








О Г Л А В Л Е Н І Е  Т Р Е Т Ь Е Й  К Н И Г И .
Томъ одиннадцатый.
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Гетманскіе и митрополичьи выборы въ Ма
лороссии, 1.—Переговоры съ Тетерею въ Мо- 
сквѣ, 4. — Посольство Кикина въ Малорос- 
сію, 6,—Выговскій замышлястъ измѣну, 8.— 
Союзъ его съ ханомъ Крымскимъ, 9, —Сноше
ния хана съ Москвою и дѣла на Дону, 10,— 
Выговскій и Лесницкій возбуждаютъ казаковъ 
противъ царя, 11. — Посольство Матвѣева и 
Рагозина къ Выговскому; посланцы Выговска- 
го, 11.—Меневскій и Коробка въ Москвѣ, 12.— 
Запорожцы жалуются царю на Выговскаго,14.— 
Вопросъ о воеводахъ, 15.—Хитрово въ Мало- 
россіи и Переяславская рада, 17.—Полтав- 
скій полковиикъ Пушкарь противъ Выгов
скаго, 18.—Извѣты его царю, 19.—Лесницкій 
въ Москвѣ, 20.—Выговскій съ Татарами идетъ 
на Пушкаря, 22. — Гибель послѣдняго, 24.— 
Выговскій поддается Польскому королю, 27.— 
Военныя дѣйствія подъ Кіевомъ, 29.—Раздѣле- 
ніе Малороссии и усобица, 31. — Радость въ 
Полыпѣ, 32.—Двадцать одна причина, почему 
царь Алексѣй не могъбыть избранъ въ преемни
ки Яну-Казиміру, 32. — Старанія Матвѣева 
склонить Литву на царскую сторону, 33,— 
Сношенія съ Польшею, 34.—Виленскіе съѣзды,
36. —Враждебныя движенія польскихъ войскъ,
39.—Побѣда Долгорукаго надъ Гонсѣвскимъи 
планъ цослѣдняго, 41. — Затруднительное по- 
ложеніе Москвы, 42.—Ординъ-Нащокинъ и его 
преобразовательные замыслы, 43,—Борьба въ 
Малороссіи, 4 4 .— Походъ Трубецкаго, 45.— 
Наказъ ему насчетъ соглашенія съ Выгов- 
скимъ, 46.—Конотопская битва, 46.—Ужасъ 
въ Москвѣ, 47.—Дѣйствія Выговскаго и сно- 
шенія его съ Трубецкимъ, 48.—Дѣла въ Кры
му, 48, — Дѣйствія Донскихъ казаковъ, 49.— 
Паденіе Выговскаго, 51.—Юрій Хмельницкій 
гетманъ, 53.—Переговоры съ Швеціею, 57.— 
Ссора Нащокина съ Ховаискимъ, 61,—Валіе- 
сарское перемиріе, 65.—Побѣгъ сына Ордина- 
Наіцокина за границу и переписка отца съ 
царемъ по этому случаю, 67. — Кардинскій 
миръ, 73.
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Сношенія съ новымъ гетмапомъ; отказъ въ 
его просьбахъ, 75.—Непріятельскія дѣйствіяи 
переговоры съ Поляками, 78.—ІІораженіе кня
зя Хованскаго подъ Полонкою, 81. — Воен
ныя дѣйствія Долгорукаго у Могилева, 81.— 
Переписка Бѣнѣвскаго съ Юріемъ Хмельниц- 
кимъ, 82.—Походъ Шереметева и Хмельниц- 
каго ко Львову, 84.—Военные дѣйствія у Лю-

бара, 85. —Отступленіе Шереметева къ Чудно- 
ву, 85. — Хмельницкій передается Полякамъ, 
86.—Сдача Шереметева и плѣнъ въ Крыму, 
88.— Состояніе Москвы послѣ извѣстія о Чуд- 
новскомъ несчастіи, 88. — Дурныя вѣсти съ 
Дону, 88.—Ссора воеводъ въ Малороссіи, 89.— 
Москва печатаетъ извѣстія о военныхъ дѣ- 
лахъ Европы, 90. -  Переговоры Бѣнѣвскаго и 
Хмельницкаго въКорсунѣ, 90,—Черная рада, 
92.—Павелъ Тетеря, 92.:—Движеніе на восточ
ной сторонѣ Днѣпра въ пользу Москвы, 93,— 
Наказный гетманъ Самко, 93. — Запорожье, 
Сѣрко и Брюховецкій, 94. -  Посольство ІІолте- 
ва въ Малороссию, 95. — Военныя дѣйствія 
здѣсь, 95.— Причина ихъ прекращенія, 96.— 
Смута въ Малороссіи: Самко, Золотаренко и 
Брюховецкій ищутъ гетмантства, 98. — По
сольство Протасьева въ Малороссію, 99.— 
Самко совѣтуетъ, чтобы западная сторона была 
уступлена Польшѣ и чтобы при гетманѣ Ма- 
лороссійскомъ находился постоянно велико- 
россійскій чиновникъ, 100. —Доносы на Самка, 
101. — Епископъ Меѳодій, 102. — Нашествіе 
Крымцевъ, 102.—Козелецкая рада, 103.—До
носы Самка и его приверженцевъ на Золота- 
ренка, Меѳодія—на Самка; Брюховецкій доно- 
ситъ и на Самка, и на Золотаренка, и требуетъ 
Ртищева въ князья малороссійскіе, 103.—■ 
Оправдательная грамота Самка, 105. — Воз- 
обновленіе военныхъ дѣйствій въ Малороссіи, 
106. — Хмельницкій слагаетъ гетмантство и 
постригается въ монахи, 108. — Тетеря—гет
манъ западной стороны, 108. — Продолженіе 
борьбы между искателями гетманства на вос
точной сторонѣ, 108. — Церковная усобица 
вмѣстѣ съ политическою, 109. — Посольство Ла- 
дыженскаго въ Малороссію, 109.—Нѣжинская 
рада; избраніе Брюховецкаго; казнь его нро- 
тивниковъ, 115.—Неудовольствія въ Украйнѣ, 
115. — Поражепіе Хованскаго при Кушли- 
кахъ, 115 —Потеря Гродна, Могилева, Виль- 
ны, 116. — Судьба Виленскаго воеводы князя 
Данилы Мышецкаго, 116.—Печальное состои
т е  царскаго войска въ Бѣлоруссіи, 118.—· 
Мирные переговоры, 119.—Размѣнъ плѣнныхъ, 
120.—Трагическая смерть Гонсѣвскаго, 123.— 
Король сбирается перейти на восточный бе- 
регъ Днѣпра, 123. — Дѣйствія Московскаго 
воеводы Касогова и Сѣрка на югѣ, 124.— 
Волненіе въ Запорожьи, 124.—Письмо Касо
гова въ Москву, 125.—Тревога въ Малороссии 
по причинѣ королевскаго похода, 125.—Пере
говоры дьяка Башмакова съ гетманомъ и стар
шиною, 126.—Нашествіе короля на восточную 
сторону и неуспѣхъ его, 130.—Военныя дѣй-
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ствія на западной сторонѣ, 130,—Замыселъ 
Выговскаго и смерть его, 181. — Заточеніе 
митрополита Іосифа Тукальскаго, 131,—Со
стояние царскаго войска въ Малороссіи, 133.— 
Вражда Брюховецкаго съ епискономъ Меѳо- 
дібмъ и съ городами, 134,—Жалобы ратныхъ 
людей на Брюховецкаго, 137. — Оправдатель
ное письмо его къ Хитрово, 138.—Брюховец
кий требуетъ великороссійскаго духовнаго на 
Кіевскую митрополію и объявляетъ о своемъ 
пріѣздѣ въ Москву, 141.

Глава III. П родолж ен іе  царствованія Алексѣя
М и ха й л ов и ч а ...................................................... 141 — 142

Пріѣздъ гетмана Брюховецкаго въ Москву,
141.— Представленныя имъ статьи, 143.— 
Гетмапъ пожалованъ въ бояре, старшина—въ 
дворяне, 143.—Новый бояринъ сватается на 
московской боярышнѣ, 146.—Усобица между 
Малороссілнами въ Москвѣ, 146.—Дурныя вѣ- 
сти изъ Малороссии, 147.—Дорошенко преем- 
никъ Тетери, 148. — Онъ губигъ Опару и 
дѣйствуетъ противъ полковниковъ, преданныхъ 
Москвѣ, 148. — Отчаянное письмо епископа 
Меѳодія, 149.—Возвращеніе Брюховецкаго въ 
Малороссію, 149. — Неудовольсгвіе духовенства 
по вопросу о митрополичьемъ избраніи, 150.— 
Союзъ духовенства съ мѣщанами противъ гет
мана и казаковъ, 151 .-Смута въ Переяславлѣ 
и Запорожьи, 152.—Поѣздка дьяка Фролова въ 
Малороссию, 152. — Неудовольствіе казаковъ 
противъ гетмана-боярина, 153,—Жалобы вое
воды Шереметева на корыстолюбіе Брюховец
каго, 154.—Сильное ожесточеніе духовенства 
противъ гетмана, 155. — Безкорыстіе Кіевскаго 
воеводы Шереметева, 156.—Возмущеніе пе- 
реяславскихъ казаковъ, 157. — Брюховецкій 
совѣтуетъ крутыя мѣры, 158.—Волнепія въ 
Запорожьи, 159.—Сношенія Москвы съ Поль-

■ шею, 160,—Записка Ордина-Нащокина о Иоль- 
скомъ союзѣ изамѣчанія на нее царя, 161.— 
Съѣзды въ Дуровичахъ, 164.—Неуступчивость 
Ноляковъ и прекращеніе съѣздовъ, 107.— Воз- 
муіценіе Любомирскаго заставляетъ Ноляковъ 
возобновить переговоры, 171. — Андрусовскіе 
съѣзды, 172. — Перемиріе, 173. — Причина 
уступчивости Поляковъ относительно Кіева,
176.—Условія Андрусовскаго перемирія,178.— 
Польское посольство въ Москвѣ, 179.—Пере
говоры объ изгнанной изъ Украйны шляхгѣ 
и о союзѣ противъ Турокъ и Крымцевъ, 181.— 
Значеніе Андрусовскаго неремирія, 186,— 
Общій взглядъ на состояніе Малороссіи, 188.
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Разстройство финансовъ во время тринадца- 
тилѣтней войны, 191.—Выпускъ мѣдныхъ де- 
негъ, 191. — Ихъ упадокъ въ цѣнѣ, 191.— 
Воровскія деньги, 191. — Московскій бунтъ 
1662 года, 192. — Отмѣна мѣдныхъ денегъ,
194.—Ссора царя съ иатріархомъ; причины 
ея, 195.—Враги Никона, 197.— Расколъ; его 
причины, 199.—Исправленіе книгь при на- 
тріархѣ Іосифѣ, 201.—Единогласное пѣніе и 
проповѣдь; возстаніе противъ этихъ нововве- 
деній, 202.—Исправление книгъ при Никонѣ,
203.—Сопротивленіе прежнихъ исправителей,
204,—Мысль объ антихристѣ, 204,—Монахъ 
Кагштонъ, 206. — Сопротивленіе соловецкихъ 
монаховъ исправленнымъ книгамъ, 206.—Че
лобитная царю на Никона, 207.—Окончатель
ный разрывъ его с ъ  царемъ, 210. —Удаленіе въ 
Воскресенский монастырь, 213. — Успокоеніе 
Никона, 213. — Раздраженіе возобновляется, 
214.—Невозможность выбрать новаго патріарха

вслѣдствіе требованій Никона, 218.—Пребы- 
ваніе Никона въ Крестномъ монастырѣ, 219.— 
Соборъ 1660 года, 220.—Протестъ Славепиц- 
каго, 220,—Дѣло объ отравѣ, 223.—Бабары- 
кинское дѣло, 223.—Письмо Никона къ царю 
по этому случаю, 223. — Паисій Лигаридъ, 
226.—Его стараніе помирить Никона съ ца- 
ремъ, 226.—Вопросы Стрѣшнева и отвѣты на 
нихъ Лигарида, 227.—Возраженіе Никона на 
эти вопросы и отвѣты, 228.—Доносъ Бабары- 
кина на Никона, 231.—Поѣздка князя Одоев- 
скаго и Лигарида съ товаришами въ Воскре- 
сенскій монастырь по этому случаю, 231.— 
Отправление монаха Мелетія на Востокъ съ 
вопросами къ натріархамъ относительно пове- 
денія Никона, 236. — Волненія между кон
стантинопольскими Греками, 237.—Патріархи 
даютъ отвѣты, осуждающіе Никона, 239.— 
Пріѣздъ Аѳанасія Иконійскаго въ Москву,
239.—Затруднительное положеніе царя, 239.—
Онъ вторично отправляетъ Мелетія звать па- 
тріарховъ на соборъ въ Москву, 241.—Гра
мота патріарха Нектарія Іерусалимскаго въ 
пользу Никона, 241,—Сытинское дѣло, 242.— 
Письмо Никона къ царю съ цѣлію отвратить 
соборъ, 244,—Внезапный пріѣздъ Никона въ 
Москву и Зюзинское дѣло, 245.—Грамоты Ни
кона къ восточнымъ натріархамъ перехваче
ны, 252.—Пріѣздъ патріарховъ Александрій- 
скаго и Антіохійскаго, 255. — Судъ, 256,— 
Осужденіе, 267.—Ссылка Никона въ Оерапон- 
товъ монастырь, 268.—Жизнь его тамъ и сно- 
шенія его съ царемъ, 272.
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Московские соборы 1666 и 1667 года, 283,— 
Соловецкое возмущеніе, 288.—Казацкія дви- 
женія на восточной украйнѣ и причины ихъ,
291— Воровство на Волгѣ, 291.— Городокъ 
Рига, 292.—Возмущеніе Васьки Уса въ Воро- 
нежскихъ иТульскихъ мѣстахъ, 293.—Стень
ка Разииъ, 293.—Его воровство на Волгѣ, 
295.—Разинъ въ Яицкомъ городкѣ, 295.—Его 
морской походъ, 296.—Стенька въ Астрахани 
съ повинною, 298.—Впечатлѣніе, имъ здѣсь 
произведенное, 300.—Стенька бушуетъ въ Ца- 
рицынѣ, 302.—Вызовъ его воеводамъ, 302. -  
Разинъ на Дону, 304.—Его вторичный походъ 
на Волгу, 305.—Взятіе Царицына, 305,—Раз- 
битіе московскихъ стрѣльцовъ, 305.—Измѣ- 
на стрѣльцовъ астраханскихъ, 305. — Взятіе 
Астрахани и кровавыя слѣдствія, 308.—При- 
ходъ Разина подъ Симбирскъ п отступленіе 
князя Барягинскаго, 312. — Вторичный при- 
ходъ Барятинскаго подъ Симбирскъ и пора- 
женіе Разина, 313.-Бунтъ но всей восточной 
украйнѣ, 313.—Движенія Мишки Харитонова, 
Васьки Федорова и Максима Осипова, 314.— 
Осада Желтоводскаго монастыря, 315. —Волне 
нія въ Нижнемъ-Новгородѣ, 316. — Главный 
воевода князь Юрій Долгорукій, 316, —Удач
ный дѣйствія воеводы Леонтьева и Щербато
ва, 317.—Дѣйствія воеводы Якова Хитрово, 
318.—Движенія Долгорукаго, 319. —Побѣды 
Барятинскаго на Урени, Кондараткѣ и у Турге
нева, 320. — Побѣды Щербатова, Хитрово, 
Леонтьева и Данилы Барлтипскаго, 322.—Не
удача Разина на Дону, 324.—Онъ схваченъ 
и казненъ въ Москвѣ, 324.—Дѣйствія каза
ковъ въ Астрахани, 325. — Гибель митропо
лита Іосифа, 328. — Неудача казаковъ подъ 
Симбирскомъ, 329.—Сдача Астрахани воево- 
дѣ Милославскому, 330,—Осада Соловецкаго 
монастыря, 333.—Его взятіе, 336.



женія, 890.—Сцены на погребеніи царя Ѳеодо- 
ра, 891.— Волненія стрѣльцовъ и солдатъ, 
893.— Слабость правительства и разнуздан
ность стрѣльцовъ, 894. — Заговоръ Милослав- 
скаго, 897. — Пріѣздъ Матвѣева, 897.->-Стрѣ- 
лецкій бунтъ, 898. — Доевластіе и правленіе 
Софьи, 904.—Неловкое положеніе стрѣльцовъ, 
905.—Столпъ на Красной площади для онрав- 
даиія бунта, 906. — Движеніе раскольниковъ, 
907. — Ховапскій ихъ ігоддерживаетъ, 908.— 
Раскольничья смута 5 іюля, 913.—Стрѣльцы 
отстаютъ отъ раскольниковъ и дѣло послѣд- 
нихъ проиграно, 918.--Нродолженіе стрѣлец-

кихъ волиеній, 920. — Отъѣздъ Двора изъ 
Москвы, 921.—Казнь Хованскихъ, 924.—При- 
зывъ дворянскаго ополченія, 926.—Волненіяи 
ѵжасъ стрѣльцовъ и солдатъ, 926.—Они про- 
сятъ помилованья у царей, 926,—Условія по
милованья, 927. — Стрѣльцы признаютъ себя 
бунтовщиками, 928. — Уничтожеиіе столпа на 
Красной площадн, 928. — Возвращеніе Двора 
въ Москву, 929. — Шакловитый начальникъ 
Стрѣлецкаго Приказа; его твердость, 929.— 
Мѣры противъ слѣдствій мятежа, 929.—Смуты 
въ Малороссіи и на Дону, 930. — Удаленіе 
опасныхъ стрѣльцовъ изъ Москвы, 932.

Томъ четырнадцатый.
И еторія  Роееіи  въ э п о х у  преобразованія.
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Польскія интриги для возмущенія Мало

россии, 977. — Князь В. В. Голицынъ и его 
политика, 979. — Священный союзъ противъ 
Турокъ, 982, —Россія приглашается вступить 
въ него, 984. — Вѣчітый миръ съ Польшею и 
вступленіе въ Священный союзъ, 985.—Подчи- 
неніе Кіевскаго митрополита Московскому па
триарху, 986. — Сношеніе съ гетманомъ Ива- 
номъ Самойловичемъ по этому случаю, 987.— 
Избраніе въ Кіевскіе митрополиты князя Ге
деона Четвертинскаго, 999.—Сношеніе съ вос
точными патріархами по поводу подчиненія 
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Томъ одиннадцатый.

Г л а в а  I.
Продолженіе царствованія Алексѣя Михайловича.

Гетманскіе и митрополичьи выборы въ Малороссіи. — Переговоры съ Тетерею въ Москвѣ. — Посольство Кикина въ 
Малороссію. — Выговскій замышляетъ измѣну, — Союзъ его съ ханомъ Крымскимъ. — Сношенія хана съ Москвою и дѣ- 
ла на Дону. — Выговскій и Лесницкій возбуждаютъ казаковъ противъ царя. — Посольство Матвѣева и Рагозина къ 
Выговскому; посланцы Выговскаго. — Меневсиій и Коробка въ Москвѣ. — Запорожцы жалуются царю на Выговскаго. — 
Вопросъ о воеводахъ. -  Хитрово въ Малороссіи и Переяславская рада. — Полтавскій полковникъ Пушкарь противъ 
Выговскаго, — Извѣты его царю, — Лесницкій въ Москвѣ. — Выговскій съ Татарами идетъ на Пушкаря. — Гибель по- 
слѣдняго . — Выговскій поддается Польскому королю. — Военныя дѣйствія нодъ Кіевомъ ,  —Раздѣленіе Малороссіи и 
усобица. — Радость въ Польшѣ . — Двадцать одна причина, почему царь Алексѣй не могъ быть избранъ въ преемники 
Яну-Казиміру. — Старанія Матвѣева склонить Литву на царскую сторону. — Сношенія съ Польшею. — Виленскіо 
съѣзды. — Враждебныя движеиія польскихъ войскъ. — Побѣда Долгорукаго надъ Гонсѣвскимъ и плѣнъ послѣдняго. — 
Затруднительное положеніе Москвы. — Ординъ-Нащокинъ и его преобразовательные замыслы. —Борьба въ Малорос- 
сіи. — Походъ Трубецкаго. —-Наказъ ему насчетъ соглашенія съ Выговскимъ. — Конотопская битва. — Ужасъ въ Мо- 
сквѣ, — Дѣйствія Выговскаго и сношенія его съ Трубецкимъ. — Дѣла въ Крыму. — Дѣйствія Донскихъ казаковъ. — Па- 
деніе Выговскаго. — Юрій Хмельницкій гетланъ. — Персговоры со Швеціею. — Ссора Нащокина съ Хованскимъ. — Валіе- 
сарское перемиріе. - Побѣгъ сына Ордина-Нащокина за границу и переписка отца съ царемъ по этому случаю. —

Кардинскій миръ.

Въ Ч игиринѣ, около гроба знаменитаго гетмана, 
волновалась старш ина к азадк ая  важнымъ вопро- 
сомъ— кому быть на мѣстѣ Хмельницаго? Ж ивому  
Богдану никто не рѣш ился отк азать въ просьбѣ  
насчетъ избранія въ гетманы сына его; теперь  
никто не думалъ объ исполненіи обѣщ анія, когда  
грозный батька к азацкій  л еж алъ  безъ  ды ханія. 
Выговскій, не боясь, что его раскую тъ по рукамъ  
лицомъ къ зем лѣ, дѣйствовалъ свободно и пріобрѣ- 
талъ  сильную сторону. Н е стало гетмана въ  
Ч игиринѣ, не было митрополита въ Кіевѣ: здѣсь  
волновались не менѣе важнымъ вопросомъ, какъ  
выбирать преемника Сильвестру К оссову? Х лопо- 
талъ воевода А ндрей Б утурлинъ , призы валъ епи- 
скопа Ч ерниговскаго Л азаря Барановича, П ечер- 
скаго игумена И ннокентія Г изеля, другихъ  игум - 
новъ и говорилъ имъ всякими мѣрами, съ  боль- 
шимъ подкрѣпленіемъ, чтобъ поискали милости ве- 
ликаго государя , правду свою къ нему показали, 
были подъ послуш аніемъ и благословеніемъ вели- 
каго госуд ар я , святѣйш аго Н икона н атр іар ха, безъ  
царскаго ук аза  за  епископами не посы лали и  безъ  
патріарш аго благословенія м итрополита не избира- 
ли. Е пископъ Л азарь отвѣчалъ, что онъ радъ  цар- 
ской милости и натріарш ему благословенію , но

надобно подумать съ  архимандритами и игумна- 
ми. 7 -го  августа Л азарь пріѣхалъ къ воеводѣ и 
объявилъ, что духовенство кіевскіе приговорило  
быть подъ послуш аніемъ Н икона п атр іарха, что 
теперь они ѣ дутъ  въ Чигиринъ на погребеніе гег- 
манское, а когда возвратятся и ук рѣпятся ме- 
ж ду собою, то отправятъ кого-нибудь изъ  своихъ  
къ великому государю . Выговскій писалъ Лазарю : 
„Вы бирайге митрополита меж ду собою, кого хоти - 
те , а намъ теперь по смерти гетманской до того  
дѣла н ѣ тъ “ 1).

А  м еж ду тѣмъ въ Москвѣ, ничего не зная, раз- 
суж дали сь  Павломъ Тетерею , пріѣхавш имъ въ  
послахъ ещ е отъ гетмана Богдана Хмельницкаго. 
4 -го  августа Тетеря представлялся государю  и го- 
ворилъ рѣчь: „Егда богодарованную  пресвѣтлѣй- 
шаго вашего царскаго величества держ аву ны- 
нѣшними времяны надъ малороссійскимъ племе- 
немъ нашимъ утверж денну и укрѣпленну в н утр ен - 
ними созираю  очима, привож у себѣ въ память ре- 
ченное царствующимъ пророкомъ: отъ Господа 
бысть се и есть дивно во очію нашею воистинно

1) Москов. главн . архивъ мин. ин. дѣлъ; дѣла Мало- 
россійскія 1657 года.



соединеніе Малые Россіи  и прицѣпленія оноя к ъ 
великодерж авному пресвѣтлѣйш аго вашего царска- 
го велнчества скиф етру, яко естественной вѣтви  
къ приличному корени. И як ож ъ  древле Д авиду  
И зраильскія дѣвы ликоствующе въ тимпанѣхъ съ  
радостію  и гусл ѣ хъ  припѣваху: побѣди Саулъ со 
тысящами, а Д авидъ со тмами, тако и пресвѣтло- 
му вашему царскому величеству истинно всѣ Рос- 
сійстіи  сынове припѣвати можемъ: иные цари п о-  
бѣдиша со тысящами, ты -ж ъ великодержавный царь 
наш ъ, побѣдилъ еси со тмами. П реславная воистин- 
ну есть пресвѣтлаго вашего царскаго величества  
на враги побѣда, понеж е, ревнующ е по благочести- 
вой вѣрѣ, не пощ адилъ еси своея царскія главы, 
не предпочелъ еси своего угодія , но, оставя мно- 
жицею  свой царскій престолъ и презрѣвш е своя  
царскія палаты , изш елъ еси предъ нами на враги  
наша и самъ возж елалъ еси поборати по насъ пря- 
мыхъ подданны хъ своихъ. Воистинну поставленъ  
еси отъ вышнія десницы Б ож ія надъ Сіономъ го- 
рою святою Его, надъ  Сіоновыми, глаголю, сыны  
Россійскими, возвѣш дя намъ всѣмъ повелѣнія Г о- 
сподня и свѣдѣнія Его: не возвѣщаеши ли намъ 
житіемъ непорочнымъ своимъ повелѣній Г оспод- 
ннхъ; не учиши ли насъ изрядны хъ добродѣтелей  
своихъ? И кто не познаваетъ  кротость твою, кто 
ли не причастенъ милости твоея; кто не проповѣ- 
дуетъ  благоутробія вашего царскаго величества и 
къ самимъ врагамъ ненамятозлобнаго нрава? Д ив- 
но есть во очію нашею , дивно и чудесно: понеже 
егда оскудѣваш е въ помощи Малая Р оссія , тогда  
Богъ подвиже благочестивое ваш его царскаго ве- 
личества сердце, что отъ высокаго своего престола  
призрѣлъ еси на насъ и подъ высокую свою р у -  
ку воинство наше З ап ор ож ск ое щ едротн е воспріяти  
благоволилъ, которое, крестнымъ цѣлованіемъ го- 
сударю  и царю своему привязанное, чрезъ насъ, 
посланниковъ своихъ, предъ святымъ ваш его ц ар -  
скаго величества престоломъ до лица земли уп а -  
даетъ и, не превратно и не льстиво въ  своемъ  
крестномъ цѣлованіи пребывающ е, пресвѣтлаго  
вашего царскаго величества, яко втораго великаго  
во царѣхъ и равнаго во апостолѣхъ Владиміра не 
точію почитаетъ, но и нредпочитаетъ, понеж е онъ  
ащ е ли Россійское племя Святымъ просвѣтилъ кре- 
щеніемъ, но и самъ кромѣ закона иногда живяш е 
и многихъ сыновъ Россійскихъ своимъ порочнымъ 
языческимъ житіемъ погубляш е; но ваше царское  
величество вящ ш ія сподобися благодати, егда  от -  
торж енную  вѣтвь, Малую Россію , п р іобрѣте“ .

Оратору бы лъ  сдѣланъ первый вопросъ: по ут в ер -  
жденнымъ статьямъ, въ городахъ должны быть 
урядники и всякіе доходы собирать на царское  
величество, и отдавать тѣмъ людямъ, которыхъ  
онъ приш летъ; изъ этихъ поборовъ давать ж ал о- 
ванье начальнымъ людямъ и казакамъ, которые 
должны быть въ числѣ 6 0 ,  0 0 0 .  Но поборовъ до 
сихъ поръ ничего не взяго; гетманъ ихъ соби- 
раетъ  ли и жалованье казакамъ даетъ ли? Государь  
объ этомъ спраш иваетъ не для того, чтобъ доходы

были надобны въ царскую  казну, но для того: г о -  
сударь узн ал ъ , что. на гетмана и полковниковъ  
казаки бун тую тъ , будто они доходы  собираю тъ на  
себя , а имъ ж алованья не даю тъ . — „Т о-то и бѣ -  
д а “ , отвѣчалъ Т етеря, „ ч т о  доходы не собираю тся, 
ж алованье казакамъ не дается , и они сл у ж а гъ  
лѣниво, а принудить ихъ  нельзя сл уж и ть безъ  ж а -  
лованья. Съ К іевскаго воеводства я самъ собралъ
2 0 ,  0 0 0  рублей, а можно собрать и 5 0 ,  0 0 0  зо л о -  
ты хъ  червонны хъ, если впрямь собирать; въ иныхъ  
повѣтахъ полковники сбираю тъ со двора золоты хъ  
по два и по три , говорятъ, что собираю тъ на гет -  
мана, но гетману если что и д адутъ , то не все, 
а коры стую тся сами, и оттого происходятъ сму- 
ты и бунтовство. И зволилъ бы великій государь  
послать къ гетману, чтобъ созвал ъ  раду, при всѣхъ  
царскую  милость объявилъ и статьи вычелъ; хотя  
гетману это будетъ  и не любо, только войску б у -  
детъ  годно, а  намъ теперь съ  гетманомъ спорить  
нельзя, потому что будетъ  ему не л ю бо. “ — Объ- 
явили послан н и куи  второе неудовольствіе царское: 
гетманъ не исполнилъ статьи, чтобъ не прини- 
мать иностранны хъ пословъ; царское величество  
все посылалъ милостиво, потому что гетманъ п и - 
салъ  съ покорностію : „так ъ гетману и всему вой- 
ск у , видя такую  милость, надобно знать и обѣ - 
щ аніе свое исполнять, ибо за  всякое крестопре- 
ступ л ен іе надобно боятися гнѣва Б о ж ія . “ — „В се  
это п равда, " отвѣчалъ Т етеря, „только намъ все- 
го этого гетману выговорить н ел ьзя“ .

В ъ  гр ам отѣ , п одан н ой  Т ет е р ею  отъ Б огдана (отъ  
10  ію ля), гетманъ п и са л ъ , что пош летъ къ Ш ведско- 
му королю провѣдать о его умыслѣ; что приказалъ  
у ж е  полковнику А нтону возвратиться и  идти подъ  
Каменецъ; идущ ему къ нему Бенѣвскому ск аж етъ , 
чтобъ Поляки непремѣнно выбрали царя въ коро- 
ли. Т е теря имѣлъ порученіе и отъ  Выговскаго: 
„Билъ челомъ писарь о м аетностяхъ жены своей  
Статкеевичевны, да жены  брата своего, дочери  
И вана Мещеринова: так ъ  какое будетъ  царскаго  
величества изволенье? " Ему отвѣчали: „К акъ при- 
сы лалъ къ царскому величеству въ 1 6 5 5  году  
Иванъ Вы говскій брата своего Данилу бить челомъ  
о м аетностяхъ, то великій государь пож аловалъ  
ихъ большими городамн и маетностями; имъ этимъ  
можно ж ить безъ  нуж ды , а Статкеевичевы м аетно- 
сти розданы ш ляхтѣ п рисяж ной, у  которой назадъ  
ихъ взять нел ьзя . “

1 0 -г о  августа  приш ла вѣсть, что Богданъ  
Хмельницкій умеръ. Т етеря подалъ письмо о т ъ  Вы- 
говскаго; писарь писалъ, что гетманъ умеръ 2 7 -г о  
ію ля, во вторникъ, въ пятомъ часу дня; письмо 
оканчивалось такъ: „Непремѣнно надобно бить че- 
ломъ царском у величеству, чтобъ изволилъ насъ  
оборонять войскомъ; да прош у ещ е ваш у м илость, —  
бейте челомъ царском у величеству, чтобъ мнѣ въ 
Литвѣ спокойнѣйшее ж и тіе  дать, потом у что я 
т у т ъ , будучи старъ , съ казаками ничего не усп ѣ ю “ . 
Тетеря объяснилъ, почему Выговскому хочется  
имѣній въ Литвѣ: „Х отя царское величество п исаря,



отца его и братью и п ож ал ов ал ъ , только они этимъ 
ничѣмъ не владѣю тъ, опасаясь войска Запорож - 
ск аго“ . Ему отвѣчали: „Если они до сихъ поръ не 
владѣли, опасаясь войска, то теперь будетъ по- 
сланъ въ Малую Россію  ближ ній бояринъ, князь 
Алексѣй Н и к и ти ч ъ  Т рубецкой, онъ объ этихъ  мает -  
ностяхъ объявитъ, и тогда Выговскимъ можно 
будетъ ими владѣть свободн осъ  вѣдома в ой ск а. “ — - 
„Сохрани Б о ж е! “ отвѣчалъ Т етеря, „чтобъ царское  
величество войску о своихъ пож алованіяхъ объ- 
являгь не велѣлъ, потому что объ этомъ и гег -  
манъ Богданъ Хмельницкій не зналъ; если въ вой- 
скѣ свѣдаю тъ, что писарь съ  товарищ ами вы про- 
сили себѣ у  царскаго величества такія  большія 
маетности, то ихъ  в сѣ хъ тотч асъ  побьютъ и стан утъ  
говорить: мы всѣмъ войскомъ царскому величеству  
служ или и за  него помирали, а маетности выпро- 
сили себѣ одинъ писарь съ товарищами; да ста- 
нутъ говорить, чтобъ всѣми городами и мѣстами 
владѣть одному царскому величеству, а  имъ, кромѣ 
ж алованья, ничего не иадобно. Если царское вели- 
чество велитъ пож аловатъ писаря, отца его и бра- 
та маетностями, то велѣлъ бы отвести въ литов- 
скихъ краяхъ  особое мѣсто, чтобъ имъ ни съ  кѣмъ 
ссоры не было, а въ войскѣ Запорож ском ъ владѣть  
имъ ничѣмъ нельзя. И зъ  присланиы хъ мнѣ писемъ  
вижу я, что теперь с т а р ш ины всѣ при гетмано- 
вомъ сынѣ Ю ріи, въ войскѣ смирно, и думаю, ч то 
вы берутъ Юрія въ гетманы. По какъ послыш атъ, 
что царское величество ш летъ своихъ бояръ и ра- 
да будетъ , то при гетмановѣ сынѣ есть много та- 
кихъ людей, которые ему др уж атъ , а съ  полковни- 
ками не въ совѣтѣ, и стан утъ  они ему говорить, 
чтобъ рады не сбиралъ, чтобъ ему своего владѣнья  
не убавить, так ъ  ж е , какъ и отецъ его , рады  
не сбиралъ, а владѣлъ всѣмъ одинъ, чтó прика- 
ж етъ , то всѣмъ войскомъ и дѣлаю тъ, а только 
раду ему собрать, то на радѣ безъ бунта не прой- 
детъ: у  всякаго будетъ  с в о я  мысль, — и н ой  захочетъ  
въ гетманы Юрія Хмельницкаго, иной другого, а 
иной захочетъ  того, чтобъ владѣлъ всѣмъ царское  
величество, а хотя и гетманъ будетъ , то владѣнье 
его передъ преж нем ъ будетъ  не так ъ  сильно. У 
насъ теперь отъ непріятелей опасенія нѣтъ, а въ 
войскѣ много неразумны хъ людей, которые ста- 
нутъ мыслить, что царскіе бояре и дутъ  съ  вой- 
скомъ затѣм ъ, чтобъ войско Зап орож ское чѣмъ- 
нибудь стѣснить, а намъ теперь войска не надобно. 
Ц арское величество изволилъ бы въ свой грам отѣ 
вначалѣ написать имя гетманова сына Ю рія, 
чтобъ ему не было досадно; отецъ его государю  
билъ челомъ, чтобъ послѣ него гетманомъ быть 
сы ну его, и царскаго величества на то изволенье 
есть“ 1) .

Самъ Вы говскій давалъ знать о гетманствѣ Юрія 
Хмельницкаго; так ъ  онъ писалъ къ П утивльскому  
воеводѣ Зюзину: „ Е с л и  хочеш ь знать, кто теперь

1) Архивъ мин. юст.; столбцы Малорос. приказа, 
№ 6001 .

избранъ въ гетманы, то, я думаю, ты знаеш ь, какъ  
ещ е при жизни покойнаго гетмана вся старш ина  
избрала сына его , пана Ю рія, который и теперь 
гетманомъ пребы ваетъ, а впередъ, какъ бу д етъ , —  
не знаю; тотчасъ послѣ похоронъ соберется рада  
изо всей старш ины и н ѣ к о т о р о й  черни; чтó 
усовѣтую тъ на этой радѣ , — не знаю. А я, послѣ  
такихъ трудовъ в ел и к и хъ , радъ бы отдохнуть и 
никакого урядничества и начальства не ж ел аю “ . 
К ъ В утурлину, въ К іевъ, писалъ Выговскій, что 
польскій п осолъ Венѣвскій присланъ къ нимъ для  
хитрости, чтобъ отлучить войско Запорож ское отъ  
высокой царской руки, но что такой неправдѣ въ 
войскѣ Запорож скомъ мѣста нѣтъ; отъ царскаго  
величества оно во вѣки вѣковъ не отступитъ.

Зю зинъ, узнавъ изъ  письма Выговскаго о радѣ, 
отправилъ подъячаго въ Чигиринъ посмотрѣть, 
чтó тамъ будетъ  дѣлаться. П одъячій пріѣхалъ въ  
Чигиринъ 2 1 -г о  августа и тотчасъ ж е явился къ 
писарю. Выговскій говорилъ ему: „Д арском у ве- 
личеству я вѣренъ во всемъ, сл уж у  великому го-  
сударю  и войско Запорож ское держ у въ крѣпости. 
К акъ гетмана Б огдана похоронимъ, то у  насъ б у -  
детъ  рада о новомъ гетмаиѣ, а мнѣ Богдаиъ Хмель- 
ницкій, умирая, приказы валъ быть опекуномъ надъ  
сыномъ его, и я, помня прик азъ , сына его не 
покину. Полковники, сотники и все войско За- 
порож ское говорятъ, чтобъ мнѣ быть гетманомъ, 
пока Юрій Хмельницкій въ  возрастѣ и въ совер- 
шенномъ умѣ бу д ет ъ . “ А вгуста 2 3 -г о  похоронили  
Богдана въ Субботовѣ; 2 6 -г о  была рада: выбрали  
гетманомъ Выговскаго, дали ему ц ар ск ую  булаву и 
говорили, чтобъ онъ великому государю  служ илъ  
вѣрно и надъ войскомъ Запорож скимъ добрую упра- 
ву чинилъ. Выговскій отвѣчалъ: „Эта булав адобр о- 
му на ласк у, а злому на каранье; потворствовать я 
никому не буду; войско Запорож ское безъ  страха  
быть не м ож етъ ". Старшина к азацкая, такж е  
войты и бурмистры говорили, чтобъ новый гетманъ  
прочелъ имъ всѣмъ вслухъ царскую  жалованную  
грамоту: хотятъ они зн ать, на к аки хъ воляхъ по- 
жалованы . Гетманъ прочелъ грам оту, и всѣ закри- 
чали: „Ради великому государю  служ и ть вѣчно! “ 
П одъячій привезъ Зю зину грамоту отъ новаго гет -  
мана. В ы говскій, — теперь у ж е  Іоаннъ, а не И ванъ—  
писалъ, что покойный Богданъ сына своего и все  
войско Зап орож ское ему въ обереганье отдалъ, а 
теперь вся старш ина и чернь старш инство надъ  
войскомъ ему ж е  вручили, и онъ царскому вели- 
честву вѣрно служ ить будетъ . В утурли п у Вы- 
говскій писалъ: „Ни ж елан ія , ни промысла, ни 
помышленія моего о томъ не было, чтобъ быть мнѣ 
старшимъ надъ войскомъ Запорож скимъ; но, видно 
исполняя волю Бож ію , войско совѣтными голосами  
возложило на меня не столько урядъ , сколько 
тягость. Н адѣю сь, что царское величество будетъ  
доволенъ моими услугам и“ .

М ежду тѣм ъ, ещ е не зная о выборѣ Выговскаго, 
государь отправилъ въ Малороссію стольника К и- 
кина объявить войску, что царское величество,



извѣстивиш сь еще отъ покойнаго Б огдана о не- 
пріятельскихъ замыслахъ хана Крымскаго, посы- 
лаетъ на помощь казакамъ войско свое подъ н а-  
чальствомъ князя Григорія Григорьевича Ромода- 
новскаго и Василія Борисовича Ш ереметева; сверхъ  
того, скоро явится къ нимъ Алексѣй Никитичъ  
Трубецкой и Богданъ Матвѣевичъ Хитрово для 
рады. Мы видѣли, что говорилъ Тетеря о ж ал о- 
ваньи казакамъ и какъ проговорился онъ, что н ѣ - 
которые будутъ  ж елать непосредственнаго подчи- 
ненія М алороссіи царю. В ъ Москвѣ не проронили  
этихъ словъ, и К икину велѣно было говорить рядо- 
вымъ казакамъ: давали ли имъ при гетманѣ Б ог- 
данѣ во время похода жалованье? и, если ск а ж ут ъ , 
что не давали, внуш ить, что гетманъ дѣлалъ это  
безъ  воли государя, который назначилъ имъ на 
ж алованье сборъ съ городовъ и повѣтовъ мало- 
россійскихъ, и теперь все это велѣлъ разсмотрѣть  
и ук а зъ  учинить князю Трубецкому. Кикинъ дол- 
ж енъ  былъ так ж е говорить съ  войтами, бурми- 
страми и м ѣщ анам и наединѣ, что гетм ан ан е стало, 
а на города м алороссійскіе наступили непріятели, 
Крымскій ханъ и Ляхи, да у нихъ ж е меж ду со -  
бою учинилось смятеніе; царское величество для  
ихъ обороны послалъ войско, а для своихъ госу- 
даревы хъ дѣлъ князя Трубецкаго съ товарищами: 
так ъ  они бы ничѣмъ не оскорблялись. А если  
стан утъ  говорить: хорогао было бы, еслибъ великій  
государь для всякихъ непріятельскихъ приходовъ  
и расправны хъ дѣлъ изволилъ быть у  нихъ въ го- 
родахъ своимъ воеводамъ, то отвѣчать, что всѣ эти  
дѣла положены на князя Трубецкаго. А если про 
воеводъ и не начнутъ говорить, то К и к и н у  самому 
начать, чтобъ государевы мъ воеводамъ быть въ 
черкасскихъ знатны хъ городахъ для того, чтобъ  
тамошнимъ жильцамъ отъ  полковниковъ и другихъ  
людей обидъ и налоговъ не было. Кикинъ дол- 
ж енъ былъ вездѣ развѣды вать: кто у  Ч еркасъ на- 
чальный человѣкъ, кого больше слуш аю тъ и кого 
хотятъ избрать въ гетманы, Юрія ли Хмельницкаго, 
или кого другого, и нѣтъ ли теперь м еж ду Ч ерка- 
сами на полковниковъ какого рокош у, и если  
есть— за чтó? и чего м еж ду ними чаять, и за - 
хотятъ ли, чтобъ въ городахъ были государевы  
воеводы 1) .

Въ Украйнѣ дѣйствительно начинался рокошъ, 
но шелъ онъ не снизу, а сверху. Присоединеніе къ 
Москвѣ было дѣломъ народнаго большинства, и 
большинство э то до сихъ поръ не имѣло никакой  
причины раскаяться въ своемъ дѣлѣ. Другой  
взглядъ быль у  меньшинства, находивш агося на -  
верху: для этого меньшинства, для войсковой стар - 
гаины и особенно для шляхты соединеніе съ  ш л я -  

хетскимъ государством ъ, съ  П ольшею, имѣло болѣе 
прелести. П редставителемъ этого меньш инства былъ 
именно ш ляхтичъ Выговскій, сдѣлавш ійся теперь, 
п о и з б р а н і ю  м е н ь ш и н с т в а ,  гетманомъ. 
Уж е и Б огдану, привыкшему, во время борьбы съ

1) Симбирскій Сборникъ; Кикинекія бумаги.

Польшею, распоряж аться произвольно, тя ж ел о было 
подчиненіе Московскому государству, столь ревни- 
вому къ правамъ своимъ; у ж е  Б огдану тяж ело  
было изверты ваться предъ послами великаго го -  
суд ар я , требовавшими неуклоннаго исполненія обя- 
зательствъ. Но стар аго Богдана, за  его сл ав у  и 
з а с л у г у , щадили въ Москвѣ; будутъ  ли щ а д и т ь  В ы - 
говскаго? П ослѣдиій имѣлъ основанія рѣ ш атьэтотъ  
в оп р осъ  отрицательно, и д ав н о  уж е устрем лялъ свои  
взоры н а  зап адъ , къ ш ляхетском у госуд арству, гдѣ  
сулили ему блестящ ее, независимое пол ож ен іе, с е -  
наторство. Многіе изъ  старш инъ, прельщ енные тѣми  
ж е выгодами, были на сторонѣ Выговскаго. Но 
прямо, немедленно объявить себя противъ Москвы  
и соединиться съ Польшею было нельзя: Польша 
была слаба, не оправилась ещ е отъ тяж елы хъ у д а - 
ровъ, нанесенны хъ ей Москвою и Ш веціею, не могла 
она собственными силами защ и ти ть Выговскаго и 
товарищей его отъ  мщенія царскаго; притомъ ж е  
войско и н а р о д ъ  б ы л и  противъ подданства П ольшѣ: 
надобно было сначала хитрить и опереться на к а-  
кой -н и будь другой сою зъ . дѣйствительнѣе польскаго, 
и Вы говскій обратился къ хану Крымскому, сою зъ  
съ  которымъ т ак ъ  много помогъ Хмельницкому въ 
началѣ борьбы его съ  Польшею. Мы видѣли, какой  
сильный гнѣвъ возбудило въ  Крыму извѣ стіе о под- 
данствѣ М алороссіи Московскому царю . Явно помо- 
гая Польскому королю противъ казаковъ, поддан- 
ныхъ царскихъ, ханъ не преры валъ снош еній съ  
Москвою, бралъ подарки попреж нем у, мѣнялся  
послами, но послы его твердили: „Ц арское ве- 
личество велѣлъ бы Д он скяхъ  казаковъ унять, 
чтобъ они Крымскому ю рту убы тковъ не чинили и 
на море не ходили; а если царь Д онскихъ казаковъ  
унять не велитъ и стан утъ  отказы вать попреж нему, 
будто Д онскіе казаки у  него, государя, въ  непо- 
слуш аніи, то у  хана есть въ  ст епи ногайскихъ Т а- 
таръ  вольныхъ людей не мало, и они так ж е Мо- 
сковскому государству убытки ч инить ст а н у т ъ . Ц ар- 
ское величество въ  титулѣ  своемъ пиш етъ Великую  
и Малу ю Русь: у  Крымскаго хана Малая Р усь  была 
подъ рукою л ѣ т ъ  съ  7  и л и  8 ,  но хан ъ  М алою  Р у сью 
не писался, а нынѣ Б огъ вѣдаетъ , за  кѣмъ т а  Ма- 
лая Русь будетъ. Преж де съ крымскими послами и 
гонцами хаж ивали многіе люди, а  послѣ это отго- 
в о р ен о , и х о д я т ъ  теперь съ послами немногіе люди: 
чтобъ ц ар ск ое величество ук азал ъ  и теперь людямъ 
ходить попреж нем у“ . Х анъ писалъ царю: „Въ в а -  
шей грамотѣ написано не попрежнему: „Восточной и 
западной и сѣверной страны  отчичъ и дѣдичъ, н а -  
слѣдникъ и обладатель“ . Т акихъ непристойны хъ ти -  
туловъ предки ваши не п исывали: гдѣ М осква, гдѣ  
востокъ, гдѣ западъ? М ежду востокомъ и за падомъ  
мало ли великихъ государей и государствъ; можно 
было это знать и не писаться всей вселенной отчи- 
чемъ, дѣдичемъ и обладателемъ; такъ лживо и не- 
пристойно п исать непригож е!" К огда послы Вы- 
говскаго явились въ Крымъ съ  объявленіемъ, что 
новый гетманъ отклады вается отъ царя М осков- 
скаго, то ханъ не зн а л ъ — вѣрить или не вѣрить т а -



кой радости. Влиж ній человѣкъ его С ефергазы -ага  
въ разговорѣ с ъ  московскимъ посланникомъ Я кушки- 
нымъ сказалъ: „П исарь И ванъ Выговскій, узнавъ, 
что ханъ М агметъ-Гирей сбирается идти на Запо- 
рожскихъ Ч еркасъ войною за  ихъ  воровство и гр у- 
бость, присы лалъ въ Крымъ гонцовъ своихъ ска- 
зать, что он ъ , п исарь, сдѣлался гетманомъ и у  Мо- 
сковскаго государя въ подданствѣ быть не хочетъ, 
хочетъ быть въ подданствѣ у  М агметъ-Гирея; но 
ханъ его словамъ не вѣритъ, потому что Черкасы  
люди непостоянны е". Я куш кинъ возраж алъ , что 
С еф ергазы -ага напрасно назы ваетъ Ч еркасъ ворами: 
воровства ихъ  нигдѣ не бывало. Н о, сдѣлавъ это 
возраж еніе, Я куш кинъ не оставилъ однако безъ  
вниманія словъ С еф ергазы -аги и освѣдомился у пре- 
даннаго Москвѣ к н язя Маметши-Сулешова, зачѣмъ  
пріѣзж али гонцы отъ Выговскаго. Сулеш овъ р а з-  
сказалъ все подробп о: гонцы п ріѣзж али  съ предло- 
женіемъ сою за, какой былъ у  казаковъ съ Крым- 
цами при Б огданѣ Хмельницкомъ. Выговскій п ро- 
силъ, чтобъ, по заклю ченіи сою за, ханъ шелъ вмѣстѣ  
съ нимъ разорять З а порож ье, потому что Москов- 
скій царь посы лаетъ Зап ор ож ц ам ъ  ж а л ов анье и на- 
учаетъ и хъ  на него, Вы говскаго. Х ан ъ  отправилъ  
къВыговскому князя К араш а для заключенія сою за, 
и Выговскій объявилъ посланному иастоящ ую  при- 
чину, по которой онъ отлож ился отъ Москвы: Мо- 
сковскій государь посы лаетъ къ нимъ въ черкас- 
скіе города воеводъ, а  онъ , гетманъ, у  воеводъ подъ  
началомъ быть не хочетъ , хочетъ черкасскими го- 
родами владѣть самъ, какъ владѣлъ ими Богданъ  
Хмельницкій. В слѣ дсгвіе этого, ханъ велѣлъ объ- 
явить Я куш кину, что онъ готовъ дать ш ертную  
грамоту, но так ую , к ак ія  давались царю Михаилу 
Ѳеодоровичу, безъ  упоминовенія о Ч ерк асахъ , п о- 
тому что Зап орож скіе Черкасы люди вольные, на 
мѣрѣ ещ е не стали и у  царскаго величества еще 
не утвердились. Такой ш ерти Московскій царь не 
могъ принять, и если х а нъ  заклю чалъ сою зъ съ  
измѣнившими царю  казаками М алороссійскими, то  
въ Москвѣ, разум ѣ ется, не имѣли болѣе побуж де- 
ній удерж ивать Д онскихъ казаковъ отъ войны съ  
бусурланами. Еще въ маѣ 1 6 5 7  года Донцы п и - 
сали царю: „Въ твоихъ государевы хъ грамотахъ къ 
намъ писано, чтобъ намъ съ Турским ъ и съ Крым- 
скимъ ханомъ никакого задора не чинить; и мы 
твоего царскаго повелѣнья не преслуш ались, съ  
Лзовцами помирились. Но они души свои потѣсняли, 
въ миру и въ правдѣ своей не устояли, твою вот- 
чину, Ч еркасскій  городокъ, у  насъ хотѣли за  ми- 
ромъ и за  душами взять, приходили къ намъ на  
приступъ съ приметомъ, и мы долгое время отъ  
нихъ въ осадѣ  сидѣли и отсидѣлись, а приходили  
къ намъ отъ  хана Крымскаго многіе мурзы съ Т а- 
манцами, Черкесами горскими, Кабардинцами, Ма- 
лыми Н огаями, Темрюцкими и Азовцами; да и т е -  
перь слухи  приходятъ, что ханъ хочетъ  быть къ  
намъ сам ъ со многими умыслами и на похвальбѣ, 
хочетъ твою вотчину запустош ить, столповую  рѣку  
Донъ и верхніе городки“ . Донцы не остались въ

долгу, и лѣтомъ того ж е  года посланни ки цар- 
ск іе  въ Крыму были свидѣтелями, какъ о ни вошли 
въ устье Алмы, чтобъ запастись водою, бились 
съ  Татарами, которые не хотѣли давать имъ 
воды , жгли деревни. Татары  были в ъ у ж а сѣ , тѣмъ  
бол ѣе что ханъ уш елъ въ походъ; они еж ечасно  
ж дали новаго нападенія казаковъ, покопали глубо- 
кія ямы и на ночь саж али т у д а  невольниковъ; ямы 
заклады вали досками и сами спали на этихъ  до- 
ск ахъ , боясь, чтобъ невольники не уб ѣ ж а л и к ъ  ка- 
закам ъ. Осенью Донцы писали царю, что у ж е  цѣ - 
лый годъ не п ріѣзж аю тъ къ нимъ торговые люди 
и зъ  украйны хъ городовъ, изъ  Е льца, Воронеж а, 
Бѣлгорода и В алуекъ, хлѣбныхъ запасовъ, пороху и 
свинцу купить негдѣ, помираютъ голодною смертію. 
„А мы, х о л о п и твои, служ имъ тебѣ съ воды да съ  
травы , а не съ  помѣстія и не сь  вотчинъ“ . Въ 
мартѣ 1 6 5 8  года великій государь пож аловалъ, 
велѣлъ послать къ нимъ ты сячу рублей денегъ, 
ты сячу рублей за  хлѣбные запасы , пуш ечныхъ за -  
п а со в ъ  тридцать пудъ , зелья пуш ечпаго пятьдесятъ  
пу д ъ . У Донцовъ окончательно развязались р у к и . 1)

М ежду тѣмъ полож еніе новаго гетмана Мало- 
россійскаго далеко не было завиднымъ: онъ былъ 
избранникъ меньшинства и похититель въ глазахъ  
огромнаго большинства казаковъ, для которыхъ  
законнымъ гетманомъ м огъ  бы ть только выбранный 
вольными голосами на общей радѣ, а  Выговскій не 
могъ надѣяться такого избранія: за  молодымъ 
Хмельницкимъ было знаменитое имя, дорогое к аза- 
честву; минуя Хмельницкаго, были полковиики, 
вы дававш іеся впередъ заслугам и войсковыми, а 
Выговскій былъ пасарь— зв а ніе , не пользовавш ееся  
особеннымъ уваж еніем ъ въ воинственной толпѣ; 
кромѣ т о г о ,  Выговскій даж е не б ы л ъ  казакъ и, что 
всего хуж е, ш ляхтичъ. Попытка Выговскаго и его 
приверж енцевъ поднять въ к азак ахъ  неудоволь- 
ствіе противъ Москвы не удалась, Григорій Лес- 
ницкій, пріѣхавш и п о с м е р т и  Б огда н а  и з ъ  Чигирина 
въ М иргородъ, собралъ раду на своемъ полковни- 
чьемъ дворѣ, собралъ сотниковъ и атам ановъ, игово- 
рилъ имъ: „П рисы лаетъ царь Московскій къ намъ 
воеводу Т рубецкаго, чтобъ войска Запорож скаго  
бы ло только 1 0 ,  0 0 0 ,  да и тѣ  должны ж ить въ  
Запорож ьи. П иш етъ царь Крымскій очень ласково 
къ намъ, чтобъ ем у поддались: лучш е поддаться  
Крымскому царю; Московскій ц а р ь  всѣхъ васъ дра- 
гунами и невольниками вѣчными сдѣлаетъ; ж енъ  
и дѣтей ваш ихъ въ  лаптяхъ лычныхъ водить ста- 
н етъ , а царь Крымскій— въ атласѣ, аксамитѣ и са - 
п огахъ турецкихъ в оди ть  будетъ " . Сотники и ата- 
маны отказали, что бусурм ану не хотятъ подда- 
ваться. Т отъ ж е Лесницкій прислалъ грамоту въ  
КонстанТиновъ: „Б ы л и  м ы  в ъ  п оддан ств ѣ у  его цар- 
скаго величества на своихъ воляхъ но см ерть гет -  
мана Богдана Хмелы іицкаго, а  теперь и дутъ  къ  
намъ воеводы Т рубецкой и Ромодановскій съ вой-

1) Арх. мин. ин . д .; Крымскія дѣла 1655, 1656 и
1657 годовъ; дѣла Турецкія и Донскія 1657 и 1658 го- 
довъ.



скомъ , и вы должны будете давать имъ кормы и 
ксякую живность; по нашимъ городамъ х о т я т ъ  по- 
садить ц арскихъ воеводъ и живность имъ давать, 
а которыя подати брали на короля и на пановъ, —  
и тѣ  подати будутъ  брать на государя; войску  
быть въ Запорогахъ всего десяти тысячамъ; остал ь- 
ные будутъ  или мѣщане, или хлопы; а кто не 
хочетъ быть мѣщаниномъ, — т о м у  быть въ драгу- 
н ахъ “ . Вслѣдъ за  этою грамотою, Л есницкій при- 
слалъ другую  л у к а в с т в о м ъ ,  отводя чернь отъ  
ш атости, чтобъ п режнею  грамотою не тревожились. 
Самъ Выговскій, пріѣхавъ въ К орсунь, созвалъ
" -го октября полковниковъ, отдалъ имъ булаву  
и сказалъ: „Н е хочу быть у васъ гетманомъ: царь 
преж нія вольности у  иасъ отнимаетъ, и я въ не- 
волѣ быть не хочу“ . Полковники отдали ему на- 
задъ булаву и говорили, чтобъ былъ у  нихъ гетма- 
номъ: „За вольности будемъ стоять всѣ вм ѣстѣ“ , 
говорили опи; и приговорили послать къ государю  
бить челомъ, чтобь все было ностарому. Выгов- 
скій взялъ булаву и, поднявъ ее, говорилъ: „Вы, 
полковники, доллсны мнѣ присягать, а я государю  
не присягалъ, присягалъ Х м ельницкій“ . Т утъ  о то- 
звался Полтавскій полковникъ Мартыпъ П ушкарь: 
„Все войско Запорож ское присягало великому го- 
сударю , а ты чему присягалъ: саблѣ или пищ али? “ 
Выговскій вынулъ изъ  карм ана московскія мѣдныя 
деньги, бросилъ по столу и сказалъ: „Х очетъ намъ 
ц а р ь  Московскій давать ж алованье мѣдными день- 
гами; но что это за  деньги, какъ ихъ брать? " От- 
вѣчалъ тотъ  ж е Пушкарь: „Хотя бы великій госу- 
дарь изволилъ нарѣзать бумажны хъ денегъ и 
прислать, а на нихъ будетъ  великаго государя имя, 
то я радъ его государево жалованье принимать“ 1) . 

Н адобно было хитрить съ  Москвою. Отсюда въ 
сентябрѣ явился любимецъ государевъ, Матвѣевъ, 
съ  выговоромъ генеральному писарю  и старш инамъ, 
зачѣмъ не увѣдомили великаго государя о кончинѣ  
гетмана Хмельницкаго, и съ  приказаніем ъ отпра- 
вить казацкое посольство въ Стоктольмъ для скло- 
ненія Ш ведовъ къ миру. Выговскій оправдывался: 
въ самый д е н ь  смерти гетмама приказалъ-бы ло онъ  
тремъ гонцамъ ѣхать въ Москву съ  этою  вѣстью; 
но начальные люди стали волноваться и гово- 
рить, будто онъ, ж елая  пол уч и ть  гетманство, п о с ы -  

лаетъ  своихъ людей отъ себя, а не отъ войска 
Запорож скаго: это и заставило его дать знать о 
гетманской смерти Кіевскому воеводѣ Андрею  
Васильевичу Б утурлииу и князю Григорію Григо- 
рьевичу Ромодановскому. В ъ Ш вецію обѣщ алъ пи- 
сать, чтобъ король не надѣялся на Запорож ское 
войско, которое будетъ  дѣйствовать противъ него, 
если онъ не помирится съ Москвою. В ы говск ій  го- 
ворилъ съ Матвѣевымъ только какъ писарь, но Ма- 
твѣевъ ж е привезъ царю и звѣ стіе, что Выговскій  
избранъ въ гетманы, и, 1 8 -г о  октября, государь  
отправилъ къ Выговскому, у ж е  какъ къ гетману,

1) Архивъ мии. юст.; столбцы Малорос. приказа, 
№ 5852.

стряпчаго Р агози на съ  извѣстіем ъ о рож деніи  ца- 
ревны Софіи Алексѣевны. В ездѣ  по дорогѣ простые 
казаки разсказы вали Р агози н у, что Грицка Л е- 
сницкій отводилъ ихъ  отъ госуд ар я , но что они и 
мѣщане не согласились; разсказы вали, что Зап о- 
рожье ш атается. Выговскій говорилъ Рагозину: 
„И зъ Запорож ья поѣхали воры бить челомъ ц ар -  
скому величеству; — такъ великій государь изволилъ  
б ы  держ ать и х ъ  у  себя, или бы пож аловалъ, ко мнѣ 
изволилъ прислать, чтобы впредь ссоры не было; 
они выбрали себѣ другого гетмана. Если великій  
государь отп усти тъ  и хъ  въ Зап ороги , то у  меня 
для нихъ посганлены  заставы  по всѣмъ доро- 
гамъ, чтобъ ихъ переловить. Д а я ж е не велю  
къ ним ъ торговы хъ людей съ  запасам и пропускать, 
и имъ будетъ  ѣсть нечего“ . П ри Рагозинѣ пріѣхалн  
и зъ  Запорож ья к азак и  съ листомъ къ гетману, 
били челомъ, чтобъ онъ въ Запороги не ходилъ и ни- 
кого не посы лалъ, потому что воры заводчики, 
бунтовщ ики всѣ разбѣж ались; посланцы  били че- 
ломъ, чтобъ гетманъ велѣлъ пропускать къ нимъ 
торговы хъ людей съ запасами. Выговскій отвѣчалъ  
имъ: „К огда п ришлютъ ко мнѣ Б арабаш енка, то 
я войска на нихъ не пошлю и торговы хъ людей  
велю п роп уск ать" . И на возвратномъ пути казаки  
повторяли Рагозину: „Мы всѣ рады б ы т ь  подъ го- 
сударевою  рукою , да лихо наши стар ш іе, — не ст а -  
нутъ на мѣрѣ, м ятутся, только чернь вся рада 
быть за  великимъ государем ъ“ . В ъ Л убнахъ нак аз- 
ный войтъ К о тляръ говорилъ посланнику: „Мы 
всѣ были рады , когда намъ ск азал и , что бу д утъ  
царскіе бояре и воеводы и ратные люди; мы, мѣ- 
щ ане, съ казаками и чернью заодно. Б уд етъ  у  
насъ въ Н иколииъ день ярмарка, и мы ст а немъ со  
вѣтоваться, чтобъ послать къ великому государю  
бить челомъ, чтобъ у  насъ  были воеводы ".

Но въ то время, какъ Рагозинъ ѣ халъ  въ Ч иги- 
рин ъ , въ Москву пріѣхали казац к іе посланники—  
есаул ъ  М еневскій и сотникъ Коробка съ  и зв ѣ - 
стіемъ, что Вы говскій избранъ въ гетманы, и съ  
просьбою о т ъ  всего войска Зап орож скаго, чтобъ ве- 
ликій государь утвердилъ избранпаго и далъ ему 
т а к у ю  ж е  грам огу, какъ и Хмельницкому. Посланцы  
разсказы вали: „В ъ вой ск ѣ  и в ъ  городахъ  все тихо, 
посылокъ ссорны хъ отъ П ольскихъ людей не слы - 
хали, и ш алости у  насъ  ни отъ  кого нѣтъ; хотятъ  
всѣ единодуш но быть въ подданствѣ вѣчномъ у  ве- 
ликаго государя . Учинилъ-бы ло бунтъ Лесницкій, 
внуш алъ людямъ, будто государь велѣлъ носаж ать  
по малороссійскимъ городамъ воеводъ и вольности  
к азацкія  велѣлъ поломать. Но гетмаиъ Иванъ Вы- 
говскій, послыша то, казаковъ разговорилъ, чтобъ  
они этому не вѣрили, н а  полковника Грицка гн ѣ - 
вается и ни въ какую  раду пускать его не велѣлъ, 
и когда Ивана Выговскаго выбирали въ  гетманы, 
въ то время Грицка въ раду не пускали. К акъ ве- 
ликій государь гетмана пож ал уетъ , преж нія  при- 
вилеи велитъ подтвердить, то гетм анъ полковника  
Грицка перемѣнитъ. Б ун гуетъ  въ Запорогахъ ка- 
зак ъ  Барабаш енокъ съ  своевольниками гультяями



и хочетъ учинить въ Запорож ьи арм ату, такую  ж е, 
какъ въ  войскѣ п р и  гетманѣ; а  всему этому заводчикъ  
Грицка Лесницкій, потому что хотѣлъ на гетм ан- 
ство, и какъ по его мысли не сталось, то онъ  
въ своемъ нолку многія смутны я рѣчи вмѣщалъ. 
Прошлаго года, какъ ходило войско Запорож ское  
противъ Т ата р ъ , наказны мъ гетманомъ былъ Гриц- 
ка; Хмельницкій далъ ему булаву и бунчукъ, и 
какъ гегмана Богдана не стало, то Грицка булавы  
и бунчука отдать не хотѣлъ; И ванъ Вы говскій по- 
сылалъ для того къ нему гетманова сы на Ю рія, 
но Грицка н ему булавы  и бунчука не отдалъ, 
держалъ ихъ у  себя цѣлую  недѣлю , такъ что п ол- 
ковники, собравш ись, дол ж ны бы ли  бр ать  ихъ  у него 
силою. Такъ теперь Грицка, злясь на гетмана Вы - 
говскаго и на полковниковъ, бунтъ и заводи тъ “ .

Носланцамъ замѣтили, что на челобитной, ими 
привезенной, нѣтъ рук ъ  челобитчиковъ, ни обоз- 
наго, ни судьи, ни полковниковъ. Спросили: при 
избраніи Выговскаго много ли полковниковъ, сот- 
ииковъ п черни было, и Зап орож цы  были ли, и 
не было ли отъ нихъ рокоша? Посланцы отвѣчали: 
„На первой радѣ въ Чигиринѣ бы л и  полковники и 
чернь немногіе; Зап орож ск іе казаки были и рокошу 
отъ нихъ никакого не было. А какъ была другая  
рада въ К орсуни , то на ней были полковники и 
казаки всѣ хъ  полковъ, со всякимъ сотникомъ  
было черни человѣкъ по 2 0 .  Н а этой радѣ гет- 
манъ Иванъ Вы говскій клалъ булаву и бунчукъ, 
и говорилъ войску, чтобъ они гетмана выбрали, 
кого себѣ излю бятъ, и и зъ  рады  поѣхалъ-бы ло  
вонъ, но войско, догнавъ его, упросило, чтобъ 
онъ былъ гетманомъ, и булаву и бунчукъ ем у д а -  
ли. И зъ  Запорогъ на этой радѣ казаковъ не было 
потому: если бы за  ними посы лать, то въ этомъ  
прошло бы недѣли три или четыре; да и посы лать  
за ними было не-для чего, потому что въ Зап оро- 
гахъ ж и вутъ  наши ж е братья казаки, переходять  
изъ городовъ для промысловъ, и иной, который  
пропьется или проиграется, а  ж ены  ихъ и дѣти  
ж ивутъ всѣ по городамъ; а п рисылали н а  э т у  д р у - 
гую раду Зап орож скіе казаки съ листомъ о вой- 
сковомъ дѣ лѣ “ .

Но бояръ не удовлетворяли эти разсказы ; сму- 
щали ихъ  названія: воііско Запорожское, гет- 
мат войска Запорожскаго, а  м еж ду тѣм ъ гет- 
манскіе посланцы съ такимъ пренебреж еніемъ от - 
зывались о Запорож ьи! Посланцамъ даны были еще 
вопросы: гетманы въ Запорож ьи ли живали, или 
въ городахъ , и откуда гетмановъ выбирали и гет- 
мань Богданъ Х мельницкій откуда выбранъ? П о- 
сланцы отвѣчали: „П реж де гетманы и войско 
больше живали въ Зап орогахъ , потому что въ то 
время были у нихъ добычи, ходили челнами на 
море, а теперь имъ на море ходить у ж е  нельзя. 
Гетманъ Богданъ Х мельницкій выбранъ былъ въ 
Запорогахъ ж е и самъ онъ былъ Зап орож анинъ“ . 
П осланцовъ спросили: не чаютъ ли они впередъ  
отъ Запорож ья бун та, потому что Запорож цевъ  
на второй радѣ не было? „Б унта не ж дем ъ “ , от -

вѣчали посланцы, „потому что Выговскаго вы- 
брали всѣмъ войскомъ; но лучше было бы сдѣ- 
лать так ъ : п усть  великій государь пош летъ въ  
войско, кого ему у год н о ; тотъ  посланный соберетъ  
всѣхъ полковниковъ, сотниковъ, чернь городовую  
и изъ Зап орож ья, учинитъ раду б ольшую вновь, 
и кого на этой радѣ въ гетманы вы берутъ, тотъ  
бы уж е былъ проченъ и царскому величеству при- 
сягу далъ; да и гетманъ И ванъ Выговскій ж елаетъ  
того ж е, п отому что уж е тогда онъ никого бояться  
не стан етъ , въ войскѣ и въ черни никакой смуты  
не будетъ; если ж е вы берутъ кого-нибудь другого, 
то онъ, И ванъ, этимъ не оскорбится“ . Г д ѣ  ж е  луч- 
ше собрать раду? с просили ихъ. „В сего лучш е вь  
П ереяславлѣ" , отвѣчали они, „потому что мѣсто 
людное и всѣмъ людямъ съ ѣ здъ  близокъ ". П ослан- 
цы были отпущ ены  съ грамотою, въ которой го- 
сударь писалъ войску, что для утверж денія  ново- 
избраннаго гетмана посы лаетъ окольничаго Б огда- 
на Матвѣевича Хитрово.

Мы видѣли, какія мѣры принималъ Выговскій, 
чтобъ не пропустить посланцовъ изъ Запорож ья  
въ Москву; онъ забѣ ж ал ъ  къ М орозову, къ кото- 
рому писалъ: „Просимъ твоей милости, изволь 
предъ его царскимъ величествомъ за  насъ хода- 
таем ъ быть, чтобъ великій государь своевольни- 
камъ, о вѣрѣ и прямой служ бѣ нерадящимъ, не 
изволилъ вѣрить, чтобъ поеланцовъ ихъ  покаралъ, 
п отому что эти своевольники о вѣрѣ не радѣю тъ, 
о служ бѣ царской не думаю тъ, ж ен ъ , дѣтей, по- 
ж итк овъ и доходовъ никакихъ не имѣютъ, только 
на чуж ое добро дерзаю тъ, чтобъ было имъ на что 
пить, зер н ью  играть и другія , Богу и людямъ мерз- 
к ія , безчинства творить; а мы за  вѣру православ- 
ную и за  достоинство царскаго величества при ж е- 
нахъ , дѣ тяхъ  и м аетностяхъ наш ихъ всегда уме- 
реть готовы “ .

Страшные Запорож цы  однако пробрались мимо 
всѣхъ заставъ  В ы говск аго, — въ ноябрѣ явились въ  
М осквѣ, били челомъ отъ  кош еваго атам ана Якова  
Ѳедоровича Барабаш а и объявили: „Х отя по сіе вре- 
мя все войско Зап орож ское и вся чернь, городовая  
и запорож ская, великія обиды и притѣсненія тер - 
пятъ отъ  гетмана городоваго и отъ всѣхъ полков- 
никовъ и другихъ начальны хъ людей в ь  городахъ, 
однако они молчали до вашего царскаго ук а за . Но 
теперь все войско Запорож ское увидало отъ  гор о- 
довы хъ старш инъ противъ вашего царскаго вели- 
чдства великую изм ѣну, чернь войска Зап орож - 
с к а г о  у з н а л а  подлинно, что ещ е при ж изни Б огдана  
Хмельницкаго вс я старш ина, гетманъ и всѣ п ол- 
ковники присягу учинили невѣдомо для чего съ  
княземъ Седмиградскимъ Рагоци, съ коро лемъ Ш вед- 
скимъ, съ  воеводами Малдавскимъ и Волошскимъ, и 
къ царю Крымскому посылаю тъ грамоты: — все это 
измѣны вашему царскому величеству! Чернь вой- 
ска Запорож скаго на это не произволяетъ и ни- 
какой измѣны дѣлать не хочетъ; изъ  городовъ къ  
намъ на Запорож ье бѣ гутъ  и сказы ваю тъ, что стар- 
ш іе городовые отъ  ваш его царскаго величестка от-



ст у пи л и“ . П осланцовъ с п росили: „К акія оби ды  гет- 
манъ имъ дѣлаетъ? " Они отвѣчали: „Рыбы в ъ  рѣч- 
кахъ ловить не велитъ и вина на продаж у дер- 
ж ать; отдаю тъ все это на аренду, а всѣ поборы  
сбираетъ гетманъ себѣ, въ войско ничего не даетъ, 
говоритъ, будто казну держ итъ на посольскіе 
расходы , но п ословъ принимаетъ  и отпускаетъ онъ  
безъ  ук азу , чего не довелось дѣ лать, — при Поль- 
скихъ короляхъ гетманы этого не дѣлы вали“ . Спро- 
сили: чего ж е Зап ор ож ц ы  х о т я т ъ  теп ерь? Посланцы  
отвѣчали: „Х отимь, чтобъ посланъ былъ въ войско  
ближній человѣкъ и собралъ раду; на этой радѣ  
выбирать въ гетманы, кого всѣмъ войскомъ излю - 
бятъ “ . Спросили: „Гдѣ раду собрать, въ К іевѣ? “ 
К азаки отвѣчали: „Въ К іевъ  изъ Запорож ья со- 
бираться далеко; лучш е радѣ быть подъ городомъ  
Лубнами,. на урочищ ѣ Соляницѣ: это м ѣсто— сер е- 
дина“ . П отомъ стал и говорить, чтобъ быть радѣ въ  
Запорож ьи, потому что и преж ніе гетманы выби- 
рались и зъ  Зап орогъ , т ут ъ  у  нихъ столица зап о- 
рож ская. Имъ отвѣчали: „Н есхож ее дѣло, что 
радѣ быть въ Запорож ьи, мѣсто дальнее и отъ не- 
пріятелей опасно; лучше быть радѣ въ К іевѣ , по- 
тому что т у т ъ  столица Малой Россіи , въ К іевѣ ду- 
ховныя власти и всякіе урядники; такж е и въ 
Л убнахъ радѣ быть непристойно, -— мѣсто малое, да 
и гетманъ Вы говскій, опасаясь и хъ , туда на раду 
не н оѣ детъ “ . Н о  посланцы наст а и в ал и  н а  Л убнахъ. 
П ослѣ этого разговора у  нихъ спросили: „К огда  
умеръ Х мельницкій, то у черни на Выговскаго и 
полковниковъ была молва и говорили: лучш е, 
еелибъ были у нихъ въ городахъ  царскіе воеводы; 
такъ теперь вамъ надобно ли, чтобъ въ знатны хъ  
городахъ были воеводы и городовыя всякія дѣла  
вѣдали, а полковники вѣдали бы только войсковыя  
дѣла? “ Посланцы отвѣчали: „Объ этомъ мы давно  
у  царскаго величества милости просить хотѣли, 
вся чернь и мѣщ ане тому рады, да не допускаю тъ  
до того полковники для своей коры сти“ . Н асчетъ  
Выговскаго посланцы сказали: „Выговскаго мы 
гетманомъ отнюдь не хотимъ и не вѣримъ ему ни 
въ чемъ, потому что онъ не п риродный Зап орож - 
скій к азак ъ , а взятъ и зъ  польскаго войска на бою  
при Ж елты хъ Водахъ. Б огданъ подарилъ ему ж изнь  
и сдѣлалъ писаремъ; но онъ, по своей природѣ, 
войску никакого добра не хочетъ; д а  у  н е г о  и  ж ена  
ш ляхтянка и зъ  знатнаго дома, и та потому ж е  
войску Запорож скому добра не хочетъ". Государь  
отпустилъ и этихъ посланцовъ съ тѣмъ, что высы- 
лаетъ околыш чаго Хитрово на раду , которая будетъ  
въ П ереяславлѣ

Такъ ясно высказались въ М алороссіи двѣ вра- 
ж дебны я стороны: сторона старшины и сторона  
черни, представителемъ которой было Запорож ье, 
наполненное людьми безъ  семейства и собствен- 
ности, какъ писалъ Выговскій. Борьба этихъ  
сторонъ, неумѣнье соединиться въ общихъ иитере- 
сахъ  страны у ж е  готовили Малороссіи судьбу Н ов- 
города Великаго. Москва съ своимъ началомъ у р а -  
вненія была тутъ  и съ своимъ обычнымъ постоян -

ствомъ при всякомъ удобномъ случаѣ  за д а в а л а  во- 
просъ: „Ссоритесь, обиж аете др у гъ  друга: не хотите 
ли в оеводъ его  царскаго величества? " И мы видѣли, 
что въ М алороссіи шли на встрѣчу этому вопросу: 
посланцы з а порож скіе, войтъ Л убенскій  просили  
воеводъ; о томъ ж е писалъ къ Ртищ еву Н ѣ ж и н - 
екій протопонъ Максимъ Филимоновъ: „И зволь, 
милостивый панъ, совѣтовать царю, ч тобъ, не от- 
клады вая, взялъ здѣш ніе края и города, Ч еркасскіе  
на себя, и своихъ воеводъ поставилъ, потому что 
всѣ ж елаю тъ, вся чернь рада имѣть одного подлин- 
наго госуд аря , чтобъ было на кого надѣятьея; 
двухъ  вещей только боятся: чтобъ ихъ отсю да въ  
Москву не гиали, да чтобъ обычаевъ здѣш нихъ  
церковныхъ и мірскихъ не перемѣняли. Мы ихъ  
обнадеж иваемъ, что царь этого не ж ел а ет ь , ж е -  
л аетъ  только вѣры и правды наш ей. Мы всѣ ж е -  
лаемъ и просимъ, чтобъ былъ у  насъ  одинъ Го- 
сподь на небѣ и одинъ царь на землѣ. П ротивятся  
этому нѣкоторы е старш іе для своей прибылн: воз- 
любивши власть, не хотя тъ  ея отстуниться; п у -  
гаю тъ народъ, что какъ скоро царь и Москва 
возьмутъ его въ свои руки, то нельзя будетъ  кре- 
стьянамъ въ  сапогахъ и въ суконны хъ каф танахъ  
ходить, въ Сибирь или на Москву будутъ  загн ан ы , —  
для того царь и поповъ свои хъ  пош летъ, а наш ихъ  
туда  ж е погонятъ. Слышимъ, что долж енъ придти  
сюда князь Трубецкой: пусть приходитъ, ч тобъ 
скорѣе конецъ былъ съ  п анами нашими началь- 
ными“ .

М ежду тѣмъ уж е семь недѣль с т о я л ъ  въ  П ерея- 
славлѣ съ войскомъ князь Григорій Григорьевичь  
Ромодановскій, дож идаясь гетм ана, чтобъ у сл о -  
виться съ нимъ о военныхъ дѣ йствіяхъ . 2 5  октября  
пріѣхалъ  въ П ереяславль Выговскій; М осковскій  
воевода встрѣтилъ его упреками: „И  покойный  
Хмельницкій и ты писали государю , что на васъ  
наступилъ ханъ Крымскій вмѣстѣ съ  Поляками, и 
просили помощи; я, по государеву у к а зу , поспѣш илъ  
къ вамъ и зъ  Бѣлгорода; вотъ у ж е  семь недѣль стою  
въ П ереяславлѣ, нѣсколько разъ  пи салъ  къ тебѣ , 
чтобъ ты сюда пріѣхалъ, и ты только теперь явплся, 
а м еж ду тѣмъ царскаго величества ратнымъ лю - 
дямъ запасовъ и конскихъ кормовъ не давали, и 
много ратны хъ людей отъ этого разбѣ ж алось, л о- 
шади отъ безкормщицы попадали, и если  вы за -  
пасовъ давать не будете, то мнѣ велѣно отступить  
въ В ѣ лгородъ". Выговскій о твѣчалъ: „Мы за  ц ар- 
скую  премногую милость челомъ бьемъ, приходу  
твоему рады; виноваты, что но с іе  время ратнымъ лю - 
дямъ запасовъ было скудно: послѣ Богдана Хмель- 
ницкаго я на гетманствѣ не утверж дался долгое  
время, до корсуиской рады, многіе мнѣ были не- 
послуш ны, а  теперь царскаго величества ратнымъ  
людямъ дворы и запасы  будутъ  нескудны е. Не- 
пріятели Ляхи всѣ въ сборѣ, и Т атаръ  2 0 ,  0 0 0  
наготовѣ, — ж д у тъ , чтобъ меж ду нами въ войскѣ З а -  
порожскомъ смута и рознь к ак ая-н и будь началась  
или чтобъ государевы  ратные люди отступили: 
тогда они на черкасскіе города и придутъ Еели



ты съ  войскомъ своимъ отступиш ь и оттого кровь 
христіанская прольется, то буди царская воля; но 
на комъ великій государь изволитъ за  это взы- 
скать? Послѣ Богдана Хмельницкаго во многихъ  
черкасскихъ городахъ мятеж и и шатости и бунты  
были, а какъ ты съ войскомъ приш елъ —  и все 
утихло. А въ Занорож ьи и теперь м ятеж ъ великій, 
старшипъ своихъ хотя тъ  побить и поддаться Крым- 
скому хану. Я  и д у  ихъ усмирить, а  ты, князь Гри- 
горій Григорьевичъ, перейди съ  своимъ войскомъ  
за Днѣпръ и стой за  Днѣпромъ противъ непріяте- 
лей Ляховъ и Татаръ; Ч еркасскаго войска будетъ  
съ тобою нѣсколько полковъ, а я, уп р авясь  съ  
бунтовщиками, буду  къ тебѣ за  Д нѣ пръ тотчасъ  
же. Бунтовщики многіе говорятъ, будто мы цар- 
скому величеству служ им ъ невѣрно; но мы ж и - 
вымъ Богомъ обѣш аемся, клянемся небомъ и зе -  
млею, не покаж и Господь на насъ милости, если  
мы какую -нибудь пеправду мыслили или впередъ  
будемъ мыслить“ . Ромодановскій сказалъ  на это: 
„Безъ повелѣнья царскаго за  Д нѣ пръ не пойду, 
стану писать объ этомъ къ великому государю “ .

Выговскому очень хотѣлось удалить Ромоданов- 
скаго съ царскимъ войскомъ за  Д нѣпръ на Поль- 
скія границы; но въ Москвѣ, слыша безпрестапно  
и отъ Выговскаго и огъ  враговъ его о волненіяхъ  
и вредныхъ зам ы слахъ, хотѣли стать крѣпкою  но- 
гою въ черкасскихъ городахъ, в в ести туда воеводъ. 
Хитрово, пріѣхавъ в ъ  П ереяславль для ра ды , преж де  
всего началъ гов ори ть гетману о воеводахъ, чѣмъ, 
разум ѣется, заставлялъ  его и приверженцевъ его 
торопиться дѣломъ отпаденія. „Великій госуд арь , " 
началъ Х итрово, „велѣлъ тебѣ , гетману, и всему  
войску Запорож ском у говорить вслухъ: когда вы 
были п одъ властію  королей П ольскихъ, въ то время 
въ городахъ никакихъ крѣпостей дѣлать вамъ не 
позволялось, и когда вы учи нились подъ госу даре- 
вою рукою , то непріятели ваш и, Ляхи и крымскіе 
Татары , многіе города и м ѣста въ Малой Россіи  
з а п у с т о ш или . Великій государь, видя на васъ н е- 
пріятельскія н ахож денія , оборонялъ васъ своими 
ратными людьми, а въ К іевѣ велѣлъ устроить г о -  
родъ крѣпкій. Вы и сами такую  царскую  милость 
выставляете. Такъ великій государь, ж елая, чтобъ  
войско Запорож ское было отъ непріятельскихъ без- 
вѣстныхъ приходовъ въ безстраш іи , изволилъ въ  
знатны хъ городахъ м алороссійскихъ, Черниговѣ, 
Н ѣж инѣ, П ереяславлѣ и други хъ , быть своимъ вое- 
водамъ и ратнымъ людямъ, и крѣпить эти города; 
полковники бу д ут ъ  вѣдать казаковъ и расправу  
меж ду ними по войскому праву чинить, а въ горо- 
дахъ мѣщ анъ бу дутъ  вѣдать войты и бурмистры по 
ихъ правамъ, а воеводы стан утъ  вѣдать осадны хъ  
людей, судить и расправу чинить по в а ш имъ пра- 
вамъ, поборы подымные и съ  арендъ сбирать въ  
войсковую казну и давать на войско Зап орож ское, 
какъ на служ бу пойдетъ, и осаднымъ ратнымъ лю - 
дямъ, которые будутъ  при царскихъ воеводахъ“ . 
Выговскій, чтобъ оттянуть страш ное дѣло, отвѣ- 
чалъ письменно: „Мы постановили быть воеводамъ

въ городахъ Малой Россіи, а въ какихъ городахъ  
и м ъ  бы ть, — объ эт ом ъ  долож у вашему царскому ве- 
личеству, когда, Богъ дастъ , увиж у ваши пре- 
свѣтлы я очи“ . Погомъ Хитрово говорилъ, что ста- 
рый Быховъ сдался на царскоеим я, а залога (гар - 
низонъ) въ немъ казацкая: такъ пусть гетманъ  
п рик аж етъ казакамъ выйти изъ Быхова, потому 
что этотъ  городъ аздавна принадлежитъ къ Оршан- 
скому повѣту. Н а э то Вы говскій отвѣчалъ, что го- 
товъ исполнить царскую  волю. Хитрово повторилъ  
так ж е старую  ж ал обу на пріемъ бѣглы хъ крестьянъ: 
отъ помѣщиковь и вотчинниковъ брянскихъ, кора- 
чевскихъ и путивльскихъ бѣ гутъ  крестьяне тол- 
пами въ черкасскіе города, Н овгородъ-Сѣверскій, 
С тародубъ, Почепъ, и, приходя и з ъ  этихъ городовъ  
къ старымъ своимъ помѣщикамъ и вотчинникамъ, 
ж енъ  и дѣтей ихъ  бьютъ, грабятъ и въ избахъ за - 
валиваю тъ, людей ихъ  и крестьянъ съ  собою вы- 
возятъ со всѣмъ имѣніемъ. Гетманъ обѣщалъ разы - 
скать и карать полковннковъ, виновныхъ въ  пріемѣ  
крестьянъ. Н аконецъ Хнтрово сдѣлалъ Выговскому 
слѣдующ ій упрекъ: „Гетманъ Богданъ Хиельницкій  
въ грамотахъ къ царскому величеству писался вѣр- 
нымъ слугою  и подданнымъ, а ты теперь, И ванъ, 
написался вольнымъ подданнымъ, — и т а к ъ  тебѣ къ 
царском у величеству писать не годилось“ .

Кромѣ Выговскаго, Хитрово наш елъ въ П ерея- 
славлѣ обознаго, судью , полковниковъ, сотниковъ  
и много черни. Н ѣсколько времени дож идались Пол- 
тавскаго полковника Мартына П уш каря; потомъ на- 
чали говорить, что ж д а т ь б ольше н ел ь зя , всѣ разъ - 
ѣ дутся , и если П уш карь так ъ  долго не ѣ детъ , то 
это не сп р оста, — пріѣдетъ съ войскомъ и начнется  
меж доусобіе. Тогда Хитрово созвалъ раду и объ- 
явилъ, ч т о б ъ  все войско выбирало себѣ гетмана, кого 
хочетъ, по свош іъ волямъ. Старшины и ч е р н ь  отвѣ- 
чали единогласно, что выбранъ въ гетманы всѣмъ  
войскомъ И ванъ Выговскій и любъ всѣмъ. Т утъ  
Выговскій полож илъ булаву и сказалъ , что не хо- 
четъ гетманства, потому что многіе люди въ черни 
говорятъ, будто онъ на гетманство захотѣ лъ самъ 
собою и будто выбрали его друзья. Обозный, судья, 
полковники и вся чернь стали его упраш ивать, 
чтобъ держ алъ булаву по ихъ  единогласному избра- 
нію, и гетманъ, по прошенію всего войска, 
булаву принялъ и присягнулъ великому государю . 
Д ѣло казалось конченнымъ; но вотъ скачетъ гонецъ  
и зъ  Полтавы и подаетъ Хитрово грамоту: Пушкарь 
пиш етъ, что пріѣдетъ въ городъЛ убны , г д ѣ  долж на  
быть новая рада о гетманскомъ избраніи, а п ер ея- 
славская рада— не въ раду. „П ріѣзж ай въ П е- 
реяславль видѣться со мною“ , отвѣчаетъ околь- 
н ичій; но П уш карь не ѣдетъ; возвращ ается посла- 
нецъ Х итрово и доноситъ, что у  П олтавскаго пол- 
ковника ж и вутъ  посланцы Запорож скаго кош е- 
ваго Барабаш а —  М ихайла Стрынжа съ  товари- 
щами, и при П уш карѣ говорятъ про Хитрово мно- 
гія безчестны я рѣчи къ большой ссорѣ.

П рош елъ 1 6 5 7  годъ. Въ началѣ 1 6 5 8  Выговскій  
казнилъ смертію въ Гадячѣ нѣсколько началь-



ныхъ людей, ему непріязненны хъ; съ Пушкаремъ  
пы тался-бы ло онъ покончить миромъ; но Пушкарь  
забилъ въ кандалы и отослалъ въ заточеніе по- 
сланца гетманскаго, сказавш и: „Вы говскій хочетъ  
и со мною помириться так ъ  ж е , какъ помирился  
въ Гадячѣ съ братьями нашими, которые получше 
его будутъ , — головы имъ отсѣкъ; но со мною ему 
такъ не сдѣ л ать . " Выговскій, узнавш и о судьбѣ  
своего посланца, отправилъ противъ Пуш каря пол- 
ковника Богдана съ казаками и Ивана Сербина съ  
Сербами своей гвардіи, всего полторы ты сячи. Но 
Пушкарь уж е усп ѣлъ призвать къ себѣ Зап орож - 
цевъ, которы е, вмѣстѣ съ полтавскими к азак ами, 
2 5  января, разгромили отрядъ Богдана и Сербина 
подъ Диканькою , побили у нихъ человѣкъ 3 0 0 ,  
послѣ чего П уш карь, усиливъ себя войскомъ, на- 
браннымъ изъ всякаго рода людей, выгналъ Ле- 
сницкаго изъ Миргорода, гдѣ полковникомъ былъ  
провозглаш енъ Степанъ Довгаль. Новый м итроно- 
литъ К іевскій, Д іонисій Балабанъ, грозилъ П уш ка- 
рю проклятіемъ за  м еж доусобіе. П уш карь отвѣ- 
чалъ: „Вся чернь войска Запорож скаго не хочетъ  
имѣть Ивана Выговскаго гетманомъ. Только когда  
состоится общ ая рада и вся чернь Днѣпровская  
единомысленна будетъ  съ чернью городовою всего 
войска Запорож скаго, — тогда, по царскимъ ж ало- 
ваннымъ грамотамъ, вольно будетъ  войску Зап о- 
рожскому всей черни улюбить того ж е пана Ивана 
Выговскаго и принять на гетманство, и я готовъ  
то ж е сдѣлать вмѣстѣ со всею чернью Зап орож - 
скаго войска и бы ть во всемъ послушнымъ. Все, 
что теперь дѣ лается, -— дѣлается не по моему хо- 
тѣнію , а по волѣ Бож іей; дѣ л аетъ это все войско  
и вся чернь, по жалованнымъ грамотамъ, и меня 
одного отъ  себя отпустить къ пану Выговскому не 
хотятъ. Вмѣстѣ съ посланцами, бывшими у  цар- 
скаго величества, все войско и зъ  Запорож ья вы- 
греблось и съ  городовымъ войскомъ Запорожскимъ  
для рады генеральной соединилось, а не для какихъ- 
нибудь бунтовъ. Что мы бу н товщ ики— этого на насъ  
никто никогда н едо к аж етъ , и м ы  готовы во всемъ 
передъ царскимъ величествомъ оправдаться, только 
пусть ѣ дутъ  въ Москву панъ И ванъ Выговскій и 
панъ Григорій Лесницкій. А что ваша пасты рская  
милость грозите своимъ неблагословеніемъ, то на- 
лагайте его на кого-нибудь другого, кто невѣр- 
ныхъ царей принимаетъ, а мы одного православ- 
наго царя держимся. Послали мы на войну право- 
славныхъ христіанъ, охраняя собственную ж изнь, 
видя н аступленіе враговъ, а междоусобной брани  
меж ду народомъ христіанскимъ и войскомъ Запо- 
рожскимъ не было и  не будетъ. А м ож н о было н ѣ - 
которое время и в ъ  П ереяславл ѣ  п одо ж д ать  войска  
Запорож скаго, которое уж е выгреблось изъ Запо- 
рож ья, также  и городоваго войска подож д ат ь . " 
8  февраля Пуш карь прислалъ в ъ Москву первый  
извѣтъ свой на Вы говскаго, — писалъ, что гетманъ  
измѣнилъ государю , помирился съ Ляхами и Ор- 
дою, и что онъ, П уш карь, сл ышалъ объ этомъ отъ  
Юрія Хмельницкаго.

Вы говскій не ѣхалъ въ М оскву, какъ приглаш алъ  
его П уш карь, давалъ знать государю , что непре- 
мѣнно бы пріѣхалъ  видѣть его пресвѣтлы я очи, 
еслибъ не задерж и вали  его внутреннія см уты  и 
вѣсти о враж дебны хъ движ еніяхъ Л яховъ, Т атаръ  
и Т урокъ. Вмѣсто г е тмана, нъ апрѣлѣ, явился въ  
Москву уж е извѣстны й здѣсь Григорій Лесницкій. 
Посланный ж аловался , что, по отъѣ здѣ  Хитрово  
и зъ  П ереяславля, гетманъ Выговскій спокойно  
отправился въ Ч игиринъ, но в ъ  это время, п о на- 
уч ен ью П уш каря, Иваш ка Д он ец ъ , бывшій въ Мо- 
квѣ п осланецъ отъ  Б арабаш а, собралъ нѣ сколь- 
ко сотъ гультяевъ, приходилъ войною на Чигирин- 
скій полкъ и многихъ людей побилъ и пограбилъ, 
распуская слухи, что ныиѣшнею весною по травѣ  
будетъ новая рада н а  Солоницѣ. Вы говскій созвалъ  
раду въ Ч иги ри нъ  и объявилъ, что о ст а в л я ет ъ  гет- 
манство, видя нестроеніе въ войскѣ; но полковники  
насилу уговорили его не покидать булавы , и те- 
перь послали его, Л есницкаго, бить челомъ, чтобъ  
великій государь послалъ приказъ П уш карю  от- 
стать отъ своевольства и быть съ  гетманомъ въ 
соединеніи; д а  чтобъ великій государь пос л а л ъ  сдѣ - 
лать перепись м еж ду казаками, иаписать 6 0 ,  0 0 0 ,  
и впередъ бы гультяям ъ въ казаки писаться было 
не вольно; а тенерь отъ  другихъ  гу л ь т я ев ъ  боль- 
шой м ятеж ъ  учинился, п отому что всякій назы - 
вается казакомъ; так ж е переписать всѣ доходы н 
реестровы мъ казакам ъ давать ж алованье. Т акимъ  
образомъ, теперь, вслѣдствіе образованія партій—  
старшины и черни, — самъ гетманъ проситъ о томъ, 
чего при Хмельницкомъ такъ  добивалось Польское 
правительство и чего не хотѣлъ исполнить Б о г-  
данъ, ибо гультяйство, исклю ченное и зъ р еест р а , 
поднимало возм ущ енія. Съ другой стороны , еслибъ  
М осковское правительство исполнило просьбу гет -  
манскую , приняло мѣры противъ гультяйства, то  
этимь возбудило бы противъ себя  сильное неудо- 
вольствіе, чего именно ж елалъВ ы говскій. Въ Москвѣ 
однако остереглись; бояринъ Ш ереметевъ, бывшій 
въ отв ѣ тѣ съ  Лесницкимъ, зам ѣтилъ ему: „Не бу  
детъ ли бун та, когда многіе казаки остаиутся за  
реестромъ? “ Лесницкій отвѣчалъ; „Надобно по- 
сл а т ь  и з ъ  Москвы коммисаровъ, знатны хъ людей, съ  
войскомъ, чтобъ въ  войскѣ З а порожскомъ было 
страш но. " Лесницкій пош елъ дальше: когда ему 
сказали, что великій государь, по челобитью Вы- 
говскаго, въ знатны хъ городахъ велѣлъ быть сво- 
имь воеводамъ, то онъ отвѣчалъ: „Н а премногой  
милости царскаго величества гетманъ и все войско 
челомъ бьютъ, потому что этимъ въ войскѣ бунты  
усм ирятся; д а  хотя бы великій государь и в ъ  иныхъ  
городахъ изволилъ воеводамъ быть, то у  нихъ бы  
въ войскѣ было гораздо лучш е и смирнѣе; и зв о - 
лилъ бы великій госуд ар ь послать въ войско Запо- 
рож ское своихъ воеводъ и ратныхъ людей для иско- 
рененія своеволія . "

Но въ то время, когда Лесницкій так ъ  ловко  
поддѣлывался подъ ж еланія  московскія, т а к ъ  ловко 
старался показать , что интересы  царя и гетмана



одинаковы, Пушкарь постоянно держ алъ Москву въ 
тревогѣ своими извѣтами. Опъ писалъ государю  
( "  марта и 2 6  апрѣля): „Вы говскій измѣнилъ Богу 
и вашему царскому величеству, пом и рил сясъ  Ордою, 
Ляхами и съ  иными Землями, и замыселъ имѣетъ  
извоевать З а порож ье. Выговскій далъ  города по 
Ворсклѣ Юрію Немиричу Лютеранину, ч его  Хмель- 
ницкій безъ  ук а за  царскаго не дѣлывалъ; Выгов- 
скій держ ить у  себя много Сербовъ, Нѣмцевъ и 
Ляховъ. Съ т ѣ хъ  поръ, какъ Выговскаго поста- 
вили гетманомъ безъ  сов ѣ тав сей чер н и , н е  держ итъ  
онъ при себѣ ни одпого к азак а, все держ итъ ино- 
земныхъ людей, отъ которы хъ намъ обиды н естер- 
пимыя дѣлаться начали. Окольничій Х итрово Вы- 
говскому безъ  полевой рады и безъ  всей черни 
вь П ереяславлѣ на церковномъ мѣстѣ гетман- 
ство далъ, булаву и все ук р ашеніе войсковое 
въ руки отдалъ; а въ  прошлые годы всегда въ  
войскѣ Запорож скомъ въ полѣ общею радою  
гетмановъ и п олковииковъ и и ныхъ старш инъ  
по любви войсковой избирали“ . П уш карь просилъ, 
чтобъ государь самъ п ріѣхалъ  въ Малороссію, въ  
Кіевъ, съ патріархом ъ, съ  сыномъ, съ ближними  
боярами и думными дьяками, всѣхъ подданны хъ  
своихъ въ М алороссіи милостивыми очами разсм о- 
трѣть. П осланецъ его, И скра, объявилъ, что пол- 
ковники П олтавскій, Н ѣж инскій , М иргородскій и 
всего войска Запорож скаго городовая и запорож - 
ская чернь бьютъ  челомъ на гетмана Ивана Выгов- 
скаго и н а  бывшаго Миргородскаго полковника Л е- 
сницкаго, которые великому государю  никакого 
добра не хотя тъ  и чаятъ въ нихъ измѣны: такъ  
чтобъ великій государь пож аловалъ, велѣлъ Вы- 
говскаго отъ  гетманства отставить, а назначать гет -  
мана и полковниковъ новы хъ, и велѣлъ бы имъ для 
этого собрать раду. Бояре спросили И скру, какія  
измѣны онъ зн а ет ь  за  Выговскимъ? И скра отвѣ- 
чалъ: „ Бе з ъ  ук а за  ссы лался съ  н еп р іятел ям и  ц ар- 
скаго величества, п ословъ ихъ  къ себѣ принималъ  
и отпускалъ, В енгерскаго Р агоцу хотѣлъ посадить  
на П ольское королевство. " Б ояре говорили: „Н а  
переяславской радѣ выбрали единогласно Выгов- 
скаго, и никто тогда в ъ  измѣнѣ его ие обвинялъ; Вы- 
говскій присягалъ п ри митрополитѣ и при всемъ  
духовенствѣ: теперь новой рады сбирать н е-д л я -  
чего, потому что это дѣло уж е верш оное". И скра  
отвѣчалъ: „П ер ея сл ав ск ая  р а д а  б ы л а  не настоящ ая, 
были на ней только тѣ  полковники, которые съ  
Выговскимъ въ  одной мысли, а съ ними сотни- 
ковъ и черни у полковника человѣкъ по десяти и 
меньше .  “ Бояре продолжали: „Что В ы говск ій  ино- 
странныхъ пословъ, принималъ, — въ томъ онъ пови- 
нился, и потому измѣны отъ  него н ѣ т ъ . “ И скра  
возражалъ: „Измѣна есть: послѣ рады послалъ  
Павла Тетерю  въ П ольшу .  “ Вояре отвѣчали: „Н е- 
схож ее дѣло, что гетм ану, учиня такое крѣпкое 
обѣщ аніе, тотчасъ  ж е измѣну задумать! хотя и н о- 
слалъ куда Тетерю , так ъ  не для измѣны ж е “,

Не видя въ извѣтахъ П уш каря основаній къ об- 
виненію въ измѣнѣ, царь п риказы валъ Полтавскому

полковнику не затѣвать смуты, повиноваться гет- 
ману. Н о  приш елъ и зв ѣ т ъ  изъ  К іев а  о тъ  Бутурлина. 
Воевода доносилъ, что 1 9  мая прислана въ К іевъ  
грамота о неправдахъ Выговскаго, который при- 
зваль къ себѣ Орду и, сославшись съ  Ляхами, хо -  
четъ все православное христіанство выдать въ не- 
волю; м итрополитъ и все духовенство, К іевск ій п ол- 
ковникъ П авелъ Я н енко-Хмельницкій, племянникъ  
покойнаго Богдана, мѣщане и всякихъ  чиновъ люди, 
кіевскіе и пріѣ зж іе, безпрестанно говорятъ ему, 
В утурлину, что Выговскій привелъ Орду, съ Поля- 
ками ссы лается, а государевы хъ ратны хъ людей у 
ни х ъ  въ городахъ нѣтъ, и они боятся, чтобъ, со -  
шедшись вмѣстѣ, Поляки и Татары  надъ ними не 
сдѣлали чего-нибудь дурнаго; говорили они ему, 
воеводѣ, съ большимъ усердіем ъ, со слезами, чтобъ  
великій государь, для обороны христіанской, ве- 
лѣлъ прислать поскорѣе своихъ бояръ и воеводъ  
съ  людьми ратными. И звѣстіе это опоздало. Еще 
въ а прѣлѣ государь былъ встревож енъ слухами, 
что В ы говск ій  призы ваетъ Т атаръ и  х о ч ет ъ  с ъ  ними 
двинуться противъ Пушкаря. Немедленно былъ от -  
правлеиъ въ Малороссію Иванъ О пухтинъ съ при- 
казаніем ъ, чтобъ гетманъ не смѣлъ самовольно рас- 
правляться съ  своими противникам и, н е  см ѣ л ъ  при- 
водить Т атаръ  въ Малороссію, а ж далъ бы царскаго  
войска. О пухтинъ, на жалобы Выговскаго, вызы- 
вался самъ ѣ х а ть къ П ушкарю съ  царскою грамо- 
тою и уговорить его быть послушнымъ гетману; но 
Выговскій не пустилъ О пухтинавъ П олтаву, и 4  мая, 
въ п рисутствіи  посланника, повторяющаго царскій  
запретъ , вы ступилъ изъ Чигирина къ Полтавѣ на 
П уш каря. Н а другой день О пухтинъ пошелъ въ со- 
борную церковь и говорилъ духовенству, чтобъ оно 
написало отъ  себя гетману, запретило ему ходить 
съ Татарами войною на православны хъ хр истіанъ : —  
пусть ж детъ  ук аза  великаго государя. Но и это не 
помогло. Вслѣдъ за  Опухтинымъ отправленъ былъ  
изъ  М осквы  с ъ  такимъ ж е запрещ еніемъ Петръ С ку- 
ратовъ, который наш елъ Выговскаго уж е въ обозѣ  
подъ Голтвою. К огда въ  царской грамотѣ прочли  
титул ъ , то гетманъ сѣлъ на постель, пригласилъ  
с ѣ с ть и посланника; но тоть  отвѣчалъ, что надобно 
стоя вы слуш ать грамоту. „Все у  васъ высоко“ , 
сказалъ Выговскій, однако дослуш алъ гр ам о ту  стоя, 
и потомъ началъ говорить: „Все это ничего, грамо- 
тами П уш каря не унять , взять было его да голову  
отсѣчь, либо прислать въ войско Запорож ское. Я къ  
великому государю  писалъ много разъ , чтобъ П у- 
шкаря велѣлъ смирить до велика дня, а если не 
изволитъ его смирить, -— и я самъ съ нимъ управлюсь; 
можно было его по сю пору смирить, такъ бы пра- 
вославные христіане были цѣлы, которыхъ онъ по- 
билъ; я терп ѣлъ, ж далъ царскаго ук аза , а  то бы  
ещ е зимою Пуш каря смирилъ мечемъ да огнемъ. 
Я и булавы брать не хотѣ лъ, хотѣлъ жить в ъ по- 
коѣ. Околышчій Б огданъ М атвѣевичъ Хитрово хо - 
тѣ лъ  взять П уш каря и п р и везть ко мнѣ, но не 
только не привезъ, а еще больше ему повадку сдѣ - 
лал ъ , — далъ ему соболей да отпустилъ; а къ В ара-



баш у нечего писать, — Барабаш ъ теперь съ  П уш ка- 
ремъ. Мы присягали великому государю  на томъ, 
что правъ наш ихъ не поруш ать, а по нашимъ пра- 
вамъ нельзя полковнику и никому давать грамотъ, 
кромѣ гетмана; всѣмъ управляеть одинъ гетманъ, 
а вы сдѣлали всѣхъ гетманами, дали Пушкарю и 
Барабаш у грамоты, и отъ этихъ грамотъ бу н ты на- 
чались. Когда мы присягали, въ то время Пушкаря  
не было, все это сдѣлалъ покойникъ Богданъ Хмель- 
ницкій да я; иныхъ статей никто и не зналъ; не 
надобно было тогда и начинать этого дѣла. П у- 
шкарь пиш етъ, что позволено имъ на четыре года  
взять на всякаго голика по десяти талеровъ на годъ, 
а на сотниковъ больше: какъ будто завладѣли мы 
ш естидесятью тысячами талеровъ! И ду на П уш каря  
и смирю его огнемъ и мечемъ, — вездѣ его достану, 
хотя въ царскіе города уйдетъ; кто за  него ста- 
нетъ, тому самому отъ меня достанется; а  госуда- 
рева ук аза  долго ж дать. Я  передъ Пушкаремъ не 
виноватъ, не я началъ— онъ; хочу съ нимъбиться  
не за  гетманство, а за  свое здоровье. Дожидаю сь  
рады: покину бу лаву и  п ойдукъ В олохам ъиликъС ер- 
бамъ, и л и  къ Молдованамъ, — они мнѣ будутъ  рады. 
Великій государь насъ  ж аловалъ, а теперь вѣритъ  
ворамъ, которые ем у , государю , не сл уж и л и , н а  степи  
его людей побивали и казну грабили, — тѣ хъ  ж ал уетъ , 
посланцовъ ихъ  принимаетъ, деньги имъ и соболей  
даетъ , а такихъ бунтовщ иковъ надобно было при- 
сылать въ войско Запорож ское. Обычай у  васъ т а -  
кой, что все дѣлать по своей волѣ. Первые бунты  
начались въ войскѣ отъ  посланца царскаго, Ивана  
Ж елябуж скаго, который посланъ былъ къ Рагоци. 
И при к ор ол я хъ  П ол ьск и хъ  т ак ъ -ж е было: какъ на  
чали вольности наши ломать, такъ за  то и ст ал о“ .

Выговскій говорилъ такж е Скуратову: „Многіе 
пристаю тъ къ П уш кареву совѣту; у  полковниковъ, 
которые теперь при мнѣ, не много людей, другіе 
идти не хотятъ, и если бы я не пошелъ, то всѣ бы 
пристали къ П уш карю “ . Д ѣйствительно, встала  
сильная рознь: одни были за  Вы говскаго, другіе  
за  Пушкаря; Лубны заперлись отъ  полковъ В ыгов- 
скаго, которые должны были силою пробиваться 
черезъ городъ; но Миргородцы свергнули своего 
полковника Довгаля и посадили подъ стр аж у за  
преданность д ѣ л у  П уш каря. К азаки и зъ  Голтвы не 
п ошли за  Выговскимъ въ походъ, и гетманъ велѣлъ  
объ яви ть имъ, что если не пойдутъ, то на возврат- 
номъ пути онъ всѣхъ ихъ  перебьетъ и городъ сож - 
ж етъ: казаки испугались и вы ступили въ походъ. 
М алороссія дѣлилась уясе Днѣпромъ: по лѣвую  ст о -  
рону ж ители всѣ хъ  городовъ ж елали, чтобъ были 
у  нихъ воеводы государевы , а на правой сторонѣ  
казаки говорили: „П уш карь хочетъ, чтобъ б ы т ь  го- 
сударевымъ воеводамъ, но у  насъ этого никогда не 
будетъ “ .

И спуганные Ордою, Барабаш ъ и П уш карь н ап и - 
сали Выговскому 1 4  мая: „Добраго здоровья и вся- 
кихъ радостны хъ п отѣхъ милости твоей отъ  Господа  
Бога желаем ъ. Вѣдомо учинилось намъ, что ты, п од- 
нявъ Орду, хочешь огнемъ и мечемъ искоренять го-

рода украинскіе. Богъ свидѣтель, что мы стоямъ  
въ полѣ, послышавъ приходъ иноземныхъ людей, 
оберегая свое здоровье. Теперь отъ  его царскаго  
величества н ріѣхалъ  къ намъ стольникъ Алфимовъ 
для усп окоен ія , чтобъ меж ду народомъ хр и стіан - 
скимъ кровопролитія не было, чтобъ мы м еж ду со -  
бою мирно ж или и у  тебя въ послуш аніи были. Мы 
противъ царскаго повелѣнія, что противъ Б о ж ія ,  не 
можемъ стоять; полагаемся на государеву волю и 
просим ътвою  милость, прости намъ наше неиспра- 
вленіе предъ тобою, а впередъ , по царскому пове- 
лѣнію , мы у  тебя всегда въ п ослуш аніи будемъ, 
какъ и другіе полковники, только будь милостивъ  
и отошли Орду назадъ  въ Крымъ, а царскихъ и за -  
днѣпровскихъ городовъ ей не отдавай и въ плѣнъ  
хр и ст іанъ не вели бр ать“ .

Но Выговскій не обратилъ вним ан ія на это нисьмо; 
1 7  мая вы ступилъ и зъ -п одъ  Голтвы и остановился  
въ десяти верстахъ отъ  П олтавы , гдѣ П уш карь и 
Варабаш ъ заперлись, выжегш и посады. Новый по- 
солъ царскій, В асилій П етровичъ К икинъ, хлопо- 
талъ  о примиреніи; по его письмамъ и словеснымъ  
увѣщ аніям ъ П уш карь договорился-бы ло съ  Выгов- 
скимъ помириться за  присягою , что гетманъ не б у -  
детъ мстить ни ему и никому изъ его товарищ ей. 
Выговскій далъ требуем ую  п рисягу передъ К ики- 
нымъ, и Пуш карь сбирался ѣ хать  вмѣстѣ съ  п о -  
слѣднимъ въ обозъ гетм анскій, но П олтавскіе ка- 
заки и Запорож цы , приш едш іе съ  Б арабаш емъ, не 
выпустнли его и зъ  города и запретили мириться съ  
Выговскимъ. У знавъ объ этом ъ, гетманъ хотѣ л ъ  не -  
медленно двинуться подъ П олтаву; К икинъ удер - 
ж ал ъ  его, но не могъ удерж ать П уш каря, который  
въ ночь на первое ію ня, вмѣстѣ съ  Б арабаш емъ и 
Д овгалемъ, напалъ на гетманскій обозъ, выбилъ и зъ  
него Выговскаго и все его войско; захватилъ армату, 
скарбы гетманскіе и пож итки казацкіе. Кикинъ  
едва спасся отъ смерти; по когда разсвѣло, Выгов- 
скій оправился, ударилъ на враговъ и вытѣснилъ  
и хъ  и зъ  обоза , причемъ П уш карь бы лъ уби тъ , а 
Барабаш ъ съ  немногими людьми уш елъ въ  П олтаву; 
говорили, что побѣж денны е потеряли ни этомъ бою 
около 8 ,  0 0 0  человѣкъ, побѣдители— съ 1 ,  0 0 0 .  На 
другой день къ Выговскому явились изъ  Полтавы  
игум енъ, свящ енники, казаки и мѣщане съ повин- 
ною; гетманъ поклялся, что не будетъ  имъ мстить; 
но какъ скоро ворота городскія отворились, то к а- 
заки его и Татары  ворвались въ П олтаву, стали  
ж ечь, грабить, не пощ адили и монастыря, а Татары  
начали забирать въ  плѣнъ ж ителей . „Г дѣ -ж ъ  твоя  
клятва? “ говорилъ Кикинъ Вы говскому, — и тотъ  
самъ ѣздилъ въ  П олтаву выбивать казаковъ и Т а- 
таръ , посы лалъ и къ начальнику татарскаго отряда  
съ просьбою освободить плѣины хъ П олтавцевъ.

Съ торж ествомъ возвращ ался гетманъ въ Ч иги- 
ринъ; но на дорогѣ встрѣтилъ его к азак ъ  съ  ли- 
стомъ отъ Бѣлоцерковскаго полковника. Сидя на ло- 
ш ади, Выговскій распечаталъ письмо и  нахмурился, 
прочитавъ недобрыя вѣсти: полковникъувѣдомлялъ, 
что К іевскій воевода А ндрей Васильевичъ Б утур-



линъ далъ ему знать о прибытіи въ К іевъ  цар- 
скаго воеводы, назначеннаго въ Бѣлую  Церковь. 
„Воеводы пріѣхали опять бунты  заводи ть“ , го -  
ворилъ гетманъ въ сердцѣ Скуратову: „пиш и, 
Андрей Васильег. ичъ, да самъ берегись“ ! С кура- 
товъ возразилъ: „Не дѣломъ ты , гетманъ, сер- 
дишься; — самъ ты великому государю  писалъ, чтобъ 
быть въ черкасскихъ городахъ  воеводам ъ". —  
„Что я къ великому государю  пи ш у“ , отвѣчалъ  
Выговскій, „надъ  тѣмъ въ  Москвѣ смѣются; ни- 
когда я не писалъ о том ъ, чтобъ въ Бѣлой Церкви  
воеводѣ быть; какъ воевода пріѣхалъ , такъ и по -  
ѣдетъ: ничего я ему давать не велю; государевы  
воеводы должны п ріѣзж ать ко мнѣ и у ж е  отъ меня 
въ города ѣ хать , а то я ничего не вѣдаю, а они 
по городамъ ѣ дутъ . В ъ Кіевѣ государевы  люди по 
сю пору съ Черкасами безпрестанно кіями бьются. 
Теперь я съ самовольниками самъ управился, го - 
сударевы воеводы и ратны е люди мнѣ больше н е- 
надобны, онитолько бунты  начнутъ. К отор ы й  зло- 
дѣй у  насъ что сдѣ лаетъ  и уйдетъ  въ государевы  
украйные города, то воеводы его намъ не выдаютъ: 
такъ и я тѣ хъ  воровъ, которые прибѣгутъ ко мнѣ 
изъ государевы хъ городовъ, отдавать не хочу. Съ 
Пушкаремъ на бою государевы  люди были: мои 
Нѣмцы у .  нихъ и барабанъ взяли. Г осударь меня 
тѣшилъ грамотали, и по с ю  п ор у  нарочно мѣшкалъ. 
У короля П ольскаго намъ было хорошо: п р и дутъ  
къ нему, ск а ж утъ  о чемъ надобно, — и ук азъ  тотчасъ. 
Валъ надобенъ такой гетманъ, чтобъ взявши за  
хохолъ водить“ . С куратовъ отвѣчалъ: „Я  с ъ  тобою  
вмѣстѣ на бою былъ, государевы хъ людей съ  П у- 
шкаремъ никого не видалъ, и ты мнѣ ихъ тогда ни 
одного пе показалъ; а что взятъ  барабан ъ , — и то  
не барабанъ, а бубенъ, да если бы и настоящ ій ба- 
рабанъ бы лъ, такъ  чтож ъ изъ  этого? Ч еркасы  въ 
Москву и въ  украйны е города пріѣ зж аю тъ  и п о-  
купаютъ чтó имъ надобно. Ты говоришь, что хорошо 
вамъ было при короляхъ Польскихъ: п л а к а т ь  вамъ 
надобно, вспомнивнiи объ этомъ времени, когда  
благочестивые христіане отъ злаго гоненія прила- 
гались къ Л ати н ск ой  вѣрѣ, а  теперь благочестивая  
вѣра м нож ится, и м и л остію  госуд ар ев ою  отъ всѣхъ  
непріятелей вы защищены: такъ тебѣ  бы такихъ  
высокихъ словъ не говорить. О какихъ дѣлахъ  
пишешь ты къ великому государю , — отвѣтъ дается  
немедленно; а что твои посланцы къ тебѣ пріѣз- 
жаютъ поздно, такъ они мѣшкаютъ за  своими з а -  
бавами, да и оправдываю тся тѣмъ, что ихъ  въ 
Москвѣ задерж иваю тъ. Н адобно тебѣ  самому къ ве- 
ликому государю  ѣхать челомъ ударить: тогда самъ  
государскую  милость увидиш ь. Говоришь, что о 
государевы хъ воеводахъ ничего ты не зналъ; но со 
мною прислана къ тебѣ  царская грамота, велѣно 
отписатьвъ  города, чтобъ воеводъ приняли честно, 
что воеводы изъ Москвы отпущ ены . Ты у  меня эту  
грамоту при н ял ъ , прочелъ и ничего тогда не ска- 
залъ, а теперь, когда воеводы пріѣхали, ты гово- 
ришь, что они ненадобны. Говориш ь, что намъ 
надобенъ гетманъ по наш ей волѣ; но ты гетм анъ въ

войскѣ Запорожскомъ великому государю  многихъ  
в ѣ р н ѣ е“ . Выговскій утихъ и отвѣчалъ: „Я ве- 
ликому государю  и теперь сл уж у вѣрно; а отъ вое- 
водъ бунты начнутся; государевы  ратные люди мнѣ 
были надобны въ то время, чтобъ въ войскѣ было 
славно, а мнѣ была честь“ . Въ это время ѣхавшій  
за  гетманомъ Чигиринецъ И ванъ Богунъ сталъ  
кричать: „Н алъ воеводы ненадобны; ж енъ да дѣтей  
наш ихъ нереписывать пріѣхали“ . Обратившись къ  
С куратову, Богунъ закричалъ: „Ты къ намъ вое- 
водою въ Чигиринъ ѣдеш ь, нездоровъ отъ  насъ  
выйдеш ь! “ —  „Уйми его“ , сказалъ Скуратовъ гет - 
ману; тотъ в ел ѣ л ъ  к р и к у н у  зам олчать и  прибавилъ: 
„Не тепереш няя эта  рѣчь“ . Однако ту  ж е самую  
рѣчь на письмѣ отправилъ Выговскій въ Москву 
съ Опухтинымъ: „Всѣ бунты  усмирены, потому 
войско, присланное съ  княземъ Ромодановскимъ, 
болѣе не нуж но, и  Орда отпущ ена" . Т утъ  ж е гет- 
манъ отправилъ къ царю ж ал обу на боярина Ш е- 
реметева: „Бояринъ Василій Борисовичъ Ш ере- 
метевъ, пріѣхавш и въ К іевъ , съ нами не посовѣ- 
товавш ись и не повидавшись, многія новыя дѣла 
начинаетъ, казны невѣдомо какой спраш иваетъ и 
воеводъ, безъ совѣта съ нами, по городамъ посы- 
лаетъ , на что есть ли указъ  вашего царскаго ве- 
лачества— не знаемъ. Челомъ бьемъ, чтобъ ваше 
царское величество приказалъ ея у отъ этого воз- 
держ аться; онъ и в ъ  Бѣлой Россіи , дѣлая то ж е с ъ  
христіанам и, казаковъ вашему царскому величеству  
въ остуду учинилъ, самъ будучи виноватъ".

В ъ Москвѣ почли за  нуж ное успокоить гетмана 
насчетъ воеводъ, и 2 6 -г о  іюля отправился отсюда 
въ М алороссію подъячій Яковъ Портомоинъ съ  
такою  грамотою: „Писали к ъ  намъ изъ  литовскихъ  
городовъ наши воеводы, что Польскій король Я нъ- 
К азим іръ послалъ въ  Малую Россію  прелестные 
листы, будто бояринъ Ш ереметовъ и окольничій 
князь Ромодановскій посланы на тебя , гетмана, 
и на все войско Запорож ское. Зная твою вѣрную  
къ намъ сл уж бу , мы не думаемъ, чтобъ ты этим ъ  
письмамъ повѣрилъ: знатны е люди отправлены  
на своевольниковъ, по твоему челобитью, а не 
для войны съ  вами, единовѣрными православ- 
ными христіанами. Такъ ты  объяви начальнымъ  
и всякимъ людямъ, чтобъ они польскими листами 
не прельщались и сомнѣнья никакого не имѣли, 
ж или бы подъ нашею высокою рукою  въ совѣтѣ и 
любви“ . 9  августа  П ортомоинъ пріѣхалъ въ Чи- 
гиринъ и подалъ гетману царскую  грамоту. Вы- 
говскій отвѣчалъ: „Ратные люди Ромодановскаго 
людей побиваютъ и  всякое разоренье чинятъ;
притомъ князь Ромодановскій своевольниковъ Б а- 
рабаш а да Лукаш а и другихъ многихъ Ч еркасъ къ 
себѣ въ п о л к ъ  принялъ. И я , не дож идаясь того, 
чтобъ на меня государевы  ратные люди пришли  
войною, иду за  Днѣпрь самъ съ  войскомъ З ап о-  
рожскимъ и Татарами отыскивать этихъ своеволь- 
никовъ, и если государевы  ратные люди стан утъ  
ихъ защ ищ ать или будутъ  какой задоръ въ чер- 
касскихъ городахъ дѣлать, то я молчать не буду,



а къ К іеву пошлю брата своего Д анила съ  вой- 
скомъ и съ  Татарами, чтобъ боярина и воеводу  
выслать вонъ, городъ, который по ук а зу  дар- 
скаго величества въ К іевѣ сдѣланъ, разорить и 
разм етать, а если воевода не выйдетъ, то его въ 
Кіевѣ осади ть . " Портомоинъ былъ задерж ан ъ  подъ  
стражею , и "  августа Выговскій выступилъ изъ  
Чигирина, но ещ е не для того, чтобъ воевать съ  
государевьш и ратньши людьми: ему нуж но было 
сперва покончить другое дѣ л о .

Еще въ концѣ м арта В иленскій воевода князь  
Ш аховской писалъ къ государю  о вѣстяхъ  изъ  
Варшавы: „Н адеж ду П ольскій к ор ол ь имѣетъ боль- 
шую на казаковъ и на Т атаръ, да на Прусскаго; 
если казаки не будутъ  при к о р о л ѣ , то король п о- 
неволѣ будетъ  мириться съ  тобою, великимъ госу- 
даремъ; а если казаки съ  королемъ соединятся, то  
мира у  короля съ тобою не будетъ: большая на- 
деж да у  короля на казаковъ да на Т а та р ъ . “ Но 
это была ещ е только надежда: Бенѣвскій, хлопо- 
тавш ій ещ е при Хмельницкомъ о возвращеніи Ма- 
лороссіи подъ власть королевскую, хлопоталъ о 
томъ ж е и при Выговскомъ, но въ договорахъ по- 
слѣдняго съ  нимъ пока ещ е не было никакихъ  
статей , вредныхъ для Москвы: Выговскій, въ сно- 
ш еніяхъ своихъ съ  Бенѣвскимъ, съ королемъ и 
вельможами польскими, хлопоталъ только объ од- 
номъ: чтобь сохраненъ бы лъм иръ, чтобъ польскія  
войска не вступали въ Украйну и дали бы ему, 
гетм ану, время управиться со внутреннимъ вра- 
гомъ— Пушкаремъ, котораго поддерживило Запо- 
рож ье и который наш елъ бы большую поддерж ку  
въ Москвѣ и во всей черни, еслибъ Выговскій  
объявилъ себя за  П ольшу. Но когда П уш каря не 
было болѣе, когда враги были поражены безсиліемъ  
и уж асом ъ, когда ханскій  сою зъ бы лъ обезпеченъ, 
а съ Москвою нельзя было болѣе хитрить, пото- 
му что походъ полтавскій былъ самымъ дерзкимъ  
неповиновеніемъ волѣ государя , когда, съ  дру- 
гой стороны, явились въ М алороссіи воеводы: —  
тогда врем я  отк ры таго дѣйствія наступило, п ом н ѣ -  
нію Выговскаго, и 7 -го  Бенѣвскій извѣстилъ ко- 
роля, что повѣренный Выговскаго, львовскій мѣ- 
щ анинъ, Грекъ Ѳеодосій Томкевичъ, ѣ детъ  съ рѣ- 
шительнымъ  объявленіемъ вѣрноподданства, и что 
тотъ ж е Ѳеодосій отправляется и къ королю Ш вед- 
скому съ предлож еніем ъ заключить миръ съ Поль- 
шею и съ угрозою , что въ противномъ случаѣ  вой- 
ско Запорож ское будетъ  стоять за  П ольшу.

Въ послѣднихъ числахъ августа съѣ хался Вы- 
говскій съ Бенѣвскимъ въ Гадячѣ, и 6  сентября  
постановлены были здѣсь слѣдую щ ія условія , на 
которыхъ Запорож ское войско опять поддавалось  
Польшѣ: 1 ) В ѣра древняя Греческая уравнивается  
въ правахъ своихъ съ  Римскою вездѣ , какъ въ  
коронѣ П ольской, такъ и въ великомъ княж ествѣ  
Литовскомъ. 2 )  М итрополитъ Кіевскій и пять ар х іе-  
реевъ русскихъ будутъ  засѣдать въ сен агѣ  съ  
тѣмъ ж е самымъ значеніем ъ, какое имѣютъ пре- 
латы католическіе; мѣсто Кіевскаго митрополита

будетъ  послѣ Львовскаго римскаго архіепиекоп а, 
остальные ж е владыки будутъ  сидѣть послѣ като- 
лическихъ бискуповъ повѣтовъ своихъ. 3 )  Войска  
З а порож скаго будетъ  6 0 ,  0 0 0 .  4 )  Гетману великаго  
княж енія Р усскаго укр аи нскаіо  вѣчно быть п ер- 
вымъ Кіевскимъ воеводою и генераломъ. 5 )  Сена- 
торовъ въ коронѣ П ольской выбирать не только  
изъ Поляковъ, но и и зъ  Русски хъ , 6 )  Д озволяется  
въ Кіевѣ устроить академ ію , которая пользуется  
тѣми ж е правами, какъ и академія К раковская, 
съ тѣмъ однако условіем ъ, чтобы въ ней никакихъ  
расколовъ, ар іан ск и хъ , кальвинскихъ, лю теран- 
скихъ учителей и учениковъ не бы ло, и дабы ме- 
ж д у  студентами и прочими учащ имися никакихъ  
поводовъ къ ссорамъ не было; всѣ другія  школы, 
какія преж де въ Кіевѣ были, король велитъ пере- 
вести въ другія  м ѣста. 7 )  Король и чины позво- 
ляю тъ учредить и другую  академію на правахъ  
К іевской, гдѣ найдется для нея прили чное мѣ- 
сто. 8 )  К оллегіи, училищ а и типограф іи, сколько 
и хъ  понадобится, вольно будетъ  устроивать, 
вольно науками заним аться и книги п еч а тать  
всякія и религіозно-полем ическія , только безъ  
укоризны  и безъ  наруш енія м аестату королев- 
скаго. 9 )  Случившееся при Хмельницкимъ пре- 
дается вѣчному забвенію . 1 0 )  П одатей никакихъ  
правительство Польское получать не будетъ; обозы  
коронные не принимаются; обѣ украйны  н аходят-  
ся только подъ гетманскимъ управлен іем ъ  " ) К о -  
роль будетъ  нобилитовать казаковъ, которы хъ  
представитъ е м у  гетманъ. 1 2 )  Короннымъ войскамъ  
въ Украйнѣ не быть, кромѣ необходимости, но въ  
такомъ случаѣ они находятся  подъ командою г ет -  
мана, казакамъ ж е вольно стоять по всѣмъ воло- 
стямъ королевскимъ, духовнымъ и сенаторскимъ. 
1 3 )  Гетманъ имѣетъ право чеканить м о н е т у  и  пла- 
тить ею жалованье войску. 1 4 )  Во всякихъ н у ж -  
ныхъ дѣлахъ к ороны  П ол ьск ой  призываются н а с о -  
вѣтъ казаки; правительство долж но стараться , 
какъ бы отвор и ть  Д нѣ пром ъ  п у т ь  к ъ  Черному морю. 
1 5 )  В ъ войнѣ короля с ь  Москвою казаки могутъ  
держать нейтралитетъ, но въ случаѣ н апа д е н ія  мо- 
сковскихъ войскъ н а  У крайну— король обязанъ за -  
щищать ее. 1 6 )  Тѣмъ, которые держ али сторону  
казаковъ противъ Польши, возвращ аю тся отобран- 
ныя имѣнія и опять о ни вписываются въ ур ядъ . 
1 7 )  Гетману не и с к а т ь  д р у ги х ъ  ин остран н ы хъ  про- 
текцій , кромѣ польской; о н ъ  м ож етъ быть въ друж бѣ  
съ  ханомъ Крымскимъ, но не долж енъ признавать  
надъ собою власти государя М осковскаго, и казаки  
всѣ должны возвратиться в ъ свои жилищ а. 1 8 )  К о- 
роль и республика дозволяю тъ Русскому гет- 
ману суды свои и трибуналъ устроить и отп ра- 
в л я ть  там ъ, гдѣ захочетъ . 1 9 )  Чигиринскій повѣтъ  
остается при гетманской булавѣ попрежнему. 2 0 )  Въ  
воеводствѣ Кіевскомъ всѣ уряды  и чины сен а- 
торскіе будутъ  раздаваться единственно ш ляхтѣ  
Греческой вѣры , а  въ воеводствахъ Брацлавскомъ  
и  Черниговскомъ п оперем ѣ нносъ Каголиками. 2 1 )  Въ  
русскихъ воеводствахъ учреж даю тся печатари,



маршалки и подскарбш , и уряды  эти будутъ  разда- 
ваться только Русским ъ. 2 2 )  Т итулъ гетмана бу- 
детъ: гетманъ Р усск ій  и первый воеводствъ К іев- 
скаго, Брацлавскаго и Ч ерниговскаго сенаторъ.

Выговскій получилъ все, чего только могъ ж е-  
лать; приверженцы его , съ которыми онъ устроилъ  
польскій со ю зъ , были так ж е награждены : урож ден- 
ные, т .  -е . бывшіе преж де ш ляхтичами, п ол уч и л и  з е -  
мли, не ш ляхтичи— нобилитованы, Н ѣж инскій пол- 
ковиикъ, В асилій  Золотарен ко, ры царь войска З а -  
порожскаго, п р и н я ты й  за  ры царскія дѣла в ъ  клей- 
нотъ ш ляхетства польскаго, и зъ  Золотаренка сдѣ - 
лался Злотаревскимъ.

Поддавшись королю, Вы говскій хотѣ лъ  еще про- 
должать обманывать цар я , чтобъ не имѣть на пле- 
чахъ московскихъ воеводъ , п ок а не пришли въ  
Украйну войска польскія и ханъ  Крымскій. Въ  
августѣ онъ клялся въ вѣрности своей къ вели- 
кому государю  передъ посланникомъ его, дьякомъ  
Василіемъ Михайловымъ, и въ то ж е время войска 
его уж е дѣйствовали противъ К іева. 1 6  августа  
прибѣжали сю да изъ лѣсовъ работники, которые 
были посланы  за  лѣсомъ на острож ное и валовое 
дѣло, солдаты , драгуны  и люди боярск іе, битые, 
стрѣляны е и пограбленны е, и объявили: „Били  
насъ и грабили Ч еркасы , а  стрѣляли и зъ  луковъ  
Татары, идутъ подъ К іевъ  многіе лю ди“ . Воевода  
Шереметевъ вышелъ самъ съ воинскими людьми 
изъ города и разослалъ подъѣзды ; п одъ ѣ зж ане 
встрѣтили полковниковъ: Б ѣлоцерковскаго Ивана  
К равченка, Бранцлавскаго И вана Сербина, П одоль- 
скаго А стаөья Гоголя, и какъ увидали Ч еркасы , 
что воеводы на-готовѣ , то  подъ К іевь не пошли, 
стали въ двухъ верстахъ  отъ города за  рѣчкою  
Лыбедью. Ш ереметевъ послалъ спросить полковни- 
ковь: зачѣм ъ они пришли подъ К іевъ безвѣстпо 
со многими людьми; для чего съ  ними Татары , и 
для чего и хъ  люди государевы хъ ратныхъ людей  
били и грабили, а иныхъ до смерти побили? П ол- 
ковники отвѣчали: „Пришли мы по прик азу гет - 
мана И вана Выговскаго; Т атаръ съ нами нѣ тъ, 
будетъ  къ намъ подъ К іевъ Д анила Вы говскій, и 
Татары  п р и д у т ъ  съ нимъ; подъ  К іевъ мы пришли  
и Д ан и л а  придет ь  д л я  договора о  всякихъ д ѣ л ахъ . " 
П ослѣ этого пришли еще два полковника— П аволоц- 
к ій  Богунъ д а  С аблин скій  с ъ  пѣхотою , а 2 3  августа  
явился и Данила Выговскій съ  Татарами и Ч ер- 
касами, въ числѣ болѣе 2 0 ,  0 0 0 .  Черкасы отогнали  
стада у  Комарицкихъ драгунъ и начали гонять  
сторож евы я сотни; въ то ж е время Д анила Вы- 
говскій завелъ снош енія съ К іевскимъ полковни- 
комъ Павломъ Яненкомъ, велѣлъ на посадѣ на 
торгу побивать государевы хъ людей, которые х о -  
дили изъ  города для хлѣбной покупки, и посадъ  
заж ечь. Ш ереметевъ вы слалъ противъ Выговскаго  
своихъ товарищ ей, а  самъ остался оберегать к р ѣ -  
пость; но, въ то время какъ младш іе воеводы би- 
лись с ъ  Выговскимъ, К іевскій  полковникъ Павелъ  
Яненко со своимъ полкомъ приступилъ къ городу  
отъ п осада съ  К иселева городка. Ш ереметевъ вы-

слалъ на вы лазку стрѣлецкаго голову Ивана Зу- 
бова съ  стрѣльцами и солдатами: Зубовъ поразилъ  
Ч еркасъ, выбилъ ихъ изъ Киселева городка, взялъ  
знам я, а младшіе воеводы въ то ж е время отбили 
отъ в алу, отъ  Золоты хъ воротъ Выговскаго, кото- 
рый, соединясь со всѣми другими полковниками, 
сталъ  обозомъ подъ Печерскимъ монастыремъ, а 
Т атаръ поставилъ подлѣ обоза. На 2 4  число 
въ ночь у землянаго вала противъ П ечерскихъ  
воротъ начали-было Черкасы копать шанцы въ 
двухъ мѣстахъ, но на р азсв ѣ тѣ вышли изъ города  
младшіе воеводы съ  полковникомъ фонъ-Стаденомъ, 
который предводительствовалъ пѣхотою , ударили  
на Ч еркасъ въ ш анцахъ и нанесли имъ рѣшитель- 
ное пораженіе: весь обозъ, пуш ки, знамена, бун- 
чукъ и печать войсковая достались побѣдителямъ; 
много Ч еркасъ потонуло въ Днѣпрѣ; Данило Вы- 
говскій уш елъ въ лодкѣ сам ъ-другъ , какъ гово- 
рили, раненый. Во время этого боя Яненко изъ  
своего обоза съ  Щ ековицы приступилъ къ земля- 
ному новому валу со всѣмъ своимъ полкомъ, но былъ 
сдерж анъ отрядомъ пѣхоты  подъ начальствомъ  
Сафонова, къ которому съ большаго боя поспѣшилъ  
на помощь воевода князь Юрій Борятинскій съ  
рейтарами. Яненко былъ р а зб и т ъ  и потерялъ обозъ  
свой на Щ ековицѣ, которымъ овладѣли стрѣльцы; 
много Ч еркасъ Яненковыхъ перетонуло въ Почайнѣ. 
Со всѣхъ этихъ боевъ Москвѣ досталось 1 2  пу- 
ш екъ, 4 8  знам енъ, три бочки пороху. Плѣнные ка- 
заки сказывами воеводамъ, ч т о  о н и  приходили подъ  
К іевъ по большой неволѣ: старшины высылали ихъ  
побоями; клялись, что будутъ  служ ить вѣрно го- 
сударю . Ч то-ж ъ  касается мѣщанъ кіевскихъ, то 
задолго ещ е до прихода Выговскаго они являлись  
къ воеводамъ и говорили, что казаки заставляю тъ  
ихъ дѣлать на Щ ековицѣ земляной валъ, но что 
они казакам ъ отказали и валу не дѣлали; при 
этомъ мѣщане просили, въ случаѣ прихода воин- 
скихъ лю дей, позволить имъ п ер евезти сь  въ городъ  
съ  женами и дѣтьми и со всѣмъ имѣніемъ. Воеводы  
позволили, и потомъ сами нѣсколько разъ  напоми- 
нали имъ, чтобъ перебрались въ  городъ; но когда  
приш елъ Выговскій, то мѣщане стали возиться на 
Д нѣпръ въ суда; воеводы послали сказать и м ъ : для 
чего они возятся въ  суда , а не въ  городъ? Мѣщане 
отвѣчали: „Возимся по прик азу гетмана И ванаВ ы - 
говскаго, боимся: — е с л и  Черкасы гор од ъ  возьмутъ, 
т ом ы  пропадемъ“ . У нихъ было сем ь  пуш екъ, дан - 
ны хъ имъ княземъ Куракинымъ; теперь, когда по- 
дош елъ непріятель, воеводы требовали эти пуш ки  
въ городъ; мѣщ ане отвѣчали, что они отослали  
ихъ для починки; но когда взятъ  былъ обозъ  
Я ненко, то эти московскія пуш ки очутились здѣсь.

Въ сентябрѣ царь разсы лалъ у ж е  грамоты объ  
измѣнѣ гетмана съ  обстоятельнымъ изложеніемъ  
всего дѣла, а Выговскій все ещ е продолжалъ при- 
творяться; 8  октября онъ писалъ гооударю , что и 
не помышляетъ на московскіе города наступать и 
присягу ломать: „Бога ради, усмотри ваш е царское 
величество, чтобъ непріятели вѣры православной



не тѣшились и силъ не воспріяли, пошли указъ 
свой къ боярину Василію Борисовичу Шереметеву, 
чтобъ онъ больше разоренья не чинилъ и крови не 
проливалъ". Вслѣдъ за этою, другая грамота въ 
такомъ же родѣ: „Изволь ваше царское величество 
обратить на насъ прежнее милостивое лицо, видя, 
что мы и нынѣ неотмѣнными вашего царскаго 
величества подданными остаемся“ . Дѣла шли не 
такъ, какъ бы хотѣлось Русскону гетману и се- 
натору: на восточной сторонѣ Диѣпра огромное 
большинство было за Москву, хотя большая часть 
старшины была за Выговскаго, и потому царскіе 
воеводы, к н я з ь я  Ромодановскій и Куракинъ, могли 
держаться, онираясь на вѣрныхъ казаковъ. Въ по- 
слѣднихъ числахъ ноября, при Варвѣ, вѣрные Мо- 
сквѣ казаки выбрали себѣ на время въ гетманы 
Ивана Безпалаго, „чтобъ дѣла войсковыя не гу- 
ляли “ . Между тѣмъ военныя дѣйствія начались съ 
обѣихъ сторонъ; города и села занылали, несча- 
стные ж ители начали испытывать на себѣ всѣ воен- 
ные ужасы, сами не зная за-что. Поляки не при- 
ходили на помощь, и, чтобы остановить присылку 
новыхъ воеводъ Московскихъ, Выговскій отправилъ 
къ царю Бѣлоцерковскаго полковника Кравченка 
съ новинпою. На письмо князя Ромодаповскаго, 
чтобъ распустилъ войско и не приходилъ на цар- 
скіе города, Выговскій отвѣчалъ (1 4  декабря изъ 
табора подъ Ржищевымъ): „На ц арскіе  города при- 
ходитья не мыслю, а только  свое волышко в ъ  своихъ 
ускромляю и ускромлять буду, равно какъ  и с о- 
ю з н и к о в ъ  ихъ. Мы не для того его царскому 
величеству присягали, чтобъ у своихъ холопей въ 
неволѣ быть, ч тобъ они насъ за шею водили, но 
в ъ  надеждѣ на вольность больше прежней; а  теперь 
ты, соединившись съ своевольниками, многую и ве- 
ликую  въ Малороссіи ссору учинилъ“ . 13 декабря 
Безпалый писалъ государю, что враги настуиаютъ 
со всѣхъ сторонъ, а царскіе воеводы помощи имъ, 
вѣрнымъ Малороссіянамъ, не даютъ. Царь отвѣ- 
чалъ, что, вслѣдствіе п р іѣ зда  К равченка с ъ  повин- 
ною, онъ назначилъ раду въ Переяслаклѣ къ 1 фе- 
враля, а между тѣмъ пусть онъ, Безпалый, соеди- 
нившись съ княземъ Ромодановскимъ, промышляетъ 
надъ непріятелемъ. Непріятель не заставилъ себя 
ждать: 16  декабря наказный гетманъ Выговскаго, 
Скоробогатенко, подступилъ подъ Ромны, гдѣ нахо- 
дился Безпалый, но былъ отогнанъ послѣднимъ, ко- 
торый послѣ этого дѣла писалъ царю: „Если ваша 
пресвѣтлая царская милость съ престола своего не 
подвигнетесь въ своюотчизну, то между нами, вой- 
скомъ Запорожскимъ, и всѣмъ народомъ христіан- 
скимъ покою не будетъ; Выговскій Кравченка на 
обманъ послалъ, и ему бы ни въ чемъ не вѣрить“ . 
2 0  декабря Татары и вѣрные Выговскому казацкіе 
полки— Каневскій, Черкасскій, Чигиринскій и Кор- 
сунскій, і і о д ъ  начальствомъ Переяславскаго полков- 
ника Цецуры, наказнаго гетмана Скоробогатенка и 
Поляка Груши, дали бой князю Ромодановскому у 
Л охвицы, но были отбиты. Между тѣмъ Шереметевъ 
изъ Кіева писалъ государю, что Выговскій хотѣлъ

пріѣхать къ нему въ  Кіевъ для переговоровъ, по 
что онъ, воевода, безъ царскаго указа не смѣлъ 
пустить его въ  городъ и съ малыми людьми. Ш ере- 
метевъ прибавлялъ, что междоусобіе въ Малороссіи 
можетъ прекратиться только вслѣдствіе этихъ лич- 
н ы х ъ  переговоровъ. Ц арь отвѣчалъ ему (21 де- 
кабря): „Промышляй всякими людьми, чтобъ тебѣ 
съ гетманомъ въ Кіевѣ видѣться и переговорить, 
какими бы мѣрами междоусобіе успокоить“ . Но и 
въ Кіевѣ и въ Москвѣ напрасно надѣялись на это 
успокоеніе: Выговскій, получивъ татарскую помощь, 
не думалъ болѣе о мирныхъ переговорахъ; у него 
было всегда в ъ  запасѣ одно оправданіе, что „бьется 
не противъ царскихъ войскъ, — проти в ъ  своихъ ослу- 
шниковъ, Безпалаго съ товарищами“ 1).

К акъ тяжело отозвалась въ Москвѣ вѣсть о смутѣ 
малороссійской, объ измѣнѣ Выговскаго, такъ  ра- 
достно была принята они въ Польшѣ, ибо это была 
для нея вѣсть о воскресеніи. Мы видѣли, что поль- 
скіе коммиеары въ Вильнѣ обязались предложить 
на сеймѣ объ избраніи Алексѣя Михайловича въ 
преемники Яну-Казиміру. ПреДложеніе было дѣй- 
ствительно сдѣлано; но епископы тутъ  же проте- 
стовали, что они согласятся на избраніе царя не 
иначе, какъ  съ условіемъ, чтобъ онъ принялъ ка- 
толицизмъ, и Янъ-Казиміръ велѣлъ обнародовать 
этотъ протеетъ по всему королевству 2). Находили 
двадцать одну причину, почему ни царь Московскій, 
ни сынъ его не могли быть избраны въ короли 
Польскіе, и всѣ эги причины сводились п реимуще- 
ственно къ одному, что домъ Австрійскій никакъ 
не выпуститъ изъ рукъ своихъ Польской короны: 
войны казацкія, въ соединеніи съ Московскою и 
Шведскою, втолкнули Поляковъ поневолѣ въ объ- 
ятія  Австрійскаго дома. Король, по совѣту сенато- 
ровъ, еще въ сентябрѣ 1 6 5 5  года предложилъ 
императору быть его наслѣдникомъ и обѣщалъ со- 
гласіе всей республики, если только императоръ по- 
можетъ ей въ настоящей бѣдѣ. Императоръ пред- 
ложилъ свое посредничество для примиренія съ 
Москвою и Швеціею, чтобъ тѣмъ легче, въ качествѣ 
посредника, достигнуть своей цѣли. Австрійцы вну- 
шили Нолякамъ, чтобъ прельстили Московскаго 
царя надеждою Польской короны; чтобъ въ этой 
надеждѣ онъ объявилъ войну Швеціи, и какъ  только 
царь вступилъ съ войскомъ въ Ливонію, король и 
сенаторы, отъ имени республики, чрезъ  торжествен- 
ное посольство, поднесли императору корону Поль- 
скую; тотъ публично отказался, но частнымъ обра- 
зомъ принялъ корону для сына своего Карла-Іосифа. 
Король Польскій въ 1 6 5 7  году объявилъ королю 
Ш ведскому, что отказывается отъ титула Ш вед- 
скаго и уступаетъ Ш веціи всю Ливонію; Польшѣ 
легче помириться со Швеціею и поднять ее про- 
тивъ Москвы, потому что король Ш ведскій не стре-

1 )  А рх. м ин. ю ст.; столбцы  М алорос. прик, №  5836 , 
58 5 2 , 5 8 4 1 , 6 0 4 0 ; С и м б . С б о р н и къ ; К и ки н ск ія  б у м аги , 
стр . 14 ; А рх . м ин . ин . д ѣ лъ ; дѣ ла М алорос. и  П ольск ія
1658  года; Л ѣтопись В еличка подъ тѣм ъ аке  годом ъ. 

2) T h einer— M onuments h istoriques de R ussie, p . 3 5 .



мится быть королемъ Польскимъ; меж ду Австріею  
и Польшею идутъ  совѣщ анія, какъ вести дѣло съ  
царемъ, чтобъ заставить его продолж ать войну  со 
Ш веціею, пока Польш а съ нею не уладится; Ли- 
товцы, по сосѣ дств у съ  Москвою, изъ  страха, 
льстятъ царю , но Поляки никакъ его не хотятъ; 
они думаютъ, что самое лучш ее средство уснокоить  
Австрійцевъ состоитъ въ томъ, чтобъ п ап а пору- 
чился императору за  вѣрность П ольскаго иаслѣд- 
с тва для его дома подъ страхомъ отлученія, въ 
протинномъ случаѣ  объявилъ, что сеймовое поста- 
новленіе о царѣ Московскомъ нисколько не пред- 
осудительно праву Австрійскому. Если А встрія бу - 
детъ довольна этимъ тайнымъ соглаш еніемъ и ру- 
чательстволъ папы , то Поляки думаю тъ, что имъ 
можно будетъ  вести переговоры съ  царемъ насчетъ  
короны, и постановленіе, сдѣланное въ случаѣ не- 
обходимости, ун и ч тож и ть  властію  первосвящ енника  
Римскаго; А встрійцы уж е давно подж игаю тъ П орту  
и Т атаръ противъ Москвы, чтобъ такимъ образомъ  
сдерж агь царя, а себѣ пролож ить дорогу къ П оль- 
ской коронѣ 1) .

Но въ Москвѣ не знали всѣхъ этихъ причинъ, 
и царь продолж алъ хлопотать о П ольскомъ престолѣ, 
или, по крайней м ѣрѣ, о соединеніи Литвы съ  
Москвою. Въ началѣ 1 6 5 7  года онъ отнравилъ въ 
Литву любимца своегр, М атвѣева, слѣдить за  там о- 
шними дѣлами. М атвѣеву было наказано, въ случаѣ , 
если произойдетъ разры въ м еж ду П ольшею и Лит- 
вою, хлопотать, чтобъ литовскія войска перешли  
подъ высокую р у к у  великаго государя и присяг- 
н улием у. М атвѣевъ писалъ , что литовскаго войска  
при гетманѣ Гонсѣвскомъ немного, оно твердо  
стоитъ н а томъ, чтобъ по смерти Я на-К азим іра  
быть королемъ царю , и ж детъ  сейма; но коронное  
войско рознится: иные хотятъ  къ цесарю , другіе  
къ Рагоци, третьи не хотятъ  съ  княжествомъ  
Литовскимъ разлучиться; нисалъ, что сейма нечего 
скоро ж дать  по причинѣ войны у  Поляковъ со  
Ш ведами. Г осударь приказы валъ ем у разы скать, 
черезъ какихъ пановъ всего скорѣе можно добить- 
ся до благопріятнаго ему рѣш енія на сеймѣ. М ат- 
вѣевъ отвѣчалъ, что всего скорѣе можно п олу- 
чить желаемое чрезъ  надворнаго маршалка Любо- 
мирскаго и П ознанскаго воеводу Лещ инскаго: роды 
ихъ многолюдные и начальны хъ людей роду ихъ  
много; только они государству государя с в о е го  впе- 
редъ не прочатъ, нѣтъ того, чтобъ поболѣть о го- 
сударствѣ , а просятъ  преж де всего чести и подар- 
ковъ больш ихъ . — Рагоци сули лъ  имъ по сту  ты- 
сячъ червонныхъ; гетманъ Гонсѣвскій потребовалъ  
точно такой ж е суммы у  цар я . „Сперва присягни  
съ начальными людьми и со всѣмъ войскомъ“ , отвѣ- 
чалъ ему М атвѣевъ, „тогда государь васъ  и пож а- 
л уетъ  отъ своей казны; самъ помысли: если ты  
такія большія  деньги возьмешь и присягу дашь 
одинъ, то всякій человѣкъ см ертенъ, а теперь

1) Импер. публ. библ., рукоп. на разныхъ языкахъ 
іn 4 , отд. IV , № 62.

время неспокойное отъ  непріятелей; ты безпрестан- 
но въ сл уж бахъ , убьютъ тебя или въ плѣнъ возь- 
м ут ъ , — кто тогда эти деньги засл уж и тъ  великому 
государю ? “ —  „Я  готовъ присягнуть великому го- 
сударю , " говорилъ Гонсѣвскій , —  „готовъ прися- 
гнуть, что буду стараться о провозглаш еніи его  
наслѣдникомъ короля Я на-К азиміра; а  теперь на- 
чать государю  служ ить никакъ нельзя, чтобъ не 
испортить дѣ ла, постановленнаго на съѣздѣ . Если  
ж е государь дастъ мнѣ деньги, то я стану призы- 
вать начальны хъ людей и  войско т а й н о , и присягу  
дамъ за  в сѣ хъ . “ Потомъ Гонсѣвскій говорилъ о 
необходимости соединенія церквей. Матвѣевъ отвѣ- 
чалъ, что когда государь будетъ  королемъ, то со- 
зоветъ  духовенство греческое и рим скоеи другихъ  
многихъ вѣръ, и  е с л и  духовныя особы на т о  скло- 
нятся волею, а не нуж дою , чтобъ быть съ ѣ зду , и 
е с л и  тогда великій государь изволитъ сослаться  
съ  цесаремъ и съ  папою, то пош летъ; но чтобъ не 
было никакого сомнѣнія н асч етъ  вѣры и церквей, 
то великій государь велѣлъ послать свои грамоты  
во всѣ покоривш іеся ем улитовскіе города, ч т о  пра- 
ва ихъ , религія и вольности ни въ чемъ нарушены  
не будутъ . „Хорошо т а к ъ , “ сказалъ на это Гон- 
сѣвскій, „по вотъ въ чемъ дѣло: какъ былъ на 
коронѣ Польской король Сигизмундъ III , вѣрою  
католикъ, то было у него 1 7 2  сенатора, всѣ раз- 
ныхъ вѣръ, только двое было католиковъ, и въ  
сорокъ лѣтъ всѣ стали католиками, не нуж дою , а 
вотъ чѣмъ: никому не давалъ онъ ни воеводства, 
ни каш телянства до тѣ хъ  поръ, пока не п ри сту- 
п я т ъ к ъ  католической в ѣ р ѣ . “ Гонсѣвскій говорилъ  
так ж е, чтобъ всѣ правительственныя м ѣста въ 
Литвѣ постоянно оставались за  Литовцами, а не 
были раздаваемы Москвичамъ. М атвѣевъ отвѣчалъ: 
„Великій государь обычной воли въ неволю не 
приводитъ; литовская ш ляхта служ и тъ  ему въ  
разны хъ строяхъ, и надъ нею начальиые люди 
ихъ ж е братья ш ляхта, а  не московскіе ур я д ники".

Въ февралѣ отправился изъ  Москвы къ коро- 
лго стряпчій Іевлевъ, и 2 2  апрѣля наш елъ коро- 
ля въ городкѣ Д анковѣ. В ъ  отвѣтѣ паны начали  
упрекомъ: „Было уговорено, что царскому величе- 
ству на общаго непріятеля , Ш ведскаго короля, вой- 
ною ходить и людей своихъ посылать; а  теперь  
противь Ш ведовъ Русскихъ людей никого нѣтъ; 
Ш ведъ съ Рагоци и казаками Хмельницкаго П оль- 
скую  Землю плѣнятъ; королевскому величеству  
становится тѣ сно, ож идаетъ  войска цесарскаго, 
а если цесарь не умилосердится, войска не при- 
ш летъ, то мы будемъ въ великомъ ризореньи“ . 
Іевлевъ отвѣчалъ: „По договору, царское величе- 
ство ж далъ долго отъ короля гонца, и по сіе вре- 
мя вѣдома никакого не было: такъ  царское вели- 
чество и поусумнился, на ш ведскихъ и лифлянд- 
скихъ р убеж ахъ  у  царскаго величества стояли  
многія рати всю зим у, а теперь царское величество 
п о й д ет ъ  самъ на Ш ведскаго короля. Н а съ ѣ зд ѣ  въ 
Вильнѣ договорились и записями укрѣпились, что 
великаго государя выбирать на королевство, для



чего сл ож и т ь  сеймъ в ъ  декабрѣ и л и  я н в а р ѣ  мѣсяцѣ, 
а передъ сеймомъ дать знать великому государю  че- 
резъ  гонца; царское величество ж далъ  долгое время, 
полномочны е послы на сей м ъ  уж е были назн ачену, 
и замедленіе это царскому величеству учинилось въ  
великое подивленье. “ Паны извинялись, что сейма 
нельзя было созвать такъ скоро за военными дѣла- 
ми, и объявили, что сеймъ будетъ  созванъ в ъ  Б ре- 
стѣ 2 8  мая. Іевлевъ замѣтилъ, что и въ маѣ сеймъ 
не состоится, потому что остается одинъ мѣ- 
сяцъ, а к орольдо сихъ по р ъ  н ах од и т ся  в ъ  дальнихъ  
м ѣстахъ, на границѣ цесарской. Паны отвѣчали: 
„Король видѣлъ и самъ, что сейму на тотъ  срокъ не 
бывать; что ж е дѣлать? Со всѣхъ сторонъ непр іяте- 
ли: ты самъ видѣлъ, самъ насилу проѣхалъ. Ц арское 
величество сомнѣвается, а у  короля иной мысли 
нѣтъ и не будетъ , и у  насъ слова наши и дого- 
воръ не п ерем ѣн ятся. " Іевлевъ продолжалъ: „П и- 
салъ государю  гетманъ Х мельницкій, что Поляки за -  
доръ учинили, малороссійскій городъ Н алю зъ и стр е- 
били, въ Пинскомъ уѣ зд ѣ  монастыри попалили" . 
П аны отвѣчали: „Такого города Н алю за во всей 
Малороссіи нѣтъ; а наш ихъ Польскихъ людей за - 
доръ но-неволѣ, — никто не хочетъ быть убитымъ 
до смерти, а  казаки Хмельницкаго сѣ кутъ  насъ и 
ж гут ъ  вопреки договору; умыселъ ихъ явенъ: 
Хмельницкій присягнулъ Рагоци и войско свое къ  
нему п ри сл ал ъ . "

Тѣмъ и кончились объясненія. Іевлевъ п редста- 
влялся и королевѣ, и, когда ѣ хал ъ  отъ  нея, приставъ  
говорилъ ему: „Королева старается о друж бѣ ц ар- 
скаго величества съ  королемъ такъ, что и въ умъ  
не вмѣщается такое радѣнье; какъ былъ сеймикъ  
въ Ч енстоховѣ объ окончаніи добраго дѣла между  
королевскимъ и царским ъ величествам и, и на этомъ 
сеймикѣ канцлеръ коронный разры валъ и мѣшалъ, 
то королева сама къ канцлеру и къ другимъ ѣздила  
и уговаривала ихъ не мѣшать д ѣ л у “ . Король въ 
особой запискѣ давалъ знать царю, чтобъ онъ не 
вѣрилъ ни въ чемъ ни Французамъ, ни Англича- 
намъ; о томъ ж е  давала знать королева царицѣ, и 
ирибавляла, что когда царевичъ Алексѣй придетъ  
въ возрастъ, то она, королева, будетъ  стараться  
ж ен и ть его на дочери покойнаго императора Фер- 
динанда III.

И 2 8  мая сейма не было; въ іюлѣ отправленъ  
былъ къ королю другой посланникъ, стольникъ  
Алфимовъ, который въ  сентябрѣ наш елъ Я н ъ -К а -  
зиміра въ Варш авѣ. Въ отвѣтѣ паиы начали тѣмъ, 
что виленскій договоръ наруш енъ со стороны царя, 
потому что подданный его, гетманъ Х мельницкій, 
вмѣстѣ съ Рагоци вою етъ П ольскую Землю. Алфи- 
мовъ отвѣчалъ, что къ Хмельницкому посланъ  
указъ  отозвать свои войска отъ Рагоци, и казаки  
отозваны; но Хмельницкій бьетъ челомъ великому 
государю , что съ королевской стороны чинятся  
явныя пеправды, султана и хана на войско Зап о- 
рож ское Поляки подговаривали и обѣщ али имъ всѣ  
украинскіе города, начиная о тъ  Каменца-П одоль- 
скаго. Когда казаки, по царскому прик азу, отъ

Рагоци отступили, то отступили отъ  него и Ш веды, 
и М олдаване, и Волохи. Поляки этимъ воспользо- 
вались и , соединясь съ Татарами, Рагоци побили; 
а еслибъ казаки , по царскому п рик азу, отъ  Рагоци  
не отступили, то не отступили бы отъ нихъ и Ш веды  
съ  Молдаванами и Волохами; этимъ отъ  царскаго  
величества королю и коронѣ Польской сдѣлано  
вспоможенье немалое. П аны указы вали на другое 
наруш еніе договора: Р усск іе  не воюютъ больше со 
Ш ведами. Алфимовъ отвѣчалъ: „Ш ведскіе гене- 
ралы , которые сперва были въ П ольш ѣ, теперь  
ст оя тъ  п р о тивъ царскаго войска на своихъ грани- 
цахъ, и если бы они не были задерж аны  царскими 
воеводами, то теперь разоряли бы польскіе города; 
слѣдовательно коронѣ П ольской отъ царскаго ве- 
личества чинится вспоможенье нем алое. “ Н а за -  
мѣчаніе Алфимова, что начатое дѣло по виленскому 
договору надобно кончить немедленно, былъ из- 
вѣстны й отвѣ тъ, что до сихъ поръ непріятели мѣ- 
шали; но теперь непріятели отступили и открылась  
возможность созвать сеймъ, о которомъ дано б у -  
детъ  знать великому государю .

П рош елъ 1 6 5 7  годъ , —  сейма все не было. В ъ  
мартѣ 1 6 5 8  года явился гонецъ королевскій съ  
извѣстіем ъ, что сеймъ назначенъ на 2 7  іюня. В ъ  
маѣ мѣсяцѣ изъ  Москвы отправились въ Вильну 
великіе и полномочные послы — бояре князь Н и- 
кита Ивановичъ Одоевскій, Петр ъ  Васильевичъ Ш е- 
рем етевъ, князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Волконскій и 
думный дьякъ Алмазъ Ивановъ для новаго съ ѣ зда  
съ  польскими коммисарами. Но преж де всего о н и  

долж ны  были выслуш ивать ж алобы  отъ  ж ителей  
литовскихъ городовъ и уѣ здовъ , заняты хъ русскими  
войсками. Минская ш ляхта просила ихъ оборонить  
отъ  дальнѣйш ихъ наѣ здовъ , охранить отъ  свое- 
вольныхъ людей. Г родненская ш ляхта б ила челомъ 
на воеводу А прѣлева, который изъ соборной церкви  
взялъ образъ Богородицы, потиръ и ризы и не хо- 
четъ отдать, несмотря на просьбу ш ляхты , чтó дѣ - 
л ается  вопреки вольностямъ, отъ  царя п ож ал о- 
ваннымъ. В еликіе послы отправили къ А прѣлеву  
грам оту, чтобъ немедленно возвратилъ въ церковь 
образъ , п о тиръ и ризы, и ничѣмъ не наруш алъ  
вольностей обывательскихъ. Потомъ началась пере- 
писка съ польскими коммисарами, которыми были 
назначены: бискупъ В иленскій Янъ Завиш а и гет- 
маны— П авелъ Сапѣга и Гонсѣвскій. Ещ е не зная  
о назначеніи коммисаровъ, великіе послы отпра- 
вили къ гетм ану П авлу Сапѣгѣ Д ениса А стае ьева, 
который наш елъ его въ имѣніи подлѣ Бреста. П о- 
говоривъ о коммисарахъ и гдѣ имъ стоя ть, А стаеьевъ  
спросилъ Сапѣгу: „Слухомъ пронеслось, будто п о - 
слан ъ къ великому государю  въ Москву Адамъ С а- 
ковичъ; о тъ васъ ли, гетмановъ Л иговскихъ, онъ  
посланъ, и знаеш ь ли ты , отъ  кого онъ п ослан ъ  и 
съ  чѣмъ? “ Сапѣга долго сидѣлъ молча, потомъ на- 
чалъ говорить: „П осланъ онъ отъ насъ , съ  моего по-

1) Арх. мин. ин. дѣлъ; дѣла Польскія 1657 и 1668 го- 
довъ.



велѣнья; послалъ его Гонсѣвскій с ъ  тѣмъ: если наши 
н е  успѣю тъ сдѣ л ать  на сей м ѣ  п о-св оем у, оси л ятъ  насъ  
коронные, поставятъ на томъ, что преж де мириться 
съ Шведомъ, тогда дѣлать нечего, перемѣнить 
нельзя“ . Астае ьевъ ск азалъ  н а зто: „С л ух ъ  у  насъ  
такой есть, что съ вами коронные не тя н утъ  и 
рознь у  васъ началась". Сапѣга отвѣчалъ: „За  
грѣхъ нашъ у  всѣхъ насъ рознь. П реж де всего 
скажу тебѣ, король съ  нами идетъ неправдою , а 
все водитъ его королева, — отъ нея у  насъ  и 
вся смута; а съ  коронными у  насъ рознь оттого: 
они  себѣ покою хотятъ , а  намъ не помогаютъ. По-  
слы пришли изъ  многихъ государствъ, королева  
ноѣхала обо всемъ съ  ними договариваться, а мы 
ничего объ этомъ не знаемъ: гдѣ быть т у т ъ  добру? 
Намъ ж аль коронны хъ, а  короннымъ ж аль насъ; 
самъ знаеш ь, какъ не ж алѣть; смѣшались мы съ  
ними вѣрою и пож енились— они у  н асъ , а мы у  
нихъ, и м аетностями пом ѣш ались". —  „Еслп о днако  
будетъ не м ѣ ра“ , говоритъ А стаеьевъ, „то какъ  
смекаете: отступитесь оть  нихъ или нѣтъ? “ Г ет-  
манъ опять долго сидѣлъ молча, потомъ сказалъ: 
„Какъ кто хочетъ , а я н е  отступлю “ . Астаөъевъ: 
У насъ такой сл ухъ  носится, что Саковичъ съ  
тѣмъ и къ великому государю  пош елъ, что хотя тъ  
отступить отъ короны “ . Сапѣга: „К акъ себѣ хо- 
тятъ; послали мы Саковича, и что я ему прика- 
зывалъ, отъ тѣ хъ  словъ не отопрусь и по смерть, 
и никого не осрамлю; я не такой человѣкъ; по- 
моему, что говорить, то и дѣлать, а чего не д ѣ -  
лать, того нечего и говорить; а сверхъ того свой  
разумъ въ головѣ имѣете, сами разсуж дайте; боль- 
ше тебѣ ничего не ск аж у; съ  чѣмъ Саковичъ по- 
сланъ, о томъ знаю тъ у  насъ въ Литвѣ человѣкъ  
съ десять сенаторовъ; самъ знаеш ь, то дѣло вели- 
кое и страш ное, что при живомъ государѣ  другого  
ищемъ. П ож ал уетъ -л и  Саковича великій государь, 
велитъ ли его принять за  его баламутство? да и 
канцлеръ Литовскій П ацъ такой ж е  баламутъ; я  
думаю, не худо ли Саковичу въ Москвѣ будетъ? “ 
Астаеъевъ: „Если съ такимъ великимъ дѣломъ  
идетъ и съ  правдою, а не шалберствомъ, то госу -  
дарь велитъ его принять и отпустить съ  честію; 
если ж е идетъ  сь  такою  правдою , к а к ъ я  отъ тебя  
слыш у, то не знаю !.. Мы слышали так ъ , что вы 
впрямь отъ короны отступили и съ  тѣмъ Саковича 
послали къ государю “ . Гетманъ: „ Н ѣ т ъ , отъ  ко- 
роны мы не отступим ъ, развѣ  поневолѣ, по нуж дѣ  
большо й , — т о г д а  станем ъ промышлять о себѣ. Я не 
такой человѣкъ, отъ  своихъ словъ не отпираю ся, 
д а  и  т о г о  не хочу, чтобъ отъ моего лукавства кровь 
христіанская пролилась и мнѣ бы приш лось на 
томъ свѣтѣ отвѣ тъ отдавать Богу; лу чше истрачу  
все послѣднее свое панство, да меньше отвѣта Богу  
отдамъ. Сталъ я на всей своей правдѣ и умереть 
хочу; все у  себя утрати л ъ , съ кручины надсадился, 
не слы ш у на себѣ головы, сердце все изныло; а 
д р у г іе  какъ себѣ хотя тъ — так ъ  и ж и в у т ъ “ . Сако- 
вичъ, п ріѣхавш ій отъ  гетмановъ въ М оскву, объ- 
явилъ, что гетманы и все поспольство великаго

княж ества Литовскаго по королѣ Я иѣ-Казимірѣ  
Венгерскаго и Ф ранцузскаго королей выбирать не 
хотятъ , хотятъ  договоръ учинить по Виленской  
коммисіи, чтобъ выбрать на корону П ольскую и 
на великое княж ество Литовское великаго государя  
царя. П усть царское величество прик аж етъ своимъ 
полномочнымъ посламъ съ гётманомъ объ этомъ до- 
говориться, и на чемъ договоръ учинятъ и письмомъ 
ук р ѣ п я т ся , —  съ  этимъ гетманы поѣ дутъ  на 
сеймъ къ королю; и какъ они пріѣдутъ на сеймъ, 
и если король и корона Польская по этому ихъ  
договору сдѣлать не захотятъ , то они, гетманы, и 
все поспольство Литовское королю въ подданствѣ  
отк аж утъ  и ,  съ короною Польскою въ соединеніи  
не будутъ , а учинятся въ подданствѣ у великаго  
государя, по своему договору. А безъ  этого объ- 
явленія королю и коронѣ Польской перейти въ 
подданство къ царскому величеству имъ нельзя. 
При этомъ переходѣ Вольшь, П одолія и Подляшье 
долж ны  быть при Литвѣ. Царскимъ полномочнымъ 
посламъ съ гетманами на договорѣ говорить, чтобъ  
Орду Т атарскую  какимъ-нибудь способомъ н а  время 
успокоить. Чтобъ курфю рстъ Бранденбургскій и 
к н я зь  К урляндскій  были съ царскимъ величествомъ  
и съ  великимъ княжествомъ Литовскимъ въ  со- 
единеніи , а съ Ш ведами и П оляками не соединялись  
бы. Зап орож скихъ Ч еркасъ утвердить, чтобъ они  
отъ царскаго величества никуда не отошли и были 
бы съ Литвою въ соединеніи. Ч тобъ ц ар ск ое  вели- 
чество изволилъ гетмановъ и все поспольство Л и- 
товское держ ать въ подданствѣ по ихъ вольностямъ  
и п равамъ, какъ другіе государи государства дер - 
ж атъ , вольностей ихъ и п р а въ не наруш ают ь. 
П усть царское величество гетмана Гонсѣвскаго об- 
надеж итъ, что по смерти П авла Сапѣги великимъ 
гетманомъ быть ему, Гонсѣвскому, а малую булаву  
(гетмапство польное) пож аловалъ бы великій госу- 
дарь том у, о комъ онъ, гетманъ, побьетъ челомъ. 
Н аконецъ Гонсѣвскій просилъ себѣ у  царя 1 0 0 ,  0 0 0  
червонны хъ, города Могилева и нѣсколькихъ горо- 
довъ въ Ливоніи. Ц арь въ своей грамотѣ отвѣчалъ  
гетманамъ, чтобъ они съѣхались съ великими по- 
слами и договорились о доброначатомъ дѣлѣ не- 
медленно, а онъ ихъ  всѣхъ, сен а торовъ и всю Рѣчь 
П осполитую , хочетъ содерж ать въ милостивомъ ж а -  
лованьи, въ вѣрахъ и вольностяхъ по правамъ. Но 
гетманы не съѣзж ались.

По государеву наказу, Одоевскому съ товарищами  
велѣно было дож идаться польскихъ коммисаровъ 
не далѣе 3 0  іюля. Срокъ этотъ  прош елъ, а ком- 
мисары не бывали; къ тому ж е  стали приходить 
сл ухи , что въ Польшѣ моровое повѣтріе. Тогда  
Одоевскій, 6  августа , вы ѣхалъ и зъ  В ильн ы  в ъ  Мо- 
скву. Но въ самый этотъ  день пригнали гонцы съ  
вѣстію , что коммисары ѣ д у т ъ  к ъ  Вильнѣ. Одоевскій  
не возвратился, а велѣлъ сказать имъ, ч т о  царскіе 
послы ж или въ Вильнѣ безъ  дѣла семь недѣль, 
время съ ѣ зд а  миновало по ихъ коммисарской про- 
волочкѣ, т акъ чтобъ они уж е къ Вильнѣ не ѣздили. 
Коммисары пріѣхали къ Вильнѣ, не бы ли  вп ущены



и возвратились назадъ, крича о безчестьи. Одоев- 
скій съ товарищами уж е былъ въ Минскѣ, когда 
приш ла къ нему царская грамота съ приказаніемъ  
возвратиться въ Вильну и пригласить туда опять  
коммисаровъ для добраго дѣла. Одоевскій возвра- 
тился и послалъ звать коммисаровъ; они обѣщ ались  
пріѣхать, но проволакивали время, а меж ду тѣмъ  
Гродненскій воевода Апрѣлевъ далъ знать Одоев- 
скому въ сентябрѣ , что гетманъ П авелъ Сапѣга 
идетъ п одъ города великаго государя, и что Ли- 
товскіе ратные люди уж е начали государевы хъ  
людей бить, грабить и въ полонъ брать; Гроднен- 
скаго повѣта ш ляхта и мужики всѣ взбунтовались, 
а коммисары отпущены подъ Вильну для того, чтобъ  
великій государь изволилъ отдать Польскому королю  
всѣ литовскіе города: тогда и миръ будетъ; а если  
государь городовъ не отдастъ , то сейчасъ ж е на- 
чнется война, для чего гетм анъ Сапѣга и идетъ . 
Вслѣдъ за  этимъ другое и звѣ стіе, что Запорож ское  
войско поддалось королю; а тутъ  ш ляхта О ш мян -  
скаго повѣта прислала челобитную, что Ч еркасы  
наказнаго Ч ауеовскаго полковника Мурашки въ 
маетностяхъ ихъ людей и крестьянъ въ-конецъ  
разоряю тъ. Переговоры уполномоченныхъ должны  
были уяснить дѣло. Они съѣхались 1 6  сентября; 
московскіе послы начали дѣло требованіемъ всей  
Литвы за  безчестье, нанесенное великому государю  
проволокою дѣла послѣ перваго виленскаго съѣзда. 
Коммисары отвѣчали: „Еслибъ мы знали, что съ  
ваш ей стороны будетъ  такое требованіе, то мы бы 
и на съ ѣ здъ  не поѣхали, говорить мы объ этомъ  
не будемъ и ноѣдемъ н а з а д ъ  безъ  дѣла; а е с л и  цар- 
скому величеству Литовское великое княж ество  
надобно, то у  него ратные лю ди  готовы, и у  коро- 
левскаго величества ратные люди есть ж е, Литву 
надобно добывать кровью, а не посольствомъ“ . 
Коммисары объявили, что имѣютъ полномочіе от -  
носительно двухъ статей — избранія государя въ  
короли и заклю ченія вѣчнаго мира. Переговоры  
объ этихъ статьяхъ отложили до 1 8  числа. Въ  
этотъ  съ ѣ здъ  коммисары преж де всего подняли во- 
просъ о Ш ведахъ, съ которыми, по прежнему до- 
говору, одному государству безъ  другого мириться 
было нельзя. „Слухъ до насъ дош елъ", сказали  
коммисары, „что царскіе послы договариваются о 
мирѣ со Ш ведами подъ Нарвою; так ъ  преж де всего  
вы должны укрѣпиться съ  нами насчетъ этого  
дѣла, иначе мы вамъ не объявимъ своихъ статей  
объ избраніи вашего государя въ короли: мы для 
того и соединяемся съ вами и права свои давнія  
наруш аемъ, чтобъ надъ общимъ непріятелемъ про- 
мыслъ вмѣстѣ учинить и к ъ  таком у миру его при- 
вести, чтобъ обѣимъ сторонамъ было прибыльно“ . 
Послы о твѣчали, что у  великаго государя съ  
Ш ведскимъ королемъ мира нѣтъ; если ж е идутъ  
снош енія, то у  Польскаго короля такія снош енія  
начались ещ е преж де, и что у  нихъ, пословъ, нѣтъ  
наказа относительно Ш ведскаго дѣла. Послѣ мно- 
гихъ споровъ, коммисары оставили Ш ведское дѣло  
и п рисгупили къ условіямъ объ избраніи. Послы

никакъ не соглаш ались, чтобъ ун ія , г р у б н а я  
Б огу Всемогущ ему, продолж ала сущ ествовать. 
Д алѣ е коммисары объявили, что необходимымь 
условіем ъ избранія царя въ короли долж но быть 
возстановленіе П оляновскаго договора: „Со стороны  
королевскаго величества царскому величеству и 
такъ уступлено много, что мы, стародавныя свои  
права поломавши, п р и  жизни королевской, государя  
ваш его въ короли выбрали, не по нуж дѣ какой- 
нибудь, но по доброй волѣ, ж елая  такого преслав- 
наго, великаго, храбраго и м уж ественнаго госу- 
даря, оты скивая того, чтó потеряно, стараясь о 
цѣлости государства своего и о прекращ еніи крово- 
пролитія. Ц арском у величеству будетъ  вѣчная слава, 
что мы сдѣлали это мимо стародавны хъ своихъ  
правъ, для соединенія обоихъ народовъ, сами всѣ  
головами и съ имѣніемъ своимъ великому государю  
въ подданство отдались; за  такое великое дѣло вы 
долж ны  намъ и своего уступить, не только что 
наше назадъ  отдать. Если ж е царское величество  
завоеванны хъ городовъ и земель отдать не изво- 
литъ, то намъ и Богъ пом ож етъ, и если мы что 
отыщемъ войною, то вамъ будетъ  сты дно“ .

Весь сентябрь п р о ш елъ въ безполезны хъ съ ѣ з- 
дахъ и спорахъ. М осковскіе уполномоченные изъ  
завоеваниаго въ Литвѣ у с тупали по рѣку Б ерезу. 
Коммисары не соглаш ались, а меж ду тѣмъ послы  
съ разны хъ сторонъ получали извѣ стія  о н еп р ія з- 
ненныхъ дѣ йствіяхъ литовскихъ войскъ: оба гет -  
мана —  Сапѣга и Г онсѣвскій— придвигались къ 
Вильнѣ, ратны е люди ихъ  хвагали и били Р ус-  
скихъ, залегли всѣ пути; на Ошмянской дорогѣ, 
по д ъ  Мѣдниками, осадили отрядъ драгуновъ, отп ра- 
влявшихся въ полки князя Юрія Д олгорукаго. 9  
октября на съ ѣ здѣ  послы п отребовали у  коммиса- 
ровъ, чтобъ всѣ эти зацѣпки были прекращ ены и 
драгуны  выпущены и зъ  осады. Коммисары отвѣ- 
чали дерзко: „ По нашему прошенью гетманъ П а- 
велъ Сапѣга драгуновъ и зъ  осады освободитъ, ве- 
литъ ихъ отпустить къ Москвѣ, а  не в ъ полки, а 
что при ни х ъ  о р уж ія , зелья и свинцу, то все у 
нихъ велить в зя т ь . “ Послы отвѣчали на э то съ  
большимъ шумомъ: „Съ к няземъ Юріемъ А лексѣе- 
вичемъ Долгорукимъ ратны хъ людей много, бу дутъ  
драгуны  выручены и безъ гетманскаго отпуска, 
кровопролитіе начинается отъ ваш его несходства, 
а нашему великому государю  по его правдѣ Богь  
пом ож етъ ." Этимъ съ ѣ здъ  кончился, и послы дали  
знать Д олгоруком у, чтобъ онъ Бож іим ъ и госуд а- 
ревымъ дѣломъ промышлялъ по ук азу; 1 9  числа 
выѣхали они изъ  Вильны, и въ  дорогѣ узнали, что 
„польскіе и литовскіе люди Сапѣгина полку, при- 
сяж ная ш ляхта и Ч еркасы по дорогѣ от ь Вильны  
къ Минску, около Минска и до Борисова заѣ зж аю тъ  
заияты я царскими войсками мѣста. И зъ  Минска 
получили они вѣсть, ч то этотъ  городъ съ  1 октября  
осаж ден ъ Черкасами, которые пиш утся королев- 
скими подданными; ш ляхта минская и д р у г и х ъ  по- 
вѣтовъ, въ числѣ 1 ,  0 0 0  человѣкъ, с тоитъ въ Мин- 
скомъ посадѣ; Черкасы  п р іѣ зж аю тъ  къ ней каж -



дый день и говорятъ, чтобъ Минскъ взять; мѣщане 
минскіе въ городъ въ осаду не пошли и разъѣха- 
лись всѣ въ польскіе города. “ Но князь Юрій 
Алексѣевичъ Долгорукій поправилъ дѣло: чтобъ 
не допустить до соединенія непріятельскія силы, 
со всѣхъ сторонъ скопляющіяся, онъ рѣшился 8 
октября напасть на Гонсѣвскаго въ селѣ Верки 
( W еrk і). Гонсѣвскій, узнавъ о приближеніи Мо- 
сквы, поспѣшилъ предупредить нападеніе, и сна- 
чала конница его имѣла уснѣхъ, замѣшала, обра- 
тила въ бѣгство ряды московскіе; но тутъ Долго- 
рукій ввелъ въ дѣло два пѣхотныхъ стрѣлецкихъ 
полка; Литва не выдержала и побѣжала, оставивъ 
въ рукахъ побѣдителей своего гетмана 1). Другой 
гегманъ, Павелъ Сапѣга, остался цѣлъ, благодаря 
мѣстничеству: двинувшись противъ непріятелей, 
Долгорукій послалъ къ уполномоченнымъ, Одоев- 
скому съ товарищами, чтобъ отправили къ нему 
на помощь бывшихъ съ ними ратныхъ людей; но 
сотенные головы, князь Ѳедоръ Борятинскій и двое 
Плещеевыхъ, объявили, что имъ идги на помощь 
къ князю Долгорукому невмѣстно. Послѣ разряд- 
ный дьякь объявилъ имъ на постельномъ крыльцѣ: 
„Тутъ мѣстъ нѣтъ, всегда большой воевода мень- 
шему помогаетъ; вашею измѣною гетмана Павла 
Сапѣгу упустили. " Виновные посланы  были голо- 
вою на дворъ къ Долгорукому 2). Но и сам ъ  Дол- 
горукій разсердилъ государя, отступивъ отъ Виль- 
ны безъ указа, не далъ знать въ  Москву и о по- 
бѣдѣ своей. 17  ноября государь отправилъ къ 
нему любопытную грамоту: „П охваляемъ тебя безъ 
вѣсти и ж аловать обѣщаемся; а что ты безъ на- 
шего указа пошелъ, и то ты учинилъ себѣ великое 
безчестье, потому что и хотимъ съ милостивымъ 
словомъ послать и съ иною нашею государевою 
милостію, да нельзя послать: отписки отъ тебя 
нѣтъ, невѣдомо противъ чего писать тебѣ! А без- 
честье ты себѣ учинилъ такое: теперь тебя одинъ 
стольникъ встрѣ титъ подлѣ Москвы, а еслибъ ты 
безъ указа не пошелъ, то къ тебѣ и третій столь- 
никъ былъ бы. Другое то: Поляки опять займутъ 
дороги о т ъ  Вильны и людей взбунтуютъ. Напрасно 
ты послушалъ худыхъ людей; видишь ты самъ, 
что развѣ нынѣ у тебя много друзей с тало, а прежде 
мало было, кромѣ Бога и насъ грѣшныхъ. Людей 
ратныхъ для тебя самъ я  сбиралъ, и еслибъ не 
жалѣлъ тебя, то и Спасова образа съ тобою не 
отпускалъ бы; и ты за мою, просто молвить, ми- 
лостивую любовь ни одной строки не писывалъ ни 
о чемъ, писалъ къ  друзьямъ своимъ, а тѣ , ей-ей, 
про тебя же переговариваютъ да смѣются, какъ 
ты торопишься, к акъ  и иное дѣлаешь; а я къ 
тебѣ никогда немилостивъ не бывалъ, а впередъ 
отъ меня къ тебѣ, Богъ вѣсть, какому злу бывать 
ли; а  чаю, что князь Никита Ивановичъ(Одоевскій) 
тебя подбилъ, и его было слушать напрасно, вѣдаешь 
самъ, какой онъ промышленникъ? — послушаешь,

1) А р х . мин. и н . д ;  дѣла Ш ведскiя 1 6 5 8  г . W eslawski 
Yictor e t v ictu s Y . C. Gosiewski, p . 3 8 .

2) Допол. къ III тому Дворц. разрядовъ, стр. 1 8 4 .

какъ  про него поютъ на Москвѣ. А ты хотя бы и 
пошелъ, но пѣхоту солдатскую оставилъ бы въ 
Вильнѣ да полкъ рейтаръ, да посулилъ бы рейта- 
рамь хотя по сороку рублевъ человѣку; а теперь, 
чаю, исамъ размышляешь, что сдѣлалось безъ коцна. 
К нязю  Никитѣ показалось, что  мы васъ и  позабыли, 
да и людей не стало, и выручить васъ нечѣмъ и 
некому. Тебѣ бы о сей грамотѣ не печалиться: любя 
тебя пишу, а не кручинясь, а сверхъ того сынъ 
твой скажетъ, какая немилость моя къ тебѣ и 
къ нему. И тебѣ бы отписать ко мнѣ наскоро, коимъ 
обычаемъ ты пошелъ и чего ради, и чего чая впе- 
редъ: будетъ чая миру нынѣшней зимою, то по дѣлу; 
а будетъ не чая миру и Сапѣгу покинулъ въ со- 
браньи н а  Виленской сторонѣ, и то сдѣлалось добрѣ 
худо. Помысли самъ себѣ: по какому указу пошелъ; 
какая тебѣ честь будетъ, какъ возьмутъ Ковну или 
Гродню? К акъ и помыслить, что, приш едш и въ Смо- 
ленскъ безъ нашего указа, писать объ у к азѣ ! Князь 
Никита не пособитъ, какъ Вильню сбрѣютъ и по 
дорогамъ пуще стараго залоги поставятъ, и Ш ведъ 
близко, а Нечая и безъ князя Никиты Сергій Чудо- 
творецъ дважды побилъ, а на весну съ Полякаии 
втрое нынѣшняго пуще будетъ сдѣлываться и боемъ 
биться. Ж аль конечно тебя: впрямь Богъ хотѣлъ 
тобою всякое дѣло въ совершеніе не во многіе дни 
привести и совершенную честь на-вѣки неподвижну 
учинить, да самъ ты отъ себя потерялъ; теперь 
тебѣ и скорбно, а какъ пообмыслишься гораздо, и 
ты  и самъ о себѣ потужиш ьи узнаешь, что не- 
ладно сдѣлалось А мы и нынѣ, затвою  усердную 
вѣру къ  Богу, а къ  намъ вѣрную службу, всякимъ 
милостивымъ жалованьемъ жаловать тебя хотимъ; 
а какъ  бы ты безъ нашего указа изъ Вильны ие 
ходилъ, а ратнымъ бы людямъ на прокормъ по 
своему разсмотрѣнію роздалъ шляхетскія мает- 
ности, и послѣ такого великаго побою изволилъ бы 
Господь Богъ м иръ совершить  вскорѣ, и ты-бъ наи- 
паче нашею, великаго государя, милостію за два 
так ія  великія дѣла— се за бой, се за миръ— былъ бы 
пожалованъ. А прочтя сію нашу грамоту и запе- 
чатавъ, прислать ее къ намъ съ тѣмъ же, кто къ 
тебѣ съ нею пріѣдетъ" 3).

Несчастіе Гонсѣвскаго и побѣда князя Ивана 
Андреевича Хованскаго надъ Литвою при Мядзё- 
лахъ охолодили Поляковъ, разгоряченныхъ поддан- 
ствомъ Выговскаго, возмечтавшихъ, что съ этимъ 
подданствомъ успѣхъ войны перейдетъ на ихъ 
сторону, возвратятся къ  нимъ всѣ погерянныя 
силы. Но, съ другой стороны, взятіе въ плѣнъ гет- 
мана Литовскаго не возгордило Москвы: здѣсь 
очень хорошо понимали всю опасность, начавшую 
грозить отъ измѣны гетмана войска Запорожскаго; 
а главное, — казна б ы л а  истощ ена пятилѣтнею вой- 
ною, ратные люди кормились насчетъ занятыхъ 
земель, и какъ они кормились, мы видѣли изъ ж а- 
лобъ Ордина-Нащокина, который все болѣе и болѣе

3) Столбцы П риказа Тайн. Дѣлъ въ Государств. ар- 
хивѣ.



пріобрѣталъ привязанность и довѣріе царя сколько 
умными совѣтами, р а спорядительностію , столько ж е  
и религіозностію , такъ нравившеюся Алексѣю Ми- 
хайловичу. Весною 1 0 5 8  года, ж ал уя  его въ дум- 
ные дворяне, государь прислалъ ему такую  гра- 
моту: „П ожаловали мы тебя за  твои къ намъ мно- 
гія  служ бы  и радѣнье, что ты , помня Бога и Его 
Св. заповѣди, алчныхъ кормишь, ж адны хъ поиш ь, 
нагихъ одѣваеіиь, странныхъ въ кровы вводишь, 
больныхъ посѣщаешь, въ темницы приходишь, ещ е 
и н оги  умываешь и наше крестное цѣлованье испол- 
няешь, намъ служ иш ь, о наш ихъ дѣлахъ радѣеш ь  
муж ественно и храбро, и до ратны хъ людей л а -  
сковъ, а ворамъ не спускаеш ь, и противъ Ш ведскаго  
короля славны хъ городовъ стоиш ь съ  нашими 
людьми смѣлымъ сердцемъ" 1). Нащокинъ не пере- 
ставалъ п ов тор я ть  преж нее. „Т еперь“ , писалъ онъ  
въ началѣ 1 6 5 9  года, „теп ер ь  и з ъ  Ц аревичева-Д и- 
м итріева-города надобно въ  три мѣста посылать п о- 
мощь, оборонять отъ злаго м ученія, надобно оборо- 
нить Чадосы отъ  осады Литовскихъ людей, кото- 
рые пришли мстить за  разоренье ш ляхты  бряслав- 
ской; рейтары м учатъ людей въ  И каж нѣ и Бря- 
сл авѣ , а Д онскіе казаки пустош атъ Д рую  съ  во- 
лостями; отовсю ду просятъ помощи, обливаются 
кровавьши слезами; лучше бы я на себѣ раны ви- 
дѣлъ, только бы невинные люди такой крови не 
терпѣли! Лучше бы согласился я быть въ заточеніи  
необратномъ, только бы не ж ить здѣсь и не видать 
иадъ людьми такихъ злы хъ бѣ дъ ! “ Тщ етно посы- 
лалъ Нащокинъ приказы  рейтарамъ и Донскимъ  
казакамъ, чтобъ выступали противъ непріятеля; 
они не трогались, „отяж елѣвъ награбленными по- 
ж итками, которые нахватали у  лю дей, присягнув- 
шихъ царю “ . Глядя широкимъ взглядомъ на дѣла, 
предтеча П реобразователя требовалъ новаго, евро- 
пейскаго образа веденія войны, для котораго въ 
Москвѣ не было ещ е ни средствъ, ни пониманія. 
„Н е сты дно— писалъ Нащокинъ— навыкать д о - 
бром у отъ ст ор он ы , и отъ враговъ своихъ свидѣ- 
тельство крѣпче принимаемъ: во всѣхъ государ- 
ствахъ  надъ войсками гетманы или генералисси- 
мусы на границахъ бываютъ даж е и не въ военное 
время, а когда война, то и подавно съ  войскомъ 
стоятъ на границахъ, рати къ нимъ и дутъ  и указы  
отъ нихъ получаю тъ, а не они отъ кого-нибудь у к а -  
зовъ  просятъ; отъ  этого дѣло скорѣе дѣлается; гдѣ  
глаза видятъ и ухо слыш итъ, тутъ  бы и промыслъ 
держ ать неотложно. Надобно знающимъ полковод- 
ц амъ быть по р убеж у , рати держ ать въ строеньи  
и отъ крови сдерж ивать, чтобъ миру мѣсто было, 
а  не разруш еніе, не все войну вести“ . Нащокинъ  
требовалъ полнаго преобразованія войска, замѣне- 
нія старинной дворянской конницы даточными кон- 
ными и пѣшими людьми 2).

Но для этихъ преобразованій надобенъ былъ  
Петръ; царь Алексѣй видѣлъ отсутствіе средствъ

Акты истор. ІV , № " 8.
2) Архивъ мин. ин. дѣлъ; дѣла Польскія 1659 года.

къ войнѣ, не имѣлъ возможности создать  ихъ, не 
умѣлъ, подобно сы ну своему, собственны мъ неуто- 
мимымъ движеніемъ возбуж дать всю ду коснѣю щ ія  
силы , и спѣш илъ прекратить войну въ Литвѣ и 
Б ѣ лоруссіи , чтобъ обратить всѣ уеи л ія  на ю гъ, въ  
М алороссію. П ольша, обманутая въ своихъ н адеж -  
дахъ , т ак ж е хотѣла пріостановить военныя дѣ й - 
ств ія , и вотъ, въ одно и то ж е врем я, въ январѣ
1 6 5 9  года, московскій посланникъ ѣ халъ  въ  
П ольшу, а польскій гон ец ъ — въ М оскву. Король въ  
грамотѣ своей ж аловался на Д олгорукаго, что тотъ  
разорвалъ перемиріе, напавш и и в з я в ш и въ плѣнъ  
Гонсѣвскаго, который приш елъ только въ качествѣ  
коммисара, для мирныхъ переговоровъ, и имѣлъ  
при себѣ нѣсколько сотъ  конницы; ж аловался на 
уполномоченныхъ царскихъ, что разорвали ком- 
мисію; предлагалъ третью  коммисію и требовалъ  
освобож денія Гонсѣвскаго, какъ коммисара, безъ  
котораго нельзя вести переговоровъ. Ц арь, съ  
своей стороны, ж аловался королю на п ольскихъ  
коммисаровъ и на Г онсѣвскаго, но т ак ж е приба- 
влялъ, что согласень на миръ, для заклю ченія ко- 
тораго пусть король присы лаетъ уполномоченныхъ  
въ Москву. Король продолж алъ предлагать, чтобъ  
коммисія, разорванная подъ Вильною, была в оз-  
обновлена онять въ Вильнѣ ж е или въ Минскѣ, 
или въ  Оршѣ; чтобъ во время коммисіи военныя  
дѣйствія были задерж ан ы  и Гонсѣвскій освобо- 
ж ден ъ . Ц арь отвѣчалъ: „К огда король приш летъ  
своихъ великихъ пословъ въ  М оскву, тогда мы в е- 
лимъ присоединить къ нимъ и Гонсѣвскаго; когда  
доброе дѣло сдѣ лается , то онъ  вмѣстѣ съ  послами  
и будетъ  отпущ енъ; что ж е касается  до прекра- 
щ енія военныхъ дѣйствій , то мы уж е велѣли пре- 
кратить ихъ  на все то время, когда ваши великіе  
послы бу дутъ  въ М осквѣ“ . П онятно, что съ поль- 
ской стороны это была одна проволочка времени: 
хотѣли вы ж дать, чѣмъ рѣш ится дѣло въ М ало- 
россіи.

З дѣсь упорная борьба продолж алась подъ Л ох- 
вицею, гдѣ стояли царскіе воеводы, князья Ромо- 
дановскій и К уракинъ, и подъ  Ромнами, гдѣ  
стоялъ Безпалы й. Н ародъ  смотрѣлъ съ  отвращ е- 
ніемъ на эт у  войну, — говорили: „В ойну начали  
старш іе, и еслибъ ц а р с к іе  ратные люди гдѣ-нибудь  
старш ину наш у осадили, то мы бы ее всю, п ере- 
вязавш и, царскому величеству выдали; а теперь мы 
слуш аемся своихъ старш ихъ по-неволѣ , боясь  
всякаго разоренія  и смертнаго уб ій ств а“ . Старшіе 
неволею выбивали казаковъ въ-полки, грозя , кто 
въ полки не ноѣдетъ , у  того ж ен ъ  и дѣтей по- 
бер уть  и о т д а д у т ъ  Т атарам ъ. Пошло въ ходъ  слово 
и з м ѣ н н и к ъ :  такъ величали старш іе казаковъ, 
которые не хотѣли ср аж ать ся  противъ царскихъ  
войскъ.

В ъ февралѣ 1 6 5 9  года Везпалый да л ъ зн а т ь  въ  
М оскву, что изъ  Новой Ч ерпухи приходили подъ  
Л охвицу Скоробогатенко и Немиричъ съ  Ляхами и 
Татарами, въ числѣ 3 0 ,  0 0 0 , къ городу приступали  
триж ды , но были отбиты. Самъ Вы говскій п одъ



Лохвицу не приходилъ, стоялъ въ  Ч ернухахъ, 
а потомъ пошелъ къ М иргороду и 4  февраля явился  
подъ этимъ городомъ. Н аходивш іеся здѣсь москов- 
скіе драгуны укрѣпили осаду вь маломъ городѣ, а 
Миргородцы всѣ присягнули служ ить государю  и 
ратныхъ людей не выдавать. Но 7 ф евраля, по 
прелестнымъ письмамъ отъ  Выговскаго и по наго- 
вору протопопа Филиппа, Степанъ Довгаль, бывшій 
здѣсь снова полковникомъ, в ы ѣ хал ъ  и зъ  города къ  
Выговскому; Миргородцы заш атались и сдались; 
московскихъ драгуновъ Вы говскій ограбилъ и ото- 
слалъ въ Л охвицу, а  самъ двинулся въ П олтавскій  
полкъ. Н а всѣ просьбы Б езпалаго о помощи былъ  
одинъ о т в ѣ т ъ  и з ъ  Москвы, что идетъ в ъ  Малороссію  
бояринъ князь А лексѣй Никитичъ Трубецкой.

Трубецкой, дѣйствительно, вы ступилъ изъ  Мо- 
сквы 1 5  января, съ  войскомъ, простиравш имся, 
какъ говорятъ, до 1 5 0 ,  0 0 0 ;  3 0  числа бояринъ  
стоя л ъ уж е въ Сѣвскѣ. Но на многочисленное войско 
въ Москвѣ не надѣялись, хотѣли во что бы то ни 
стало оторвать Выговскаго отъ Польши, ибо только  
этимъможно было добиться счастливаго окончанія  
дѣлъ съ  послѣднею. 7  ф евраля, въ трапезѣ  у  двор- 
цовой церкви Св. Евдокіи, государь слуш алъ важныя  
статьи, а комнатные бояре слуш али ихъ  въ комна- 
т а х ъ ; э т и  б о я р е  были: Б орисъ Ивановичъ М орозовъ, 
князь Яковъ Куденетовичъ Ч еркасскій , князь Н и- 
кита Ивановичъ О доевскій, И лья Даниловичъ Мило- 
славскій, И ванъ Андреевичъ Милославскій. Статьи  
были отправлены  къ Трубецкому; въ нихъ пред- 
писывалось воеводѣ войти въ снош енія съ  Выгов- 
скимъ и предлож ить ему начать доброе дѣло такимъ  
способомъ: ратны хъ людей съ обѣихъ сторонъ р а з-  
весть безъ  крови и Т атаръ  вывести. Когда гетманъ  
будетъ съ  нимъ на съ ѣ здѣ , то всякими мѣрам и его 
уговаривать и государевою  м илостію  обнадеживать. 
Если Выговскій покаж етъ  статьи Польскаго ко- 
роля , гдѣ ему написано гетм анство и  воеводство К іев- 
ское, полковникамъ и другимь начальнымъ людямъ 
ш ляхетство, вольности ш ляхетскія и м а етности въ 
М алороссіи, то написать договоръ, примѣриваяся  
къ этимъ с татьямъ и смотря по тамошнему дѣ лу, 
если м еж ду этими статьями не будетъ  самыхъ вы- 
сокихъ и затѣйны хъ, которыя не къ чести госу- 
дареву имени. Если Выговскаго лю бятъ и гетм а- 
номъ его на будущ ее время имѣть хотя тъ , то ему 
гетманомъ по-преж нем у быть. Если стан етъ  про- 
си ть воеводства К іевск аго , — быть по его прошенію. 
Если на отца своего, на бр атью и на друзей  ста-  
нетъ просить каш телянства и староствъ — быть по 
его прош енію. С танетъ  просить на гетманскую б у -  
лаву города въ прибавку —  согласиться. Если ста- 
нетъ говорить, чтобъ въ  К іевѣ и другихъ городахъ  
государевы мъ воеводамъ и ратнымъ людямъ не 
быть, а боярина Ш ереметева съ  людьми ратными  
изъ  К іева вывести, то боярина вывести, согласиться  
и на выводъ ратны хъ людей, если будетъ  требо- 
вать этого упорно. Если стан етъ  говорить о свое- 
волы ш кахъ, чтобы ихъ усмирить, то отвѣчать: „И  
такъ много крови христіанской пролилось нынѣ-

шнимъ вашимъ междоусобіемъ, съ обѣихъ сторонъ  
православны е христіане побиты и разорены, а б у -  
сурманы были рады; надобно съ своеволы ш ками 
помириться безъ  кровопролитія, а я , по ук а зу  ве- 
ликаго государя, стану ихъ  къ миру склонять; а  
если впередъ за т ѣ я тъ бунты, то ихъ  смирять, но 
Т атаръ не приводить. "

Но дѣло не дошло до переговоровъ. 2 8  февраля  
Трубецкой вы ступилъ изъ С ѣ вск а и 1 0  м а р т а  при- 
ш елъ въ Путивль; 2 6  марта выступилъ изъ  П у- 
тивля, направляясь на мѣстечко Константиновъ  
на Сулѣ, стягивая къ себѣ и московскихъ воеводъ  
изъ  Лохвицы и Безпалаго изъ  Роменъ. 1 0  апрѣля  
Трубецкой вышелъ изъ Константинова къ К он о- 
топ у , гдѣ  заперся приверженецъ Выговскаго, п о л -  
ковникъ Гуляницкій. 1 9  апрѣля Трубецкой подо- 
шелъ къ К онотопу и безуспѣш но осаж дал ъ  этотъ  
городъ до 2 7  іюня, когда явился туда  Выговскій  
вмѣстѣ съ ханомъ Крымскимъ. Оставивши всѣ хъ  
Т атаръ  и половину казаковъ св о и х ъ  въ закры томъ  
мѣстѣ за  рѣчкою Сосновкою, съ другою  половиною  
казаковъ Выговскій подкрался подъ К онотопъ, на 
разсвѣтѣ ударилъ на осаж даю щ ихъ, перебилъ у  
нихъ много лю дей, отогналъ лошадей и началъ от- 
ступ ать. Воеводы, думая, что непріятельскаго  
войска только и  есть, отрядили для его преслѣдо- 
ванія князя Семена Романовича П ож арскаго и 
князя Семена П етровича Львова съ  конницею. 2 8  
іюня Пож арскій  нагналъ Ч еркасъ, поразилъ и по- 
гнался за  отступавшими, все болѣе и болѣе у д а -  
ляясь отъ  Конотопа; тщетно язы ки показывали, 
что впереди много непріятельскаго войска, и осталь- 
ная половина казаковъ, и цѣлая Орда съ ханомъ и 
калгою: передовой воевода ничего не слуш алъ и 
шелъ впередъ, „Д авайте мнѣ х аниш ку! “ кричалъ  
онъ: „давайте калгу! всѣхъ ихъ  съ войскомъ, т а -
кихъ-то и так и х ъ -т о.... , вырубимъ и  выплѣнимъ. "
Но только-что у с пѣлъ онъ перегнать Выговскаго 
за  болотную рѣчку Сосновку и самъ перебрался за  
нее со всѣмъ отрядомъ, какъ выступили многочи- 
сленныя т о л п ы  Т атаръ и казаковъ, и разгромили  
совершеино Москву. П ож арскій  и Львовъ попались  
въ плѣнъ; П ож арскаго привели къ хан у, который  
началъ выговаривать ему за  его дерзость и пре- 
зрѣніе силъ татарскихъ; по П ож арскій бы лъ оди- 
наковъ и на полѣ битвы и въ плѣну: выбранивъ  
хана п о  м о с к о в с к о м у  о б ы ч а ю ,  о н ъ  плю нулъ  
ему въ гл аза , и т о т ъ  велѣлъ тотчасъ ж е отрубить  
ему голову. Т акъ разсказы ваетъ малороссійскій  
лѣтописецъ 1); но московскій толмачъ Фроловъ, 
бывшій очевидцемъ умерщ вленія П ож арскаго, раз- 
сказы валъ, что ханъ велѣлъ убить П ожарскаго за  
то, что э тотъ  самый воевода въ прошлыхъ годахъ  
приходилъ войною подъ Азовъ на крымскихъ  
царевичей. К нязь Львовъ былъ оставленъ в ъ -ж и - 
выхъ, но недѣли черезъ двѣ умеръ отъ б о л ѣ зн и 2).

Ц вѣтъ московской конницы, совершивш ей сча-

1) Величка; то же находиаъ у Венславскаго, стр. 90. 
2) Архивъ мин. ин. д .; дѣла Крымскія 1659 года.



стливые походы 5 4  и 5 5  года, сгибъ въ одинъ день; 
плѣнныхъ досталось побѣдителямъ тысячъ пять; 
несчастныхъ вывели на открытое мѣсто и рѣ - 
зали какъ барановъ: так ъ  уговорились меж ду со- 
бою союзники— ханъ Крымскій и гетманъ войска 
Запорож скаго! Н икогда п ослѣ того царь Московскій 
не былъ уж е въ состояніи вывести въ поле такого  
сильнаго ополченія. В ъ печальномъ платьи вы- 
шелъ Алексѣй Михайловичъ къ народу, и уж а съ  на- 
палъ на Москву. У даръ былъ тѣмъ тяж ел ѣ е, чѣмъ 
неожиданнѣе; послѣдовалъ онъ за  такими блестя- 
щими успѣхами! Еще недавно Д олгорукій привелъ  
въ Москву плѣннаго гетмана Л итовскаго, недавно 
слыш ались радостные разговоры о торж ествѣ  Х о- 
ванскаго; а  теперь Трубецкой, на котораго было 
больше всѣхъ надежды , „м уж ъ благоговѣйный и 
изящ ный, въ воинствѣ счастливый и недругамъ  
страш ный" , сгубилъ такое громадное войско! 
Послѣ взя тія  столькихъ городовъ, послѣ взятія  
столицы Литовской, царствую щ ій градъ затрепе- 
талъ  за  собствепную безопасность: въ августѣ , по 
государеву ук а зу , люди всѣхъ чиновъ спѣшили на 
земляныя работы для укрѣпленія Москвы. Самъ царь  
съ  боярами часто присутствовалъ при работахъ; 
окрестные жители съ семействами, пож итками на- 
полняли Москву, и ш елъ сл ухъ , что государь  
уѣ зж аетъ  за-В ол гу, за  Ярославль 1) .

Разгромивши отрядъ П ож арскаго, ханъ и Вы - 
говскій двинулись къ К онотопу, чтобъ ударить на 
Трубецкаго; но бояринъ уж е отступилъ отъ  города  
и, благодаря многочисленной артиллеріи, успѣлъ  
безъ  большаго вреда отъ напирающаго непріятеля  
превести свое войско въ Путивль, куда прибылъ  
1 0  іюля; Выговскій и ханъ не преслѣдовали его  
далѣе рѣки Семи и отправились подъ Роменъ, ж и- 
тели котораго сдались имъ; Вы говскій поклялся  
выпустить бывшій здѣ сь московскій гарнизонъ, и, 
несмотря на клятву, отправилъ его къ Польскому 
королю. И зъ -п одъ  Ромна союзники пошли подъ  
Гадячъ. Здѣсь Татары , расположивш ись станомъ  
въ полѣ, спокойно смотрѣли, какъ Черкасы Вы- 
говскаго рѣзались съ  своими братьями, жителями  
Гадяча, на приступѣ. Осаждающіе долж иы  были 
отступить, потерявши больше тысячи человѣкъ. 
Т утъ пришла вѣсть къ хан у, что молодой Юрій 
Хмельницкій съ  Запорожцами ходилъ подъ Крымъ, 
погромилъ четыре ногайскихъ ул у са  и взялъ мпого 
плѣнныхъ. Х аиъ и Выговскій немедленно послали  
сказать ему, ч тобъ  о т п у ст и л ъ  плѣнныхъ въ Крымъ, 
но Хмельницкій отвѣчалъ: „Если ханъ отпуститъ  
изъ  Крыма преж ній полонъ казацкій , то и мы от- 
пустимъ Татаръ; если ж е ханъ пойдетъ на госу- 
даревы города войною, то и мы опять пойдемъ на 
крымскіе ул усы . “ Пошумѣ в ъ  з а  э т о с ъ  Выговскимъ, 
ханъ отдѣлился отъ него, пош елъ на Сумы, Х от- 
мылъ, К арповъ, Ливны, — городовъ не трон улъ, но 
вы жегъ уѣ зды , и направилъ путь домой 2).

1) Дополн. къ III тому Дворц. разрядовъ, стр. 194; 
WеsІаwskі р. 93.

2)  Архивъ мик. ип. д.; дѣла Крымскія 1659 года.

М ежду тѣмъ Трубецкой й зъ  Пути вля писалъ  
В ы говск ом у, ч т о б ъ  т о т ъ  прислалъ къ нему добрыхъ  
людей для нереговоровъ о прекращ еніи кровопро- 
литія. Вы говскій о твѣчалъ (1  ав густа ), все ещ е 
иазывая себя гетманомъ его царскаго величества: 
„Знаете вы и сами хорош о, что мы нынѣшнему 
меж доусобію  и кровопролитію  м еж ду х р и ст іанами 
ни малѣйшей ие дали причины, и не только са -  
мому его царскому величеству, но и вамь не 
однажды  писали, чтобъ въ совѣтѣ пребывали; такъ  
и теперь, видитъ Богъ , нестроенія не ж елаем ъ и 
Бога просимъ, чтобъ Онъ сердца непримиритель- 
ныя къ братолюбію возвратилъ, и пусть кровь хри - 
стіаиск ая надетъ на голову того, кто ж ел аетъ  ея 
п рол и тія. Согласно желанію  ваш ему, изъ  войска  
наш его людей добрыхъ двоихъ-троихъ или четве- 
рыхъ для разговора о всякихъ добрыхъ дѣлахъ  
пошлемъ, только бы имъ какой нибудь неправды  
не было, и самъ съ вами сой дусь, чтобъ имѣть 
часты я снош енія. А что вы ниш ете, что подъ Ко- 
нотопъ приходили не для войны, а для разговора  
и усмиренія д о м а ш няго м еж доусобія, то так ая  ваша 
правда? Кто видалъ, чтобъ съ  такими великими 
ратями и съ  такимъ великимъ нарядомъ на раз- 
говоръ приходили? В ъ К онотопѣ никакого свое- 
волія и м еж доусобія не было: зачѣм ъ было къ  
нему приступать? Вы на искорененіе наше со мно- 
гими людьми пришли. Бор зну вырубили и людей 
въ полонъ забрали, въ чемъ оправды ваться не мо- 
ж ете, ибо тамошніе люди не только вамъ никакой  
причины к ъ  нападенію  не давали, но и ратямъ ва- 
ніимъ не противились, а если бы оборонялись, то 
не скоро бы вы ихъ в зя л и “ . В заклю ченіе Вы- 
говскій писалъ, что не приш летъ своихъ послан- 
цовъ въ Путивль, но нусть Трубецкой присы лаетъ  
своихъ въ Б атуринъ.

Видя, что Выговскій особенно страш енъ въ союзѣ  
съ  ханомъ, въ Москвѣ стали дум ать, какъ бы ра- 
зорвать этотъ  сою зъ. Но прозорливый Ордипъ-Н а- 
щ окинъ  писалъ царю: „Ваш ему царском у вели- 
честву угодно, чтобъ х а на Крымскаго съ  Выгов- 
скимъ какими-нибудь письмами поссорить, чтобъ  
они, побранясь м еж ду собою, разошлись; но такихъ  
людей, которые бы умѣли это сдѣ лать, у  вашего 
царскаго величества нѣ тъ, не учились; которыя  
дѣла и по н ак азу дѣ лаю тся, — и  т ѣ  не скоро въ со- 
верш еніе приходятъ. Х аиа Крымскаго отъ Выгов- 
скаго можно оторвать только однимъ: послать лю- 
дей на Д онъ, только не такъ , какъ былъ на Д ону  
думный дворянинъ Ж данъ Васильевичъ Кондыревъ: 
кромѣ письменныхъ людей, было при немъ множе- 
ство вольныхъ на Д оп у , а прибыли тебѣ , великому 
государю , ничего не сдѣлали, и вольные и письмен- 
ные всѣ померли отъ  гол оду“ 3) .  В ъ  Крыму начали  
опять грабить русскихъ пословъ, которые усп ѣ в а-  
ли только спасать царскіе наказы , пряча ихъ —  
въ в ет ч и н ѣ ! —  Во время похода ханскаго подъ  
Конотопъ, пословъ держ али въ тюрьмѣ, въ око-

3) Архивъ мия. ин. дѣлъ; дѣла Польскія 1659 г. № 2.



вахъ, и говорили имъ: „Государь ваш ъ З а порож - 
скими Черкасами хочетъ  з авладѣть; Польскій ко- 
роль такъ ж е хотѣ лъ ими завладѣть , но и свое коро- 
левство потомъ потерялъ; то ж е будетъ  и Москов- 
скому госуд ар ств у , — б у д ет ъ  запустош ено и зъ -за  ка- 
зак ов ъ “ . Татары  хвастались конотопскимъ дѣломъ: 
„Т еперь“ , говорили оии: „М осковскіе люди поле- 
вымъ боемъ съ  нами биться не ст а н у т ъ “ , но въ 
то ж е время не скрывали и своего страха предъ  
усиливавшимся могущ ествомъ Москвы. „Ваш ъ го- 
сударь“ , говорили они посламъ: „хочетъ завладѣть  
казаками и Полякими, а потомъ и Крымомъ“ ; т р е- 
бовали, чтобы дарь помирился съ  королемъ, удер- 
жавъ за собою всѣ завоеванія , но отдавъ М ало- 
россію Польшѣ. Тщетно послы московскіе предла- 
галп большія деньги вельможамъ, если они убѣ - 
дятъ хана не помогать Полякамъ и Выговскому; 
вельможи отвѣчали: „Не дум айте, что мы сдадим- 
ся на деньги; всѣ помремъ, а надъ Московскимъ  
государством ъ и надъ Черкасами всячески станемъ  
промышлять. “ Н о и Д онскіе казаки такж е промы- 
шляли: во время конотопскаго похода, суда ихъ  
явились у  кры мскихъ береговъ: Донцы вы саж пва- 
лись подъ К ае ою, Балаклавою и Керчью, угл у- 
бляясь внутрь полуострова верстъ на 5 0 ,  взяли  
плѣнны хъ ты сячи съ двѣ, освободили своихъ пол- 
тораста; на турецкой сторонѣ были въ окрестно- 
стяхъ Синопа, у  К онстантинова острова, и города  
Кондры, за  сутки п ути  отъ  Ц арягорода; въ ст е-  
пяхъ залегали дороги и прерывали снош енія хана  
съ Калмыками, отрѣзы вали татарскіе отряды , 
шедшіе къ Выговскому 1).

В ъ Москвѣ напрасно очень безпокоились. К он о- 
топское дѣло было явленіемъ случайны мъ, не мог- 
шимъ имѣть никакихъ важ ны хъ послѣдствій. Х анъ, 
который одинь давалъ силу Выговскому, уш елъ  
въ Крымъ, оставивши въ М алороссіи только 1 5 ,  0 0 0  
орды; войско, которое могло давать Выговскому 
Польша, было ничтожно: какихъ-нибудь 1 ,  5 0 0  че- 
ловѣкъ! И тщ етно ж дал ъ  онъ подкрѣпленій отъ  
короля. Вы говскій возвратился въ Ч игиринъ, не 
могши взять на дорогѣ Гадяча; и з ъ  Чигирина онъ  
выслалъ-бы ло казаковъ западной стороны и Т а-  
таръ  подъ  начальствомъ брата своего, Д анила, но 
это войско 2 2  августа было пораж ено н а-голову  
московскими войсками, вышедшими и зъ  Кіева. В ъ  
какомъ состояніи находилась въ это время М ало- 
россія , лучш е всего видно и зъ  донесенія королю  
Я н у-К ази м іру обознаго короннаго, Андрея П отоц- 
каго, начальствовавш аго вспомогательнымъ поль- 
скимъ отрядом ъ при Выговскомъ: „Не изволь, ва- 
ша королевская милость, ож идать для себя ниче- 
го добраго отъ здѣш няго края! Всѣ здѣш ніе ж и - 
тели ( т .  -е . ж ители западной стороны Д нѣ пра) 
скоро будутъ  московскими, ибо перетянетъ и х ъ  къ  
себѣ Заднѣпровье (восточная стор он а), а  они того  
хо тя тъ , и только ищ утъ сл уч ая , чтобъ благовид- 
нѣе достигнуть желаемаго. Они посы лали къ Ш е-

1) Арх. мин. ин. д .; дѣла Крымскія и  Донскія 1 6 5 9  года.

реметеву копію привилегій вашей королевской ми- 
лости, спраш ивая: согласится ли царь заключить  
съ ними так ія  ж е условія. Одно мѣстечко воюетъ  
противъ другого, сынъ грабитъ отца, отец ъ— сына. 
Страшное представляется здѣсь Вавилонское стол- 
потвореніе! Влагоразумнѣйш іе и зъ  старш инъ ка- 
зацкихъ молятъ Бога, чтобъ кто-нибудь, или ваша 
королевская милость, или царь, взялъ ихъ въ 
крѣпкія руки и не допускалъ грубую чернь до та-  
кого св оев ол ія . “

Восточная сторона перетянула. Здѣсь, к а к ъ  ско- 
ро Выговскій удалился съ Татарами въ Чигиринъ, 
Переяславскій полковникъ Тимое ей Ц ецура объ- 
явилъ себя за М оскву, перебилъ тѣ хъ  немногихъ, 
которые были за  Выговскаго, и далъ знать объ  
этомъ въ П утивль, князю Трубецкому. 3 0  августа  
Кіевскій воевода Ш ереметевъ писалъ государю , 
что полковники— П ереяславскій, Н ѣж инскій, Чер- 
ниговскій, К іевскій и Л убенскій— добили челомъ и 
ирисягнули. На западной сторонѣ Д нѣпра, заслы - 
шавъ о движ еніяхъ Ц ецуры , казаки начали соби- 
раться и разсуж дать, оставаться ли имъ въ по д - 

данствѣ королевскомъ, или бить челомъ государю  
Московскому. Выговскій находился въ самомъ пе- 
чальномъ положеніи; многіе и зъ  близкихъ людей 
совѣтовали ему пуститься въ степи и у й т и  к ъ  хану. 
Андрей Потоцкій п онялъ, какая бѣда начнетъ гро- 
зитьП олы шѣ , есл и  ещ е  Турки вмѣшаются въ борьбу  
за  Украйну, и уговорилъ Выговскаго переѣхать  
изъ Чигирина къ нему въ обозъ, располож енный 
на Гребенкахъ, недалеко отъ Б ѣлой Церкви. Скоро 
всѣ казаки отстали отъ Выговскаго, собрались  
около молодаго Юрія Хмельницкаго въ числѣ де 
сяти тысячъ человѣкъ и стали на Германовкѣ. 
Б ратъ Выговскаго, Д анила, ж е н а тый на родной  
сестрѣ Ю рія, Еленѣ Богдановнѣ, соединился так- 
ж е съш урином ъ своимъ. Шереметевъ нисаль Хмель- 
ницкому, чтобъ онъ отстуниль отъ  измѣнниковъ  
и соединился съ  вѣрными казаками восточной сто- 
роны; 5  сентября Хмельницкій отвѣчалъ, что онъ  
и все войско Запорож ское хочетъ служ ить велико- 
му государю. "  сентября была у казаковъ рада: 
Иванъ Выговскій пріѣхалъ къ нимъ, показывал ь 
и читалъ гадячскія условія , подтвержденныя уж е  
на сеймѣ, уговаривалъ казаковъ оставаться подъ  
королевскою рукою, но, вслѣдствіе этихъ уго- 
воровъ, едва успѣлъ убѣж ать въ польскій станъ; 
казаки кричали, что у  короля въ подданствѣ  
быть не хотя тъ , — хотятъ быть подъ государевою  
рукою . 1 3  сентября Хмельницкій съ  сзоимъ  
войскомъ двинулся на Расаву для соединенія  
съ стоявшими тамъ полками —  Чигиринскимъ, 
Уманьскимъ и Черкасскимъ. И ванъ Выговскій и 
Потоцкій слѣдовали за  нимъ; казаки говорили, что 
на Р асавѣ  будетъ  большая рада, гдѣ и зберутъ въ 
гетманы Юрія Хмельницкаго, а Выговскаго убьютъ. 
В ъ  двадцаты хъ числахъ П отоцкій съ Выговскимъ 
остановились подъ Хвастовомъ, а Хмельницкій на 
Взеньи, близъ Бѣлой Церкви, и казаки прислали  
къ Потоцкому съ просьбою, чтобъ уговорить Вы -



говскаго слож ить булаву на радѣ. П огоцкій отпра- 
вилъ казацкихъ посланниковъ съ  бранью: но вслѣдъ  
за  ними пріѣхали къ Выговскому: Каневскій пол- 
ковникъ Лизогубъ и М иргородскій— Грицко Ле- 
сницкій съ требованіемъ, чтобъ онъ черезъ нихъ  
переслалъ войску булаву и бун чук ъ , просили о 
т ом ъ  ж е и Потоцкаго, утверж дая, что войско хочетъ  
остаться вѣрнымъ королю. Послѣ продолж итель- 
ныхъ переговоровъ, Выговскій наконецъ объявилъ  
П отоцкому, что, для сохраненія мира, готовъ отдать  
бунчукъ и булаву, но съ тѣмъ условіем ъ, чтобъ  
войско Запорож ское оетавалось вѣрнымъ королю. 
Л изогубъ  и Лесницкій дали слово, что это условіе  
будетъ  выполнено, и онъ отправилъ булаву и бун - 
чукъ съ братомъ своимъ Данилою. Л изогубъ, Л е- 
сн и ц к ій  и Данила встрѣтили в о й ск о  на дорогѣ, по- 
тому что оно двинулось уж е къ польскому стан у, 
чтобъ страхом ъ принудить П отоцкаго оставить Вы- 
говскаго. Когда бунчукъ и булава, присланные по- 
слѣднимъ, внесены были въ раду, то войско тот- 
часъ отдало ихъ Хмельницкому, громко ж ел ая ем у  
счастливаго гетманства.

М ежду тѣмъ, 5  сентября, Трубецкой выступилъ  
изъ  П утивля въ черкасскіе города, и вездѣ въ  
эти хъ  городахъ принимали его съ  торжествомъ; 
полковники и посольство, при пуш ечной стрѣльбѣ, 
присягали на вѣрную  сл уж бу  великому государю , 
2 7  числа подош елъ Трубецкой къ Переяславлю: 
полковникъ Тимоеей Ц ец ура со всѣмъ полкомъ  
встрѣтилъ его за  пять верстъ отъ  города; прото- 
п опъ Григорій , священники со крестами, мѣщане, 
войтъ, бурмистры, райцы, лавники и вся чернь— за  
городомъ. Пошли въ церковь, отпѣли молебенъ; 
п ослѣ  молебна Трубецкой объявилъ П ереяславцамъ  
милость великаго государя, что пож аловалъ, ве- 
лѣлъ имъ быть подъ своею высокою рукою попреж - 
нему, правъ и вольностей ихъ наруш ать не велѣлъ, 
а что были они отъ  него отступны , и онъ вины 
имъ отдалъ: такъ они бы , видя премногую милость, 
великому государю  служ или вѣрно. П ереяславцы  
били челомъ и обѣщ али быть п одъ  рукою великаго 
государя на-вѣки неотступно. Т утъ  раздалась  
стрѣльба изъ  всего наряду, что только было въ  
П ереяславлѣ.

Н а другой день бояринъ отправилъ грамоту къ  
Юрію Хмельницкому, чтобы онъ, помня милость 
царскую  къ отцу своему и къ себѣ, служ илъ ве- 
ликому государю  вѣрно, привелъ въ  подданство  
заднѣпровскіе полки; послана увѣщ ательная гра- 
мота за  Д нѣпръ ко всей старш инѣ и черни, съ 
обнадеж иваніемъ, что они останутся при преж нихъ  
своихъ правахъ и вольностяхъ. 1 октября пріѣхалъ  
въ П ереяславль отъ Хмельницкаго и всѣ хъ пол- 
ковниковъ полковникъ П етръ Дорошенко и изо 
всѣхъ полковъ сотники съ листами, и объявили  
бояри н у, что гетманъ и все войско рады быть въ 
подданствѣ у великаго государя п ри п реж н и хъ  пра- 
вахъ и вольностяхъ. Б ояринъ обнадеж илъ и х ъ  го- 
сударевою  милостью, далъ имъ ж алованье и отпу-  
стилъ съ  приказомъ, чтобъ гетманъ, обозный и

полковники для дѣлъ государевы хъ ѣ хали  къ нему 
въ П ереяславль безъ опасенія; а  если опасаю тся, 
то пусть оставятъ въ залогъ  отправляю щ агося  
вмѣстѣ съ  Дорош енкомъ посланца Влады кина. Но 
Владыкинъ возвратился съ тремя п олковниками и 
привезъ отвѣ тъ, чтобъ самъ бояринъ ѣ хал ъ  за  
Д нѣпръ къ Терехтемировскому монастырю. Т ру- 
бецкой отказалъ; тогда полковники потребовали, 
чтобъ бояринъ, по крайней м ѣрѣ, отправилъ къ 
нимъ въ  войско товарищ ей своихъ, а  если не от -  
правитъ, то Хмельницкій съ полковниками въ П е- 
реяславль не поѣ дутъ . Т у т ъ  ж е полковники подали  
боярину четы рнадцать статей , на которы хъ быть 
имъ въ царскомъ подданствѣ. Въ с т а тьяхъ говори- 
лось: чтобъ, кромѣ К іева, воеводъ не посы лать ни 
въ какіе города и чтобъ московскія войска, ко- 
торыя будутъ  присы латься на помощь, находились  
п одъ  гетманскимъ начальствомъ. Ц арское вели- 
чество не принимаетъ изъ  войска Запорож скаго  
никакихъ листовъ безъ вѣдома гетманскаго и всей  
старш ины , безъ  подписи руки гетманской и при- 
лож енія печати войсковой. Гетманъ долж енъ быть 
одинъ для всѣ хъ полковъ по обѣимъ сторонамъ  
Д нѣпра. Ч тобъ избраніе гетмана было вольное  
какъ для с т а р ш ихъ, такъ  и для меньшихъ; чтобъ, 
кромѣ войсковыхъ людей, никого при избраніи  не 
было; по избраніи отправляю тся къ царскому в е- 
личеству послы за  подтверж деніем ъ, въ которомъ  
не мож етъ быть отк аза. В сѣ хъ иностранны хъ п о- 
словъ вольно принимать, отсы лая только списки  
съ  привезенны хъ ими грамотъ къ царскому вели- 
честву. Чтобъ при заключеніи мира съ  окольными 
землями, а особенно съ Л яхами, Т а тарами и Ш ве- 
дами, были коммисары отъ  войска Запорож скаго  
съ  вольными голосами. Д уховенство малороссійское 
остается подъ властію Константинопольскаго п а -  
тріарха; избраніе духовны хъ властей по-преж нем у  
остается  вольное. Вольно каж дом у основывать 
школы и монастыри.

5  октября Т рубецкой послалъ опять Владыкина 
къ Хмельницкому и полковникамъ, чтобъ ѣхали въ 
П ереяславль безо всякаго опасенія; если ж е не со- 
гласятся , то объявить, что къ нимъ въ войско для  
приводу къ присягѣ п р іѣ д етъ  товарищ ъ Т р убец - 
каго, окольничій Андрей Васильевичъ Б утурлинъ. 
Хмельницкій согласился пріѣхать только подъ по- 
слѣднимъ условіем ъ, и 9  числа въ одно время В у -  
турлинъ п ріѣхалъ  на западную  сторону Д нѣпра, а  
Х м ельницкій— на восточную; с ъ  нимъ бы ли: обозный 
Тимое ей Н осачъ, войсковой с у д ь я  Иванъ Кравченко, 
еса у л ъ  И в ан ъ  К овалевскій, да полковники— Ч еркас- 
ск ій  Андрей Одинецъ, К аневскій И ванъ Л и зогубъ , 
К орсунскій  Яковъ П етренко, Прилуцкій П етръ Д о-  
рошенко, Кальницкій И ванъ Сѣрко, потом ъ изъ  
каж даго полка сотники и казаки. За  городомъ гет- 
м ана встрѣтили двѣ сотни ж ильцовъ д а  три роты  
рейтаръ; въ городѣ , по ули цѣ , по которой ѣ халъ  
гетманъ, стояли стрѣльцы и солдаты  съ  ружьями, 
знаменами и барабанами. 1 0  числа Хмельницкій со 
всею старшиною былъ у  Т рубецк аго, который встрѣ -



тилъ его словами: „И звѣстно великому государю , 
что ты ему служ иш ь и ни къ какимъ прелестямъ  
не приставалъ; за  твою сл уж бу  великій государь  
тебя ж а л ует ъ , милостиво похваляетъ, и тебѣ бы и 
впередъ служ и ть вѣрно, какъ служ илъ отецъ твой, 
гетманъ Богданъ Х м ельницкій". Хмельницкій билъ  
челомъ; за  нимъ ударили челомъ старш ины , чтобъ  
государь велѣлъ вины имъ отдать: отлучились они  
отъ него по неволѣ, — принудилъ ихъ  измѣнникъ  
Ивашка Вы говскій. Бояринъ отвѣчалъ, что госу -  
дарь вины имъ отдалъ и велѣлъ въ  П ереяславлѣ  
созвать раду, выбрать гетмана, кто имъ надобенъ, 
и постановить статьи.

Къ половинѣ октября пріѣхали въ П ереяславль  
бояринъ В асилій Борисовичъ Ш ереметевъ, околь- 
ничій князь Григорій Григорьевичъ Ромодановскій, 
наказной гетманъ Безпалы й, съѣхались всѣ пол- 
ковники, вся старш ина и вся чернь восточной сто- 
роиы Д нѣ пра, и 1 5  числа Трубецкой, п р и зв а в ш и 
Хмельницкаго и старш инъ, показалъ имъ свою вѣ 
рящую грамоту и прочелъ статьи— стары я Богда- 
новскія и новыя. Хмельницкій и старш ина отвѣ- 
чали, что статьи надобно прочесть на радѣ при 
всемъ войскѣ. Но у  Т урбецкаго была одна важ ная  
статья, которую  онъ сейчасъ ж е и объявилъ: госу- 
дарь ук азал ъ  въ Н овгородѣ-Сѣверскомъ, Ч ерниговѣ, 
С тародубѣ и П очепѣ быть своимъ воеводамъ, по- 
тому что эти города изстари принадлеж атъ къ Мо- 
сковскому государству, а  не къ Малой Россіи; а 
если въ этихъ городахъ  устроены  казаки землями 
и въ другомъ мѣстѣ устроить ихъ  будетъ  негдѣ, 
то п усть они на своихъ земляхъ остаю тся и при  
воеводахъ. Хмельницкій и старш ина отвѣчали: „Въ  
этихъ городахъ устроено много казаковъ и за  ними 
много земли и всякихъ угодій; Н овгородъ-Сѣвер- 
скій, С тародубъ и П очепъ приписаны къ Н ѣж ин- 
скому п олк у, а въ Черниговѣ свой полкъ, и если  
изъ этихъ  городовъ казаковъ вывесть, то имъ б у -  
детъ домовное и всякое разоренье, права и воль- 
ности ихъ  бу д ут ъ  наруш ены, а великій государь  
велѣлъ намъ быть на преж нихъ наш ихъ правахъ  
и вольностяхъ, и если казаковъ переводить, то н а -  
добно опасаться меж ду ними всякой ш алости“ . 
Старшина била челомъ, чтобъ объ этомъ на радѣ  
не говорить, иначе нечего ж дать  прекращ енія ме- 
ж доусобія .

1 7  октября открылась эта рада на полѣ, за  го- 
родомъ; тутъ  ж е на полѣ, для обереганья, стоялъ съ  
московскимъ войскомъ окольничій князь Петръ  
Алексѣевичъ Д олгорукій . Теперь уж е обѣими сто- 
ронами Д нѣ пра выбранъ былъ въ гетманы Юрій 
Хмельницкій. Читали с т а тьи, преж нія Богдановскія  
и новыя; новыя говорили: Гетманъ со всѣмъ вой- 
скомъ всегда долж енъ быть готовъ на царскую  
служ бу. Никакими ляцкими прелестями не прель- 
щ аться, про М осковское государство никакимъ ссо - 
рамъ не вѣрить, ссорщ иковъ казнить смертью, о 
всякихъ ссорны хъ дѣлахъ писать къ великому го- 
сударю . Б езъ  государева приказа на войну никуда  
не ходить и никому не помогать, чтобъ этимъ вспо-

моженьемъ войско Запорож ское не умалялось, а 
кто пойдетъ самовольствомъ, того казнить смертью. 
Быть царскимъ воеводамъ съ в б й ск ам и  въ городахъ  
П ереяславлѣ, Н ѣж инѣ, Черниговѣ, Браславлѣ, 
Умани для обороны отъ  непріятелей; воеводамъ  
этимъ въ войсковыя права и вольности не в сту-  
паться; въ П ереяславлѣ и Нѣжинѣ быть воеводамъ 
на своихъ зап асахъ , въ К іевѣ, Черниговѣ и Бра- 
славлѣ владѣть маетностями, которыя преж де при- 
надлежали тѣмъ воеводствамъ, а  въ полковничьи  
поборы воеводамъ не вступаться; государевымъ  
ратнымъ людямъ у  реестровы хъ казаковъ на дво- 
рахъ не ставиться, ставиться имъ у  другихъ ж и -  
телей , такж е подводъ подъ посланниковъ и гон- 
цовъ у реестровы хъ казаковъ не брать, брать у  
городскихъ и деревенскихъ ж ителей; реестровымъ  
казакамъ держ ать вино, пиво и медъ, продавать  
вино бочкою, к уда кто захочетъ , а пиво и медъ  
вольно п родавать гарнцемъ; кто ж е будетъ  вино 
продавать въ кварты, тѣ хъ к ар ать. Въ городахъ, 
м ѣ стахъ, мѣстечкахъ бѣлорусскихъ залогамъ к а-  
зацкимъ не быть, чтобъ ссоры м еж ду ратными 
людьми не было. Если гетманъ соверш итъ какое-ни- 
будь преступлен іе, то войско не мож етъ его пере- 
мѣнить безъ  ук аза  царскаго: государь велитъ сы - 
скать о гетманской винѣ всѣмъ войскомъ, и по 
сы ску велитъ ук азъ  учинить, какъ повелось въ 
войскѣ; так ж е и гетману безъ рады и безъ  совѣта  
всей черни въ полковники и въ  иные начальные 
люди никого не выбирать, выбирать полковниковъ  
на радѣ, кого межъ с ебя излю бятъ изъ  своихъ пол- 
ковъ, а изъ  иныхъ не выбирать; гетманъ такж е  
имѣетъ право отставлять полковниковъ безъ  рады. 
Въ начальные люди, кромѣ п р а вославныхъ хри- 
стіаиъ, и зъ  иновѣрцевъ не выбирать, не выбирать и 
новокрещ еновъ, потому что отъ нихъ большая сму- 
та въ войскѣ и меж доусобіе, и казакамъ дѣлаю тся  
налоги и тѣсноты . Измѣнника Ивашки Выговскаго 
ж ен у  и дѣ тей , такж е брата Данила и другихъ Вы- 
говскихъ, которые есть въ войскѣ, отдать царско- 
му величеству и впредь въ войскѣ Запорожскомъ  
Выговскимъ не бьіть. Совѣтникамъ Выговскаго — 
Гришкѣ Гуляницкому, Гришкѣ Лесницкому, Са- 
мошкѣ Богданову, Антошкѣ Ж дан ову, Герману и 
Лободѣ— никогда въ радѣ войсковой и секретной и 
въ ур ядѣ  никакомъ не быть. При гетманѣ быть съ  
обѣихъ сторонъ Д нѣпра по судьѣ, по есаул у , по 
писарю. Полковниковъ и начальны хъ людей гет- 
манъ не мож етъ казнить смертью безъ прислан- 
наго на судъ  отъ  царскаго величества, ибо Выгов- 
скій напрасно казнилъ смертью многихъ полков- 
никовъ, начальны хъ людей и казаковъ, которые 
служ или вѣрно царскому величеству. Плѣнниковъ  
съ  обѣихъ сторонъ освободить, а кто захочетъ  
остаться, тѣ хъ  не неволить. Немедленно отослать въ  
К іевъ знамена, п у ш к и  и большую  верховую пуш ку, 
которые взяты  подъ Конотопомъ. И зъ  Стараго 
Выхова вывести Ч еркасъ. Вѣглыхъ крестьянъ вы- 
дать и впередъ не принимать. — По выслушаніи  
каж дой изъ  этихъ статей рада постановляла: быть



статьѣ так ъ , какъ написана; а преж нія 1 4  статей, 
которыя были присланы Хмельницкимъ и старш и- 
ною съ  Дорошенкомъ, на радѣ отговорены.

По окончаніи рады , гетманъ, старш ина и ка- 
заки заднѣпровскихъ полковъ отправились въ со -  
борную церковь и прииесли присягу; изъ церкви, 
при громѣ городовыхъ пуш екъ, пошли обѣдать къ  
боярину, который, послѣ государевой чаши, ве- 
лѣлъ  стрѣлять изо всего наряда, что ни есть въ 
полкахъ Статьи, утверж денны я на радѣ, записаны  
въ  книгу, къ  которой гетманъ  и старш ина прило- 
жили руки. Неграмотным пок азал и сь : обозный Н о- 
сачъ , судьи— Безпалый (что былъ  наказнымъ  гет- 
маномъ ) ,  Кравченко, есаулы — К овалевскій и Ч е- 
ботковъ , полковники— Ч еркасскій Одинецъ , Канев- 
скій— Л изогубъ ,  К орсунскій— П етренко, П ереяслав- 
ск ій — Ц ец ура, Калницкій -  С ѣ р к о, М иргородскій—  
Н авелъ  А постолъ , Л убенскій —  Засадка, П рилу- 
ц кій— Тереш енко, Н ѣж инскій— Золотаренко. Вмѣ- 
сто тѣ хъ полковниковъ ,  которые небы ли н ар адѣ , по- 
тому что стояли на границѣ противъ  Т атаръ  и Ля- 
ховъ ,  приложилъ руку гетманъ Хмельницкій. Это бы- 
ли: Ч игиринскій— Кирилла Андреевъ , Вѣлоцерков- 
скій— Иванъ  К равчен ко, К іевскій— В асилій  Бутри- 
мовъ , Умаиьскій— Михайла Х оненко, Б раславскій—  
М ихайла Зелен ск ій , П аволоцкій— Ивапъ Б огунъ , П о- 
дольскій— А стае ій Гоголь. Одинъ экземпляръ статей  
отосланъ былъ въ  К іевъ ; тамъ ихъ напечаталии разо- 
сл а л и  по всѣмъ полкамъ . 2 1  ок т я б р я  вы ѣхалъ и зъ  П е- 
реяславля гетманъ , 2 0 — князьТ рубецкій , везя с ъ с о -  
бою Выговскихъ — Динилу, В асилія , Юрія и Илью; 
Д ан и л а  умеръ  на дорогѣ, остальные были сослан ы  въ
Сибирь. Кончилъ  свое поприще и Нечай: 4  декабря  
ночью воеводы— князь Иванъ  Лобановъ -Ростовскій  
и Семенъ  Змѣевъ — взяли приступомъ  Старый Бы- 
ховъ , Ивана Нечая с ъ  братомъ , Самуш ку Выгов- 
скяго, ж ен ъ  ихъ , ш ляхту, казаковъ и  мѣщанъ мно- 
гихъ  взяли въ  п лѣ нъ живыхъ , многихъ  п обили на 
приступѣ. З а  сч астл и вое окончаніе м алороссійскихъ
дѣлъ  князь Алексѣй Н икитичъ  Трубецкой полу- 
чилъ  ш убу въ  3 6 0  рублей, кубокъ  въ  1 0  гриве- 
нокъ . 2 0 0  рублей придачи къ  преж нем у окладу, 
да прародительскую  вотчину городъ  Трубчевскъ
(Т рубецкъ )  съ  уѣздом ъ ; князь Ѳедоръ  Ѳедоровичъ
К уракинъ — ш убу въ  3 3 0  рублей, кубокъ  въ  8  гри- 
венокъ , при дачик ъ  окладу 1 6 0  рублей, д а  н а  вот- 
чину 8 ,  0 0 0  ефимковъ ; князь Григорій Григорье- 
вичъ  Ромодановскій— ш убу во 1 5 0  рублей, кубокъ
въ  6  гривенокъ , придачи къ  окладу 8 0  рублей, 
да на вотчину 6 ,  0 0 0  ефимковъ .

Въ  Москву дошло любопытное сочиненіе, п о д ъ

заглавіемъ : „Описаніе п утп о тъ  Л ь в о в ад о  М осквы, “ 
въ  которомъ , послѣ описанія страш наго опустош е- 
нія Украйны, заставивш аго казаковъ  снова под- 
даться царю, говорится: „Х отя Черкасы  исповѣ- 
дую тъ  вѣру православную , но обычаи и нравы  
звѣриные имѣютъ ; причиною тому одна ересь, не 
духовная, а полигическая; начальники э т о й  ереси —  
Ляхи, а отъ  нихъ  научились держ ать ее крѣпко и 
Черкасы и мало не всѣ европейскіе народы: взяли

себѣ въ  голову, что ж ить подъ  преславпымъ  цар- 
ствомъ  Русским ъ  хуж е турецкаго м учительства и 
египетской работы . Такое дьявольское убѣж ден іе  
внуш аютъ  имъ  духовиые и греческіе митрополиты, 
какъ  намъ  не отъ  одного изъ  нихъ  случалось слы- 
шать. Мы почли за  полезное написать книгу про- 
тивъ  такихъ  лож ны хъ , дьявольскихъ  внуш еній, да  
соблю дутся люди отъ  такого страш наго забл уж де- 
нія  и хулы , отъ  которы хъ  произош ло нынѣшнее 
кровопролитіе. Но о книгахъ  будетъ  р ѣ ч ь  впереди, 
а теперь изложимъ  кратко наше р азсуж ден іе, какъ
надобно обходиться с ъ  Ч еркасам и. “ — Ту т ъ  авторъ
учитъ , какую  рѣчь долж енъ  д е р ж а ть къ  Ч ерка- 
самъ  бояринъ , который бу дет ъ  приводить ихъ  къ
новой присягѣ царю; потомъ  сов ѣ туетъ  царю  
учредить въ  Москвѣ особый П ри к азъ , в ь  которомъ
бы приказные люди были изъ  самихъ  Ч еркасъ ; эти  
Ч еркасы были бы поруками за  своихъ  зем ляковъ , 
дома оставш ихся. „Н адобно, чтобъ  съ  этихъ  поръ
ни одинъ  гетманъ  не выбирался на всю ж изнь, а 
только на три или на два года; чрезъ  э то и вамъ , 
слуясилые люди, которые только и зн аете, что во- 
пить: вольность, вольность! умножится вольность, 
потому что не одному только будетъ  доставаться  
гетманская честь, но многимъ , т а к ь  какъ  меж ду  
вами много есть достойныхъ  этой чести; чрезъ  это 
у  волостны хъ  и городскихъ  людей" отнимется  
страхъ  и вскорѣ пусты я села и города населятся. 
Самому царскому величеству не стыдно назваться  
вѣчнымъ  гетманомъ  П о днѣпровскимъ , Вольшскимъ
и Подольскимъ , потому что такое гетманстве т е ж е  
что и великое княж ество, если не царство. Смо- 
трите, Черкасы! какъ  преж де вы были н остоянное 
несогласны  въ  своихъ  совѣ тахъ , меж ду собою би- 
лись, так ъ  и теперь несогласны: одни изъ  васъ  хо- 
тятъ въ  гетм аны  Х мельницкаго, другіе— В езпалаго, 
и опятьготовы  изъ -з а  этого драться; чтобъ  н ред- 
упредить м еж доусобіе, царское величество Хмель- 
ницкому обѣщ аеть гетмансгво по времени, когда  
совершенно возм уж аетъ , а теперь, пока ещ е мо- 
лодъ , лучше ему поѣхать въ  Москву и послуж ить  
царскому величеству, чтобъ  сдѣлаться достойнымъ
гетманской чести, а Б езпалаго царское величество 
поставляетъ  гетманомъ  на три года за  его в ѣ р - 
ность. Не д у р н о  было б ы  так ъ ж е , если бъ  гетман- 
ство раздѣлилось: чтобъ  одинъ  гетманъ  былъ  на 
восточной, а другой на западной сторонѣ Д н ѣ - 
п р а “ 1).

П ринужденны й возобновить войну съ  Польшею  
при невыгодныхъ  усл ов іяхъ — не забирать города  
бѣлорусскіе и литовскіе, какъ  преж де, но биться

1) А р х .  м и п . и н д  дѣла Малороссійокія 1659 г .  Сочине- 
ніе это (описаніе пути), какъ  видно, принадлежитъ  перу 
зпаменитаго Серба Крижанича. Архивъ  минист. юстиц., 
столбцы Малорос. приказа, № 584 3 , 584 5 . — По Москов- 
скимъ  извѣстіямъ , Данило Выговскій умеръ  на дорогѣ; 
но изъ  нижеприведеннаго письма Бенѣвскагв къ  Юрію 
Хмельницкому видно, что Данило былъ  ж естоко пы- 
танъ , что больше чѣмъ  вѣроятно. Въ  Малороссіи не 
знали о смерти Выговскаго въ  декабрѣ 1659 года. Хмель- 
ницкій присылалъ  просить о его освобожденіи.



въ Малороссіи съ Малороссійскимъ гетманомъ, царь 
тѣмъ болѣе спѣшилъ покончить войну с ъ  Швеціею, 
съ которою не за что было болѣе ссориться, ибо 
нечѣмъ стало дѣлиться. Съ своей стороны, К арлъ X, 
котораго дѣла шли дурно въ Польшѣ и который 
долженъ былъ еще вести войну съ Даніею, искрен- 
но желалъ помириться съ царемъ и побуждалъ къ 
посредничеству курфюрста Бранденбургскаго и 
герцога Курляндскаго. Мы видѣли, что при началѣ 
войны съ нимъ шведскіе послы, Густавъ Белке съ 
товарищами, были задержаны въ Москвѣ. Въ концѣ
1657 года король прислалъ къ нимъ грамоту, вы- 
ражая свое сильное желаніе номириться съ царемъ, 
съ которымъ, по его убѣжденію, разсорили его 
Австрійцы, и, для облегченія дѣла, приказывалъ 
Белке объявить боярамъ, что онъ соглашается ти- 
туловать царя Бѣлорусскимъ, Литовскимъ, Вольш- 
скимъ и Подольскимъ, хотя и не водится вносить 
въ титулъ названія областей, пріобрѣтенныхъ ору- 
жіемъ, но еще не утвержденныгь мирнымъ дого- 
воромъ. Что же касается титула: „и инымъ мно- 
гимъ государствамъ, восточнымъ и западнымъ и 
сѣвернымъ отчичъ и дѣдичъ, и наслѣдникъ“ , то хотя 
зти выраженія странны и неопредѣленны, невра- 
зумительны и тем ны , и можно ихъ толковать такъ, 
что царь обнаруживаетъ притязанія на тѣ земли, 
которыя уступлены Ш веціи по Столбовскому дого- 
вору, —  „однако мы, —  пишетъ король, согласны 
величать царя и этимъ титуломъ, если онъ дастъ 
письменное удостовѣреніе, что этими выраженіями не 
наносится ущерба нам ъ  и землямъ нашимъ“ . Послы 
исполнили королевское приказаніе, что не было 
неожиданностію для царя, ибо королевская гра- 
мота была отдана посламъ уже послѣ того, какъ 
она была переведена для государя. "  апрѣля
1658 года, на праздникъ Свѣтлаго Христова Во- 
скресенія, великій государь пожаловалъ швед- 
скихъ пословъ, велѣлъ послать къ  нимъ съ своимъ 
милостивымъ словомъ, спросить о здоровьи и ука- 
залъ послать имъ свое жалованье— столъ. Чрезъ 
нѣсколько дней послѣ этого пріѣхалъ въ Москву 
шведскій дворянинъ Конрадъ фонъ-Барнеръ, и 
19 анрѣля думный дьякъ Ллмазъ Ивановъ имѣлъ 
переговоры съ послами, которые обьявили, что 
фонъ-Барнеръ пріѣхалъ со всякимъ добрымъ дѣ- 
ломъ, которое годно на обѣ стороны обоимъ великимъ 
государямъ, и хотя королю ихъ посчастливилось, 
съ Датскимъ королемъ помирился по своей волѣ, 
однако онъ отъ добраго дѣла неотступенъ и мира 
съ царскимъ величествомъ ж елаетъ. „Королевское 
величество“ , продолжали послы, „изволилъ при- 
соединить къ намъ еще двоихъ товарищей, ревель- 
скаго коменданта Бентгорна и Ягана Монсона, и 
наказалъ намъ вести переговоры на границѣ въ 
Ливонской Землѣ, за пять верстъ отъ Нарвы. Ко- 
ролевское величество лучше ж елаетъ мира съ цар- 
скимъ величествомъ, чѣмъ съкоролемъ Польскимъ, 
потому что между Швеціею и Москвою нынѣшняя 
война началась съ подущенія злыхъ людей, за  ма- 
лыми причинами: вотъ почему графъ Магнусъ Де-

лагарди, посланный въ Пруссію для заключенія 
мира съ Поляками, проволакиваетъ время, дожи- 
даясь извѣстія о томъ, какъ  идутъ дѣла въ Мо- 
сквѣ . “— „Объявите“ , сказалъ на это дьякъ, „на 
какихъ статьяхъ королевское величество желаетъ 
мира? “— „Обо всѣхъ статьяхъ договоръ будетъ на 
рубежѣ“ , отвѣчали послы, „и великій бы государь 
изволилъ насъ отпустить изъ Москвы для этого 
дѣ ла. “ —  „По всему видно“ , возражалъ дьякъ, 
„что вы промышляете только о томъ, чтобъ вамъ 
отсюда высвободиться, а учините ли между госу- 
дарями доброе дѣло или нѣтъ, — того невѣдомо. “—  
„За нами дѣло не остановится“ , отвѣчали послы, 
„изволитъ ли царское величество насъ отпустить, 
или нѣтъ, только видитъ Б огъ, что мы ради между 
государями доброе дѣло вести, а начинать намъ 
теперь переговоры до освобожденія нельзя: нигдѣ 
не водится, чтобъ невольные люди вели мирные 
переговоры". 25  апрѣля посламъ объявлено, что 
государъ отпускаетъ ихъ къ королевскому величе- 
ству и посылаетъ на съѣздъ своихъ великихъ по- 
словъ. Белке просилъ, чтобъ государь велѣлъ объ- 
явить, кто именно царскіе послы будутъ на съѣздѣ, 
гдѣ и когда съѣдутся; просилъ, чтобъ непріятель- 
скія дѣйствія были прекращены и объявлено было 
свободное сообщеніе между жителями обоихъ госу- 
дарствъ; просилъ взаймы денегъ на 1 2 , 00 0  ефим- 
ковъ, которые онъ отдастъ на съѣздѣ московскимъ 
посламъ, а теперь у нихъ денегъ нѣтъ, покупки 
искупить не на что ; просиль перевести ихъ на дру- 
гой дворъ въ городъ и возвратить оружіе: — это бу- 
детъ знакомъ, что они уже люди свободные. Опре- 
дѣлено, что съѣздъ будстъ подъ Нарвою за пять 
версть, за рѣкою, іюня 12; гдѣ будетъ посольскій 
съѣздъ, туда съ обѣихъ сторонъ будетъ вольно 
пріѣзж ать съ хлѣбомъ и живностію; деньги взаймы 
дадутся Съ порукою торговыхъ иноземцевъ, и на 
другой дворъ ихъ переведутъ. Не видя в ъ отвѣ тѣ 
ничего о прекращеніи военныхъ дѣйствій, послы 
обратились съ предложеніемъ заключить перемиріе; 
бояре согласились заключить перемиріе съ 20  мая, 
и если миръ не состоится, то иеремирія не нару- 
шать еще мѣсяцъ по разъѣздѣ уполномоченныхъ.
29  апрѣля пословъ перевели въ Китай-городъ, от- 
дали имъ оружіе и позволили имъ и людямъ ихъ 
ходить съ стрѣльцами по городу для закупокъ.
30  апрѣля бояре, въ отвѣтѣ, объявили посламъ, 
ч то государь отпускаетъ на съѣздъ боярина князя 
Ивана Семеновича Прозоровскаго, думнаго дворя- 
нина Аѳанасія Лаврентьевича Ордина-Нащокина, 
стольника Прончищева и дьяковъ Дохтурова и 
Юрьева; опредѣлили, что съѣздъ будетъ посреди 
рѣки Наровы, на м осту, в ъ  ш атрѣ. Бояре дали за- 
пись, что царскій титулъ: „восточныхъ, сѣвер- 
ныхъ и за падныхъ" не имѣетъ никакого отноше- 
нія къ владѣніямъ Шведскаго короля; а послы, въ 
свою очередь, дали запись, что запись боярская не 
имѣетъ никакого отношенія къ тѣмъ уступкамъ, 
которыя могуть быть сдѣланы на съѣздѣ съ швед- 
ской стороны— въ московскую.



Ординъ-Нащокинъ находился попрежнему въ Ц а- 
ревичевѣ-Дмитріевѣ-городѣ, когда узналъ о своемъ 
назначеніи вторымъ уполномоченнымъ на съѣздѣ 
съ Шведами; такъ  какъ  въ грамотѣ, къ нему при- 
сланной, не было означено именно, гдѣ будетъ 
съѣздъ, то онъ писалъ государю, что всего лучше 
съѣзжаться между Царевичевымъ-Дмитріевымъ-го- 
родомъ и Ригою, именно между Нелевардомъ и Кер- 
холемъ, на рѣкѣ Угрѣ, за двадцать верстъ отъ 
Риги. Онъ боялся уѣхать подъ Нарву на съѣздъ 
и оставить въ Царевичевомъ - Дмитріевѣ-городѣ 
войска безъ своего надзора, боялся за крестьянъ, 
которые бы въ такомъ случаѣ были разорены 
ратными людьми. „Крестьяне, " писалъ онъ, „съ 
ноября 16 5 6  года по декабрь 1657  собрались въ 
девятнадцати уѣздахъ, селятся въ самыхъ раз- 
оренныхъ мѣстахъ, около большой дороги, и если 
впередъ ихъ такъ  же беречь, то на Ш ведовъ отъ 
нихъ помощь будетъ большая; если лифляндскіе 
мужики, видя милость, обдержатся, то и къ  сол- 
датскому ученью будутъ охотны. Не боясь силь- 
ныхъ, которые меня ненавидятъ, издалеча, какъ 
мытарь сокрушеннымъ сердцемъ, какъ евангель- 
ская жена грѣшница, твои великаго государя пра- 
ведныя ноги слезами обливаю: во всѣхъ дѣлахъ 
службишки мои только объявлялись, а къ совер- 
шенію не допускались злыми ненавистями. “

У сильныхъ было все больше и больше причинъ 
преслѣдовать худороднаго Нащокина злыми нена- 
вистями. Такъ и теперь царь послалъ тайно гра- 
моту к ъ  Царевиче-Дмитріевскому воеводѣ, поручая 
ему одиому вести самые важные переговоры; под- 
купать шведскихъ уполномоченныхъ, чтобъ вся- 
кими средствами добыть завѣтныя морскія приста- 
нища: отецъ указывалъ на то самое мѣсто, гдѣ 
послѣ сынъ основалъ столицу Россійской имперіи. 
„Промышляй всякими мѣрами, " писалъ царь На- 
щокину, „чтобъ у Шведовъ выговорить въ нашу 
сторону в ъ  К а н ц а х ъ  (Ніеншанцъ) и п о д ъ  Руго- 
дивомъ корабельныя пристани и отъ тѣхъ приста- 
ней для проѣзда въ Корелѣ на рѣкѣ Невѣ городъ 
Орѣшекъ, да на рѣкѣ Двинѣ городъ Кукейносъ, 
что теперь Царевичевъ-Дмитріевъ, и иныя мѣста, 
которыя пристойны; ашведскимъ коммисарамъ или 
генераламъ, и инымъ, кому доведется, сули отъ одно- 
го себя ефимками или соболями на десять, пятиад- 
цать или двадцать ты сячъ  рублей. Объ уступкѣ горо- 
довъ за эту дачу промышляй по своему разсмотрѣ- 
нію одинъ, смотря по тамошнему дѣлу, какъ  тебя 
Богъ наставитъ, а что у тебя станетъ дѣлаться 
втайнѣ, пиши къ  намъ въ Приказъ нашихъ Тай- 
ны хъД ѣлъ. “ Ободренный царскою милостивою гра- 
мотою, Нащокинъ началъ настаивать, чтобъ съѣздъ 
былъ въ Лифляндіи, прямо писалъ къ Прозоров- 
скому, чтобъ тотъ ѣхалъ туда, а что ему, Н ащ о- 
кину, нельзя отступить ни на минуту о т ъ  Двины. 
Писалъ и къ царю, что Ш веды въ Ригѣ только и 
дожидаются его отъѣзда подъ Нарву, чтобъ на- 
чать непріятельскія дѣйствія: „Царевичевымъ-Дми- 
тріевымъ-городомь больше всѣхъ городовъ сдер-

живаются Литва и Шведы, только надобно, чтобъ 
онъ былъ наполненъ ратными людьми, какъ  Псковъ, 
а  то мнѣ къ литовскимъ людямъ на заставы  посы- 
лать некого; такъ  нельзя ни войнѣ, ни м и ру быть; 
лучше всякой силы промыслъ; Шведъ всѣхъ со- 
сѣднихъ государей безлюднѣе, а нромысломъ надъ 
всѣми беретъ верхъ; у него, государь, никто не 
смѣетъ отнять воли у промышленниковъ. "

Представленія Нащокина насчетъ съѣздовъ оста- 
лись напрасны: п риговора, утвержденнаго въ Мо- 
сквѣ съ обѣихъ сторонъ, перемѣнить было нельзя, 
и Нащокину былъ присланъ подтвердительный 
указъ — ѣхать къ боярину князю Прозоровскому. 
Но тутъ  новая бѣда: ІНведы провѣдали, что самымъ 
несговорчивымъ посломъ будетъ Нащокинъ, кото- 
рому хочется стать твердою ногою въ Ливоніи, у 
моря, и вотъ пошла челобитная въ Москву: „Ц а- 
рю государю бьетъ челомъ холопъ твой Аѳонка 
Нащокинъ. Въ нынѣшнемъ, государь, во 167  
(1 6 5 8  году) сентября 29 , у твоихъ великихь по- 
словъ въ  деревнѣ Ямѣ были изъ Нарвы отъ швед- 
скихъ пословъ королевскій дворянинъ и перевод- 
чикъ, и съ твоимъ переводчикомъ Иваномъ Ада- 
мовымъ приказывали къ князю Ивану Семеновичу, 
будто отъ меня, холопа твоего, твоему посольско- 
му дѣлу чинится нарушеніе. Наслышались объ этомъ 
Шведы отъ Русскихъ людей, которые, ненавидя 
службишку мою, научили иноземцевъ, чтобъ я  у 
посольскаго дѣла не былъ. Милосердый государь! 
вели разспросить переводчика Ивана Адамова пе- 
редъ послами, и эту мою челобитную и разспросъ 
послать къ себѣ въ Приказъ Тайныхъ Дѣлъ, чтобъ 
мнѣ впредь быть у твоего дѣла отъ многихъ сто- 
роннихъ ссоръ  безстрашно. Адамова спросили, и о н ъ  

пересказалъ рѣчи шведскаго дворянина; „Ц арскіе 
послы, “ жаловался Шведъ, „упрямятся, ближе къ  
Нарвѣ подвинуться не хотятъ, а королевскіе послы 
и рады бы сюда пріѣхать, да нельзя по причинѣ даль- 
н ей  и дурной дороги; они знаютъ навѣрное, чтоцар- 
скіе послы уже были подъ деревней Тостинцы не- 
далеко отъ Нарвы, но к а к ъ  скоро  п р іѣ халъ  Кокен- 
гаузенскій воевода Нащокинъ, то они назадъ по- 
ѣхали и здѣсь на Наровѣ рѣкѣ стали, на томъ 
мѣстѣ, куда шведскимъ посламъ невозможно прі- 
ѣхать. Изъ этого легко увидать, что Нащокинъ те- 
перь опять ищетъ доброму дѣлу помѣшки, какъ  
онъ прежде въ Ливонской Землѣ при графѣ Ма- 
гнусѣ Делагарди доброму дѣлу помѣшалъ, потому 
что съ польскимъ гетманомъ Гонсѣвскимъ всегда 
въ великой дружбѣ ж илъ, какъ  братъ родной, и 
Полякамъ норовилъ, а съ ихъ стороны ему подар- 
ки большіе были; въ  Варшавѣ на сеймѣ знатные 
люди говорили, что они не боятся мира между 
Шведами и Русскими, потому что есть человѣкъ, 
который этому миру иомѣшаетъ. “

Съ одной стороны Шведы доносили на Нащо- 
кина, съ другой— воевода князь И ванъ Андреевичъ 
Хованскій, стоявшій съ войскомъ во Псковѣ, осер- 
дился н а  пословъ, зачѣмъ они послали память одно- 
му изъ его полковниковъ во Гдовъ, чтобъ тотъ



шелъ къ нимъ въ Сыренскъ для обереганья посоль- 
скихъ съѣздовъ; но въ  сердцахъ Хованскій наки- 
нулся не на Прозоровскаго, а на того же Нащоки- 
на. „По указу великаго государя, " п исалъ  Хован- 
скій, „велѣно мнѣ идти ближе къ Н арвѣ, смотря 
по вѣстямъ; и полка моего вамъ, великимъ посламъ, 
отнимать у меня не велѣно. Знаю я , чьи это за- 
тѣйки! За Нарову рѣку дорогу зн алъ  я  давно, 
когда Нарова рѣка была пострашнѣе, и на госу- 
дареву службу, по вѣстямъ, идти готовъ не толь- 
ко подъ Нарву, х о тя  бы и подъ Ревель. Служба моя 
великому государю извѣстна: за то я  отъ многихъ 
ненавидимъ, что великому государю работаю какъ 
Богу. Похвальныя слова Аѳанасія Лаврентьевича не 
исполняются; стану я у  великаго государя на васъ 
милоети просить, что высоко себя ставите, будто 
вамъ велѣно мною наряж ать; но вамъ наряж ать 
мною стыдно, добро всякому знать свою мѣру. Вы 
пишете, что я  отдамъ отвѣтъ въ  свое время: знаю 
я, что у васъ такіе люди есть, которые умѣютъ 
с л а г а т е л ь н о  написать, но я въ правдѣ своей 
надѣюсь на Б ога и на великаго государя. К акъ кто 
ни коварничай и ни умышляй, я не боюсь: суетно 
помышленіе человѣческое. “ Послы писали ему, за - 
чѣмъ онъ не даетъ имъ знать о своемъ походѣ нодъ 
Нарву, а пишетъ вещи, неидущія къ дѣлу; писали, 
что они дали знать государю о его поведеніи; ж а- 
ловались, ч то посольскіе съѣзды замедляются по 
его милости, потому что, не имѣя большаго войска 
подъ руками въ Ливоніи, нельзя вынудить у Ш ве- 
довъ выгодньшъ мирныхъ условій. Хованскій о т- 
вѣчалъ: „Нѣсть рабъ болій Господа своего, ни по- 
сланникъ болій пославшаго его. Что указалъ мнѣ 
великій государь, — и его повелѣніе со страхомъ 
храню. Отъ кого посольскій съѣ здъ  замѣшкался, то 
извѣстно будетъ великому государю. Письма мои, 
которыя я къ  вамъ п и сал ъ , идутъ ли о н и  к ъ  дѣлу, 
или нейдутъ, — у васъ и въ свое время мнѣ приго- 
дятся. Письмо, к о торое вы писали на меня къ го- 
сударю, писали мнѣ на радость, потому что госу- 
дарь по этому иисьму велитъ сыскать мою вину, 
а вашу правду; я , убогая сиротина, въ правдѣ 
своей надѣюсь на государеву пресвѣтлую неизре- 
ченную милость; нѣтъ тайны, которая бы не объ- 
явилась, и великому государю все будетъ  извѣстно 
въ свое время“ .

Государь нашелъ, что и послы, и Хованскій 
неправы, но что ссора началась отъ пословъ, и 
потому послалъ сказать имъ: „Вы государеву дѣлу 
учинили замедленіе и поруху, ссоритесь съ воево- 
дою княземъ Хованскимъ и переписываетесь съ 
нимъ многими, къ дѣлу ненадобными, статьями; къ 
полковнику послали памягь мимо князя Ивана съ 
нимъ для раздора, и довелось вамъ о присылкѣ 
къ себѣ ратныхъ людей писать къ  нему, князю 
Иваяу; а еслибъ онъ по вашему письму р а тныхъ 
людей к ъ вамъ и не послалъ, то вамъ слѣдовало 
писать на него великому государю давно. И впе- 
редъ бы вамъ съ княземъ Хованскимъ быть въ 
любви и совѣтѣ“ . Хованскому тотъ же посланецъ

долженъ былъ сказать: „Тебѣ для обереганья ве- 
ликихъ пословъ надобно былоспѣшить и зо  Пскова 
во Гдовъ, изо Гдова на съѣзжее мѣсто посылать 
безъ задержанья, а прежнихъ своихъ службъ для 
своей чести объявлять и непристойныхъ словъ, 
нейдущихъ къ дѣлу, писать не довелось; и впе- 
редъ бы тебѣ съ великими послами быть въ любви 
и совѣтѣ, посылать къ нимъ ратныхъ людей 
тотчасъ, какъ потребуютъ; а что тебѣ велѣно ве- 
ликихъ пословъ оберегать, и то не въ случай и 
не въ  мѣста“ . Тотъ же посланный объявилъ На- 
щокину наединѣ, чтобъ непремѣнно съ шведскими 
коммисарами заключить миръ, хотя-бъ и съ убыт- 
комъ государственной казнѣ. Но прежде всего 
царю хотѣлось помирить Нащокина съ Хованскимъ. 
Посланному было наказано: „Спросить Аеанасья, 
за что у нихъ съ княземъ Хованскимъ началась 
ссора. Если Аѳанасій станетъ говорить, что когда 
онъ изъ Царевичева-Дмитріева-города ѣздилъ въ 
Печерскій монастырь молиться, то князь Иванъ 
посылалъ его хватать, чтобъ его удержать за за- 
ставою, а сына его, Воина, за заставою держали 
долгое время, — отвѣчать: заставыбыли сдѣланы  по 
указу великаго государя, и князь Иванъ думалъ, 
что онъ, Аѳанасій, и сынъ его, Воинъ, пріѣзжали 
изъ моровыхъ мѣстъ. Если Аѳанасій еще станетъ 
ж аловаться на Хованскаго, то говорить, чтобъ, 
іюмня Вожію заповѣдь: „Да не зайдетъ солнце во 
гнѣвѣ вашемъ“ , — съ княземъ Иваномъ съѣхался и 
помирился. Потомъ посланный долженъ бы лъ  ѣхать 
къ Хованскому, и если тотъ станетъ  говорить о 
Нащокинѣ съ сердцемъ, то отвѣчать ему съ выго- 
воромъ: Аѳанасій хотя отечествомъ и меныне тебя, 
однако великому государю служитъ вѣрно, отъ 
всего сердца, и за эту службу государь ж алуетъ 
его своею милостію; такъ  тебѣ, видя къ  нему го- 
судареву милость, ссориться съ нимъ не-для-чего, 
а быть бы вамъ съ нимъ въ совѣтѣ и служить ве- 
ликому государю сообща; а тебя, князя Ивана, 
взыскалъ и выбралъ на эту службу великій госу- 
дарь, а то тебя всякъ называлъ дуракомъ, и тебѣ 
своею службою возноситься не надобно. Ты хва- 
лишься, ч то тебѣ и подъ Ревель идти не страшно; 
и тебѣ хвалиться не довелось, п отому-что кто на 
похвальбѣ ходитъ, всегда посрамленъ бываетъ; и 
т ы  э т о ю  с в о е ю  п о х в а л ь б о ю  и з л о -  
м и ш ь  с а б л ю .  За что ты тѣхъ ненавидишь, ко- 
торые государю служатъ вѣрно? Тебѣ бы вели- 
каго государя указъ исполнить, съ Аѳанасьемъ по- 
мириться, а если не помиришься и станешь Аѳа- 
насья тѣснить и безчестить, то великій государь 
велѣлъ тебѣ сказать имянно, что за непослушанье и 
за Аѳанасья тебѣ и всему роду твоему быть разоре- 
ну“ . Нащокинъ отвѣчалъ государю, что если онъ 
писалъ о перадѣніи Полоцкихъ и Псковскихъ вое- 
водъ, то онъ это дѣлалъ по государевымъ же гра- 
мотамъ, въ которыхъ приказано ему никого не 
бояться, во всемъ быть надежну, выданъ онъ ни- 
киму не будетъ: „Ненавидимъ я  з а  твое  государево 
дѣло, не только между Русскими людьми оглашенъ, —



и шведскіе послы доносили на меня боярину кня- 
зю Прозоровскому. Видя отовсюду нестерпимое го- 
неніе, не знаю, какъ твое дѣло дѣлать. Велишь 
мнѣ помириться съ княземъ Хованскимъ, но у меня 
съ нимъ, по моимъ дѣламъ, никакой ссоры  нѣ тъ" . 
Когда посланный передалъ Нащокину ириказъ го- 
сударевъ, чтобъ непремѣнно заключить миръ, хотя 
бы казнѣ и убы токъ былъ, то онъ отвѣчалъ: „Про- 
мышлять я  объ этомъ долженъ, да промышлять 
некѣмъ: въ Нарвѣ мѣщанъ вѣрныхъ тейерь нѣтъ, 
старые померли, а иные отъ войны выбѣжали за 
море. Государь приказываетъ не ж ал ѣ т ь  казны; но 
дѣло можно дѣлать и безъ денегъ, деньги приго- 
дятся на жалованье ратнымъ людямъ, а  у Шве- 
довъ теперь денегъ и своихъ много. Если бы съѣздъ 
былъ на Двинѣ, то рижскіе мѣщане, которые въ 
два года сдѣлались вѣрны великому государю, про- 
мышляли бы и шведскихъ пословъ наговаривали 
и къ миру приводили. Вотъ почему я к ъ  великому 
государю и не нисалъ, чтобъ съѣзду быть подъ 
Нарвою, и на чемъ заключенъ перемирный дого- 
воръ въ Москвѣ, — я не зналъ до тѣхъ поръ, пока 
съѣхался съ княземъ Прозоровскимъ. В ъ  этомъ до- 
говорѣ для чего позабыта Литва, не укрѣплено, 
что княжество Литовское подъ высокою рукою ве- 
ликаго государя. Думный дьякъ Алмазъ Ивановъ 
долженъ былъ объ этомъ напомнить и доложить 
государю; да и то забыли, что велѣно мнѣ видѣться 
съ Гонсѣвскимъ и соединить рати на общаго не- 
пріятеля, Шведскаго короля; по этому соединенію 
Гонсѣвскій взялъ въ Лифляндіи два города, да я 
взялъ Маріенбургъ, заступилъ многія волости и 
поставилъ заставу за 20  верстъ отъ Гиги. Москов- 
скій договоръ весь написанъ Шведамъ на помощь, 
и графъ Магнусъ Делагарди показывалъ его на 
съѣздѣ Полякамъ и хвалился, что они въ этомъ 
договорѣ не укрѣплены, и княжество Литовское 
отбивалъ отъ подданства этимъ договоромъ; и какъ 
я поѣхалъ на посольскій съѣздъ, то Шведы пусти- 
ли славу, что вотъ Ливонская Земля отдана имъ, 
что съѣздъ будетъ н а  И ж ерской Землѣ, и  будто мнѣ 
изъ Царевичева-Дмитріева-города потому велѣно 
ѣхать, что городъ этотъ имъ отданъ. Шведы на- 
рочно назначали съѣздъ подъ Нарвою, чтобъ кня- 
жество Литовское  разорить и отъ подданства ото- 
гнать“ . —  Выставляя свои заслуги, разумность 
своихъ совѣтовъ, которыхъ не послушали, выста- 
вляя чужія ошибки, ж алуясь уже слишкомъ часто 
на свое печальное положеніе, на гоненія отъ всѣхъ 
ради государева дѣла, Нащокинъ опять обратился 
къ Хованскому: „Князя И вана“ , говоритъ онъ, „съ 
промыслъ не стало, и его можно перемѣнить, и 
велѣть быть у такого дѣла, съ котораго его ста- 
нетъ. Псковъ данъ ему не въ вотчину, а  промы- 
шленниковъ у великаго государя много, которые 
въ дѣлѣ промыслъ знаютъ и къ прибыли иска- 
тельны; хотя бы князь Иванъ былъ многихъ горо- 
довъ владѣтель, только въ Псковскомъ государ- 
ствѣ онъ съ промысломъ своимъ не надобенъ; во 
всякомъ дѣлѣ сила въ промыслѣ, а не въ томъ,

что собрано людей много; и людей много, да про- 
мышленника нѣтъ, — такъ  ничего не выйдетъ. Ш ве- 
ды, видя такихъ промышленниковъ, говорятъ, что- 
бы половину рати продать да промышленника ку- 
пить. И теперь Хованскій, вышедъ изъ Пскова, 
стоитъ даромъ, рать помираетъ съ голоду, а къ  
промыслу не допуститъ, обжигаетъ себѣ русскіе 
города, а непріятель радуется, что люди изъ до- 
мовъ своихъ выбиты, а къ промыслу не допущены. 
Лучше было рати оставаться во Псковѣ: и непрія- 
телю было бы страшнѣе, и люди были бы въ покоѣ 
и къ  службѣ на-готовѣ. Обо всемъ этомъ надобно 
разсмотрѣніе воеводское. Нельзя во всемъ дожи- 
даться указа государева. Вотъ мнѣ не было при- 
слано указа, чтобъ идти подъ Маріенбургъ, но я, 
видя, что нашихъ ратныхъ людей изъ Полоцка и 
изо Пскова нѣтъ, а Шведъ въ сборѣ, призвалъ къ 
себѣ Гонсѣвскаго и пустилъ въ Лифляндію, и за- 
тѣмъ взялъ городъ Маріенбургъ. Но кто что ни дѣ- 
лаетъ, только я передъ великимъ государемъ безо 
всякаго оправданія во всемъ виноватъ. А теперь я 
указу великаго государя не противлюсь, ко князю 
Ивану во Гдовъ ѣхать готовъ и добивать челомъ, 
буду передъ нимъ безсловенъ; только впередъ князь 
Иванъ на этомъ  неустоитъ, станетъ дѣлать попре- 
жнему, потому что держитъ при себѣ держальниковъ 
многихъ, которые его ссорятъ, а онъ имъ вѣритъ, 
и нравомъ онъ  человѣкъ непостоянный. Знаю и 
самъ, что великому государю годно, чтобъ мы ме- 
жду собою были въ совѣтѣ, и у меня за свое дѣло 
вражды никакой нѣтъ, но о государевѣ дѣлѣ сердце 
болитъ и молчать не даетъ, когда вижу въ госу- 
даревѣ дѣлѣ чье нерадѣнье. Еслибъ князь Иванъ 
съ первыхь дней прислалъ къ намъ пѣшихъ рат- 
ныхъ людей, то государево дѣло давно было бы нача- 
то, и думаю, что и къ совершенію приходило бы, 
а то ни мостовъ намостить, ни н асъ  оберегать не- 
кому, а мѣста болотныя. " Прозоровскій говорилъ 
съ клятвою, что у него съ Хованскимъ отечества 
и никакихъ прихотей нѣтъ; а Хованскій госуда- 
реву дѣлу чинитъ поруху для чести своей и его, 
боярина, безчеститъ, приказывалъ къ нему при мно- 
гихъ своихъ полчанахъ, что будто онъ, князь Иванъ, 
его, боярина, больше тремя мѣстами, и онъ, боя- 
ринъ, то поставилъ въ  смѣхъ. Да онъ же, Хован- 
скій, приказывалъ къ нему, боярину, чтобъ онъто- 
варища своего, А ѳанасія Лаврентьевича Нащокина, 
ни въ чемъ не слушалъ, будто товарищъ доведетъ 
его до бѣды; но великій государь ему, боярину, ука- 
залъ съ товарищемъ своимь во всемъ совѣтоваться 
и во всемъ ему вѣрить, потому что онъ нѣмецкое 
дѣло знаетъ, и нѣмецкіе нравы знаетъ же. И онъ, 
бояринъ, поставилъ это въ смѣхъ. Хованскій, съ 
своей стороны, отвѣчалъ посланному: „У казъ вели- 
каго государя исполню, ссору эту оставлю, въ без- 
честьи своемъ бить челомъ на великихъ пословъ 
не стану, и впередъ въ совѣтѣ и любви быть съ 
ними радъ, только бы и они были со мною въ совѣтѣ. 
Съ княземъ Прозоровскимъ и со всѣми другими 
послами недружбы и ссоры у меня нѣтъ, только



перебранивались на письмѣ: досадно мнѣ то, 
что пишутъ ко мнѣ съ указомъ; прежде наша 
братья за честь свою помирили. Недружба у меня 
съ Аѳанасьемь Нащокинымъ, и хотя въ отпискахъ 
нишется князь Прозоровскій, только всѣ затѣйки 
его, Аоанасьевы; ищетъ онъ мнѣ всякаго зла. Князь 
Прозоровскій Афанасью говорилъ, чтобъ онъ со 
мною былъ въ совѣтѣ, но онъ князя не слушалъ. 
По приказу великаго государя я  все покину, Аѳа- 
насья прощаю и внередъ съ нимъ въ совѣтѣ и 
любви быть радъ; знаю я, что Аѳанасій человѣкъ 
умный, великому государю служитъ вѣрно, и госу- 
дарская милость къ нему есть; въ  прежнія вре- 
мена и хуже Аѳанасья при государской милости 
былъ, Малюта Скуратовъ; я Аѳанасья не знаю; слы- 
халъ про него отъ людей, и большой вражды у 
меня съ нимъ нѣтъ, только что на письмѣ другъ у 
друга ума отвѣдывали: а какъ я съ нимъ увижусь, 
то иныхъ ссорщиковъ передъ нимъ поставлю . “

Въ этихъ пересылкахъ, любопытныхъ дла по- 
томства, но нисколько не подвигавншхъ посоль- 
скаго дѣла, прошло все лѣто. Въ концѣ сентября 
великіе послы увѣдомили государя, что шведскіе 
коммисары показали упорсгво большое, не хотятъ 
присылать дворянъ своихъ на назначенное отъ 
нихъ же мѣсто, именно въ деревню Кароль, а до- 
могаются, чтобъ съѣздъ былъ подлѣ Нарвы на 
устьи рѣки Плюсы, гдѣ бывали прежніе рубежи 
Московскаго государства съ Шведскимъ, — хотятъ 
этимъ снискать себѣ вѣчиую славу, а мириые 
переговоры вести но своей волѣ, потому что уро- 
чище на устьи Плюсы мѣсто тѣсное и болотное, 
конскими кормами бѣдное, необоронное и во всемъ 
негодное. Потомъ шведскіе коммисары назначили 
новое мѣсто для съѣздовъ— деревню Валіесаръ, 
иежду Нарвою и Сыренскомъ. Ц арь писалъ Про- 
зоровскому: „Развѣдавъ подлинно, что на съѣздѣ 
вамъ и нашему дѣлу порухи никакой не будетъ, 
съѣжайтесь въ  деревнѣ Валіесарѣ, а изъ-за мѣстъ 
не разъѣзж айтесь. “ Прошелъ еще мѣсяцъ сли- 
шкомъ въ пересылкахъ и спорахъ, и съѣзды нача- 
лись только 17 ноября. Московскіе послы требо- 
вали ливонскихъ городовъ, Корельской и Ижер- 
ской Земли; шведскіе коммисары обяявили, ч то  они 
могутъ заключить миръ только на Столбовскихъ 
условіяхъ. Ц арь послалъ сказать Нащокину: спѣ- 
шить заключеніемъ мира въ веснѣ, или, по край- 
ней мѣрѣ, весною; помириться на Юрьевѣ Ливон- 
скомъ, да на Царевичевѣ-Дмитріевѣ-городѣ, да 
на Борисоглѣбовѣ, или, по крайней мѣрѣ, на Ца- 
ревичевѣ и на Борисовѣ. Если же будетъ нельзя, 
то промышлять о Борисовѣ, съ которыми уѣздами 
пристойно, хотя много давать денегъ, за тѣмъ не 
стоять, только чтобъ дальше мая не откладывать. 
Если же ни одного города уступить не захотятъ, 
то мириться на томъ, чтобъ всѣми городами вла- 
дѣть до трехъ лѣтъ. Но послы 20  декабря заклю- 
чили трехлѣтнее перемиріе съ удержаніемъ всего 
завоеваннаго въ Ливоніи. Царь былъ въ восторгѣ; 
онъ припи салъ  усп ѣ хъ  дѣла застунленію Богородицы,

ибо съ послами была та же икона Ея (Тихвин- 
ск а я ) , которая была и  съ княземъ Мезецкимъ при 
заключеніи Столбовскаго мира.

По обычаю, великіе послы, отправленные съ 
обѣихъ сторонъ для подтвержденія договора, 
должны были встрѣтиться въ назначенномъ мѣстѣ, 
сравнить свои грамоты и потомъ уже отправляться 
по назначенію— шведскіе в ъ  Москву, а московскіе 
въ  Стокгольмъ. Великимъ носломъ отъ царя былъ 
назначенъ думный дворянинъ, намѣстникъ Ш ацкій 
и Лифляндской Земли, надъ городами начальный 
воевода, Аѳанасій Лаврентьевичъ Ординъ-Нащокинъ, 
которому было наказано промышлять о вѣчномъ 
мирѣ между Россіею и Ш веціею, а Шведскаго короля 
съ Польскимъ королемъ къ миру не допускать, усту- 
пить изъ Литовскаго княжества Шведамъ Жмудь, 
сулить имъ э т о  на словахъ, а въ крѣпость н е  пи- 
сать для того, чтобъ не повредить миру съ 
Польскимъ королемъ. Въ сентябрѣ 1659 годаН а- 
щокинъ съѣхался съ шведскимъ посломъ Бентгор- 
но м ъ  на Двинѣ, между Ригою и Кокенгаузеномъ, и 
уговорился, не разъѣзж аясь, начать въ октябрѣ 
переговоры о вѣчномъ мирѣ между Дерптомъ и Ре- 
велемъ, потому что оставаться на Двинѣ было 
онасно отъ польскихъ войскъ. Нащокинъ спѣшилъ 
заключить вѣчный миръ прежде окончанія перего- 
воровъ, которые велись у Шведовъ съ Поляками 
въ Пруссіи. Царь писалъ Нащокину, чтобъ къ усту- 
пленнымъ въ Валіесарѣ ливонскимъ городамь вы- 
требовать еще у Ш ведовь Иваньгородъ для кора- 
бельной пристани. Нащокинъ отвѣчалъ, что Ш веды 
никакъ на это не согласятся, „а что Жмудь имъ 
сулить, то и они такж е станутъ давать, что не въ 
ихъ рукахъ; отъ Иваньгорода прибыли никакой 
нѣтъ: Нарва получше его, и та  теперь запустѣла, 
потому что отъ Новгорода торги худы, а съ моря 
быть купцамъ ихъ же, шведскимъ, да къ Иваньго- 
роду и корабли не ходятъ. К огд а Иванъ городъ былъ 
въ русскомъ владѣньи, то черезъ Нарову рѣку съ 
городомъ Нарвою безпрестанныя ссоры и крови 
были; невозможно быть покою, если эти оба города 
не будутъ за однимъ государемъ. Если бы даже на 
Шведа и упадокъ былъ, и уступилъ бы онъ Ивань- 
городъ и Канцы, то города эти леж атъ къ Швед- 
ской и Финской Землѣ; кромѣ Ш ведовъ, другихъ 
купцовь нѣтъ, на этомъ же морѣ у нихъ города 
Рига, Ревель, Пернау, Гапсаль, Нарва, велятъ куп- 
цамъ пріѣзж ать къ своимъ городамъ, и Русскіе 
люди по-неволѣ съ своими товарами къ  ихъ же го- 
родамъ будутъ ѣздить; въ торговлѣ Русскіе люди 
слабы другъ иередъ другомъ, — туда поѣдутъ, куда 
ихъ поманятъ, на своихъ мѣстахъ не держ атся".

Нащокинъ былъ правъ относительно неумѣрен- 
ности московскихъ требованій; но и самъ Нащо- 
кинъ сильно обманывался, думая, что Ш веды со- 
гласятся на вѣчный миръ съ уступкою всего за- 
воеваннаго Русскими въ Ливоніи; а между тѣмъ 
царь повторялъ приказаніе— непремѣнно заклю- 
чить вѣчный миръ, въ-даль не откладывая.

Въ февралѣ 1660  года Нащокинъ п риготовлялся



уговаривать шведскихъ пословъ къ вѣчному миру 
на съѣздѣ, назначенномъ въ мартѣ, какъ  вдругъ 
поразила его страшная, неожиданная вѣсть. Сынъ 
его, Воинъ, уже давно былъ извѣстенъ какъ  умный, 
распорядительный молодой человѣкъ, во время 
отсутствія отца занималъ его мѣсто в ъ  Царевичевѣ- 
Дмитріевѣ-городѣ, велъ заграничную переписку, 
пересылалъ вѣсти къ отцу и въ Москву къ  самому 
царю. Но среди этой дѣятельности у молодаго че- 
ловѣка было другое на умѣи на сердцѣ: самъ отецъ 
давно уже пріучилъ его с ъ  благоговѣніемъ смотрѣть 
на Западъ постоянными выходками своими про- 
тивъ порядковъ московскихъ, постоянными тол- 
ками, что въ другихъ государствахъ и наче дѣ- 
лается и лучше дѣлается. Ж елая дать сыну обра- 
зованіе, отецъ окружилъ его плѣнными Поляками, 
и эти учителя постарались, съ своей стороны, уси- 
лить въ немъ страсть къ  чужеземцамъ, нелюбье къ 
своему, воспламенили его разсказами о польской 
волѣ. Въ описываемое время онъ ѣздилъ въ Москву, 
гдѣ стошнило ему окончательно, и вотъ, получивъ 
отъ государя порученія къ  отцу, вмѣсто Ливоніи, 
онъ поѣхалъ за границу, въ Данцигъ къ Поль- 
скому королю, который отправилъ его сначала къ 
императору, а  потомъ во Францію. Сынъ царскаго 
любимца измѣпилъ государю-благодѣтелю! Что ска- 
ж утъ теперь враги Нащокина, которыхъ у него 
было такъ  много, которые, при видимой покорности 
волѣ царской, не могли удержаться, чтобъ предъ 
посланнымъ царскимъ не назвать Нащокина вре- 
менщикомъ, обязаннымъ своимъ возвышеніемъ про- 
изволу государя; не могли удержаться, чтобъ не 
сравнить его съ Малютою Скуратовымъ, хотя съ 
презрительною снисходительностію и признавали, 
что онъ лучше Малюты? Чего добраго было ожи- 
дать отцу измѣнника въ то время, когда, вслѣдствіе 
долговременнаго господства родовыхъ отношеній, 
родственники преступника и не столь близкіе под- 
вергались тяжелой опалѣ? Несчастный отецъ самъ 
увѣдомилъ царя о своемъ горѣ и просилъ уволить 
отъ посольскаго дѣла, ибо онъ обезпамятѣлъ отъ 
горя, отъ страха передъ казнію безъ вины. Но онъ 
папрасцо безпокоился. Царь немедленно отвѣчалъ 
ему: „Вѣрному и избранному и радѣтельному о Бо- 
жіихъ и о нашихъ государскихъ дѣлахъ и судя- 
щему людей Б ожіихъ и нашихъ государевыхъ 
вправду (воистину доброе и спасительное дѣло 
людей Божіихъ судить вправду! ), наипаче же хри- 
столюбцу и миролюбцу, нищелюбцу и трудолюбцу 
и совершенно богопріимцу и страннопріимцу и на- 
шему государеву всякому дѣлу доброму ходатаю и 
желателю, думному нашему дворянипу и воеводѣ 
Аѳанасію Лаврентьевичу Ордину-Нащокину отъ 
насъ, великаго государя, милостивое слово. Учи- 
нилось намъ вѣдомо, что сынъ твой попущеніемъ 
Божіимъ, а своимъ безумствомъ объявился во 
Гданскѣ (Данцигѣ), а тебѣ, отцу своему, лютую пе- 
чаль учинилъ, и т о я  ради нечали, приключившейся 
тебѣ отъ самого сатаны, и мню, что и отъ всѣхъ 
силъ бѣсовскихъ, исшедшу сему злому вихру и

смятоша воздухъ аерный, и разлучиша и отторг- 
нуша напрасно сего добраго агнца яростнымъ и 
смраднымъ своимъ дуновеніемъ отъ тебе, отца и 
пастыря своего. И мы, великій государь, и сами 
по тебѣ, вѣрномъ своемъ рабѣ, поскорбѣли при- 
ключившейся ради на тя  сея горькія болѣзни и 
злаго оружія, прошедшаго душу и тѣло твое; ей, 
велика скорбь и туга воистинно! Еще же скорбимъ 
и о сожительницѣ твоей, яко же и о пустыножи- 
лицѣ и единопребывательницѣ въ дому твоемъ и 
пріемшую горькую пелынь тую въ утробѣ своей, и 
зѣло оскорбляемся двойнаго и неутѣшнаго ея плача: 
перваго ея плача не имущи тебя Б огомъ даннаго и 
истинна супруга своего предъ очима своима всегда; 
втораго плача ея о восхищеніи и разлученіи отъ 
лютаго и яростнаго звѣря единоутробнаго птенца 
своего, напрасно отторгнутаго отъ утробы ея. О 
злое сіе насиліе отъ темнаго звѣря попущеніемъ 
Божіимъ, а вашихъ грѣхъ ради! Воистинно зѣло 
великъ и неутѣшимъ плачъ, кромѣ Божія надѣя- 
нія, обоимъ вамъ, супругу съ супружницею, ли- 
шившася таковаго наслѣдника и единоутробнаго 
отъ нѣдръ своихъ, еще же утѣш ителя и водителя 
старости и угодителя честной вашей сѣдинѣ и по 
отшествіи вашемъ въ вѣчная благая памятотвори- 
теля добраго. Бьешь челомъ намъ, чтобъ тебя пе- 
ремѣнить: и ты  отъ котораго обычая такое чело- 
битье предлагаешь? Мню, что отъ безмѣрныя пе- 
чали. Обезчестенъ ли бысть? Но къ  славѣ, яже 
ради терпѣнія на небесѣхъ лежащей, взирай. От- 
щетенъ ли бысть? Но взирай богатство небесное и 
сокровище, еже скрылъ еси себѣ ради благихъ 
дѣлъ. Отпалъ ли еси отечества? Но имаши отече- 
ство на небесѣхъ— Іеросалимъ. Чадо ли отложилъ 
еси? Но ангелы имаши, съ ними же ликоствуеши у 
ирестола Божія и возвеселишися вѣчнымъ весе- 
ліемъ. Не люто бо есть пасти, люто бо есть падши 
не возстати: такъ  и тебѣ подобаетъ отъ паденія 
своего предъ Б огомъ, что до конца впалъ въ пе- 
чаль, возстати борзо и стати крѣпко, и  уповати, и 
дерзати и на его приключившееся дѣйство крѣпко 
и на свою безмѣрную печаль дерзостно, безъ вся- 
каго сомнительства; воистинно Богъ съ тобоюесть 
и будетъ во-вѣки и на-вѣки; сію печаль той да 
обратитъ вамъ въ радость и утѣшитъ васъ вскорѣ. 
А что будто и впрямь сынъ твой измѣнилъ, и мы, 
великій государь, его измѣну поставили ни во что, 
и конечно вѣдаемъ, что кромѣ твоея воли сотво- 
рилъ, и тебѣ злую печаль, а себѣ вѣчное попол- 
зновеніе учинилъ. И будетъ тебѣ, вѣрному рабу 
Христову и нашему, сына твоего дурость ставить 
въ вѣдомство и въ соглашеніе твое ему; и онъ, 
простецъ, и у  насъ, великаго государя, тайно  былъ 
и не по одно время и о многихъ дѣлахъ съ нимъ 
къ тебѣ п р и казывали, а такова просто умышлен- 
наго яда подъ языкомъ его не видали. А тому мы, 
великій государь, не подивляемся, что сынъ твой 
сплуталъ: знатпо то, что съ малодушія то учи- 
нилъ. Онъ человѣкъ  молодой, хощетъ созданія вла- 
дычня и творенія руку Его видѣть на сем ъ свѣтѣ,



якоже и птица летаетъ сѣмо и овамо и, полставъ 
довольно, паки ко гнѣзду своему прилетаетъ: такъ 
и сынъ вашъ вспомянетъ гиѣздо свое тѣлесное, 
наипаче же душевное привязаніе отъ Св. Духа во 
Святой купели, и къ вамъ вскорѣ возвратится. И 
тебѣ, вѣрному рабу Вожію и нашему государеву, 
видя къ себѣ Божію милость и нашу государскую 
отеческую премногую милость, и отложа тое пе- 
чаль, Божіе и наше государево дѣло совершать, 
смотря по тамошнему дѣлу; а нашего государскаго 
не токмо гнѣву натебя къ вѣдомой плутости  сына 
твоего, ни слова нѣтъ; а міра сего тлѣннаго и 
вихровъ, исходящихъ отъ злыхъ человѣкъ, не пере- 
нять, потому что во всемъ свѣтѣ разсѣяни быша, 
точію бо человѣку душою предъ Богомъ не погрѣ- 
шить, а вихры злые, отъ человѣкъ нашедшіе, кромѣ 
воли Божіей что могутъ учинити? Упованіе намъ 
Богъ, а прибѣжище наше Христосъ, а  покровитель 
намъ есть Духъ Святый“ .

Съ этою грамотою и съ порученіемъ разговари- 
вать Нащокина отъ печали отправленъ былъ При- 
каза Тайныхъ Дѣлъ подъячій Юрій Никифоровъ, 
которому было наказано: „Аѳанасью говорить, чтобъ 
онъ объ отъѣздѣ сына своего не печалился, и въ 
той печали его у тѣшать всячески и великаго го- 
сударя милостію обнадеживать; а что говорятъ въ 
мірѣ о сынѣ его, что онъ измѣнилъ, и эту измѣну 
причитаюгъ и къ нему, то онъ бы эту мысль о т-  
ложилъ и уповалъ во всемъ на всемилостиваго Бога 
и на госу дарскія праведныя щедроты и на свою 
къ нему, великому государю, нелицемѣнную правду 
и службѵ и радѣнье. О сынѣ своемъ промышлялъ 
бы всячески, чтобъ его, поймавъ, привести къ 
нему, за это сулить и давать 5, 6 и 10 тысячъ 
рублей; а если его такимъ образомъ промышлять 
нельзя, и если Аѳанасью надобно, то сына 
его извести бы тамъ, потому что онъ отъ вели- 
каго государя къ отцу отпущенъ былъ со мно- 
гими указами о дѣлахъ и съ вѣдомостями. О не- 
бытіи его на свѣтѣ говорить не прежде, какъ вы- 
слушавши отцовскія рѣчи, и говорить, примѣрив- 
гаись къ нимъ. Сказать Аѳанасію: вспомни, что ни 
одинъ купецъ, не истощивъ богатства своего до 
конца, не можетъ въ первое свое достоинство 
придти, а тебѣ, думному дворянину, больше этой 
бѣды впередъ уже не будетъ, больше этой бѣды на 
свѣтѣ не бы ваетъ. “

„Твоя великаго государя неизреченная ми- 
лость свѣтомъ небеснымъ мрачную душу мою оза- 
рила“ , отвѣчалъ Нащокинъ, „что воздамъ госпо- 
деви моему за сіе? Умилосердись, повели заблуд- 
шуюся овцу въ суемысленныхъ горахъ сыскивать! 
Вилъ я челомъ объ отставкѣ отъ посольскаго дѣла 
отъ жалости души моей, чтобъ мнѣ въ такомъ па- 
деніи сынишка моего, зазорну будучи отъ всѣхъ 
людей, въ дѣлѣ не ослабѣть, и отъ того бы твоему 
великаго государя дѣлу въ посольствѣ низости не 
было; отъ одной же печали о заблужденіи сынишка 
моего я твоего государева дѣла не оставлю: если 
бы я жену или чадо паче твоего дѣла возлюбиль

бы, не былъ бы милости достоинъ; нынѣ судимъ 
отъ Господа наказуюсь, да не съ міромъ осужусь“ . 
Подъячій Никифоровъ доносилъ, что Нащокинъ 
читалъ государеву грамоту со слезами и говорилъ: 
„Печали у меня о сынѣ нѣтъ и его не ж аль, а 
ж аль дѣла, и печаль о томъ, что сынъ мой, пре- 
зрѣвъ великаго государя неизреченную милость, 
своровалъ; а я про то вовсе ничего не зналъ: смерт- 
ной казни достоинъ я  безъ всякаго милосердія, 
если что-нибудь зналъ. Безмѣрно горько мнѣ то, 
что сыну моему отданы ефимки, а я , какъ  поѣхалъ 
изъ Москвы, билъ челомъ Ѳедору Михайловичу Рти- 
щеву, чтобъ ихъ никому не давать, а держать ихъ 
въ Приказѣ Лифляндской Земли на государевы 
расходы. Въ мысль мнѣ не вмѣстится, какъ это 
учинилось? Многіе пріѣзжіе люди мнѣ сказывали, 
какая  неизреченная государева милость была къ 
сыну моему въ Москвѣ; сказывали, будто посланъ 
онъ тайно въ Нѣмецкія Земли и провожалъ его 
Ѳедоръ Михайловичъ Ртищевъ, и я, слыша объ 
этомъ, дивился. “ „О сынѣ печали у меня нѣтъ“ , 
повторялъ и послѣ Нащокинъ. „Дѣло это поло- 
ж илъ я на судъ Божій, а о поимкѣ его промы- 
шлять и за то деньги давать не для чего, потому 
что онъ за неправду и безъ того пропадетъ и зги- 
нетъ, и убитъ будетъ судомъ Божіимъ. “

Въ апрѣлѣ начались съѣзды у Нащокина съ 
шведскими нослами, но  не повели ни къ чему: еще 
въ февралѣ умеръ король Карлъ X Густавъ, и 
шведскіе послы объявили, что не могутъ заклю- 
чить вѣчнаго мира, потому что отъ новаго короля 
нужна имъ полномочная грамота новая. Эту но- 
вую грамоту они обѣщали привезти въ іюнѣ мѣ- 
сяцѣ; но въ маѣ заключенъ былъ у Ш ведовъ миръ 
съ Поляками въ Оливѣ, совершенно перемѣнявшій 
отношенія ко вреду Москвы: обѣ державы теперь, 
и Ш веція и Польша, особенно послѣдняя, полу- 
чили возможность усилить свои требованія отно- 
сительно Москвы, которой приходилось, чтобъ успѣ- 
шно воевать и заключить выгодный миръ съ одной 
изъ нихъ, уступить все другой. Прошелъ іюнь, 
прошло лѣто, морской ходъ минулся, а шведскіе 
уполномоченные не являлись на съѣздъ. Между 
тѣмъ дѣла шли худо въ Бѣлоруссіи, еще хуже въ 
Малороссіи. Испуганный этимъ, царь писалъ На- 
щокину, чтобъ заключалъ вѣчный миръ съ Ш ве- 
дами, выговоривъ изъ завоеваннаго города два или 
хотя одинъ, и давши за нихъ деньги, чтобъ миръ 
былъ сколько-нибудь честень. „На Черкасъ на- 
дѣяться пикакъ невозможно, “ писалъ государь, 
„вѣрить имъ нечего: какъ трость вѣтромъ коле- 
блема, такъ и они— поманятъ на время, а если уви- 
дятъ нужду, тотчасъ Русскими людьми помирятся 
съ Ляхами и Татарами. “ „Выговорить два города 
или одинъ, и ими какъ  владѣть? “ возражалъ На- 
щокинъ; „ото Пскова будутъ далеко, около нихъ 
все будутъ шведскіе города, ІНведскіе люди; По- 
ляки станутъ приходить на псковскія мѣста и раз- 
орять, а Шведы имъ не воспрепятствуютъ. Те- 
перь, пока перемирье съ Шведами не вышло, на-



добно поскорѣе промышлять о мирѣ съ Польскимъ 
королемъ черезъ посредство курфюрста Бранден- 
бургскаго и герцога Курляндскаго; съ Польскимъ 
королемъ миръ гораздо надобенъ, нужнѣе Швед- 
скаго, потому что разлились крови многія и уже вре- 
мя дать покой. А не уступивши Черкасъ, съ Поль- 
скимъ королемъ миру не сыскать. Прежде, когда 
они были отъ великаго государя неотступны, усту- 
пить ихъ было нельзя, потому что приняты были 
для единой православной в ѣ ры ; а теперь въ другой 
разъ измѣнили безъ причины: такъ  изъ чего за 
нихъ стоять? К акъ заключенъ будетъ миръ съ 
Польскимъ королемъ, такъ  и Татары отстанутъ: 
хана деньгами закупить нельзя, потому что онъ 
султанекій подданный: Турокъ велитъ ему помогать 
Польскому королю, — и онъ станетъ помогать, и бу- 
детъ отговариваться, что по-неволѣ помогаетъ; ми- 
ромъ съ Поляками Турокъ и ханъ бу дутъ задавлены, 
а къ Шведу ханъ на помощь не пойдетъ; уже если 
надобно уступить Шведу города, то можно усту- 
пить и помирясь съ Поляками; я  стою за Ливонію 
ни изъ чего другого, какъ  только памятуя крест- 
ное цѣлованіе, — у  меня тутъ  ни помѣстья, ни вот- 
чины нѣтъ. Если съ Шведскимъ помириться теперь 
и города уступить, то съ Польскимъ королемъ миру 
не сыскать: это народъ гордый, подумаютъ, что у 
насъ большое безсилье, и возвысятся безъ мѣры. 
А вмѣсто того, чтобъ за  города платить Ш ведамъ 
деньги, лучше удержать перемирье посредствомъ 
Англійскаго короля: послать въ Англію умнаго че- 
ловѣка, поздравить короля Карла II съ восше- 
ствіемъ на престолъ и попросить о посредничествѣ. 
Король согласится и будетъ радѣть для прежней 
дружбы, потому что государь съ Кромвелемъ 
дружбы не имѣлъ и въ посредники его не при- 
нялъ. Съ Польскимъ королемъ надобно мириться 
въ-мѣру, чтобъ Поляки не искали потомъ перваго 
случая отомстить; взять Полоцкъ да Витебскъ, а 
если Поляки заупрямятся, то и этихъ городовъ не 
надобно: прибыли о т ъ  нихъ никакой нѣтъ, а убытки 
большіе; надобно будетъ безпрестанно помогать вся- 
кою казною да держать въ нихъ войско. Другое 
дѣло Лифляндская Земля: отъ нея русскимъ горо- 
дамъ, Новгороду и Пскову, великая номощь будетъ 
хлѣбомъ; а изъ Полоцка и Витебска Двиною рѣкою 
которые товары станутъ  ходить, и съ нихъ по- 
шлина въ лиф ляндскихъ городахъ будетъ большая, 
жалованными грамотами и льготою отговариваться 
не станутъ. А если съ Польскимъ королемъ миръ 
заключенъ будет ь ему обидный, то онъ крѣпокъ не 
будетъ, потому что Польша и Литва не за  моремъ, 
причина къ войнѣ скоро. найдется. Съѣздамъ съ 
польскими коммисарами быть въ Полоцкѣ, а въ 
великихъ послахъ быть боярину князю Ивану Бо- 
рисовичу Репнину, потому что его Литва хорошо 
знаетъ, разумъ и дѣла его выславляетъ вездѣ, да 
съ нимъ быть думному дьяку Алмазу Иванову“ . 
Объявивши свои мысли, Аѳанасій Лаврентьевичъ 
послалъ такое письмо къ государю: „Бьетъ челомъ 
бѣд ный и беззаступный холопъ твой, Афонка Н а-

щокинъ. Моя службишка Богу и тебѣ, великому 
государю, извѣстна, за твое государево дѣло, не 
страшась никого, я  со многими остудился, и за  то 
на меня на Москвѣ отъ твоихъ думныхъ людей до- 
клады съ  посяганьемъ и изъ городовъ отписки со 
многими неправдами, и тѣмь разрушаются твои го- 
сударевы дѣла, которыя указано мнѣ въ Лифлян- 
дахъ дѣлать; я  за  свою вину давно достоинъ смерти, 
не слышалъ бы, что тебѣ, великому государю, без- 
престанно отовсюду приносятъ печали черезъ меня, 
беззаступпаго холопа твоего, и с л у ж б и шка моя до 
конца всѣми ненавидима. Милосердый государь! 
вели меня отъ посольства шведскаго отставить, 
чтобъ тебѣ отъ многихъ людей докуки не было, 
чтобъ не было злыхъ переговоровъ и разрушенія 
твоему дѣлу изъ ненависти ко мнѣ“ .

Ж еланіе Нащокина было исполнено: вмѣсто него, 
на съѣзды съ послами новаго Шведскаго короля, 
К арла XI, Бентгорномъ съ товарищами, въ началѣ 
1661 года отправился прежній великій носолъ, 
бояринъ князь Иванъ Семеновичъ Прозоровскій съ 
товарищами: стольникомъ княземъ Иваномъ Петро- 
вичемъ Барятинскимъ, стольникомъ Иваномъ Аѳа- 
насьевичемъ Прончищевымъ, дьяками Дохтуро- 
вымъ и Юрьевымъ. Въ мартѣ начались съѣзды 
въ Кардисѣ, между Дерптомъ и Ревелемъ. Швед- 
скіе послы начали жалобою на Ордина-Нащокина, 
который не ноказаль никакого расположенія къ 
вѣчному миру и только проволакивалъ время, во- 
дилъ ихъ съ мѣста на мѣсто, что и заставило 
ихъ, Шведовъ, но-неволѣ заключить миръ съ 
Поляками, тогда какъ  имъ гораздо желательнѣе 
было заключить миръ съ Россіею, чѣмъ съ Поль- 
шею. Прозоровскій оправдывалъ своего нредше- 
ственника и складывалъ всю вину на Шведовъ. 
Послѣ этого спора Ш веды спросили, будетъ ли 
имъ уступлено все завоеванное въ Ливоніи, и при- 
бавили, что безъ рѣшительнаго отвѣта на этотъ 
вопросъ они ни о чемъ говорить не станутъ. Про- 
зоровскій потребовалъ городовъ, отданныхъ по 
Столбовскому миру; Шведы отвѣчали, что объ этихъ 
городахъи говорить нечего, потому что они въп реж - 
нихъ мирахъ закрѣплены государскими душами; 
ч то  они не только невозвратятъ столбовскихъ усту- 
покъ, но требуютъ и остальной Корельской Земли, 
которая осталась за царемъ послѣ Столбовскаго 
мира, да 5 0 0 , 0 0 0  золотыхъ червонныхъ. „Такую 
награду дать отъ какой неволи? " отвѣчалъ Про- 
зоровскій, „лучше этою казною вновь чего-нибудь 
доступать, нежели напрасно давать; это вы сами 
можете разсудить“ . —  „Мы вамъ по дружбѣ объ- 
являемъ“ , продолжали Ш веды, „что теп ерь , з а  Бо- 
жіею помощію, дѣла у насъ идутъ по-прежнему, какъ 
было лѣтъ  за пять, а запросы наши не так ъ  ве- 
лики, какъ велики убытки, понесенные нами отъ 
войны“ . — „Намъ эти запросы слыш ать пуще войны“ , 
возражалъ Прозоровскій, „вы это начинаете мимо 
прямаго настоящаго дѣла и тѣмъ отводите отъ вѣч- 
наго покоя христіанскаго“ . Послѣ долгихъ споровъ 
и вычетовъ, Шведы объявили, что уступаютъ въ



царскую сторону остальную часть Корельской Зе- 
мли, но попрежнему требуютъ завоеваннаго в ъ  Ливо- 
н іи  и денежной награды  за убытки. „Вы уступаете 
то, чего у насъ въ рукахъ н ѣ тъ , “ отвѣчалъ Про- 
зоровскій, „уступите Ивань-городъ, Ямъ и Ко- 
порье, тогда великій государь поможетъ вамъ де- 
нежною казною. “ Ш веды не хотѣли слышать ни о 
какихъ уступкахъ, и русскіе уполномоченные дол- 
жны были заключить миръ на всей ихъ волѣ. 21 
іюня окончательно подписанъ былъ вѣковѣчный 
мирный договоръ: обязались другъ другу во вся- 
кихъ мѣрахъ всякаго добра хотѣть, лучшаго искать 
и во всемъ правду чинить; титла обоихъ государей 
писать по ихъ достоинству и чести, какъ они са- 
ми себя описываютъ; царское величество уступаетъ 
въкоролевскуюсторону всѣ взятые въ Ливоніи горо- 
да, а именно: Кокенгаузенъ, Дерптъ, Маріенбургъ, 
Анзль, Нейгаузенъ, Сыренскъ, со всѣми принадле- 
жащими къ нимъ землями и крѣпостями и с о  вся- 
кими пушечными запасами, съ которыми они взя- 
ты; сверхъ того, выходя изъ этихъгородовъ, Рус- 
скіе обязаны оставить королевскимъ ратнымъ лю- 
дямъ хлѣбныхъ запасовъ— 1 0 , 0 0 0  бочекъ ржи и
5, 000 бочекъ ж ита; д л я  земляныхъ граней в ъ  апрѣ- 
лѣ будущаго 1 6 0 2  года выслать съ обѣихъ сто- 
ронъ межевыхъ людей по три человѣка дворянъ 
и дьяковъ добрыхъ; начать имъ межевать выше 
Новаго Городка (Н ейгаузенъ) между русскими и 
шведскнми деревнями по рѣчкѣ Меузицѣ. Съ обѣ- 
ихъ сторонъ изъ пограничныхъ областей людей не 
нерезывать и не выводить ни тайно, ни я в но; 
между обоими государствами быть вольной и без- 
пренятственной торговлѣ; по всѣмъ ихъ областямъ, 
всякими путями, показавши разъ своюпроѣзжую 
память первому порубежному воеводѣ, торговый 
человѣкъ воленъ ѣхать всюду, куда ему угодно. 
Русскимъ торговымъ людямъ имѣть вольные тор- 
говые дворы въ Стокголъмѣ, Ригѣ, Ревелѣ, Нарвѣ; 
на тѣхъ дворахъ отправлять церковную службу въ 
своихъ хоромахъ, но церквей своей вѣры не ставить, 
кромѣ той церкви, которую они въ Ревелѣ изстари 
имѣли. На тѣхъ ж е  условіяхъ Ш ведамъ имѣть тор- 
говые дворы въ Москвѣ, Новгородѣ, Псковѣ и Пе- 
рсяславлѣ. Если русскія суда будутъ разбиты бу- 
рею у шведскихъ береговъ, то люди безпрепят- 
ственно отходятъ оттуда со всѣм ъ и х ъ  имѣніемъ, ко- 
торое сами сберегутъ или сберечь велятъ, а Шве- 
ды должны помогатьимъ въ сбереженьи имущества; 
такимъ же образомъ поступаютъ Русскіе со Ш ве- 
дами на своихъ берегахъ. Посламъ, посланникамъ,

гонцамъ и переводчикймъ вольло ѣздить черезъ 
области обоихъ государствъ во всѣ страны, кото- 
рыя не состоятъ съ н и м и  в ъ  явной враждѣ; черезъ 
шведскія области путь чистъ въ Россію иностран- 
нымъ купцамъ съ узорочными товарами, которые 
годны въ казну царскаго величества, такж е док- 
торамъ и лѣкарямъ и всякимъ служилымъ и ма- 
стеровымъ людямъ; со стороны же царскаго вели- 
чества королевскому величеству такимъ же обра- 
зомъ во всемъ воздано будетъ. Плѣнные съ обѣихъ 
сторонъ освобождаются безъ окупа, кромѣ тѣхъ, 
которые сами добровольно захотятъ служить на 
той или другой сторонѣ, и тѣхъ, которые въ Рос- 
сіи приняли православную вѣру Греческаго зако- 
на; перебѣжчиковъ выдавать съ обѣихъ сторонъ; 
обиднымъ дѣламъ расправа на рубежѣ чрезъ вы- 
сланныхъ съ обѣихъ сторонъ годныхъ, добрыхъ и 
разсудныхъ людей; для болыцихъ дѣлъ оба великіе 
государя высылаютъ пословъ своихъ на рубежъ 1) . 

Миръ былъ тяжелый, потому что условіями 
своими вполнѣ выражалъ безплодность войны. Но
при тогдашнихъ обстоятельствахъ возможность 
окончательно развязать руки относительно Ш ве- 
ціи была благодѣяніемъ для Москвы: Малороссія 
о п я т ь  волновалась, Польша брала верхъ, бояринъ 
московскій сидѣлъ въ оковахъ у крымскаго поган- 
ца, война затягивалась въ безконечиость, и казна 
царская пустѣла все болѣе и болѣе.

1) Архивъ мин. ин. дѣлъ; дѣла Ш ведскія 1657— 
1661 года; столб. Прик. Тайн. Дѣлъ въ Госуд. архивѣ. — 
Во время переговоровъ еъ Швеціею встрѣчасмъ упомипо- 
веніе о знаменитомъ Катошихинѣ; «Отъ царя и в. к нязя 
Алексѣя Михайловича всея В. и М. и В. Россіи само- 
дерясца нашимъ великимъ и цолномочнымъ носламъ дум. 
двор. и намѣстнику шацкому Афонасью Лавр. Ордину- 
Нащокину съ товарищи. Апрѣля въ 19 писали есто къ 
намъ Овѣйскихъ пословъ съ вами о съѣздахъ и съ листа 
Свѣйскихъ же пословъ прислали нереводъ. А въ отпискѣ 
вашей въ первомъ столбцѣ прописано гдѣ было надобно 
написать насъ великаго государя, и написано великаго, 
а государя не паписано. И то вы учинили неостерега- 
тельно. И какъ къ вамъ ся наша грамота п р и детъ, и 
выбъ впредь въ отпискахъ своихъ и во всякихъ пашихъ 
дѣлехъ которые будутъ ца писмѣ паше великаго государя 
иленованье и честь писали съ великимъ осторегателъ- 
ствомъ, а вы діаки вычитали всякія писма сами пе по 
единожды и высматривали гораздо чтобъ впредь въ ва- 
шихъ писмахъ такихъ неосторожнозтей не было, а подъя- 
чему Гришке Катошихину который тоѣ отииску писалъ 
велѣлибъ есте за то уч и нить наказанье бить батоги. Пи- 
санъ въ Москвѣ лѣта 7168 мая въ 4 .  »— Послѣ, 9 октя- 
бря, Нащокинъ посылалъ Катошихина въ Ревель провѣ- 
дывать о шведскихь послахъ.



Г л а в а  II.
Продолженіе царствованія Алексѣя Михайловича.

Спошепія съ повымъ гетманомъ; отказъ въ его просъбахъ. — Непріятельскія дѣйствія и переговоры съ Поляками. — 
Поражепія киязя Ховапскаго подъ Полонкою. —Военныя дѣйствія Долгорукаго у Могилева. — Переписка Бенѣвскаго 
съ Юріемъ Хмельницкимъ. — Походъ Шереметсва и Хмельницкаго ко Л ьвову. — Военныя дѣйствія у Любара. От- 
ступленіе Шереметева къ Чудпову. — Хмельнидкій передается Полякамъ. — Сдача Шереметева и плѣнъ въ Крыму. — 
Состояніе Москвы послѣ извѣстія о Чудповскомъ несчастіи. — Дурныя вѣсти съ Дону. — Ссора воеводъ въ Малорос- 
сіи . — Москва печатаетъ извѣстія о воеипыхъ дѣлахъ для Евроиы, — Переговоры Венѣвскаго и Хмельницкаго въ Кор- 
сунѣ . — Черная рада. — Павелъ Тетеря. — Движенія на восточной сторонѣ Дпѣпра въ пользу Москвы. — Наказиый 
гетміш ъ Самко. — Запорожье, Сѣрко и Брюховецкій. — Посольство Полтева въ Малороссію. — Военныя дѣйствія здѣсь, — 
Причина ихъ прекращенія. — Смута въ Малороссіи: Самко, Золотаренко и  Брюховецкій и щутъ гетманства. — Посоль- 
ство Протасьева въ Малороссію. — Самко совѣтуетъ, чтобъ занадная сторона была уступлена Польшѣ и чтобъ п р и  
гетмапѣ малороссійскомъ паходился постоянно великороссійскій чиповиикъ. — Доносы на Самка. — Епископъ Меѳо- 
дій . — Нашествіе Крымцевъ. — Козелецкая рада. — Доносы Самка и его привержепцевъ на Зодотаренка, Меоодія на 
Самка; Брюховоцкій допоситъ и па Самка и на Золотарепка, и требуетъ Ртищева въ кпязья малороссійскіе. — Опра- 
вдательвая грамота Самка, — Возобновленіе военныхъ дѣйствій въ Малороссіи. — Хмельницкій слагаетъ гетманство и 
постригается въ монахи. — Тетеря— гетманъ западной стороны. — Продолженіе борьбы между искателями гетманства 
на восточной сторонѣ. — Церковная усобица вмѣстѣ съ политическою. — Посольство Ладыжепскаго въ Малороссію. — 
Нѣжинская рада; избраніе Врюховецкаго; казнь его противниковъ. — Неудовольствія въ Украйнѣ ,  — Пораженіе Хо- 
ванскаго при Кушликахъ. —Потеря Гродна, Могнлева, Вильны, — Судьба Вилепскаго воеводы к нязя  Данилы Мышец- 
каго. — Печальное состояпіе царскаго войска въ Бѣлоруссіи. — Мирные нереговсры. — Размѣнъ плѣнныхъ, — Трагическая 
смерть Гонсѣвскаго, — Король сбирается перейти на восточный берегъ Днѣпра. — Дѣйствія Московскаго поеводы Касо- 
гова и Сѣрка иа ю гѣ. — Волненіе въ Запорожьи. — Письмо Касогова въ Москву. — Тревога въ Малороссіи по причинѣ 
королевскаго похода. — Переговоры дьяка Вашмакова съ гетманомъ и старшипою, — Нашествіе короля на восточную 
сторону и неуспѣхъ его, — Военныя дѣйствія на западной сторонѣ , — Замыселъ Выговскаго и смсрть его. — Заточеніе 
митрополита Іосифа Тукальскаго. —  Состояніе царскаго войска въ Малороссіи. —  Вражда Брюховецкаго съ епп- 
скопомъ Меѳодіемъ и съ городами. —  Жалобы ратныхъ людей на Брюховецкаго. —  Оправдательное письмо его 
къ  Хитрово. — Брюховецкій требуетъ великороссійскаго духовпаго на Кіевскую митрополію и объявляетъ о своемъ

пріѣздѣ въ Москву.

Мы видѣли, что грозная туча, ужаснувшая Мо- 
скву, въ 1659  году, пронеслась мимо; ханъ с ъ  Вы- 
говскимъ не являлись изъ-подъ Конотопа подъ ея 
стѣнами; Малороссія снова подчинилась великому 
государю. 1 6 5 9  годъ завершился удачею: въ декабрѣ 
бояринъ Василій Б орисовичъ Шереметевъ изъ Кіева 
ударилъ на Андрея Потоцкаго, разбилъ его и взялъ 
обозъ1) . Но въ Малороссіи что-то не ладилось.

Въ декабрѣ 1659  года пріѣхали въ Москву отъ 
Хмельницкаго послы— Андрей Одинецъ и Петръ До- 
рошенко с ъ  наказомъбить челомъ: 1)Ч тобъ царскихъ 
воеводъ, кромѣ Кіева и  Переяславля, нигдѣ въ дру- 
гихъ городахъ не было, кромѣ случаевъ непріятель- 
скаго нашествія. — Государь указалъ: зтой статьѣ 
быть по Переяславскому договору, а утѣсненья отъ 
царскихъ воеводъ и ратныхъ людей войску Запорож- 
скому не будетъ. 2 ) Чтобъ гетману съ судьями вой- 
сковыми и иною старшиною судъ на преступныхъ 
людей вольно было имѣть на обѣихъ сторонахъ Днѣ- 
пра, какъ надъ старшиною, такъ  и надъ чернью, и 
осужденныхъ по закону карать: иначе водворится 
непослушаніе и, черезъ непослушаніе, смятеніе въ 
войскѣ; чтобъ послы гетманскіе грамоту отдавали 
сами въ р у к и  царскаго величества, и  чтобъэта грамо- 
та  при послахъ же была прочитываема государю. —  
Первая половина просьбы была отвергнута, какъ не- 
сообразная съ Переяславскимъ договоромъ; на вто- 
рую отвѣчали: листы гетманскіе при царскомъ 
величествѣ принимаютъ всегда, -— такъ  повелось

3) Дополненіе къ III ч. Дворц. раврядовъ, стр. 207.

издавна; это измѣнникъ Ивашка Выговскій толко- 
валъ, будто посланцамъ ихъ листовъ до царскаго 
величества доносить не даютъ; но этого никогда 
не бывало и впередъ не будетъ; листы передъ цар- 
скимъ величествомъ читаютъ и все по нимъ госу- 
дарю бываетъ вѣдомо. 3 ) Чтобъ государь не при- 
нималъ никакихъ грамотъ, челобитенъ и послан- 
цовъ изъ войска Запорожскаго, ни отъ старшинъ, 
ни отъ черни, ни отъ духовныхъ, ни отъ мірскихъ 
людей, безъ лис т а  отъ гетмана и печати войсковой: 
э то для разн ы хъ  причинъ, потому что отъ оболганія 
ненавистпыхъ людей многія ссоры происходятъ. —  
Отвѣтъ: Е сли  кто изъ войска Запорожскаго къ 
царскому величеству безъ гетманскаго листа и 
пріѣдетъ, то царское величество велитъ дѣло раз- 
смотрѣть, и если которые люди станутъ пріѣзж ать 
по своимъ дѣламъ, а не для смутъ, то царское ве- 
личество и указъ  имъ велитъ чинить по ихъ дѣламъ; 
отъ которыхъ же объявятся ссоры, то государь 
никакимъ ссорамъ не повѣритъ и велитъ отписать 
объ этомъ къ гетману. Т акъ  гетманъ бы ничего не 
опасался; если же исполнить эту ихъ просьбу, то 
вольностямъ ихъ будетъ нарушенье, этимъ они воль- 
ности свои сами замыкаютъ. 4 ) При мирныхъ пере- 
говорахъ съ королемъ Польскимъ и другими окрест- 
ными монархами быть и посламъ войска Запорож- 
скаго съ вольнымъ голосомъ и засѣдать въ осо- 
бомъ мѣстѣ; если будетъ коммисія съ королевскими 
послами, то послы войска Запорожскаго станутъ 
просить о возвращеніи отъ у н іатовъ забранныхъ ими 
у православпыхъ владычествъ, архимандритствъ,



игуменствъ и разныхъ маетностей. Царское вели- 
чество указалъ: быть но ихъ прошенью, послать 
имъ на съѣздъ съ польскими коммисарами двухъ 
или трехъ человѣкъ добрыхъ, а не совѣтниковъ 
Ивашки Выговскаго. 5 ) Чтобъ гетману и всему 
войску Запорожскому вольно было пословъ отъ 
разныхъ государствь принимать и отпускать, до- 
ставляя въ Москву списки съ грамотъ, ими при- 
несенныхъ, или даже подлниныя грамоты съ пе- 
чатями. Отвѣтъ: —  Турецкихъ, польскихъ, и 
другихъ подобныхъ пословъ не принимать; молдав- 
скихъ и валахскихъ, которые придутъ съ порубеж- 
ными малыми дѣлами, принимать; если же придутъ 
съ большими дѣлами, то грамоты присылать въ 
Москву, а самихъ отпускать. 6 ) Чтобъ царское ве- 
личество простилъ Данилу Выговскаго, Ивашку 
Нечая, Гришку Лесницкаго, Гришку Гуляницкаго, 
Самошку Богданова, Германку Гапонова, Ѳедку 
Лободу, быть имъ вь прежнемъ достоинствѣ; чтобъ 
государь велѣлъ освободить плѣнныхъ, Ивана Сер- 
бина и другихъ. — Отвѣтъ: Царское величество 
пожаловалъ, впередъ этимь людямъ баннитами не 
быть, а когда гетманъ самъ будетъ у государя, 
тогда объ этомъ и указъ  послѣдуетъ. 7) Чтобъ 
гетману и войску даны были жалованныя грамоты, 
какъ даны были Богдану Хмельницкому; чтобъ 
Юрію Хмельницкому дана была грамота на старо- 
ство Чигиринское и Гадяцкій повѣтъ, съ которыхъ 
денежные и хлѣбные сборы должны идти на гет- 
мана. Эта просьба была исполнена. 8 )  Чтобъ ду- 
ховенству малороссійскому былъ предоставленъ 
свободный выборъ митрополита; „относительно же 
того, подъ чьимъ благословеніемъ быть Кіевскому 
митрополиту, то намъ, мірскимъ людямъ, говорить 
объ этомъ не слѣдуетъ: какъ  рѣшитъ Констанги- 
нопольскій патріархъ, так ъ  и будетъ“ . — Отвѣтъ: 
Царское величество указалъ: быть тому по нынѣш- 
нему Переяславскому договору, митрополиту Кіев- 
скому быть подъ благословеніемъ патріарха Мо- 
сковскаго, потому что духовенство на Переяслав- 
ской радѣ приговорило такъ.

Юрій не былъ доволенъ Москвою: просьбы, ко- 
торыя всего больше лежали у него на сердцѣ, не 
были исполнены. Въ это время заслышали в ъ  Мало- 
россіи, что сбираются на нее съ двухъ сторонъ—  
король Польскій и ханъ  Крымскій. Въ половинѣ 
іюля 1660  года гетманъ отправилъ посланцовъ къ 
царю съ такою и н ф о р м а ц і е ю :  просить госу- 
даря, чтобъ прислалъ въ Малороссію другого боя- 
рина для обороны отъ хана Крымскаго, потому 
что бояринъ Василій Борисовичъ Шереметевъ по- 
шелъ противъ Ляховъ; объявить, что король Поль- 
скій, хитрый въ думахъ и въ уставѣ, наступаетъ 
крѣпко на царское величествоина города украин- 
скіе съ посполитымъ рушеніемъ; къ  нему напомощь 
Крымскій ханъ послалъ калгу съ мурзами. Просить 
государя, чтобъ велѣлъ Донскимъ казакамъ про- 
мышлять надъ крымскими горОдами и такимъ 
образомъ помѣшать соединенію Т ат ар ъ съ  Поляками. 
Просить, чтобъ государь отпустилъ шурина гет-

манскаго, И ван а  Нечая, потому что однимъ человѣ- 
комъ богатая земля не убожится, а бѣдная не бо- 
гатѣетъ: „Сколько разъ“ , писалъ Юрій въ грамотѣ, 
„просилъ я  ваше царское величество о Иванѣ Не- 
чаѣ, но до сихъ поръ не могъ получить желаемаго: 
Аумаю, что писаніе мое до рукъ вашего царскаго 
величеотва не доходило; сестры мои двѣ вдовы: одна 
п о  Данилѣ Выговскомъ, другая  п о  И ванѣ  Нечаѣ, съ 
дѣтками безпрестанно слезы проливаютъ кровавыя, 
на меня нарекаютъ и докучаютъ и просятъ, чтобъ 
вашему царскому величеству билъ челомъ и писалъ“ . 
Посланцы гетманскіе объявили въМ осквѣ, что боя- 
ринъ Василій Борисовичъ Шереметевъ пошелъ про- 
тивъ короннаго войска, а съ нимъ пошло "  полковъ 
черкасскихъ, всѣхъ ратныхъ людей унего 6 0 , 0 00 ; 
наказнымъ гетманомъ при Черкасахъ Нереяславскій 
полковникъ Тимофей Цецура. Коронный гетманъ По- 
тоцкій стоитъ около Межибожа, а войска у него сь 
1 0 , 0 0 0 ; Чарнецкій и Сапѣга стоятъ подъ Борисо- 
вымъ: два раза приступали они къ  этому городу, 
но были отбигы. Въ Запорожье гетманъ посылаетъ 
два полка— Черкасскій да Каневскій, а  съ коше- 
вымь въ Запорогахъ съ 10 , 0 0 0  войска, да охот- 
никовъ съ Сѣркомъ 5 , 000 : велѣно имъ промышлять 
надъ Татарами.

Ц арь отвѣчалъ гетману, что къ нему на помощь 
отъ Татаръ идетъ изъ Москвы окольничій князь 
Осипъ Щ ербатый со многими ратными людьми, да 
изъ Бѣлгорода князь Григорій Григорьевичъ Ромо- 
дановскій пошлетъ товарища своего, Петра Скура- 
това; къ Донскимъ казакамъ уже посланъ приказъ 
промышлять надъ Крымцами. Въ просьбѣ объ осво- 
божденіи Нечая и на этотъ разъ было отказано 
гетману; царь писалъ ему: „Иванъ Нечай намъ 
измѣнилъ, Польскому королю Яну-Казиміру при- 
сягалъ, нашихъ ратныхъ людей на проѣздахъ мно- 
гихъ побивалъ, въ Мстиславль и Кричевъ мѣща- 
намъ прелестные листы писалъ, по которымъ мѣ- 
щане намъ измѣнили, воеводъ нашихъ и ратныхъ 
людей побили, а иныхъ воеводъ онъ, Нечай, ото- 
слалъ къ Польскому королю; онъ же изъ Чаусъ 
подъ Могилевъ и подъ Мстиславль приходилъ, мно- 
гое разоренье и кровопролитіе починилъ, въ Смо- 
ленскъ къ  воеводѣ и въ другіе города воровскіе 
листы писалъ, называясь вѣрнымъ подданнымъ 
Польскаго короля; въ Быховѣ заперся, нашихъ ми- 
лостивыхъ грамотъ не послушалъ, почему и взятъ 
въ Быховѣ нашими ратными людьми. Польскій ко- 
роль и теперь съ нами войну ведетъ, такъ  намъ 
Нечая къ вамъ въ войско Запорожское отпустить 
нельзя, потому что онъ, по присягѣ своей, станетъ 
Польскому королю ж елать всякаго добра, а  намъ и 
вамъ всякаго зла“ 1) .

Но страшное зло сдѣлалось и безъ Нечая. Не- 
пріятельскія дѣйствія между московскими и поль- 
скими войсками не прекращались. Въ январѣ 
1 6 6 0  года бояринъ князь Иванъ Андреевичъ Хо-

1) Архивъ мин , ин. д . ; дѣла Малороссійскія 1659 и 
1660 г.



ванскій взялъ Врестъ, выжегъ его и высѣкъ, по- 
разивши въ трехъ битвахъ троихъ непріятельскихъ 
вождей— Полубенскаго, Обуховича и Огинскаго 1) . 
А  между тѣ м ъ  въ Борисовъ пріѣхали князь Никита 
Ивановнчъ Одоевскій съ товарищами для мирньиъ 
переговоровъ съ польскими уполномоченными; длй 
участія въ  этихъ переговорахъ пріѣхали и послы 
войска Запорожскаго— Нѣжинскій полковникъ Ва- 
силій Золотаренко и Ѳедоръ Коробка съ 53-мя ка- 
заками. Относительно Малороссіянъ Одоевскій по- 
лучилъ наказъ: отвести имъ въ Борисовѣ дворы 
добрые; для береженья быть у нихъ стрѣльцамъ, 
чтобь имъ отъ ратныхъ государевыхъ людей ника- 
кой тѣсноты и безчестья не было; на съѣздахъ си- 
дѣть нмъ въ государевомъ шатрѣ особо на скамьѣ 
или на стульяхъ отъ посольскаго стола недалеко, 
гдѣ пристойно, а къ шатру и отъ ш атра велѣть 
имъ ѣздить за дьяками; а о рубежахъ съ польскими 
коммисарами говорить имъ по информаціи, какая 
имъ дана оть гетмана Юрія Хмельницкаго и отъ 
всего войска Запорожскаго. Въ информаціи говори- 
лось, что Вольшь и Подолія не должны отдѣляться 
отъ владѣній царскаго величества, тѣмъ болѣе что 
государь уже называется Вольшскимъ и Подоль- 
скимъ; чтобъ унія была уничтожена; чтобъ плѣн- 
ники украинскіе, особенно взятые не на войнѣ, 
были возвращены; чтобъ была свободная торговля 
гсежду Малороссіею и Польшею. Н о  информація ока- 
залась ненужною: русскіе уполномоченные не до- 
ждались польскихъ коммисаровъ въ Борисовѣ. Въ 
мартѣ мѣсяцѣ коронный гетманъ Станнславъ По- 
тоцкій, обозный Андрей Потоцкій, Выговскій съ 
Поляками и Т атарам и  начали военныя дѣйствія на 
югѣ, безъ успѣха приступали къ  Могилеву (на 
Днѣстрѣ), Браславлю, Умани, жгли села и разсы- 
лали всюду прелестныя грамоты. Зимній походъ 
былъ труденъ: войско терпѣло сильный голодъ, 
потому что крестьяне попрятали весь хлѣбъ въ 
ямы, а сами заперлись въ крѣпостяхъ вмѣстѣ съ 
казаками; край опустѣлъ; ханъ прислалъ только 
нѣсколько тысячъ Т атаръ, и то  очень изнуренныхъ. 
Гетманъ Станиславъ Потоцкій писалъ въ апрѣлѣ 
коммисарамъ: „Если мы заключимъ миръ съ Москвою, 
то обѣ фуріи, и Турецкая и  Татарская, непремѣнно 
бросятся на насъ, потому что господари Молдав- 
скій и Волошскій поселили въ Татарахъ большое 
недовѣріе къ намъ, внушивъ, что мы согласились 
съ Москвою противъ нихъ. Я ж елалъ бы мира съ 
Москвою; но если за нимъ должна послѣдовать 
Турецкая война, то надобно хорошенько обдумать 
дѣло“ . Вотъ еще новая причина неуступчивости и 
медленности со стороиы коммисаровъ 2)! Они стали 
отказываться писать царя М а л ы я  и Б ѣ л ы я  
Р о с с і и  самодержцемъ, стали требовать, чтобъ 
московскіе уполномоченные не писали запорож- 
скихъ посланныхъ подданными царскими, и чтобъ 
эти подданные не имѣли вольнаго голоса при пе-

реговорахъ. „Странное дѣло! “ отвѣ чалъ  имъ Одоев- 
скій, „у васъ на сеймахъ посолъ каждаго повѣта 
имѣетъ вольный голосъ; въ Малороссіи повѣтовъ 
много, а  вы не хотите малороссійскимъ посламъ 
дать вольнаго голоса при нашихъ переговорахъ“ ! 
Коммисары прислали сказать Одоевскому, что 
послѣ того, какъ Юрій Хмельницкій былъ провоз- 
глашенъ гетманомъ, посланцы его за него и за все 
войско присягали королю въ Шубинѣ. Одоевскій 
показалъ грамоту коммисаровъ Золотаренку, и 
тотъ отвѣчалъ имъ: „Святаго божественнаго мае- 
стата дѣло отнимать земли у одного монарха и от- 
давать ихъ другому, и вы, не ж елая называть насъ 
п одданными царскими, волѣ Б ожіей противитесь. 
Несмотря на то, что нѣкоторые Ляхи, находившіеся 
въ войскѣ Запорожскомъ, старались склонить его 
на польскую сторону, войско, какъ скоро узнало 
объ ихъ замыслахъ, свергнуло съ безчестіемъ Вы- 
говекаго и отдало булаву Хмельницкому, который, 
какъ  достойный сынъ, пошелъ по стопамъ отцов- 
скимъ и воскресилъ въ войскѣ прися гу царскому 
величеству, умерщвленную насиліемъ Выговскаго, 
и теперь на Украйнѣ нѣтъ ни одного полка, ни 
одного полковника, ни одного товарища, который 
былъ бы подданнымъ королевскимъ" . Въ т о  время, 
какъ шла эта безполезная переписка, 29  апрѣля 
ночью, Поляки, съ 1 , 0 0 0  человѣкъ, явились подъ 
Вильною, овладѣли большимъ городомъ и начали 
приступать къ замку; но русскіе солдаты сдѣлали 
удачную вылазку изъ замка и выбили непріятеля 
изъ большого города. Съ польскими ратными 
людьми приходило подъ Вильну много шляхты, при- 
сягнувшей прежде царю. Наканунѣ непріятельскаго 
п рихода нѣ которые изъ этой шляхты пріѣзжали 
п о д ъ  Вильну для провѣдыванія; мѣщане вышли къ 
нимъ на встрѣчу за пять верстъ и разсказали, на 
которыя мѣста въ городѣ лучше ударить; когда же 
Поляки подошли къ Вильнѣ, то мѣщане помостили 
имъ мосты черезъ рвы, ворота съ ними заодно вы- 
сѣкали и къ  замку приводили, указы вая наслабы я 
мѣста. Извѣстный намъ Нѣжинскій протопопъ Ма- 
ксимъ писалъ нѣжинскому сотникуРомануРакуш кѣ, 
бывшему въ Борисовѣ вмѣстѣ съ Золотаренкомъ: 
„Ради Бога, будьте осторожны на этой коммисіи 
съ Ляхами, зная ляцкую хитрость, и боярамъ ска- 
жите, чтобъ были осторожны; знаю подлинно, что 
Ляхи призвали въ Литву 1 2 , 0 0 0  Татаръ и хотятъ 
подвести ихъ измѣною на царскихъ уполномочен- 
ныхъ. Объ этихъ Татарахъ выпытали въ Прилу- 
кахъ у пьянаго чернеца Тарасія Бузскаго, кото- 
рый былъ при митронолитѣ Балабанѣ, пріѣзж алъ  
съ нимъ изъ Слуцка въ Кіевъ и опять съ нимъ 
уѣхалъ; лютый кобель, и хотя подъ клобукомъ, а 
настоящій іезуит ь, тенерь послѣ Пасхи пріѣзж алъ 
онъ изъ Слуцка къ пану гетману, сказы ваетъ, съ 
митропотичьими письмами; такъ  онъ говорилъ, что 
Заднѣпровье король выдалъ Туркамъ и Татарамъ, 
чтобъ огнемъ и мечемъ выгубили" . Наконецъ, 
1 8  іюня, Одоевскій получаетъ коротенькую записку 
отъ боярина князя Ивана Андреевича Хованскаго,

1) W eslawski, p. 1 1 9 .
2) Памятники, и зд . К iевскаго коммис., т. IV , 
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который осаждалъ Ляховичи: „Князь Никита И ва- 
новичъ! Бога ради берегитесь: идутъ на васъ люди 
изъЖ муди, а на н а с ъ  уже пришли— Чарнецкій съ 
товарищами; посольству у васъ никакъ нестаться, 
обманываютъ; не покручинься, что коротко напи- 
салъ: и много было писать, да некогда, пошелъ про- 
тивъ непріятеля. Ивашка Хованекій челомъ бьетъ, 
Бога ради берегитесь! “ Недолго послѣ того послы 
ждали новыхъ вѣстей; 2 0  іюня прибѣжалъ изъ 
полковъ Хованскаго солдатъ и объявилъ о страш- 
номъ несчастіи: 17 числа Хованскій вы ступилъ изъ 
обоза подъ Ляховичами, ночевалъ въ двадцати вер- 
стахъ въ мѣстечкѣ Мышахъ и на другой день, 
18 іюня, въ  десяти верстахъ отъ Мышей, въ мѣ- 
стечкѣ Волонѣ (Полонкѣ) встрѣтился съ польски- 
ми войсками, бывшими подъ начальствомъ Павла 
Сапѣги, Чарнецкаго, Полубенскаго и Кмитича: 
здѣсь русская пѣхота потерпѣла совершенное по- 
раженіе, воевода князь Семень Щ ербатый попался 
въ плѣнъ, двое сыновей князя Хованскаго и вое- 
вода Змѣевъ были ранены; Хованскій-отецъ съ 
остальнымъ войскомъ побѣжалъ къ Полоцку; обозъ 
подъ Ляховичами достался побѣдителямъ. Узнавъ 
объ этомъ несчастіи, уполномоченные немедлеино 
же выѣхали изъ Борисова въ Смоленскъ 1).

Такъ исполнилось пророчество царя относитель- 
но Хованскаго, который съ этихъ поръ сдѣлался 
знаменитъ своими пораженіям и  2). Но, кромѣ Хован- 
скаго, въ Б ѣлоруссіи  б ы л ъ  еще другой воевода, про- 
славившійся разбитіемъ и взятіемъ въ плѣнъ гет- 
мана Гонсѣвекаго, князь Юрій Алексѣевичъ Дол- 
горукій. 3 октября онъ далъ знать изъ села Губа- 
рева отъ Могилева за 30  верстъ, что въ трехдне- 
вномъ бою, 2 4 , 2 5  и 26  сентября, онъ разбилъ 
гетмана Павла Сапѣгу, Чарнецкаго, Паца и По- 
лубенскаго, взялъ у нихъ 19 человѣкъ плѣнныхъ;
10 октября новыя вѣсти отъ Долгорукаго оттуда 
же, что гетмань Сапѣга приходилъ на его обозъ, 
но былъ отбитъ. По польскимъ извѣстіямъ, 
Сапѣга и Чарнецкій напали съ двухъ сто- 
ронъ на войска Долгорукаго, разставленныя въ 
лѣсу въ  числѣ 2 3 , 0 0 0 ; конницу разбили, но пѣ- 
хота, храбро защищаясь, въ порядкѣ возврати- 
лась въ свой лагерь. Въ слѣдующіе дни Поляки 
окружили Дулгорукаго, отнимали съѣстные при- 
пасы, шедшіе изъ Смоленска, перепимали людей, 
хотѣвшихъ пробраться въ Смоленскъ. Въ это 
время Хованскій, собравшись снова съ  силами у 
Полоцка, въ числѣ 1 2 , 0 0 0  человѣкъ, началъ на- 
ступать на Поляковъ сзади. Чарнецкій и Сапѣга 
обратились на него и принудили бѣжать; этимъ 
временемъ Долгорукій отступилъ къ  Могилеву, а 
брата своего Петра послалъ къ Ш клову; но князь 
Петръ потерпѣлъ пораженіе подъ этимъ городомъ 3).

1) Архивъ мин. ин . д .;  д ел а Польскiя 1 6 6 0  года.
2) «Suis cladibus orbi notus» , говорить Мейербергъ о 

Ховаискомъ.
3) Акты арх. эксп. IV.. Y» 1 1 9 , 1 2 7 ; Дополнеше къ 

III ч. Дворцовыхъ разряд., стр. 2 4 4 ; Памятники, и зд . 
Шов. коммис. IV , 6 1 .

На югѣ дѣла шли еще хуже. Здѣсь Поляки 
прежде всего хлопотали около новаго гетмана, скло- 
няя его на сторону королевскую. Въ концѣ января 
1 6 6 0  года Бенѣвскій писалъ Юрію: „Вы толкуете 
о непріятельскихъ мучительствахъ, которыя вы 
претерпѣвали отъ Поляковъ; но неужели природ- 
ный панъ вашъ король потому кажется вамъ ж е- 
стокосердымъ, что, какъ  добрый отецъ, покрылъ 
ризою милости и далъ перстень сынамъ заблуд- 
шимъ? Не потому ли онъ вамъ кажется жестоко- 
сердымъ, что всякому до него, какъ до отца, до- 
ступъ и разговоръ вольный, или потому, что всѣ 
присланные отъ васъ были обдарены и удоволь- 
ствованы, или, наконецъ, потому, что помазанникъ 
Божій присягнулъ Царю царей вмѣстѣ съ сенатомъ 
и Рѣчью Посполитою, что васъ, какъ дѣтей, при- 
нимаетъ и вольностей вашихъ никогда не нару- 
шитъ? А царь не потому ли кажется вамъ добръ, 
что полна Украйна мучигельства? Когда бы мои 
большой и любимый пріятель, родитель вашей ми- 
лости, воскресъ и увидѣлъ одного з я тя своего на 
крюкѣ, дочь въ плѣну и въ безчестіи; когда бы 
увидѣлъ другого зятя  неслыханно замученнаго; 
когда бы увидѣлъ тѣло его, истерзанное кнутомъ, 
пальцы отрѣзанные, глаза вынутые и серебромъ 
залитые, уши буравомъпросверленныя и серебромъ 
залитыя; когда бы увидѣлъ другую дочь, умираю- 
щую надъ тѣломъ милаго мужа; когда бы увидѣлъ 
сиротъ, малыхъ у которы хъ отца такъ замучили: —  
еслибъ Богданъ Хмельницкій увидѣлъ все э то, то 
не только принялся бы за оружіе, но и въ огонь 
ринулся бы; наконецъ разоренное Заднѣнровье и 
ежедневныя обиды— дивно мнѣ, какъвсе э то могло 
полюбиться? Знаю, что вы присягали царю, нознаю, 
что не по доброй волѣ; знаю, въ какомъ опасномъ 
иоложеніи находились вы подъ Терехтемировымъ; 
нескорое прибытіе нашей помощи причнною тому, 
что вы принуждены были присягнуть царю. Но 
смотрите, какъ сдерж аны обѣщанія царскія! Панъ 
Ковалевскій пишетъ мнѣ, что царь простилъ всѣхъ; 
но если простилъ, то за тѣмъ же человѣкъ заму- 
ченъ? Не только печаль, но и безчестье всему 
войску— прислать къ нему такъ  замученнаго зятя 
гетманскаго, на весь свѣть славнаго, в ъ войскѣ 
заслуженнаго, а вашей милости шурина. Удивляюсь, 
что панъ Ковалевскій, присяжны й мой братъ , такъ 
скоро забылъ присягу свою, которую далъ Богу и 
пану своему природному, забылъ милость панскую, 
забылъ и мои къ себѣ милости. Не такимъ я зналъ 
пана Ковалевскаго прежде, во времена покойнаго 
роДителя вашего; вспомнилъ бы то, какъ былъ 
переводчикомъ у покойни к а , какъ тотъ  черезъ него 
все дѣлалъ. Если бы родитель вашъ хотя немножко 
побольше пожилъ, то водворилъ бы совершенный 
покой, радѣніемъ и трудами пана Ковалевскаго, 
который пусть припомнитъ, какія были къ нему 
милости о т ъ  короля и королевы; а теперь онъ спи- 
ною къ помазаннику Божію обращается, несмотря 
на свою присягу, несмотря на то, что прежде самъ 
указы валъ способъ, какъ  дѣйствовать противъ



Москвы. Знаю, что васъ, панъ гетманъ, отлучаютъ 
отъ пасъ двоякаго рода представленіями: вопер- 
выхъ, стращаютъ, что Ляхи будутъ мстить вамъ 
за обиды, нанесенныя имъ отцомъ вашимъ; но убей 
меня Богъ съ душою и тѣломъ, если намъ въ го- 
лову входитъ ч то-нибудь подобное; съ какой стати 
будемъ мстить вамъ! — вѣдь вы еще. не поднимали 
рукъ на короля и республику; скорѣе надобно было 
бы мстить на панѣ Выговскомъ, который такъ  
жестоко на Польшу наступалъ, и, надобно при- 
знаться, при покойномъ родителѣ вашемъ никакъ 
не склонялся на нашу сторону; но сами знаете, 
какъ  онъ теперь взысканъ милостію королевскою, 
какою честію украшенъ. Вспомните и о панѣ Ан- 
тонѣ Ждановичѣ: начавши отъ Кракова, прошелъ 
онъ съ огнемъ Польшу; а теперь взысканъ такъ  же 
милостію королевскою; и другихъ примѣровъ без- 
численное множество. Бойся, панъ гетманъ, не 
ІІольши, бойся Москвы, которая скоро захочетъ до- 
ходовъ малороссійскихъ и поступитъ съ вами, какъ 
съ другими. Вовторыхъ, говорятъ, что у Ляховъ 
нѣтъ войска; говорятъ: " и собака на насъ не залаетъ, 
какъ пойдемъ въ Землю Польскую". Но жестоко 
обманется войско Запорожское такими вѣстями: до 
сихъ поръ, несмотря на то, что со всѣхъ сторонъ 
были мы окружены непріятелями, мы давали имъ 
отпоръ; теперь же, когда съ Шведскимъ королемъ 
уже заключено перемиріена 1 5  лѣтъ; когда войска 
короля Шведскаго вступили къ  намъ въ службу; 
когда наши войска соединились или скоро соеди- 
нятся съ Ордою; когда вся шляхта вооружится; 
когда войска изъ Пруссіи съ паномъ Чарнецкимъ, 
изъ Курляндіи, съ Полубенскимъ уже направ- 
ляются въ Литву: т о  увидятъ, какъ  мыбезсильны! 
Не думайте, что король призы ваетъ васъ, чувствуя 
свою слабость; нѣтъ: онъ зоветъ васъ потому 
только, чтобъ Украйна не стала пустынею и чрезъ 
то не отворились бы ворота въ Польшу; притомъ 
же панъ природный не мечемъ, но добротою хо- 
четъ привлечь къ себѣ иоданныхъ. Свою шею за- 
ложу за вашу безопасность, при васъ и съ вами 
хочу быть. Ради Бога, разсмыслите хорошенько, 
не навлекайте на себя проклятія за клятвопресту- 
пленіе и поступайте по правдѣ, а то теперь какъ 
смотрѣть на ваши поступки? Пишете ко мнѣ, чтобъ 
я  пріѣхалъ, а посланца моего въ заключеніи дер- 
ж али и хотѣли въ Москву отослать! Разсуди, ми- 
лостивый панъ, ито: хорошо ли отправить пословъ 
къ помазаннику Божію съ изъявленіемъ покор- 
ности, а  потомъ поступить совершенно иначе, — не 
значитъ ли это съ Богомъ и государемъ шутить? 
ибо что дѣлаетъ посолъ, то все равно что дѣлаетъ 
самъ панъ. Вы своихъ пословъ, людей невинныхъ, 
подъ такую бѣду подвели! Но я , зная, что не одна 
мать родила всѣхъ, пословъ этихъ держу у себя 
въ чести, всякій день вмѣстѣ со мною ѣдятъ и 
пьютъ, всего у нихъ довольно. Я бы ихъ давно 
уже отпустилъ, но панъ воевода Кіевскій (Выгов- 
скій) просилъ не отпускать ихъ до тѣхъ поръ, 
пока не будетъ прислана къ нему жена его. По-

дарите меня за мои услуги, выпустите невинную 
женщину, потому что не рыцарское дѣло съ жен- 
щинами воевать, а я посылаю письменную присягу, 
что какъ скоро пріѣдетъвъ  Межибожи панья Вы- 
говская, сейчасъ же отпущу къ вамъ паповъ по- 
словъ ваш ихъ“ . Хмельницкій сказалъ посланному 
Бенѣвскаго: „Я другъ твоему пану; пріѣзж аетъ къ 
намъ или не пріѣзж аетъ— какъ хочетъ, потому 
что не мое правленіе, а  пана Ковалевскаго“ .

Этотъ отвѣтъ показывалъ лучше всего ничтож- 
ность Хмельницкаго; справедливо отозвался о 
немъ Кіевскій воевода Ш ереметевъ, который, по- 
видавшисьсъ Юріемъ, сказалъ: „Этому гетманишкѣ 
надобно было бы гусей пасти, а не гетманствовать“ . 
При этомъ свиданіи, которое дало Шереметеву та- 
кое невыгодное мнѣніе о Хмельницкомъ, они уго- 
ворились идти ко Львову, и въ концѣ августа дѣй- 
ствительно выступили въ походъ по двумъ разнымъ 
дорогамъ: Ш ереметевъ пошелъ на Котельню, Хмель- 
ницкій— на Гончариху; къ Ш ереметеву присоеди- 
нился отрядъ казаковъ подъ начальствомъ Це- 
цуры. Непріятель умѣлъ утаить свои движенія и 
свои силы, и на Вольши у Любара Шереметевъ 
встрѣтилъ тридцатитысячное польское войско, подъ 
начальствомъ гетмана Потоцкаго и маршалка Лю- 
бомирскаго; но съ Поляками шло еще 6 0 , 0 0 0  Та- 
таръ. Видя превосходство силъ непріятельскихъ, 
Шереметевъ засѣлъ въ обозѣ, изъ котораго отби- 
вался въ  продолженіи двухъ дней, 5  и 6 сентября; 
1 , 50 0  москвичей и 200  казаковъ полегло приэтой 
оборонѣ. Но бѣды только начинались; въ москов- 
скомъ обозѣ оказался голодъ. Чтобъ промыслить 
что-нибудь, 9 сентября воевода выслалъ трехты- 
сячный о трядъ; но Татары  уже стерегли его на 
дорогѣ, ударили изъ западни, убили 50 0  чело- 
вѣкъ , взяли въ плѣнъ 3 0 0 . Прошло три р я ;  въ 
русскомъ обозѣ царствовала глубочайшая тишина; 
только по дыму да по лошадямъ, пасущимся вну- 
три и внѣ обоза, можно было догадаться, что въ 
немъ еще сидятъ люди. Русскіе притаились на- 
рочно, и 13 числа,. около 6 часовъ у тра, вдругъ 
выступили на поле, разстилавшееся между двумя 
непріятельскими станами. Поляки однако не были 
застигнуты врасплохъ и поспѣшили къ  нимъ на 
встрѣчу; увидавши ихъ, Русскіе немедленно скры- 
лись въ свои укрѣпленія; Поляки возвратились, но 
только-что успѣли сойти съ лошадей, какъ  Рус- 
скіе опять показались въ полѣ и четыре раза по- 
вторяли эту тревогу. Они не могли долѣе оста- 
ваться въ покоѣ: не было ни людскихъ, ни кон- 
скихъ кормовъ, ни пороха. 14 числа ночью они 
подкрались-было подъ станъ непріятельскій, но, 
увидавъ, что Поляки готовы биться, ушли назадъ. 
Всѣ эти безполезныя движенія только еще болѣе 
раздражили голодное войско. Казаки первы е взвол- 
новались и рѣшили уходить; но въ  то время, какъ 
они уже готовы были садиться на коней, я вляется 
Шереметевъ съ саблею въ рукахъ, упрекаетъ 
ихъ въ трусости и обѣщаетъ, если останутся, за- 
платить имъ въ Кіевѣ хорошія деньги. К азаки



успокоились; но на другой день, 16 числа, взвол- 
новалось и московское войско, требуя, чтобъ боя- 
ринъ выводилъ его ночью изъ обоза. гдѣ оно не 
можетъ долѣе выносить голода. Шереметевъ от- 
казалъ: „Стыдно намъ бѣжать. будучи въ такой 
силѣ“ , говорилъ онъ, „подождемъ до завтрашняго 
утра, до семи часовъ" . Б оярипъ никакъ не могъ 
рѣшиться бѣжать ночью, воровски; онъ хотѣлъ 
выступить честно, днемъ, в ъ  виду непріятеля. Испол- 
няя данное слово, онъ передъ разсвѣтомъ отпра- 
вилъ обозъ съ слабѣйшею частью войска, а самъ 
выступилъ послѣ съ лучшими полками, отличпо от- 
биваясь отъ наступавшихъ Поляковъ и Т атаръ, по 
свидѣтельству самихъ враговъ. Но это отсту- 
пленіе не могло совершиться безъ большихъ по- 
терь; кромѣ множества убитыхъ, Русскіе оставили 
въ рукахъ непріятеля 4 0 0  телѣгъ и девять пу- 
шекъ. Отдыхать было нельзя: послѣ тяжелаго дня 
Русскіе должны были продолжать отступленіе всю 
ночь. Только въ 7 часовъ утра 18 числа достигли 
они города Чуднова, измученные. Не успѣли они 
еще вздохнуть, оглядѣться, какъ  въ 10 часовъ  яви- 
лись Поляки, заняли замокъ и гору, господствую- 
щую надъ городомъ русскимъ; поэтому не было ни- 
какой возможности оставаться здѣсь: захвативши, 
сколько можно было, съѣстныхъ припасовъ и за- 
жегши городъ, они вышли изъ него и расположи- 
лись станомъ подлѣ. Таборъ ихъ представлялъ 
видъ трехугольника: московскіе полки расположи- 
лись на низменности, казаки занимали возвыше- 
ніе. Но едва успѣли они размѣститься на пово- 
сельи, какъ  непріятели окружили ихь со всѣхъ 
сторонъ, и гранаты полетѣли въ таборъ. Но въ 
это время стали приходить слухи о приближеніи 
Хмельницкаго; Поляки боялись, чтобъ гетманъ не 
занялъ высокой горы, находившейся позади ихъ 
стана, и потому перенесли его за рѣку Тетерю. 
Руескіе обрадовались, что могли вздохнуть нѣсколь- 
ко свободнѣе; притомъ же, по указанію  чуднов- 
скихъ жителей, они отыскали запасы хлѣба и могли 
спокойио дожидаться Черкасъ. Н о польскіе вожди 
не хотѣли оставить ихъ въ этомъ спокойствіи; они 
рѣшилиеь сдѣлать то ж е , что нѣкогда старый Хмель- 
ницкій сдѣлалъ подъ Зборовымъ: Потоцкій остал- 
ся наблюдать за Ш ереметевымь, а Любомирскій 
двинулся на-перерѣзъ Юрію Хмельницкому и на- 
палъ на него по д ъ  Слободищами. Ж а р к а я  схватка 
съ казаками стоила дорого Полякамъ, не давши 
имъ никакого перевѣса. Но уже одно неожиданное 
появленіе Любомирскаго произвело сильное впечат- 
лѣніе: Поляки тутъ , а гдѣ Шереметевъ, — что съ 
нимъ? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ приносятъ 
грамоту отъ Выговскаго съ увѣщ аніемъ отложить- 
ся отъ Москвы, которой силы уже сокрушены, ко- 
торая болѣе не свѣтитъ, а чадитъ, какъ погасаю- 
щая лампада; съ уничтоженіемъ войска Ш ереме- 
тевскаго, что немедленно должно послѣдовать, вся 
тяжесть войны  падетъ н а  гетм ана Малороссійскаго, 
а король милосердъ, и отъ великодушнаго народа

Польскаго казаки получатъ то, чего не дождаться 
имъ отъ варварства московскаго.

Между тѣмъ Шереметевъ хотѣлъ  воспользовать- 
ся отсутствіемъ Любомирскаго и выйти изъ стана; 
но Потоцкій загородилъ ему дорогу и принудилъ 
возвратиться, и въ тотъ же день пришелъ назадъ 
Любомирскій изъ-подъ Слободинъ. Что же Хмель- 
ницкій? Вмѣсто того чтобъ, по слѣдамъ Любомир- 
скаго, двинуться на помощь къ Шереметеву, онъ 1 
октября прислалъ въ польскій станъ грамоту съ 
просьбою о мирѣ; а 3  числа казакъ-перебѣжчикъ 
изъ русскаго стана принесъ извѣстіе, что боярииъ 
на другой день готовится выступить къ Пяткамъ 
для соединенія съ Хмельницкимъ. Цѣлую ночь не 
спалъ Потоцкій, готовясь къ кровавому дню, и не 
нанрасно: небывалый бой загорѣлся 4 октября, 
когда Русскіе, съ послѣдними отчаянными усилія- 
ми, порывались пробиться сквозь ряды Поляковъ и 
Татаръ. Н икакія усилія не помогли; Шереметевъ 
возвратился назадъ  въ свой таборъ, полкъ Потоц- 
каго ворвался-было туда же за нимъ, н о  бы лъ вы- 
битъ. Поляки говорятъ, что если бы Тагары сража- 
лись какъ  надобно, то войско Шереметева бы ло бы 
окончателыю сокрушено въ этотъ день; но Т ата- 
ры, бросившись грабить русскія телѣги, покинули 
битву прежде, чѣмъ слѣдовало. Русскіе, по счету 
Поляковъ, потеряли 3 , 00 0  убитыми.

На другой день, 5 числаДмельницкій прислалъ 
новыя предложенія въ польскій станъ; въ отвѣтъ 
было отправлено приглашеніе явиться лично и  при- 
нести присягу королю. Черезъ два дня, 8 октября, 
гетманъ Малороссійскій пріѣхалъ. Поляки изуми- 
лись, увидавъ наслѣдника страшнаго для нихъ име- 
ни: это былъ черноватый осьмнадцатилѣтній маль- 
чикъ, скромный, неловкій, молчаливый, смотрѣв- 
шій п о с л у ш никомъ монастырскимъ, а не гетмаиомъ 
казацкимъ и сыномъ знаменитаго Хмеля. 9 числа 
Юрій присягнулъ королю, и вечеролъ того же дня 
отправилъ письмо въ русскій станъ къ Цецурѣ, 
съ объявленіемъ, что миръ съ Польшею  заключенъ, 
и чтобъ полковникъ слѣдовалъ примѣру гетмана, 
переходилъ на королевскую сторону. "  октября 
Цецура отвѣчалъ, что отдѣлится отъ Москалей, 
какъ  скоро удостовѣрится въ присутствіи своего 
гетмана у Поляковъ, и вотъ Хмельницкій является 
на холмѣ подъ бунчукомъ. При этомъ видѣ Цецура 
съ 2 , 00 0  казаковъ (другіе остаются въ обозѣ) 
рванулся изъ табора; Татары  бросаются на нихъ, 
думая, что это вылазка, Поляки спѣшатъ защи- 
тить перебѣжчиковъ; около 2 0 0  казаковъ гибнетъ 
отъ Т атаръ, другіе цѣпляются за польскихъ всад- 
никовъ и достигаютъ табора. Цецура произвелъ 
здѣсь совершенно иное впечатлѣніе, чѣмъ Хмель- 
ницкій: онъ былъ приземистъ, крѣпокъ, пріятной 
наружности, въ глазахъ горѣла отвага, движенія 
тѣла изобличали подвижность духа 1) .

1) Relatio histórica belli Szeremetici; Journal de ce 
qui s’est passé entre l ’arméee des Polonais e t celle des 
Moscovites; Theiner— Monuments historiques de Russie, p . 40.



Побѣгъ Цецуры былъ окончательнымъ ударомъ 
для Шереметева: о помощи нечего было и думать, 
а между тѣмъ „отъ пушечной и гранатной стрѣль- 
бы тѣснота была великая; съ-голоду ратные люди 
ѣли палыхъ лошадей и мерли; пороху н свинцу у 
нихъ не стало“ . Въ такомъ отчаянномъ положеніи 
Ш ереметевъ нродержался еще одиннадцать дней, 
и 2 3  октября рѣшился вступить въ переговоры съ 
польскими вождями; подписаны были слѣдующія 
условія: 1 )  Ц арскія войска должны очистить мало- 
россійскіе города Кіевъ, Переяславль, Нѣжинъ, 
Черниговъ, оставя въ нихъ пушки и всякіе пу- 
шечные запасы, послѣ чего безпрепятственно от- 
ступятъ къ Путивлю, взявши съ собой имѣніе свое 
и казну царскую. 2 ) Войско Шереметева, сдавши 
оружіе, всѣ военные запасы и хоругви, остается 
въ обозѣ три дня, и на четвертый выступаетъ въ 
города— Кодню, Котельню, Паволочъ и ближнія 
мѣста. 3 ) Шереметевъ съ начальными людьми 
остается у гетмановъ коронныхъ и у султана 
Крымскаго, пока царскія войска не выйдутъ изъ 
Кіева, Переяславля, Нѣжина и Чернигова. Имъ по- 
зволяется оставить при себѣ только сабли  и  имѣть 
сто топоровъ въ войскѣ для рубки дровъ; когда 
упомянутые города будутъ очищены, то войско, 
подъ защитою королевскихъ полковъ, отпустится 
къ Путивлю, гдѣ будетъ ему возвращено все руч- 
ное оружіе; дорогою русскихъ ратныхъ людей не 
будутъ ни грабить, ни побивать, ни въ плѣнъ брать; 
пищу себѣ и лошадямъ вольно имъ будеть по- 
купать. 4 ) Казаки, оставшіеся въ таборѣ Шере- 
метева но уходѣ Цецуры, выйдутъ нанередъ изъ 
обоза, оружіе и знамена повергнутъ подъ ноги гет- 
мановъ коронныхъ, и Москвѣ нѣтъ до нихъ ника- 
кого дѣла. 5 )  Шереметевъ с ъ  товарищами ручаются, 
что воевода князь ІОрій Никитичъ Б арятинскій на 
всѣ эти статьи согласится, пріѣдетъ  к ъ  гетманамъ 
и останется у нихъ до очищенія Кіева, Переяслав- 
ля , Нѣжина и Чернигова; если же онъ этого при 
первой повѣсткѣ не сдѣлаетъ, то уговорныя статьи 
до него не касаются.

Вслѣдствіе этого, Шереметевъ немедленно отпра- 
вилъ грамоты Б арятинскому, стоявшему п одъ  Кіе- 
вомъ, и другому воеводѣ, Чаадаеву, находившемуся 
въ самомъ Кіевѣ, просилъ ихъ согласиться на Чуд- 
новскій договоръ. Шереметевь писалъ: „Вамъ бы 
учинить по этому нашему договору, а въ Кіевѣ, 
Черниговѣ, Переяславлѣ и Нѣжинѣ государевымъ 
ратнымъ людямъ быть не у чего, потому что Юрій 
Хмельницкій со всѣмъ войскомъ и съ городами из- 
мѣнилъ". Но Барятинскій, не находясь въ положе- 
ніе Шереметева, не думалъ, что Малороссія ноте- 
ряна для Москвы потому только, что Хмельницкій 
передался Полякамъ. „Я повинуюсь указамъ цар- 
скаго величества, а не Шереметева; много въ Мо- 
сквѣ Шереметевыхъ! “ отвѣчалъ Варятинскій. По- 
лучивши этотъ отвѣтъ, Поляки сочли себя въ-пра- 
вѣ задержать воеводъ и войско, ибо главное усло- 
віе— очистка городовъ малороссійскихъ— не было 
исполнено. Но прежде всего надобно было удовле-

творить хищныхъ союзниковъ, и самый важный 
нлѣнникъ, за котораго надѣялись получить самый 
богатый выкупъ, Шереметевъ, отведенъ былъ въ 
Крымъ, гдѣ сначала видѣлъ три мѣсяца въ око- 
вахъ въ ханскомъ дворцѣ; потомъ, по ходатайству 
Сефергазы-аги, кандалы съ него снялн и послали 
въ Жидовскій городъ; здѣсь онъ имѣлъ при себѣ 
священника, толмача, могъ писать въ Москву гра- 
моты, и воспользовался этимъ, чтобъ отометить 
Барятинскому, сложивши на него всю вину Чуд- 
новскаго несчастія: „Я и гетманъ писали к ъ  нему, 
чтобъ шелъ намъ помогать; онъ было и выступилъ 
и отошелъ отъ Кіева верстъ съ 70, но, не дойдя 
до насъ, новоротилъ назадъ, нограбилъ много мѣ- 
стечекъ и деревень, а гетману, который его ждалъ, 
помощи не далъ“ 1) . Видя, что московскіе воеводы 
не иамѣрены сдавать К іева, Поляки отправили 
туда тайно пана Чаплинскаго поднимать жителей 
противъ Москвы. Воевода узналъ о незванномъ го- 
стѣ и посадилъ его подъ страж у; но Чаплинскому 
удалось уйти изъ-подъ стражи; онъ скрылся въ 
монастырѣ, гдѣ игуменъ Сафоновичъ обрилъ у него 
бороду и усы, нарядилъ монахинею и велѣлъ вы- 
пустить изъ города въ то время, когда монахини 
коровъ выгоняютъ  2).

Сильно испугала Москву вѣсть о Конотопскомъ 
пораясеніи; еще большій уж асъ навела вѣсть о Чу- 
дновскомъ. Тогда истреблена была часть войска, 
сгибли вожди молодые; теперь цѣлое войско, опора 
власти царской въ Малороссіи, не существуетъ, и 
бояринъ и воевода, которымъ по справедливости 
гордились, котораго царь величалъ „вѣрнымъ и 
истиннымъ послушникомъ своимъ, храбрымъ и му- 
жественнымъ архистратигомъ", бояринъ Шере- 
метевъ, въ позорномъ илѣну у крымскаго поганца! 
Тогда ханъ съ Выговскимъ были ближе къ  Москвѣ, 
но и теперь боялись, что наступающая зима по- 
стелетъ гладкій путь Полякамъ и Крымцамъ, и 
нѣтъ больше войска, которое бы можно было п ро- 
тивупоставить имъ; съ другой стороны, можетъ 
явиться подъ Москвою войско литовское, гордое 
побѣдою надъ Хованскимъ, и какое ручательство, 
что Шведъ не захочетъ воспользоваться бѣдою Мо- 
сквы и не нападетъ на нее съ третьей стороны, 
какъ прежде напалъ на Польшу? Боялись и дру- 
гаго рода несчастія— боялись бунта чернимосков- 
ской, раздраженной бѣдствіями продолжнтельной 
войны, и войны  теп ерь несчастной. О пять во дворцѣ 
начали приготовляться къ  отъѣзду царя въ Яро- 
славль или Нижній 4). А тутъ  еще дурныя вѣсти 
съ Дону: въ іюнѣ пришло изъ Ц аряграда моремъ 
подъ Азовъ 33  корабля съ людьми ратными, со

1) Архивъ миц. ин. д.; дѣла Малороссійскія, Поль- 
скія и Крымскія 1660 года. Относительно числа войска, 
бывшаго у Шереметева, мы не имѣемъ другихъ показаній, 
кромѣ приведеннаго выше извѣстія казацкихъ послапцовъ, 
что у него было 6 0 , 000.

2) Столбцы Прик. Тайн. Дѣлъ, №  65.
3) Архивъ мип. юстиц., столбцы Малоросс. приказа, 

№ 5871.
4) Weslаwsкі, р . 146.



вcякими запасами и пушками, ратныхъ людей съ 
10, 000 ; да въ то же время изъ Крыма пришелъ 
Крымскій ханъ , съ нимъ Т атаръ, Черкасъ Тем- 
рюцкихъ, Кабардиискихъ и Горскихъ и мурзъ Но- 
гайскихъ съ 4 0 , 0 0 0 , да рабочихъ людей, Веигровъ, 
Волохъ и Молдаванъ съ 1 0 , 0 0 0 . Пришедши подъ 
Азовъ, по обѣимъ сторонамъ Дона поставили двѣ 
башни каменны я, а между башнями черезъ Донъ 
подѣлали цѣпи; на устьи проѣзднаго Донца, про- 
тивъ Азова, поставили городъ каменный съ 4 ба- 
шнями и съ нарядомъ большимъ и малымъ. Во 
время строенія крѣпостей, Донцы ходили трижды 
для языковъ, но работамъ помѣшать не могли по 
своему малолюдству, да и боялись на себя непрія- 
тельскаго п р и хода, стада у нихъ Крымцы всѣ ото- 
гнали. Пришли на Донъ царскіе воеводы, стольники, 
Селень Савичъ и Иванъ Савостьяновичъ Хитрово, 
но пришли они уже тогда, какъ ханъ, отстроивъ 
крѣпости, пошелъ назадъ въ Крымъ. Государевы 
люди сдѣлали себѣ городокъ выше Черкаска съ пол- 
версты и, вмѣстѣ съ казаками, ходили подъ Азовъ, 
выжгли посады, были и подъ башнями, но Ничего 
имъ не сдѣлали. Всѣхъ казаковъ въ Черкаскѣ 
было только 3 , 0 0 0  да государевыхъ людей 7 , 000 . 
Крымцы навѣстили послѣдиихъ въ ихъ городкѣ, 
но были отбиты. Государевы люди были привычны 
сидѣть и отсиживаться въ городкахъ, но казаки 
привыкли нападагь и грабить, оборонителыіая вой- 
на была для нихъ тяж ела; они говорили: „К акъ 
стало на Дону войско быть, такого утѣсненья намъ 
никогда не бывало, — для нромысловъ ходить иикуда 
нельзя, и многіе безъ промысловъ съ Дону отъ 
насъ разбредутся“ . Оставшіеся въ Малороссіи вое- 
воды ссорились другъ съ другомъ. Воевода Чаадаевъ 
изъ Кіева билъ челомъ на воеводу князя Юрія Ба- 
рятинскаго: „Пишетъ многія отписки у себя на 
дворѣ, со мною не говоря, и ни о чемъ со мною 
не совѣтуетъ, и во многіе походы ключей городо- 
выхъ мнѣ не отдаетъ, оставляетъ ихъ у человѣка 
своего Далматова, и передъ своими друзьями хва- 
лится, что о н ъ  меня отъ всего оттѣсиитъ, а хо- 
дитъ опъ въ походы не для государевыхъ дѣлъ, 
для своей корысти. Мая 2 3  (1 6 6 1  г. ) ходилъ онъ 
вь маетность Печерскаго монастыря, Иванково, и, 
не доходя до нея, выбравъ своихъ угодниковъ, по- 
слалъ съ ними людей своихъ, велѣлъ грабить на 
себя; ратные люди многіе лошадей поморили, а при- 
шли ни-съ-чѣмъ; только искорыстовался князь 
Юрій и друзей своихъ накормилъ; а къ  тебѣ, ве- 
ликому государю, пишетъ все ложно и посылаетъ 
съ отписками своихъ угодниковъ. Писалъ онъ къ 
тебѣ, будто городъ Иванковъ взялъ и многіямѣста 
и села повоевалъ; но писалъ ложно: кромѣ одного 
мѣстечка Иванкова, нигдѣ войны не бывало, и въ 
томъ мѣстечкѣ никакихъ воинскихъ людей, кромѣ 
тутошныхъ жителей, не было и воевать было не съ 
кѣмъ, а выграбилъ его для своей корысти, и 
церкви Б ожіи вездѣ выграбилъ; добрыхъ людей 
своимъ озорничествомъ всѣхъ отогналъ; а меня 
называетъ измѣнникомь, будто я съ тѣми людьми

знаюсь для измѣны, и грозитъ убійствомъ; а все 
это онъ дѣлаетъ по мысли головы Ѳедора Але- 
ксандрова. Многіе ратные люди говорятъ, что  имъ 
подняться не-на-что, добра отъ насъ никакого не 
чаютъ, и многіе изъ Кіева бѣгаютъ, на день чело- 
вѣкъ 20 , 30  и болѣе“ 1) .

О бращ ая все болѣе и болѣе вниманія на Европу, 
въ  Москвѣ боялись невыгоднаго впечатлѣнія, ка- 
кое произведутъ на нее разглашенія Поляковъ о 
своихъ торжествахъ надъ Русскими, и сочли за 
нужное противодѣйствовать этимъ разглашеніямъ 
путемъ печати. Н аписано было изложеніе военныхъ 
дѣйствій 1 6 6 0  года, гдѣ выставлены успѣхи Дол- 
горукаго и вначалѣ Шереметева, коварство поль- 
скихъ коммисаровъ, длившихъ время нарочно, чтобъ 
дать своимъ возможность собрать войско и до- 
ж даться Т атаръ; наконецъ измѣна Хмельницкаго 
и дурной постуиокъ Поляковъ съ Шереметевымъ 
подъ Чудновымъ. Это извѣстіе отправлено было въ 
Любекъ къ Ягану фонъ-Горну, чтобъ онъ напе- 
чаталъ его на нѣмецкомъ языкѣ и разослалъ но 
окрестнымъ государствамъ.

Между тѣмъ Поляки хлопотали, какъ б ы  в ъ  дру- 
гой разъ не выпустить изъ своихъ рукъ войска 
Запорожскаго. Здѣсь оп ять  является главнымъ дѣй- 
ствующимъ лицомъ извѣстиый намъ Бенѣвскій. 
Юрій далъ ему знать, что онъ собралъ раду въ 
Корсунѣ, и приглашалъ его на ней присутствовать. 
Бенѣвскій немедленно отправился и узналъ на 
мѣстѣ, что Хмельницкій непремѣнно хочетъ сло- 
ж и ть  булаву; что нѣкоторые, подъ личиною друж- 
бы къ нему, уговариваютъ его отказаться отъ гет- 
манства, проча булаву кому-то другому (Выгов- 
скому). Но Бенѣвскій, опасаясь отъ э т о г о  д р у -  
г о г о  бѣды для республики, началъ хлопотать, 
чтобъ булава осталась за Хмельницкимъ, который, 
п о слабости своей, какъ нельзя лучше приходился 
для Польши. Чтобъ окончательно убѣдиться, кого 
хотятъ выбрать въ гетманы, Бенѣвскій призвалъ 
къ себѣ полковниковъ и началъ имъ говорить, что 
Хмельницкій непремѣнно хочетъ оставить булаву: 
такъ  кого бы они считали достойнымъ гетманства. 
Большая ч асть  полковниковъ сейчасъ  же отвѣчали: 
„Объ этомъ иечего безпокоиться, у насъ уже го- 
товъ гетманъ, мы пошлемъ кой-къ-кому и тутъ же 
его изберемъ, “ — и начали расхваливать своего 
избранника, воображая, что эти похвалы пріятны 
Беиѣвскому. Ночью послѣдній свидѣлся съ Хмель- 
цникимъ и сталъразспраш ивать его, что за причииы, 
по которымъ онъ непремѣнно хочетъ сложить була- 
ву? — „Я молодъ, несчатливъ, боленъ (падучею болѣ- 
з н і ю  и  грыжею), “ отвѣчалъ Юрій, насказалъ  и  много 
другихъ менѣе важныхъ причинъ. Бенѣвскій сталъ 
уговаривать его: „И зъ-за пустыхъ причинъ, " го- 
ворилъ о н ъ ,  „ты хочешь отказаться отъ гетман- 
ства, не думая, какимъ опасностямъ подвергаешь 
себя, имѣніе свое и домъ! “ Бенѣвскій открылъ ему

1) Архив мин. ин. д ., дѣла Донк i я  1660 года; Ар- 
хивъ миy , юст., столбцы Малорос. приказа № 5871.



интриги его соперника и что его ждетъ, когда 
этотъ соперникъ сдѣлается гетманомъ. Хмельниц- 
кій не вѣрилъ, чтобъ интриги соперника шли такъ 
далеко; тогда Бенѣвскій предложнлъ ему при- 
звать немедленно полковниковъ, которые сами ска- 
ж утъ ему о своемъ избранникѣ. Полковникн были 
призваны и объявили: „Завтра же надобно созвать 
раду, и если ты , панъ гетманъ, покинешь булаву, 
то безъ гетмана быть не можемъ, и сейчасъ же 
посылаеамъ кой-къ-кому, которому отдаемъ въоне- 
ку себя, ясенъ и дѣтей нашихъ . “ Это объявленіе 
убило несчастнаго Хмельницкаго: „Завтра будетъ 
рада , “ сказалъ онъ, и отпустилъ полковниковъ. 
Оставшись наединѣ съ Бенѣвскимъ, онъ началъ 
срывать сердце, обвинять каждаго полковника въ 
измѣнѣ противъ республики и коварствѣ: „И те- 
перь они хотятъ выбрать того въ гетманы, чтобъ 
опять своевольничать, " говорилъ онъ. Бенѣвскій 
торжествовалъ: онъ пустилъ черную кошку между 
гетманомъ и полковниками, и, чтобъ еще больше 
раздражить Хмельницкаго и вывѣдать все нужное, 
сталъ говорить: „А полковники, панъ гетманъ, 
все зло складываготъ на тебя, говорятъ, что и  Сѣр- 
ко, и Апостолъ, и Цецура, и Пушкарь изъ-за 
тебя возмутились; говорятъ, что ваша милость и 
Брюховецкаго съ частію казны отправилъ къ  царю 
Московскому, и Самченко, твой родной дядя, по 
твоему внушенію поднялъ бунтъ въ Переяславлѣ. “ 
Бѣдный Хмельницкій совсѣмъ растерялся: сталъ 
оправдываться, въ иномъ признавался, наконецъ 
сталъ умолять искусителя: „Будь отцомъ, совѣт- 
никомъ, ходатаемъ у короля и королевы; клянусь, 
что буду слѣдовать твоимъ совѣтамъ, не буду слу- 
шать злыхъ рѣчей. “ Бенѣвскій, разумѣется, пре- 
жде всего присовѣтовалъ не покидать гетманства, 
погомъ, такъ  какъ  Юрій, по молодости и нездо- 
ровью, нуждался въ помощникѣ, то Бенѣвскій 
присовѣтовалъ ему взять на писарство Тетерю, 
чѣмъ пріобрѣтетъ довѣренность короля и респу- 
блики, потому что настоящій писарь Семенъ Г олу- 
ховскій преданъ царю и царемъ поставленъ. Хмель- 
ницкій на все согласился, требуя одного, чтобъ 
Бенѣвскій оставался ему другомъ и добрымъ со- 
вѣтникомъ.

10 ноября собралаеь рада изъ одной старшины 
на дворѣ гетманскомъ; Бенѣвскій началъ первый 
говорить: объявилъ, что ни одно изъ царскихъ 
распоряженій не можетъ имѣть больше силы, и отъ 
имени королевскаго вручилъ булаву Хмельницкому, 
при всеобщемъ восторгѣ, какъ будто бы никогда 
не думали ни о комъ другомъ. Но къ вечеру тор- 
жество Бенѣвскаго было нарушено: ему дали знать, 
что чернь бунтуегь— зачѣмъ рада была въ избѣ, 
не по старинѣ, — подозрѣваетъ тутъ злой умыселъ 
противъ войска. Бенѣвскій послалъ сказать гетма- 
ну, чтобъ на-другой день созвалъ черную раду и 
на ней снова принялъ отъ него булаву; Хмельниц- 
кому не хотѣлось созывать черни. „Если панъ вое- 
вода, “ сказалъ онъ, „хочетъ черной рады, да еще 
во время ярмарки, то пусть знаетъ, что погубитъ

и себя, и меня, и полковниковъ, и учинитъ смуту 
большую. “ Новый посланецъ отъ воеводы къ гет- 
ману: „Напрасно безпокоишься; если небудетъчер- 
ной рады, то ксе равно— что ничего! “ Не одинъ 
Хмельницкій, всѣ старшіе казаки, всѣ домашніе 
Бенѣвскаго были противъ черной рады; но воево- 
да былъ непреклоненъ, и Хмельницкій, раскаяваясь, 
что обѣщалъ слушаться, велѣлъ новѣстить раду.

1 1  ноября площадь у церкви Св. Спаса шумѣ- 
ла глухимъ шумомъ: стояло тысячъ двадцать чер- 
ни, а гетманскій дворъ былъ назаперти; тамъ ти- 
хо сидѣли перетрусившіе полковники и гетманъ, —  
дожидались, пока пріѣдетъ на раду Бенѣвскій: 
что-то будетъ, какъ-то приметъ его чернь? Но вотъ 
толпы расколыхались, — ѣдетъ воевода, сходитъ съ 
лошади, садится на скамью, озирается: „Гдѣ же 
панъ гетманъ? " Въ отвѣтъ раздался крикъ: „Ваша 
милость на мѣстѣ королевскомъ; пошлешь за гет- 
маномъ, — и долженъ придти“ . Бенѣвскій послалъ и 
гетманъ явился съ полковниками; безъ шапки, 
кланяясь на всѣ стороны, вошелъ онъ въ кругъ, 
положилъ шапку на-земь, на шапку булаву— знакъ, 
что слагаетъ съ себя гетманство. Но вогъ онъ н а- 
чинаетъ говорить: „По Божіей и по вашей волѣ, 
возвратилиСь мы къ пану прирожденному, и , чтобъ 
не оставалось больше между нами московскихъ рас- 
порядковъ, король его милость прислалъ комми- 
сара своего, онъ введетъ между нами п орядокъ". 
Смолкъ Хмельницкій, не владѣвшій даромъ слова, 
и началъ широкую рѣчь Бенѣвскій объ отеческомъ 
милосердіи короля; кончилъ тѣмъ что король про- 
щаетъ всѣ ихъ вины. Въ отвѣтъ раздались крики: 
„Влагодаримъ Бога и короля; это все старшіе насъ 
обманывали для своего лакомства; если теперь кто 
вздумаетъ бунтовать противъ короля, того сами 
побьемъ, не пощадимъ и отца родного! “ Когда по- 
устали кричать, Бенѣвскій подошелъ къ  булавѣ, 
поднялъ ее и отъ королевскаго имени передалъ 
Хмельницкому; тутъ  же Носачъ объявленъ былъ 
обознымъ. Раздались новые крики въ честь Хмель- 
ницкаго, и толпы двинулись въ  церковь— прися- 
гать королю. Вечеромъ гетманскій домъ заблисталъ 
яркими огнями, гремѣли пушки, шелъ роскошный 
польскій пиръ; подпившіе казаки особенно рас- 
хваливали королеву, только и слышалось: „Мать 
наш а! “ Н а другой день новая рада: читали га- 
дяцкія привилегіи войску Запорожскому; всѣ были 
очень довольны и ругали Выговскаго: „Если-бы 
онъ, такой и такой, прочелъ намъ эти привилегіи, 
то ничсго бы дурного не случилось“ . На третьей 
радѣ отдана была печать войсковая Тегерѣ. Новый 
писарь— это нашъ старый знакомый: мы видѣли 
его в ъ  Москвѣ; слышали, какую  великолѣпную рѣчь 
онъ говорилъ царю Алексѣю Михайловичу, какъ 
ставилъ его выше Св. Владиміра; слышали, какъ 
потомъ онъ разсказы валъ о непорядкахъ малорос- 
сійскихъ и какъ  проговорился, что нѣкоторые изъ 
его земляковъ желаютъ непосредственно зависѣть 
отъ царскаго величества. И теперь Тетеря началъ 
разсказы вать, ісакъ онъ былъ въ Москвѣ, но не



повторилъ своей привѣтственной рѣчи и своихъ 
разговоровъ съ думными людьми; онъ разсказывалъ 
казакамъ, какіе страшные замыслы противъ Мало- 
россіи питаетъ царь! О нъвсеэто провѣдалъ, будучи 
на Москвѣ! Ораторъ произвелъ сильное впечатлѣніе 
на слушателей. „Не дай намъ, Боже, мыслить о 
царѣ, н и  о  бунтахъ! " говорили казаки. Они глубоко 
были тронуты: мудръ, добродѣтеленъ, великъ явился 
передъ ними панъ писарь Тетеря, такъ  безукориз- 
ненно, так ъ  свято ведшій себя въ Москвѣ. „П анъ 
писарь! “ говорили они: „будь милостивъ, учи гет- 
мана уму-разуму, вѣдь онъ молоденькій еще! по- 
ручаемъ его тебѣ, поручаемъ тебѣ женъ, дѣтей, 
имѣніе наше! “

Въ то время какъ въ Корсунѣ происходили эти 
чувствительныя сцены, въ то время какъ  въ здѣ- 
шней соборной цоркви казаки  присягали королю, —  
на другой сторонѣ Днѣпра, въ Переяславлѣ, также 
толпился народъ въ соборной церкви: дядя Хмель- 
ницкаго, полковникъ Якимъ Самко, вмѣстѣ съ ка- 
заками, горожанами и духовенствомъ клялся уми- 
рать за великаго государя, за церкви Вожіи и за 
вѣру православную, а  городовъ малороссійскихъ 
врагамъ не сдавать, противъ непріятелей стоять и 
отпоръ давать. Получивъ отъ племянника грамоту 
съ увѣщаніемъ покориться королю, Самко отвѣ- 
чалъ: „Я съ вашею милостію, пріятелемъ своимъ, 
свойства не разрываю; только удивляюсь, что 
ваша милость, вѣры своей не поддержавъ, разры- 
ваешь свойство наше съ православіемъ. Тыпишешь, 
что король видитъ руку Промысла въ бѣдѣ, слу- 
чившейся съ Шереметевымъ; правда, что Богъ 
всѣмъ управляетъ, сокрушаетъ и милуетъ, немощ- 
ныхъ сильными дѣлаетъ; но надобно знать чтб 
счастье и что грѣхъ, —-потому что счастье измѣнчиво. 
Янеизмѣнникъ потому только, что не хочу  Ляхамъ 
сдаться; я  знаю и виж у пріязнь ляцкую и татар- 
скую. Ваша милость человѣкъ еще молодой, не 
знаетъ чтб дѣлалось въ прошлыхъ годахъ надъ ка- 
зацкими головами; а царское величество никакихъ 
поборовъ не требуетъ и, начавши войну съ коро- 
лемъ, здоровья своего не ж алѣетъ; мы теперь 
должны немощныхъ немощь носить, а не себѣ уго- 
ждать; лучше съ добрыми дѣлами умереть, нежели 
дурно жить. Пишете, что царское величество ни- 
какой помощи къ намъ не присылаетъ: вѣрь, ваша 
милость, что е с т ь  у  насъ царскіе люди и будутъ; а 
еслибъ даже ихъ и не было, то его воля государева, а 
мы будемъ обороняться отъ наступающихъ на насъ 
враговъ, пока силъ станетъ, помня примѣръ Шере- 
метева, который хотя и сдался, однако мало хо- 
рошаго получилъ: вопреки присягѣ сенаторской, со 
всѣмъ войскомъ въ неволю татарскую пошелъ. Видя, 
чтб сдѣлалось съ Шереметевымъ и Цецурою, хотя 
умру, а на прелести ваши не сдамся“ . Выбран- 
ный наказнымъ гетманомъ, Самко въ началѣ де- 
кабря прислалъ сказать въ Москву о своей вѣр- 
ности и что бояринъ Шереметевъ выдалъ войско 
Запорожское, при немъ бывшее, въ неволю Т ата-

рамъ; ему разумѣется, отвѣчали, что во всемъ ви- 
новатъ Хмельницкій, а  не Шереметевъ.

Запорожье было такж е за царя, Запорожье, пу- 
стившее отъ себя отпрыскъ. лихой казакъ Сѣрко, 
съ которымъ так ъ  часто будемъ встрѣчаться 
впослѣдствіи, составилъ свою особую друж и н у  и 
дѣйствовалъ самостоятельно. Вскорѣ послѣ Чуднов- 
скаго дѣла, прискакалъ въ Москву Запорожскій ко- 
шевой Иванъ Б рюховецкій и объявилъ: „Миръ съ 
Поляками Хмельницкій заключилъ по наговору 
тѣхъ, которымъ отъ короля дана честь: Носача, 
Лесницкаго, Гуляницкаго; у  гетмана напередъ 
была ли о томъ мысль или нѣтъ— не знаю, только 
гетманъ шелъ въ сходъ къ Шереметеву не на то 
мѣсто, гдѣ ближе, и ставился не тамъ, гдѣ надобно; 
пришедши в ъ  Слободище, отъ боярина за три мили, 
стоялъ три дня, а  къ боярину въ сходъ не шелъ. 
К акъ  на Кодачкѣ, на радѣ, былъ договоръ у гет- 
мана съ бояриномъ, тутъ впервые измѣнили по вы- 
мыслу Выговскаго: уговорились, что боярину идти 
напередъ, тогда какъ довелось идти нанередъ чер- 
касскимъ полкамъ, а гетману быть съ бояриномъ, 
отъ него не отставать. Якимъ Самко царскому ве- 
личеству вѣренъ ли, — про то я не знаю, а гетману 
Юрію Хмельницкому онъ дядя родной; только ему, 
Самку, недругъ Иванъ Выговскій; и прежде онъ 
отъ Выговскаго отбѣгалъ и жилъ на Дону, а  въ 
войскѣ при немъ жить не смѣлъ. Василій Золота- 
ренко царскому величеству вѣренъ, и Семенъ пи- 
сарь вѣренъ, только развѣ помѣшаетъ ему то, что 
онъ теперь женился на Дорошенковой сестрѣ“ 1).

Чтобъ разузнать, въ какомъ дѣйствительно со- 
стояніи находятся дѣла въ Малороссіи, кто вѣренъ 
и кто нѣтъ, кто кому дядя и кто кому зять, и 
какъ  это родство и свойство мѣшаетъ вѣрности, 
отправился стрѣлецкій голова Иванъ Полтевъ. 
Пріѣхавши въ Нѣжинъ 29  декабря, Полтевъ прежде 
всего повидался съ тамошнимъ царскимъ воеводою, 
княземъ Семеномъ Шаховскимъ, и спросилъ его: 
„Нѣжинскій полковникъ Василій Золотаренко ве- 
ликому государю вѣренъ ли, къ нему, воеводѣ, со- 
вѣтенъ ли, сколько при немъ казаковъ, въ  каза- 
кахъ и мѣщанахъ нѣтъ ли какой шатости и Ва- 
силью Золотаренку они послушны ли? “ — „Золота- 
ренко великому государю вѣренъ“ , отвѣчалъ ПІа- 
ховскій: „со мною совѣтенъ; казаковъ при немъ 
тысячъ съ десять; между немногими казаками и 
мѣщанами была ш атость". На другой день къ Зо- 
лотаренку явился сотникъ города Дѣвицы, Демидъ 
Рагоза, съ извѣтомъ на казака  Тараса Незная, ко- 
торый говорилъ при многихъ людяхъ: „Нолковникъ 
Золотаренко хочетъ быть подъ Московскимъ ца- 
ремъ, а мы хотимъ быть у Польскаго короля, при 
Юріи Хмельницкомъ“ . Незная схватили, привели 
къ  полковнику, и, когда казакъ повинился, Золо- 
таренко велѣлъ собрать раду; на радѣ пригово-

1) Памятн . изд. Кіевск. коммис.; т. IV ;  Архивъ мин. 
юстиц., столбцы Малоросс. приказа, № 6043.



рили— казнить Незная за так ія  рѣчи, и приговоръ 
былъ исполненъ. Полтевъ объявилъ Золотаренку, 
что великій государь все войско Запорожское этой 
стороны Днѣпра пожаловалъ, гетмана избрать 
позволилъ, кого войскомъ изберутъ: „Ты бы, пол- 
ковникъ“ , продолжалъ Полтевъ, „согласился съ 
гетманомъ наказнымъ, Якимомъ Самкомъ, и с ъ  дру- 
гими полковникями, которые великому государю 
вѣрны, и съ войскомъ Запорожскимъ и чернью, и 
выбрали бы гетмана“ .  —  „Царскаго величества 
бояре и воеводы съ войскомъ къ намъ будутъ ли? “ 
снросилъ Золотаренко. „Когда царскіе ратные лю- 
ди въ  Нѣжинѣ будутъ, то Украйна всего Нѣжин- 
скаго полка будетъ крѣпка: мывеликому государю 
вѣрно служить рады “ ,  —  „Въ Сѣвскѣ“ , отвѣчалъ 
Полтевъ, „будетъ бояринъ Петръ Михайловичъ 
Салтыковъ съ конными и пѣшими людьми, а въ 
Путивлѣ— окольничій, князь Иванъ Лобановъ- 
Ростовскій“ . Золотаренко обрадовался и сказалъ: 
„Еслибъ царскіе воеводы пришли ко мнѣ въ Нѣ- 
жинъ скоро, то Украйна по сю сторону Днѣпра 
была бы цѣла, непріятелей всѣхъ бы выбили за 
Днѣпръ; если жевоеводы комнѣ скоро  не придутъ, 
то къ Кіеву и Переяславлю изъ Нѣжина проѣзду 
не будетъ: стоятъ крѣпко и великому государю 
вѣрно служатъ только Нѣжинскій да Черниговскій 
полки; если я; е этихъ полковъ не будетъ, то и Пе- 
реяславскій полкъ не устоитъ“ .

Московскіе воеводы скоро придти не могли послѣ 
недавнихъ несчастій, а уже 2 января 1661  года 
заднѣнровскіе Черкасы съ Поляками приступали 
къ Козельцу. Они были отбиты съ урономъ, но 
Золотаренко ж далъ гостей къ себѣ и сказалъ Пол- 
теву: „Теперь намъ гетмана выбирать некогда, — на- 
стунаютъ со всѣхъ сторонъ непріятели" . Дѣйстви- 
тельно, 6 я нваря, враги явились подъ Нѣжиномъ, 
ворвались въ посадъ и завязали бой съ Нѣжинца- 
ми. На бою взятъ былъ Татаринъ, который объ- 
явилъ, что послалъ ихъ Хмельницкій изъ Чигирина 
для провѣдывавія, есть ли на восточной сторонѣ 
Днѣпра царскіе ратные люди, и Черкасы съ горо- 
ж анами хотятъ ли здѣсь великому государю вѣрио 
служить, или хотятъ поддаться Польскому королю. 
Если царскихъ ратныхъ людей нѣтъ, то онъ съ За- 
диѣпровскими казаками, Татарами и Поляками пой- 
детъ подъ Переяславль, Нѣжинъ и Черииговъ, скоро 
къ нему придутъ изъ Крыма Татары, охочіе люди, 
пока еще Днѣпръ стоитъ. Услыхавъ это вѣсти, Зо- 
лотаренко сказалъ Полтеву: „ОстаЕайся здѣсь, въ 
Переяславль тебѣ ѣхать нельзя чрезъ непріяте- 
лей, “ и прибавилъ прежнее: „о гетманскомъ из- 
браніи теперь нечего думать— наступаютъ Ляхи и 
Т атары . “ 10 января Поляки опять приступили къ 
Козельцу и опять были отбиты. Вѣрные Черкасы 
начали наступательныя дѣйствія и бились съ По- 
ляками по д ъ  Остромъ; а января 30  и  февраля 2, 
4  и 6 приходили Поляки и Татары подъ Пѣжинъ 
и бились съ его жителями, но безъ успѣха. Съ дру- 
гой стороны, к нязь Иванъ Андреевичъ Хованскій 
въ февралѣ подъ Друею разбилъ и взялъ въ плѣнъ

измѣнившаго государю полковника Лисовскаго. 
Скоро пришла вѣсть, что Поляки съ Чарнецкимъ 
и Татары ушли за Днѣпръ, оставя на восточной 
сторонѣ Т атаръ  съ тысячу человѣкъ да Поляковь 
два полка; а въ апрѣлѣ пріѣхали въ Москву по- 
сланцы отъ Самка и объявили, что Ляховъ на вос- 
точной сторонѣ Днѣпра нигдѣ нѣтъ, дороги къ 
Кіеву, Нѣжину и другимъ мѣстамъ чисты; немногіе 
Ляхи, которые были въ Тринолѣ, Оржищевѣ и у 
Бѣлой Церкви, — всѣ отступили въ коронные города; 
остались больные, и тѣ хь около Бѣлой Церкви Чер- 
касы тайно всѣхъ побили; Т атаръ также нигдѣ 
нѣтъ; полки Лубенскій, Миргородскій, Прилуцкій 
и Полтавскій великому государю добили челомъ; 
не сдаются только Остряне; Сѣрко въ Запорожьи 
великому государю служ итъ вѣрно.

Что же это значило? Въ Москвѣ боялись, что 
Поляки воспользуются Чудновскою побѣдою, перей- 
дутъ немедленно со всѣми силами на лѣвый бе- 
регь Днѣпра, займутъ всю Малороссію и двинутся 
къ  беззащитной столицѣ царской, а между тѣмъ 
это страшное войско исчезаетъ отвсюду! Ужъ не 
Ш веды ли опять напали на Польшу, не Турки ли 
собрались ворваться въ Подолію? Н ѣтъ: побѣдо- 
посное воинство потребовало жалованья и, не по- 
луча его, по обычаю своему, взволновалось, отка- 
залось повиноваться вождямъ, составило союзъ 
подъ именемъ с в я щ е н н а г о  и стало ж и т ь  насчетъ 
польскихъ крестьянъ.

Т акимъ образомъ, Польша своею безурядицею 
дала возможность Москвѣ нѣсколько отдохнуть 
послѣ ударовъ 1660  года. Но временное облегче- 
ніе для Москвы послѣдовало только съ одной сто- 
роны, съ юго-занада, со стороны короннаго войска, 
а въ Литвѣ и Бѣлоруссіи не прекращались насту- 
пательныя дѣйствія враговъ, которымъ Москва, при 
тогдашнемъ истощеніи въ людяхъ и казнѣ, не могла 
давать успѣшнаго отпора. При этомъ Малороссія 
не хотѣла понилать затруднительнаго положенія 
Великой Россіи и безпрестанно докучала просьбами 
о присылкѣ войска, котораго негдѣ было взять 
царю. Самко ж аловался, что, кромѣ небольшаго 
(въ  2 ,  50 0  человѣкъ) отряда князя Бориса Ефи- 
мовича Мышецкаго, онъ не имѣлъ никакой помощи 
отъ царскихъ воеводь; несмотря однако на такую 
безпомощность, онъ, Самко, не только давалъ от- 
поръ непріятелю, но и самъ ходилъ на него: въ 
Терехтемировѣ громилъ Т а таръ , подъ Стайками— 
Ляховъ, подъ Козловымъ— измѣнника Сулиму. По- 
сланцы наказнаго гетмана нодали слѣдующія прось- 
бы: 1) Чтобъ государь прислалъ въ Переяславль 
ратныхъ людей на помощь; 2)прислалъ  жалованье 
казакамъ, которые, будучи съ бояриномъ Шереме- 
тевымъ, коней и оружіе растеряли, а теперь слу- 
ж ать  великому государю; 3 ) ч тобъ великій госу- 
дарь велѣлъ деньги Самковы обмѣнять и прислать 
къ нему; 4 ) чтобъ указалъ  быть у ни х ъ  въ городѣ 
и надъ ратными людьми одному воеводѣ, а ие 
двоимъ, потому что отъ двоихъ порядка не будетъ; 
имеино приказалъ бы у нихъ бы ть стольнику князю



Василью Волконскому; 5 ) чтобъ царскія грамоты 
посылались къ нимъ для увѣренія за большою пе- 
чатью. Взаключеніе посланцы объявили отъ 
имени Самка, что Нѣжинскій полковникъ Василій 
Золотаренко съ нимъ въ сопротивленіи и на раду 
не поѣхалъ. Государь отвѣчалъ, что воеводамъ 
уже данъ указъ помогать Черкасамъ, жалованье 
имъ князь Ромодановскій роздалъ, деньги Самковы 
мѣдныя обмѣнены на серебряныя и отправлены съ 
Мееодіемъ, епископомъ Мстиславскимъ.

Въ маѣ пріѣхали новые посланцы и объявили, 
что въ третье воскресенье послѣ Пасхи была у 
нихъ рада въ полѣ, въ  Выковѣ, съ милю отъ Нѣ- 
жина; были на радѣ князь Григорій Григорьевичъ 
Ромодановскій съ своими ратными людьми, столь- 
никъ Семенъ Змѣевъ, наказный гетманъ Якимъ Самко, 
Нѣжинскій полковникъ Золотаренко, нолковники 
Прилуцкій, Лубенскій, Миргородскій, изъ Пол- 
тавскаго полка сотники тѣхъ  городовъ, которые 
великому государю добили челомъ, и все войско 
тѣхъ полковъ, которые пр и  Якимѣ Самкѣ. Всѣ вы- 
бирали въ гетманы Якима Самка, одни Нѣжинцы 
хотѣли выбрать своего нолковника Золотаренка и 
приговорили на радѣ всѣмъ войскомъ отдать гет- 
манское избраніе на волю царскаго величества, кого 
онъ, великій государь, пожалуетъ въ гетманы. Пол- 
тавскій полковникъ Ж ученко на радѣ н е  былъ, по- 
тому что вины свои великому государю не принесъ, 
исидитьвъ Полтавѣ, а при немъ держатся городки 
Опушня, Котельва, два Санжарова, новый да ста- 
рый, да Кобыляки. Юрій Хмельницкій въ Чигиринѣ, 
при немъ писарь генеральный Тетеря, да Носачъ, 
да Грицка Лесницкій, судья войсковой, а войска 
при Хмельницкомъ никакого иѣтъ; посылалъ онъ 
къ королю на сеймь, и посланецъ пріѣхалъ назадъ 
ни-съ-чѣмъ, даже корму ему королевскаго не да- 
вали. Сѣрко пошелъ для добычи на Бугъ, на Андреев- 
скій островъ, и тамъ стоитъ съ войскомъ своимъ 
для татарскаго прихода; атаманъ стоитъ въ Запо- 
рогахъ съ большимъ войскомъ; съ Сѣркомъ они 
сходятся для порядка во всякихъ войсковыхъ дѣ- 
лахъ, а ни к ъ  кому не приклониются, — н и  к ъ  госу 
дарю, ни къ Польскому королю. Посланцы гово- 
рили, ч то на радѣ положено отдать гетманское 
избраиіе на волю царскую, кого государь пожа- 
луетъ въ гетманы; но въ грамотѣ, привезенной ими 
оть всѣхъ, бывшихъ на радѣ, говорилось: „Мы на 
той радѣ между собой усовѣтовали, что намъ са- 
мимъ безъ вѣдома вашего царскаго величества 
нельзя гетмана выбирать, и потому черезъ пословъ 
своихъ просимъ: извольте милость свою надъ нами, 
вѣрными своими, показать и намъ по давнему обы- 
чаю того гетмана избрать, кого все войско любитъ, 
и къ намъ на это избраніе п р и слать кого-нибудь 
изъ ближнихь своихъ людей“ . Государь отвѣчалъ, 
что о гетманскомъ избраніи будетъ имъ указъ  впе- 
рсдъ.

Указъ замедлился въ Москвѣ, потому что здѣсь 
видѣли новую смуту въ Малороссіи вслѣдствіе со- 
перничества Самка и Золотаренка; в ъ Москвѣ не

хотѣли спѣшить выборами и потому, что являлась 
надежда безъ кровопролитія подчинить себѣ и за- 
падную сторону Днѣпра. Юрій Хмельницкій, оста- 
вленный Поляками и Татарами, прислалъ въ Москву 
съ объявленіемъ, что онъ въ Слободищахъ долженъ 
былъ перейти на королевскую сторону по-неволѣ; 
онъ писалъ государю: „Если что со мною, по при- 
нужденію заднѣпровскихъ полковниковъ, учинится, 
если я  долженъ буду повиноваться ихъ принужде- 
нію, то вамъ бы, великому государю, не обвинять 
меня за это, а я  впередъ какъ  можно стану про- 
мышлять о своемъ обращеніи и желаю быть по- 
прежнему въ подданствѣ у вашего царскаго вели- 
чества“ . Дѣйствительно, въ Польшѣ шли слухи, что 
Хмельницкій посылалъ монаха Шафранскаго въ 
Константинополь къ патріарху, съ просьбою раз- 
рѣшить его отъ присяги королю, а санъ намѣре- 
вался условиться съ Брюховецкимъ и Самкомъ, 
чтобъ они напали на него съ московскимъ войскомъ: 
тогда онъ, какъ  будто по-неволѣ, сдался бы на 
царское имя, извиняясь тѣмъ, что Поляки не при- 
слали къ нему помощи. Говорили также, что Вы- 
говскій замышляетъ быть гетманомъ, но подъ по- 
кровительствомъ Турціи 1) . Вслѣдствіе присылки 
Хмельниицкаго, 26  іюня отп равленъ былъ въ Ма- 
лороссію дворянинъ Протасьевъ; царь писалъ съ 
нимъ къ  Самку: „Юрія Хмельницкаго не допу- 
скаютъ до обращенія къ намь немногіе измѣнники, 
заднѣпровскіе полковники, которые, по ляцкому 
хотѣнію, давно ищутъ погибели всему войску За- 
порожскому: такъ  вы бы, гетманъ наказной, служа 
намъ, къ родственнику своему, Юрію Хмельницкому, 
написали, чтобъ онъ обратился и былъ подъ нашею 
высокою рукою попрежнему; обнадежь его, что 
если обратится, то вины его всѣ будутъ забыты и 
получитъ онъ  отъ насъ городъ Гадячъ, который 
прежде былъ пожалованъ отцу его. Если захочетъ 
ѣхать къ  намъ, то пусть ѣдетъ безо всякаго опа- 
сенія: — у видитъ милость нашу, получитъ многое жа- 
лованье и честь, а твоя служба забыта никогда не 
будетъ“ . Пріѣхавши въ Нѣжинъ, Протасьевъ обра- 
тился къ воеводѣ князю Семену Шаховскому съ 
обычнымъ вопросомъ, какъ идутъ дѣла. Ш аховской 
отвѣчалъ, что все хорошо, въ полковникѣ Золота- 
ренкѣ и казакахъ шатости нѣтъ , но есть шатость 
въ мѣщанахъ, — переписываются съ измѣнникомъ 
Грицкою Г уляницкимъ и даютъ ему знать обо всемъ, 
что дѣлается въ Нѣжинѣ. Потомъ Протаоьевъ ви- 
дѣлся съ полковникомъ, отдалъ ему царскую гра- 
моту и дары— соболи; Золотаренко тутъ  же сталъ 
дарить этими соболями сотниковъ и другихъ на- 
чальныхъ людей, говоря имъ: „Служите великому 
государю во всемъ правдою такъ  же, какъ  и я 
служу, и ни на как ія бы вамъ ляцкія прелести 
не уклоняться и съ измѣнниками не ссы латься“ .
"  іюля Протасьевъ пріѣхалъ въ Переяславль. 
Здѣсь воевода князь Волконскій объявилъ ему,

1) Архивъ мин. ин. д .; дѣла Малороссiйс т я  1660 и 
1611 годовъ. Памяти, изд. Кiевск. коммис. IV, 154.



что Самко великому государю вѣренъ, въ  пере- 
яславскихъ казакахъ и мѣщанахъ до сихъ поръ 
никакой шатости нѣтъ; о Ляхахъ и Татарахъ 
по сю сторону Днѣпра не слыхать. Получивши эти 
свѣдѣнія, посланникъ обратился къ Самку съ тре- 
бованіемъ, чтобъ тотъ, по указу царскому, завелъ 
сношенія съ Хмельницкимъ. Самко отвѣчалъ: „Я 
великому государю служить радъ и къ Юрасу 
Хмельницкому писать стану скоро; но государь 
прислалъ бы для него, Юраса, милостивую грамо- 
ту, которую я перешлю къ нему тайно. “ Про- 
тасьевъ перешелъ къ другому дѣлу: „Ты, Якимъ, пи- 
шешься къ великому государю съ в и ч е м ъ  мимо 
прежнихъ обычаевъ, а прежніе гетманы, Богданъ 
Хмельницкій и сынъ его, Юрій, писались безъ в и- 
ч а просто. “ Самко отвѣчалъна это: „Я человѣкъ 
неграмотный, а  писарь у меня новый, и так ія  
государевы дѣла мнѣ и писарю не за обычай, впе- 
редъ я съ в и ч е м ъ  писаться не стану. “ Самко 
выразилъ безпокойство, что въ  послѣдней грамотѣ 
его къ царю была прописка въ титулахъ. Про- 
тасьевъ отвѣчалъ: „ Прописка есть, и посланцамъ тво - 
имъ за это выговорено, только царскаго гнѣва за 
это на тебя нѣтъ, — не сомнѣвайся, а пиши впередъ 
остерегательно. " — „Въ письмѣ къ Змѣеву“ , про- 
должалъ Протасьевъ, „ты жаловался на царскую 
немилость: объяви мнѣ, какая  это немилость? " —  
„Писалъ я это прежде, “ отвѣчалъ Самко, — „пи- 
салъ, что служу великому государю, не щадя го- 
ловы своей, и за мою службу въ то время ко мнѣ 
и къ казакамъ государева жалованья ничего не 
было, и я думалъ, что на меня государь гнѣвается, 
что кто-нибудь ему на меня нанесъ; думалъ, что 
царскому величеству городъ Переяславль не надо- 
бенъ, потому что князь Григорій Григорьевичъ 
Ромодановскій и остальныхъ людей изъ Переяслав- 
л я  взялъ, и казаки, видя, что городъ остался без- 
люденъ, начали-было шататься. Но теперь, когда 
великаго государя милость объявилась, въ  городѣ 
людей прибавляется и въ казакахъ шатости ника- 
кой нѣтъ. Пожаловалъ бы великій государь, не 
велѣлъ города безлюднымъ оставлять, потому что 
городъ украйный: наступитъ непріятель безвѣстно, 
а людей въ немъ будетъ мало, — такъ  чтобъ какая 
поруха городу не учинилась. Изволилъ бы госу- 
дарь поскорѣе прислать своихъ ратныхъ людей 
въ Переяславль, такъ  я бы  сталъ промышлять 
надъ непріятелями, которые за Днѣпромъ, чтобъ 
не дать Ляхамъ и Татарамъ собраться вмѣ стѣ . “ 
Протасьевъ уговаривалъ Самка, чтобъ онъ не 
оскорблялся: отъ царскаго величества немилости 
къ нему никакой нѣтъ, писемъ на него отъ воеводъ 
ни отъ кого не бывало, и впередъ государь ссо- 
рамъ никакимъ вѣрить не станетъ. „Великому го- 
сударю радъ служ ить", отвѣчатъ на это Самко, 
„на томъ я ему крестъ цѣловалъ; а великій госу- 
дарь пожаловалъ бы, ссорамъ и наноснымъ сло- 
вамъ вѣрить не велѣлъ, потому что я человѣкъ 
беззаступный и простой".

Въ Малороссіи оправдывали медленность Мо-

сквы, уговаривали не давать гетманства ни тому, 
ни другому сопернику. Во время бытности Про- 
тасьева въ  Переяславлѣ, пріѣхалъ туда нѣжин- 
скій протопопъ и говорилъ царскому посланнику: 
„Слухъ у насъ есть, что Самко и Золотаренко 
домогаются отъ великаго государя созванія рады 
для гетманскаго избранія. Великій государь не ве- 
лѣлъ бы сказы вать гетманства ни Самку, ни Зо- 
лоторенку потому: если будетъ Самко гетманомъ, 
то Золотаренко не будетъ ему послушенъ; а будетъ 
гетманомъ Золотаренко, — то Самко станетъ подъ 
нимъ подкапываться. Пусть великій государь не ве- 
литъ сказывать гетманства ни тому, ни другому, 
пока утишится вся Украйна, а  между тѣмъ, быть 
можетъ, обратится къ  царскому величеству и Юрій 
Хмалышцкій съ заднѣпровскими полками. " Самь 
наказный гетманъ, по крайней мѣрѣ повидимому, 
отчаявался быть настоящимъ гетманомъ, сносился, 
по царскому приказанію, съ Юріемъ Хмельницкимъ 
и давалъ совѣты Москвѣ какъ  поступать относи- 
тельно западной стороны Днѣпра. „Надобно" , го- 
ворилъ Самко, „крѣпить здѣшнюю сторону Днѣ- 
пра тѣм ъ, что по Днѣпру поставить городки и въ нихъ 
посадить людей, да за Днѣпромъ занять городокъ 
Каневъ, чѣмъ освободится водяной путь до Перея- 
славля и далыне, а больше того  въ государеву сто- 
рону ничего не надобно. Если же Юрій Хмельниц- 
кій придетъ въ подданство къ великому государю 
по-преягнему, то за Днѣпръ надобно будетъ послать 
ратныхъ людей 2 0 , 0 0 0  и больше, и занять тамъ 
шесть городовъ— Чигиринъ, Корсунь, Умань, Ка- 
невъ, Браславль, Бѣлую Церковь. И зъ этихъ горо- 
довъ жителей перезвать бы на сю сторону Днѣпра, 
а Заднѣпріе уступить Польскому королю безъ лю- 
дей: такая  уступка будетъ изъ воли, Польскій 
король къ  миру придетъ скорѣе и здѣш няя сторо- 
на Днѣпра подъ высокою рукою великаго госуда- 
ря утвердится. Если же этихъ заднѣпровскихъ го- 
родовъ не занять и уступить ихъ Польшѣ, то ко- 
р о л ь  и  этой стороны Днѣнра уступить не захочетъ. 
Если Юрій Хмельницкій поддастся по-прежнему, 
то ему бы надъ полковниками быть владѣтельну; 
при гетманѣ непремѣнно долженъ быть человѣкъ, 
присланный изъ Москвы д л я  того: если полковникъ 
затѣетъ что-нибудь недоброе, то его наказать тайно; 
если же не уймется, то казнить смертію, а безъ 
присланнаго изъ Москвы человѣка быть нельзя“ . 
Такимъ образомъ, наказный гетманъ Запорожскій 
самъ указывалъ на условія мира съ Польшею, по 
которымъ западная сторона Днѣпра должна быть 
уступлена королю; мы увидимъ, что это будетъ 
исполнено въ Андрусовѣ; самъ наказный гетманъ 
указы валъ на необходимость присутствія велико- 
россійскаго чиновника при гетманѣ: это будетъ 
исполнено при Петрѣ Великомъ. Наконецъ Самко, 
многіе полковники и старшіе казаки говорили, чтобъ 
царь указалъ вѣдать ихъ окольничему Ѳедору Ми- 
хайловичу Ртищеву, потому что Ртищевъ къ нимъ 
ласковъ, объ ихъ прошеньи всякую рѣчь доноситъ 
царю , и что имъ скаж етъ , — то все правдиво.



Имѣя соперниковъ, Самко хорогао зналъ, какими 
средствами дѣйствовали обыкновенно соперники 
другъ противъ друга: „Я “ , говорилъ онъ, „служу 
великему государю вѣрно и радѣтельно, власти 
себѣ никакой не ищу и не желаю. Мнѣ лучше съ 
гоеударевыми людьми ссылаться и совѣтоваться, 
нея; ели съ своими, потому что отъ своихъ ненависть 
и оболганіе“ .  Н е  одного Золотаренка имѣлъ в ъ  виду 
Самко, когда говорилъ о ненависти и оболганіяхъ: 
на сдену выступилъ третій искатель гетманства, 
уже извѣстный иамъ Иванъ Мартыновичъ Брюхо- 
вецкій. „О промыслѣ надъ Татарами“ , говорилъ 
Самко, „я стану писать въ Запорожье къ Сѣрку, 
а къ Брюховедкому объ зтомъ иисать не стану; 
лучше писать объ этомъ къ Сѣрку, а не къ Брю- 
ховедкому". Самко еще не высказывался, почему 
не хочетъ нереписываться съ Брюховецкимъ; но 
Врюховецкій, въ письмѣ къ воеводѣ К асогову (отъ 
14 сентября), уже прямо обвинялъ Самка въ из- 
мѣнѣ.

Но въ Москвѣ тревожились тѣмъ, что не одни 
свои доносили на Самка, доносили и государевы 
люди. Въ октябрѣ явился къ Хмельницкому ханъ 
Крымскій съ ордою, и гетманъ, волею-неволею, от- 
нравился съ Татарами за Днѣпръ и осадилъ Пе- 
реяславль. Непріятелю не удалось ничего сдѣлать 
надъ Переяславлемъ; но воевода Чаадаевъ доно- 
силъ государю, что во все осадное время Самко 
пилъ и промысла отъ него никакого не было, на 
вылазки не вы ѣзж алъ. Если казаки съ государе- 
выми людьми выйдутъ на вылазку, то наказный 
гетманъ приказывалъ вгонять ихъ въ городъ; если 
казаки возьмутъ въ плѣнъ Т атаръ, то Самко таилъ 
ихъ отъ царскихъ воеводъ, таилъ всякую вѣдо- 
мость. Во время осады Самко три раза съѣзжался 
съ племяиникомъ своимъ Хмельницкимъ на мель- 
ничной плотинѣ и разговаривалъ тайно. Возвра- 
щаясь съ свиданія, онъ разсказывалъ Чаадаеву, 
что обнадеживалъ племянника государевою мило- 
стію, уговаривалъ быть подъ рукою великаго го- 
сударя; но Юраска не слушается по неволѣ: всѣмъ 
владѣютъ Носачъ, да Грицка Миргородскій, да 
Грицка Гуляницкій. Въ другой разъ Самко при- 
слалъ къ  Чаадаеву писаря объявить, что у него 
съ Юрасомъ ссылка о добромъ дѣлѣ, — какъ бы 
всѣмъ быть подъ государевою рукою; а писарь, 
спьяну, проговорился, что ссылка между племян- 
никомъ и дядею идетъ о томъ, чтобъ вмѣстѣ соеди- 
ниться съ ханомъ Крымскимъ. Доносили на Самка 
и жители городовъ, — говорили: „У насъ бы и мѣд- 
ными деньгами торговали, да старшіе, полковники 
и сотники, берутъ себѣ за правежомъ у насъ ефимки, 
серебряныя день г  и польскіе г р о ш и; оттого у 
насъ мѣдныя деньги и въ расходъ нейдутъ; а 
Самко приказалъ, чтобъ нигдѣ мѣдныхъ денегъ не 
брали“ 1).

Тяжела становилась для царя смута малороссій-

ская; со всѣхъ сторонъ доносы въ измѣнѣ: кому и 
чему вѣрить? Московскіе воеводы, если бы даже 
были изъ нихъ люди вполнѣ чистые по характеру 
и безпристрастные, какъ люди пришлые въ Мало- 
россіи, не могли доставить государю вполнѣ вѣр- 
ны х ъ  свѣдѣній объ отношеніяхъ лицъ и п артій; 
нуженъ былъ человѣкъ тамошній, малороссійскій, 
человѣкъ, хорошо знающій людей и отношенія ихъ, 
вліятельный по своему званію, чуждый партій и 
пристрастія— однимъ словомъ, высшее лицо ду- 
ховное, архіерей. Но мы у ж е  видѣли, въ какоепо- 
ложеніе ставило себя высшее духовенство малорос- 
сійское относительно правительства Московскаго. 
Мы видѣли столкновенія съ Сильвестромъ Коссо- 
вымъ. Преемникъ Коссова, Діонисій Валабанъ из- 
мѣнилъ царю вмѣстѣ съ Выговскимъ. Таш ш ъ об- 
разомъ, къ смутѣ политической присоединилась 
смута церковная, и в ъ  К іевѣ  не было митрополита, 
ибо Московское правительство не могло признавать 
въ этомъ званіи измѣнника Діонисія, а политиче- 
скія смуты не позволяли приступать къ избранію 
другого митрополита, поднимать вопросъ— отъ ка- 
кого патріарха зависѣть ему— отъ Константино- 
польскаго или Московскаго. Временнымъ правите- 
лемъ, блюстителемъ митрополіи Кіевской былъ 
епископъ Черниговскій, Лазарь Барановичъ; но 
э тотъ архіерей не пользовался большимъ довѣріемъ 
въ Москвѣ. Гораздо болѣе усердія великому госу- 
дарю показывалъ знакомый уже намъ протопопъ 
пѣжинскій Максимъ Филнмоновъ. Онъ былъ вы- 
званъ въ Москву, 5 мая 1601 года поставленъ въ 
епископы Мстиславскіе и Оршанскіе подъ именемъ 
Меѳодія, и отправленъ въ Малороссію въ санѣ блю- 
стителя митрополіи Кіевской. Мы скоро увидимъ 
его дѣятельность.

Легко понять, что для восточной Малороссіи и 
для Москвы важно было то обстоятельство, что 
западная сторона не могла воспользоваться сму- 
тою, соперничествомъ между искателямн гетман- 
ства: Хмельницкій слишкомъ ничтоженъ, а Польша 
ослаблена возмущеніемъ войска. Только Татары на- 
поминали о себѣ, и не одной Малороссіи. Въ янва- 
рѣ 1 6 6 2  года многочисленныя толпы Крымцевъ, 
подъ начальствомъ князя Ш иринскаго, ворвались 
въ сѣвскія и корачевскія мѣста, и захватили мно- 
жество плѣнныхъ. Сѣвскій воевода, бояринъ князь 
Григорій Семеновичъ Куракинъ, отправилъ про- 
ти вь нихъ товарища своего, Григорья Ѳедоровича 
Бутурлина. Бутурлинъ напалъ на разбойниковъ, 
взялъ въ плѣнъ самаго князя Ширинскаго, много 
Татаръ и, что всего важнѣе, освободилъ русскихъ 
плѣнниковъ, которыхъ было до 2 0 , 0 00 . Съ другой 
стороны, самъ ханъ подошелъ къ Путивлю, но былъ 
отброшенъ воеводою, бояриномъ княземъ Иваномъ 
Ивановичемъ Лобановымъ-Ростовскимъ, и не по- 
шелъ далыне 2) .

Татарская туча прошла, и опять все вниманіе

1) Архивъ мин. ин. д ., l ѣ ла Малороссiйскiя 1661 г .; 
Архивъ мин. юстиц, столбцы Малорос. прик., № 5871.

2) Дополн , къ III т . Дворцов, разр., отр. 263 , 306; 
Архивъ мин. юст., столбцы Малор. прик., № 5888.



царя сосредоточилось на дѣлахъ малороссійскихъ. 
Весною 1662  года въ Москвѣ узнали, что въ Ко- 
зельцѣ была рада для избранія гетмана, и не- 
медленно пришли объ этой радѣ различныя извѣ- 
стія: съ одной стороны писалъ Самко и преданные 
ему полковники, что на радѣ былъ епископъ Ме- 
ѳодій, полковники, сотники и есаулы сей стороны 
Днѣпра, а черни и всего поспольства не было; 
черни и поспольству Самісо быть не велѣлъ пото- 
му, чтобъ городу большихъ убытковъ не было. На 
радѣ выбрали въ гетманы Самка до указа великаго 
государя; а какъ  великаго государя указъ будетъ 
о полной радѣ, то на этой полной радѣ гетманъ 
велитъ быть всему поспольству и черни. Когда по- 
слѣ рады присутствовавшіе разъѣхались по домамъ 
и пріѣхали въ Нѣжинъ епископъ Меѳодій и Васи- 
лій Золотаренко, то послѣдній епископу говорилъ, 
что Самко принялъ гетманетво самовольствомъ, а 
онъ, Василій, съ своимъ полкомъ ни въ какихъ 
расиравахъ его слушать не хочетъ. „Васюта“ , пи- 
сали приверженцы Самка, „обѣщалъ идти къ намъ 
въ войско; но когда епископъ Меѳодій въ Нѣжинъ 
пріѣхалъ, то Васюта обѣщаніе свое и п р и сягу ог- 
мѣнилъ, на службу вашего царскаго величества 
идти не хочетъ, — намъ всѣм ъ сомнѣнье, а непріяте- 
лямъ потѣху сдѣлалъ; нашу вѣрную службу уии- 
чижаетъ, самовольно не повинуется власти вой- 
сковой, упрямствомъ дома живетъ, только казну 
сбираеть и стережетъ, а границъ не обороняетъ; 
боимся, чтобъ не исполнилось на немъ слово Брю- 
ховецкаго, что Васюта въ конституціи у короля 
написанъ и сдѣланъ ш ляхтичемъ". Прося о при- 
сылкѣ оборонной грамоты на Золотаренка и всѣхъ 
непослушныхъ, приверженцы Самка просили царя, 
чтобъ оборонилъ ихъ и отъ Брюховецкаго, который 
ихъ безчеститъ; просили, чтобъ всему войску вольно 
было всякаго старшаго и меньшаго, по разсмотрѣ- 
нію съ гетманомъ, по своему обычаю, карать, и 
чтобъ виновнаго въ ихъ глазахъ никто изъ вое- 
водъ московскихъ не защ ищ алъ, а только  со всѣмъ 
войскомъ приговаривалъ; „а  то теперь князь Ш а- 
ховской, повѣривши несправедливому умыслу Ва- 
сютину, государевыхъ ратныхъ людей въ городки 
Нѣжинскаго полка посылаетъ, какъ будто бы мы 
съ гетманомъ Нѣжинъ разорить хотѣли“ . Привер- 
женцы Самка извѣщали, что жители малороссій- 
скихъ городовъ, прослышавъ о порчѣ мѣдныхъ де- 
негъ на Москвѣ, не берутъ ихъ у войска и живно- 
сти ни откуда не привозятъ, государевы ратные 
люди съ голоду помираютъ, и междоусобіе безпре- 
стапное въ тѣхъ городахъ, гдѣ они живутъ; полки 
не берутъ годоваго жалованья мѣдными деньгами, 
хотя бы ихъ рубить велѣли, — но всѣхъ не пере- 
рубить.

Легко понять, какое впечатлѣніе должны были
произвести въ Москвѣ подобныя грамоты: Самко и 
приверженцы его писали безсмыслицу, за которою 
скрывалось какое-то незнакомое дѣло: что это было 
за рада въ Козельцѣ безъ черни и поспольства? 
Гетманъ выбранъ: зачѣмъ же еще нужна новая ра-

да? Что-нибудь одно: или рада въ  Козельцѣ была 
незаконная, или новая рада не нужна! И зъ грамотъ 
самихъ приверженцевъ Самка уже можно было ви- 
дѣть, что въ Малороссіи начинается то же самое, 
чтб было при Выговскомъ: гетманъ выбирается на 
какой-то странной радѣ; но вотъ новый Пушкарь, 
Золотаренко Нѣжинокій, противится, говоритъ, что 
избраніе незаконное, гетманство взяго самоволь- 
ствомъ, и конечно царь не долженъ въ другой разь  
повѣрить новому Выговскому; а тутъ еще, для до- 
вершенія сходства, приверженцы Самка требуютъ, 
чтобъ царь позволилъ имъ раздѣлаться съ про- 
тивниками, карать ихъ, какъ  Выговскій спѣшилъ 
покарать непослушника своего Пушкаря.

Епископъ Меѳодій спѣшилъ оправдать подозрѣ- 
нія, естественно раждавш іяся по прочтеніи гра- 
мотъ Самка и его приверженцевъ. „Пока не ви- 
далъ я  подлиннаго лукавства наказнаго гетмана 
Якима Самка“ , писалъ Меѳодій, „до тѣхъ п о р ъ  не 
смѣлъ о немъ ничего худаго тебѣ, великому 
государю, объявить; но теперь, когда лукавство 
его и неправда обнаружились, трудно мнѣ этого 
тебѣ, великому гос. ударю, не извѣстить, нотому что 
душа моя отдана Богу и тебѣ. Самко обманулъ 
меня и полковниковъ— Нѣжинскаго, Чернигов- 
скаго, Прилуцкаго и другихъ: писалъ, чтобъ съ- 
ѣхались въ городъ Козелецъ съ небольшими людьми 
дли великихъ государевыхъ дѣлъ, для скорыхъ 
войсковыхъ потребъ и для разговбру, посовѣто- 
ваться, какъ бы съ непріятелемъ управитьея. Ко- 
гда мы къ нему съѣхались, то онъ началъ гово- 
рить, чтобъ полковники выбрали себѣ совершен- 
наго гетмана, чтобъ имъ было у кого быть въ  по- 
слушаніи и чтобъ было кому противъ непріятеля 
стоять; и въ  ту  ночь, 14  апрѣля, ввелъ въ Ко: 
зелецъ нѣсколько тысячъ казацкой пѣхоты, разста- 
вилъ вездѣ караулы и не велѣлъ никого выпускать 
изъ города. Я ему говорилъ, чтобъ онъ этого не 
дѣлалъ и не приказывалъ выбирать гетмана до 
твоего государева указа; но онъ меня не послу- 
ш алъ и велѣлъ полковникамъ выбирать совершен- 
наго гетмана; я сталъ говорить полковникамъ, чтобъ 
не выбирали, но онъ началъ грозить имъ смертію: 
и они поневолѣ выбрали его. 15 апрѣля я вы- 
гналъ его изъ церкви отъ присяги, а онъ пуще сталъ 
грозить полковникамъ смертью, — тѣ бросились ко 
мнѣ съ просьбами; и я , вид я  ихъ слезное прошеніе, 
чтобъ не погубить ихъ, какъ-нибудь и з ъ  Козельца 
вывесть, и особенно ж алѣя вѣрнаго твоего слуги, 
Василья Золотаренка, позволилъ Самку дѣлать, что 
хочетъ“ . Взаключеніе письма, Меѳодій просилъ, 
чтобъ государь поскорѣе прислалъ боярина для 
гетманскихъ выборовъ, чтобъ эти выборы были въ 
полѣ, а  не въ городѣ, и чтобъ на нихъ были За- 
порожцы съ своимъ кошевымъ Брюховецкимъ.

Меѳодій ж алѣлъ больше всего вѣрнаго слугу 
царскаго, Золотаренка, и однако просилъ, чтобъ 
на радѣ былъ Брюховецкій, который, проклады- 
вая себѣ путь къ  гетланству, не щадилъ ни Сам- 
ка, ни Золотаренка. Онъ писалъ к ъ  Меѳодію: „Панъ



Васюта не имѣетъ права перехватывать и драть 
моихъ грамотъ, я не его служ ка, — я царскій войско- 
вой холопъ; пустьонъ прежде расплатится за пше- 
ницу, которую съ братомъ покрали въ Корсунѣ, а 
теперь запрещаетъ не мнѣ, а всему войску. Зави- 
дуютъ нашей бѣдной саламатѣ; коли хотятъ, по- 
мѣняемся: пусть сюда идутъ, мы на ихъ мѣсто пой- 
демъ, — в ъ  то время узнаютъ, к т о  кого обманетъ. Ва- 
сюта не надѣйся, чтобъ  его  здѣсь слушали, потому 
что войско въ откупахъ не ходитъ, какъ  они, хо- 
тятъ выманить булаву и указывать тѣмъ, кто ихъ 
не хочетъ слушать; научились до году откупа от- 
купать и табакъ, а войско привыкло умирать толь- 
ко за свои вольности. Этимъ особнымъ гетман- 
ствомъ они до конца землю сгубятъ. Царское вели- 
чество обѣщалъ не дѣлать насилія войску, призна- 
вать гетманомъ только того, кого чернь, по волѣ 
Божіей излюбивъ, выберетъ, а не силою. Никогда 
не бывало, чтобъ гетманы были накупные, безъ 
заслугъ войсковыхъ, а теперь прежде невода рыбу 
начали ловить; теперь прежде всего надобно землю 
успокоить. Все войско скучаетъ, говоритъ: долго- 
ль намъ еще такую неволю терпѣть, что въ горо- 
дахъ гетмановъ ставятъ на нашу пагубу, а теперь 
и подавно кричатъ, что никого н ебы ло  при князѣ 
Ромодановскомъ. Васюта только обогатствѣ  хлопо- 
четъ, которое на землѣ погніеть, а ничего добраго 
родинѣ этимъ не насовѣтуетъ, или къ Ляхамъ све- 
зетъ, чтобъзаплатить за шляхетство: вѣдь онъ тамъ 
долженъ въ конституцію, какъ  Гулянскій и дру- 
гіе; боюсь, чтобъ онъ не задумалъ чего-нибудь не- 
добраго. Бѣдная наша отчизна гибнетъ, потомучто 
не хотимъ оборонять ея отъ непріятелей , а  только 
за гетмачствомъ гоняемся; еще намъ новаго на- 
слѣдника Выговскому и Хмельницкому паны горо- 
довые хлопочутъ прибавить. Самко пуще цыгана 
всѣхъ людей морочитъ, а онъ-то и есть главный 
измѣнникъ, на обличеніе котораго и посылаю гра- 
моту къ вашей святынѣ: намъ не о гетманствѣ 
надобно заботиться, а о князѣ Малороссійскомъ 
отъ его царскаго величества; на это княжество 
желаю Ѳедора Михайловича (Ртищ ева). "

Самко хорошо зналъ, что на него со всѣхъ сто- 
ронъ посылаются обвиненія въ Москву; что его 
выславляютъ тамъ измѣнникомъ— слово, пошедшее 
въ ходъ въ Малороссіи съ легкой руки Выговскаго, 
считавшееся вѣрнымъ средствомъ вредить против- 
нику предъ валикимъ государемъ. 3 0  мая Самко 
нанисалъ въ Москву жалобную грамоту, въ стопы 
ногъ царскихъ челомъ билъ, посылалъ тридцать 
человѣкъ Т атаръ, взяты хъ въ плѣнъ. „Изъ этой 
посылки" , п исалъ  Самко, „ваш е царское величество 
разсмотрѣть изволишь, что, не щадя головы своей 
съ своими переяславскими казаками, бьюсь съ не- 
пріятелемъ за ваше величество и за цѣлость пад- 
гаей Малороссіи. Смиренно молю: покажи премно- 
гую милость надъ вѣрнымъ слугою своимъ, не дай 
меня въ поношеніе соперникамъ моимъ, которые 
выставляютъ меня передъ тобою измѣнникомъ; они 
в ъ  домахъ своихъ сидятъ, помощи намъ н а  непрія-

теля давать не хотятъ, и, не считая самихъ себя 
измѣнниками, грамотами оправдываются, а рабо- 
тою оправдываться не хотятъ; а мою работу и 
вѣрную службу самъ Господь Богъ видитъ; за 
всѣхъ одинъ умиралъ на пограничьи, и теперь 
совсѣмъ готовый стою въ полѣ со всѣми добро- 
желательными вашему величеству людьми, жду 
присылки боярина и милостиваго слова отъ ва- 
шего величества. Не знаю, для чего епископъ съ 
Васютою меня измѣнникомъ описываютъ? Я не 
перестану плакать объ этомъ до тѣхъ поръ, пока 
не пришлешь ко мнѣ такихъ грамотъ, чтобъ всякій 
мой противникъ и непос л у ш никъ устыдился. Да 
бью челомъ, повели, многомилостивый государь, 
прислать мнѣ деньги, которыя я далъ взаймы на 
ратныхъ людей воеводѣ Чаадаеву; прошу я  объ 
этихъ деньгахъ, вспомнивъ, что всякій человѣкъ 
смертенъ, и если я умру, то некому будетъ бить 
о нихъ челомъ вашему царскому величеству, по- 
тому что было у меня два сына, но они вдругъ 
померли, и я хочу, чтобъ при жизни моей все мое 
было у меня. Бью челомъ вашему царскому вели- 
честву, чтобъ епископъ пересталъ побуждать на 
злое; а тѣ люди, которые были надуты совѣтами 
епископскими, пусть начнутъ вмѣстѣ со мною 
вѣрно служить вашему царскому величеству. Сми- 
ренно молимъ, изволь на все войско пустить воль- 
ный голосъ о выборѣ гетманскомъ, по старому 
предковъ нашихъ порядку, а епископъ чтобъ въ 
это не вступался; я хлопочу не о гетманствѣ, — про- 
ливаю кровь за цѣлость Малой Россіи и за  добрый 
порядокъ, и убиваюсь впрямь вѣрою и правдою за 
ваше царское величество“ . Самко утверждалъ, что 
не хлопочетъ о гетманствѣ, требовалъ новой рады, 
выборъ вольными голосами, а между тѣмъ на той 
же грамотѣ подписался гетманомъ, не хотѣлъ от- 
ступиться отъ титула, пріобрѣтенпаго нанезакон- 
ной Козелецкой радѣ 1) .

Но въ то время, какъ  раздоры между Сам- 
комъ, Золотаренкомъ и Брюховецкимъ волновали 
восточную сторону Днѣпра, на западной Юрій 
Хмельницкій собрался съ силами и, подкрѣплен- 
ный Поляками и Татарами, началъ наступатель- 
ное движеніе. 12 іюня казаки западной стороны 
съ Поляками и Татарами, въ числѣ (3, 0 0 0 , напали 
внезапно на Самка, стоявшаго табаромъ въ трехъ 
верстахъ отъ Переяславля. Витва длилась съ по- 
л удн я  д о  ночи, — и Самко отбился. К ъ нему н а  вы- 
ручку прислалъ князь Волконскій изъ Переяславля 
московскихъ ратныхъ людей, которые и дали ему 
возможность отступить въ Переяславль. Хмельни- 
цкій осадилъ его здѣсь, но 8 іюля Самко съ Мо- 
сквою и казаками вышелъ на вылазку и поразилъ 
непріятеля, который отступилъ къ Каневу. Кре- 
менчугскіе казаки измѣнили, 23  іюня впустили въ 
городъ двѣ тысячи казаковъ Хмельницкаго, но 500  
человѣкъ московскаю гарнизона вмѣстѣ съ мѣща-

1) Архивъ мин. и н, д .;  дѣла Малорозсс i к i я 1662 г.; 
Архивъ мин. юстиц., столбцы Малорос. прик., № 5859.



нами засѣли въ маломъ городѣ и отбили осаждав- 
шихъ. Узнавъ объ этомъ, князь Ромодановскій не- 
медленно выслалъ къ нимъ на помощь десять ты- 
сячъ московскаго войска. 1 іюля это войско по- 
дошло къ Кременчугу и ударило на осаждавшихъ; 
осажденные сдѣлали съ своей стороны вылазку, 
казаки потернѣли совершенное пораженіе, и Кре- 
менчугь былъ очищенъ отъ измѣнниковъ. Ромода- 
новскій съ главными силами своими и съ Золота- 
ренкомъ вступилъ въ Переяславль, соединился 
здѣсь съ Самкомъ и 16 іюля напалъ на таборы 
Хмельницкаго, который потерпѣлъ совершенное по- 
раженіе. Каневъ и Черкасы были заняты царскими 
войсками. Но скоро счастіе перемѣнилось: Хмель- 
ницкому съ Татарами удалось разбить подъ Бужи- 
номъ московскій отрядъ, бывшій нодъ началь- 
ствомъ столышка Приклонскаго, и прогнать его за 
Днѣпръ (3  августа); по донесенію Хмельницкаго 
королю, 1 августа подъ Крыловымъ истреблено было 
больше 3 , 000  царскаго войска; подъ Булшномъ по- 
гибло 1 0 , 0 0 0 , казаки и Татары взяли семь цар- 
скихъ пушекъ, множество знаменъ, барабановъ и 
разныхъ военныхъ снарядовъ. Послѣ этого Ромода- 
новскій тотчасъ велѣлъ отступать, бросая тяжести; 
но султанъ  Магметъ-Гирей, п ереправивш исьсъ свои- 
ми Татарами черезъ Сулу, настигъ Ромоданов- 
скаго, разбилъ его, взялъ 18 пушекъ и весь ла- 
герь. Ромодановскій ушелъ въ Лубны; но Хмельни- 
цкій, донося объ этихъ успѣхахъ королю, умоляетъ 
прислать поскорѣе помощь, ж алуется на свое без- 
силіе, на невозможность удерживать въ повинове- 
ніи украинскій  народъ, ш атаю щ ійся о т ъ  малѣйшаго 
вѣтра. Тетеря писалъ королю, что, пріѣхавъ въ 
станъ Хмельницкаго на Рассавѣ, онъ нашелъ здѣсь 
много безпорядковъ: самъ гетманъ человѣкъ усерд- 
пый, но войско непослушное. И  Тетеря настаивалъ 
на то же, что необходимо какъ  можно скорѣе при- 
слать помощь Хмельницкому, иначе дѣла примутъ 
дурной оборотъ. Въ октябрѣ явился къ королю 
Грицка Лесницкій съ просьбою отъ Хмельницкаго, 
чтобъ король позволилъ ему сложить гетманство, 
ибо онъ не въ состояніи болѣе нести эту трудную 
должность, будуш  молодъ и разоренъ подарками, 
которые должень былъ давать Татарамъ и кого- 
рые простираются до милліона. Лесницкій же при- 
везъ страшную новость, что соперничество между 
Москвою и Польшею, соперничество, разорившее 
Украйну и не могущее окопчиться по безсилію 
обѣихъ державъ, пролагаетъ дорогу третьему со- 
пернику: Татары, говоритъ Лесницкій, уговари- 
ваютъ всю  Украйну, чтобъ она отверглась отъ рес- 
публики и отдалась въ покровительство хана и 
Порты, которые способны защищагь ее, то гд а  какъ 
Польша этого сдѣлать не хочетъ и не можетъ. По- 
ляки ссорятся между собою у себя дома, войско не 
слушается короля, и если бы не Татары, то Поль- 
ша давно бы уже погибла. Лесницкій прибавлялъ, 
что эти внушенія могли имѣть сильное вліяніе на 
чернь. Тетеря доносилъ, что войско не терпитъ Хмель- 
ницкаго, требуетъ его смѣны, и что едва онъ, Те-

теря, успѣлъ уговорить казаковъ успокоиться; для 
этого онъ употребилъ угрозу, что если они оби- 
дятъ Хмельницкаго, то этотъ богачъ найметъ Та- 
таръ и опустошитъ Украйну. Мы не знаемъ, дѣй- 
ствителыю ли Тетеря уговаривалъ казаковъ не 
смѣнять Хмельницкаго; знаемъ только то, что по- 
слѣдній въ концѣ 16 6 2  года самъ отказался отъ 
гетманства и постригся въ монахи, а Тетеря из- 
бранъ былъ на его мѣсто. Новый гетманъ началъ 
тѣмъ, что увѣдомилъ короля о нестерпимыхъ оби- 
дахъ отъ Орды, повторяя прежнюю просьбу о при- 
сылкѣ ратныхъ людей, ибо если ханъ придетъ пре- 
жде польскаго пойска, то Украйна распрощается 
съ королемъ. Тетеря писалъ, что Хмельницкій по- 
тому отказался отъ гетманства, что не могъ полу- 
чить отъ короля помощи, и онъ, Тетеря, долженъ 
безпрестанно докучать объ этомъ же, а на войско 
Запорожское надежда слаба, потому что въ немъ 
больше такихъ, которые желаютъ не спокойствія, 
а постоянныхъ смятеній 1).

Въ то время, какъ  западная сторона перемѣ- 
нила гетмана, на восточной по-прежнему продол- 
жалась борьба между искателями гетманства, борь- 
ба, ведшаяся донйсами въ Москву. Самко билъ че- 
ломъ, чтобъ государь отставилъ его отъ старшин- 
ства, потому что Нѣжинскій полковникъ его слу- 
ш аться не хочетъ и ианосы на него наноситъ; ж а- 
ловался, что въ Малороссіи трое гетмановъ, кромѣ 
него еще— Золотаренко и Брюховецкій; послѣдній 
самовольно прислалъ своихъ казаковъ въ города и 
въ полкахъ беретъ стаціи. Самко просилъ уволить 
его отъ гетманства и дать оборонную грамоту, 
чтобъ на него и на имѣніе его наступать не смѣли 
и никакихъ обидъ не дѣлали. Самко жаловалея и 
на князя Ромодановскаго, просилъ, чтобъ на его 
мѣсто былъ присланъ другой бояринъ, потому что 
Ромодановскій, не слушая его совѣтовъ, тратитъ 
войско, слушается только Мееодія и Золотаренка, 
генеральной рады не собираетъ, отчего смута и 
своевольство, ибо онъ, Самко, какъ  гетманъ несо- 
вершенный, распоряжаться не можетъ. „Меѳодій и 
Васюта“ , п родолжаетъ Самко, „отговариваются отъ 
рады отсутствіемъ Запорожцевъ; но у насъ всегда, 
по стародавнымъ правамъ, гетманомъ выбирали въ 
городахъ безъ Запорожцевъ, потому что войско 
Запорожское одно, выходящіе изъ Запорожья дол- 
жны по своимъ полкамъ расходиться. Теперь Орда 
насъ заперла и множество людей побйла; а на Пре- 
ображеньевъ день, подъ самьши Лубнами, Татары, 
напавши на таборъ нѣжинскій, многихъ побили, 
самъ полковникъ, таборъ оставя, напередъ ушелъ 
въ Лубны. Все это приключилось оттого, что 
еписконъ и Васюта отвели князя Ромадановскаго 
отъ совѣта съ нами, въ  поле въ безхлѣбіе вывели; 
неопытные въ дѣлахъ войсковыхъ, епископъ и Ва- 
сюта были виновниками потери славы и людей. „А 
я , вашего царскаго величества вѣрный слуга, хотя

1) Памятн. изд. Кіевск. Коммис. IV , 189, 209 , 212 , 
2 1 6 , 226, 250, 255 , 287.



и уничтоженъ ими, загоны всѣ изъ-за Днѣпра вы- 
велъ и въ Переяславль пришелъ въ цѣлости. Умо- 
ляю, милосердый государь, вели князю Ромоданов- 
скому, или кому-нибудь другому, собрать полки 
казацкіе, чтобъ больше, какъ  бѣдныя овцы  безъ  па- 
стыря, неходили и не гин ули , но при своихъ воль- 
ностяхъ стояли бы за вѣру православную, а те- 
перь и сами не знаемъ, за что погибаемъ“ . Отно- 
сительно Юрія Хмельницкаго, Самко извѣщалъ, что 
онъ посылалъ къ  нему Каневскаго полковника Ли- 
зогуба уговаривать покориться государю; но Хмель- 
пицкій велѣлъ разстрѣлять ппсланнаго въ Чиги- 
ринѣ и съ нимъ вмѣстѣ многихъ другихъ Канев- 
цевъ, Черкасцевъ, Корсунцевъ, которые начали- 
было радѣть государю. За это Самко велѣлъ по- 
рубить 10 человѣкъ плѣнныхъ Поляковъ, „потому 
что мы“ , писалъ онъ въ Москву, „никакого добра 
отъ Ляховъ не ищемъ“ . Потомъ Хмельницкій далъ 
знать Самку, что слагаетъ съ себя гетманство и 
идетъ въ монахи.

Самко жаловался н а  Мефодія  за т о ,  что епископъ 
этотъ вмѣстѣ съ Золотаренкомъ совѣтовали Ромо- 
дановскому медлить созваніемъ рады; а  Мефодій 
писалъ царю, что Самко не поѣхалъ на раду самъ 
и другимъ запретилъ; полковники Нѣжинскій и 
Черниговскій отговорились дальностію пути и тре- 
вожнымъ состояніемъ страны; иные полковники, 
боясь Самка и глядя на Золотаренка, не поѣхали. 
Брюховецкій писалъ, что Самко измѣнникъ, пото- 
му что: хулитъ московскія серебряныя конѣйки, 
велѣлъ спалить суда, которыми царь пожаловалъ 
войско низовое, Кодакъ уступилъ Татарамъ, Кре- 
менчугъ, сговорясь съ Хмельницкимъ, сжегъ; вѣр- 
ныхъ государю людей отослалъ къ Хмелъницкому, 
который, по его письмамъ, переказнилъ ихъ. А тутъ 
еще церковная усобица: митрополитъ Діонисій Ба- 
лабанъ послалъ къ  Константинопольскому па- 
тріарху съ жалобою, что Меѳодій изгналъ его и 
силою похитилъ митрополичій престолъ посред- 
ствомъ мірской власти. По просьбамъ Балабана и 
Хмельницкаго, патріархъ выдалъ на Меѳодія про- 
клятіе, которое Балабанъ переслалъ въ Кіевъ, от- 
чего здѣсь произошло сильное волненіе между ду- 
ховными и мірскими людьми. Меѳодій просилъ ца- 
ря ходатайствовать у патріарха о снятіи про- 
клятія 1).

Въ такихъ смутахъ проходилъ 1 6 6 2  годъ. Зи- 
мою нечего было думать о сознаваніи рады, имѣв- 
шей прекратить эти смуты, и потому 19  декабря 
отправленъ былъ изъ Москвы въ Малороссію столь- 
никъ Ладыженскій, съ объявленіемъ, что весною 
должна быть непремѣнно рада, на которую обя- 
заны всѣ явиться, а  для прекращенія неудоволь- 
ствій на зиму Ладыженскій долженъ былъ объявить 
Брюховецкому, стоявшему въ Гадячѣ, чтобъ онъ 
шелъ на зиму къ себѣ въ Запорожье, а весною 
приходилъ опять для рады. Это требованіе сильно 
не понравилось Брюховецкому; онъ отвѣчалъ Ла-

1) Архивъ мин. юст., столбцовъ № 5861.

дыженскому: „Не дождавшись Государева указа и 
полной рады, въ Запороги мнѣ появиться нельзя, 
свои казаки меня убьютъ тотчасъ, зачѣмъ я столь- 
ко людей водилъ и, не дождавшись рады, пришелъ. 
Самко заказъ  дѣлаетъ въ городахъ крѣпкій, чтобъ 
въ Запорожье никто не ходилъ и запасовъ не 
пропускалъ; а  если надо мною Самко или казаки 
что сдѣлаютъ, то Запорожье смятется и въ горо- 
дахъ будетъ замятня большая. По сношеніямъ съ 
Самкомъ, Юраска Хмельницкій многихъ за Днѣ- 
промъ полковниковъ и казаковъ казнилъ, которые 
великому государю добра хотѣли; а чернь вся и 
теперь хочетъ поддаться великому государю; ко- 
гда выберется гетманъ всѣми вольными голосами, 
пункты закрѣпятся и чернымъ людямъ въ побо- 
рахъ легче будетъ, то за Днѣпромъ, смотря на 
это, черные люди поддадутся великому государю. “ 
Ладыженскій, по наказу, повторялъ царское тре- 
бованіе; Брюховецкій расплакался: „Радъ я  госу- 
дарю служить и голову за него положить; но вы- 
гребъ я  съ казаками въ судахъ, у казаковъ ло- 
шадей нѣтъ, живучи здѣсь многое время, пропились 
всѣ до-нага, зимою идти нельзя, тотчасъ меня 
убьютъ свои казаки; да и Самко великому госуда- 
рю не вѣренъ, на дорогѣ меня убьетъ, какъ  Вы- 
говскій Барабаша, и если надо мною что случится, 
то, говорю тебѣ сущую правду, вся У крайна сму- 
тится и Запорожье отложится. Если государь 
весной полной рады учинить не велитъ, то я 
обѣщаю, что Самко поддастся королю: для это- 
го Юраска Хмельницкій и гетманство сдалъ 
Павлу Тетерѣ по родству. Чего прежде у насъ ни- 
когда н е  бывало, ныньче гетманъ, полковники и на- 
чальные люди всѣ города, мѣста и мельницы пу- 
стопорожнія разобрали по себѣ, всѣмъ владѣютъ 
сами своимъ самовольствомъ, и черныхъ людей отя- 
готили поборами такъ, что въ Царѣградѣ и подъ 
бусурманами христіанамь такой тягости нѣтъ. 
Когда будетъ полная черная рада и пункты всѣ 
закрѣпятся, то всѣ эти доходы у гетмапа, полков- 
никовъ и начальныхъ людей отнимутъ, а станутъ 
эти доходы собирать въ государеву казну, госуда- 
ревымъ ратнымъ людямъ на жалованье; поэтому-то 
наказный гетманъ и начальные люди полной чер- 
ной рады и не хотятъ . " 14  января 1663  года у 
Брюховецкаго съ его казаками былъ кругъ; въ 
кругу казаки кричали, что они наги и безконны, 
и пѣшкомъ имъ въ Запорожье никакъ идти нель- 
зя; а еще наканунѣ, 13 числа, Брюховецкій напи- 
салъ царю такую грамоту: „Мы, в се  войско Запо- 
рожское, съ великою охотою ради бы указъ  твой 
исполнить, но не можемъ, потому что время зим- 
нее; теперь на зиму изъ Запорожья въ города за 
хлѣбомъ приходятъ, а не изъ городовъ идутъ въ 
Запорожье; притомъ же п у ть  туда изъ Гадяча даль- 
ній, съ полтораста миль; а за порогами никакихъ 
городовъ нѣтъ, ни сѣютъ, ни орутъ, только отсю- 
да изъ городовъ хлѣбъ добываютъ, и то развѣ са- 
блею. Умилосердись, государь праведный, не дай 
погибнуть головамъ нашимъ отъ безбожныхъ измѣн-



никовъ, изволь нѣсколько полковъ ратн ы іъ  людей 
к ъ  намъ прислать, а въ городахъ  позволь быть 
намъ до полной рады . “

Въ Гадячѣ Ладыженскій нашелъ и епископа 
Меѳодія, который былъ совершенно на сторонѣ Врю- 
ю вецкаго и говорилъ московскому посланннку тѣ 
же рѣчи, чтб и тотъ , такъ-ж е толковалъ объ измѣнѣ 
Самка. П ріѣ іали  полковники— Полтавскій, Мирго- 
родскій и Зѣнковскій, и подтвердили слова Б рю ю - 
вецкаго и Меѳодія. Ясныхъ  доказательствъ измѣ- 
ны Самковой представить не могли, и потому вну- 
шали, что Юрій Хмельницкій Самку племянникъ, 
а Самкова сестра за Павломъ Тетерею, которому 
Хмельницкій сдалъ гетманство, и какъ только 
Самко сдѣлается совершеннымъ гетманомъ, то не- 
премѣнно измѣнитъ. Разсказывали, что Бенѣвскій 
съ ханомъ всѣ пункты положилъ, и ханъ къ  ко- 
ролю прпказывалъ, чтобъ Черкасамъ для прелести 
жаловалъ большія почести, хотя бы кого и въ К ра- 
ковскіе воеводы пож аловалъ, только б ы  всѣхъ  Чер- 
касъ обратилъ къ себѣ; а  когда всѣ Черкасы бу- 
дутъ подъ властію короля, то онъ будетъ ихъ ма- 
ло-по-малу сжимать и приведетъ ихъ въ свою волю; 
для этого онъ и прислалъ Павла Тетерю и велѣлъ 
ему принять гетманство у Юраски Хмельницкаго. 
Въ Гадячѣ Ладыженскій узналъ, что Золотаренко 
сблизился съ Самкомъ и согласился на избраніе его 
въ гетманы. Московскаго посланника извѣстили, 
что Золотаренко все свое пмѣніе перевезъ изъ Пу- 
тивля въ Нѣжинъ: „По этому ихъ вѣрность знать 
можно“ , толковали Ладыягенскому, „пока Золота- 
ренко съ Самкомъне еднался, — до т ѣ іъ  поръ госу- 
дарю и прямилъ, а теперь имѣніе свое все изъ Пу- 
тивля перевезъ, чтобъ у него ничего въ старыхъ 
государевыхъ городахъ  не было“ . Меѳодій говорилъ 
Ладыженскому: „Мнѣ по государеву указу ѣхать 
въ Кіевъ нельзя, не смѣю, потому что Самко госу- 
дарю не прочитъ, хочетъ измѣнить, а  меня велитъ 
погубить; государь б ы  пожаловалъ, до полной рады 
велѣлъ мнѣ жить въ Гадячѣ“ .

Когда Ладыженскій пріѣхалъ въ Переяславль, 
то здѣсь Самко разсыпался передъ нимъ въ жало- 
бахъ , что онъ служитъ вѣрою и правдою, а госу- 
дарь его не ж алуетъ, гетманомъ послѣ Козелецкаго 
избранія не утверждаетъ. Ладыженскій отвѣчалъ, 
что государь не утверждаетъ его по розни полковни- 
ковъ, которые не всѣ въ Козелецкой радѣ были, и 
хочетъ, чтобъ его, Самка, выбрали полною радою, 
согласно съ правами. Самко продолжалъ: „Е сли  го- 
сударь епископа Меѳодія изъ Кіева и изо всѣхъ 
черкасскихъ городовъ вывести не велитъ, а быть ему 
на радѣ, то мы и на раду не пойдемъ; никогда 
митрополиты на раду и не ѣзж али и въ гетманы 
не выбирали; служить великому государю отъ та- 
кихъ баламутовъ нельзя, я гетманство съ себя 
сдаю; выбирайте себѣ Черкасы ласковаго госпо- 
даря. Государевы люди живутъ въ Переяславлѣ 
многое время, государево жалованье даютъ имъ 
деньгами мѣдными, а у насъ въ черкасскихъ горо- 
дахъ деньгами мѣдными не торгуютъ; отъ этого

ратные люди оскудѣли въ-конецъ и начали воро- 
вать безпрестапно, многихъ людей безъ ж ивотовъ 
сдѣлали, ж ить съ ними вмѣстѣ нельзя“ . Ладыжен- 
скій упомянулъ о царской милости къ нему, Самку; 
тотъ отвѣчалъ: „Посланники, пріѣзж ая изъ Мо- 
ск вы . всегда мнѣ государскія милости сказываю тъ, 
а не только что государева ж алованья, не могу 
дождаться и своихъ денегъ, которыя далъ взаймы 
воеводѣ Чаадаеву на жаловапье государевымъ рат- 
нымъ людямъ— 4 , 0 0 0  рублей“ . Ладылсенскій отвѣ- 
чалъ, что деньги не привезены потому, что дороги 
не безопасны. Потомъ Самко обрагился къ  Брюхо 
вецкому: „Зачѣмъ Брюховецкій называется гетма- 
номъ? —въ Запорожьи бываютъ только кошевые ата- 
маны; Брюховецкому вѣрить нельзя, потому что 
онъ полуляхъ; былъ Ляхомъ, да крестился, а въ 
войскѣ не служивалъ и казакомъ не бы валъ, — слу- 
жилъ онъ у Богдана Хмельницкаго, и приказано 
ему было во дворѣ, а на войну Богданъ его с ъ  со- 
бою никогда не бралъ. Казаки порознь по своимъ 
лейстрамъ (реестрамъ) нереписаны, а мужики себѣ 
переписаны будутъ; леестровые казаки станутъ го- 
сударю служить, а  съ мужиковъ станутъ собирать 
государеву казпу и хлѣбные запасы; а теперь, въ 
этой розни, у великаго государя все пропадаетъ, 
называюгся всѣ казаками, на службу нейдутъ и 
государевой казны не платятъ; а какъ  непріятели 
наступятъ, то казаки леестровые многіе, не хотя 
государю служить, а мѣщане, не хотя податей да- 
вать, бѣгаютъ въ Запорожье, да только на себя 
рыбу ловятъ, а сказываю тъ, будто противъ не- 
пріятеля ходили“ .

Въ то время, какъ  Ладыженскій ж илъ въ Пе- 
реяславлѣ, пріѣхалъ человѣкъ Самка, Ж илка, по- 
сыланный к ъ  Тетерѣ. Ладыженскій зазвалъ Ж илку 
къ себѣ и разсп])ашивалъ, подчивалъ и дарилъ, и 
вотъ что узналъ: былъ он ъ , Ж илка, у гетмана Па- 
вла Тетери, а Юраска Хмельницкій при немъ по- 
стригся и жить ему въ Чигиринѣ въ Новоскитскомъ  
монастырѣ. Писалъ Самко къ Тетерѣ, чтобъ имъ 
другъ съ другомъ жить мирно, а  Тетеря писалъ, 
чтобъ имъ соединиться и  поддаться королю; но ка- 
заки говорятъ, чтобъ сложиться съ Татарами; а 
Татары говорятъ, что у Турскаго они отягчены 
великою данью и имъ бы отъ Турскаго отложиться 
да съ Черкасами жить заодно. Павелъ Тетеря на 
той сторонѣ непрочный гетмань, пойдетъ онять въ 
Польшу къ королю, потому что онъ секретаремъ у 
короля. —  Ладыженскій, послѣ разговоровъ съ 
Жилкою, пошелъ къ  Самку и потребовалъ, чтобъ 
онъ далъ ему всѣ письма, присланныя Тетерею. 
Самко отвѣчалъ: „Теперь я  началъ пить, имѣю 
вольность, а какіе у меня есть листы, всѣ пошлю 
въ Москву" . Тетеря, давая зпать королю о сноше- 
ніяхъ своихъ съ Самкомъ, писалъ: „П анъ Самченко 
склоняется отчасти къ добру и, к акъ  я  понялъ изъ 
его письма, прельстится еще больше, если ваша 
королевская милость увѣрите его и всѣхъ Заднѣ- 
провцевъ явны м ъ ручательствомъ и другою, особою 
привилегіею въ томъ, что не будете мстить ни ему



и никому изъ Заднѣпровскаго войска и что на- 
равнѣ съ ними даруете ему свободу и милость".

Въ Гадячѣ Ладыженскому говорили, что Золота- 
ренко соединился съ Самкомъ, хочетъ его въ гет- 
маны; въ Переяславлѣ Самко утверждалъ, что въ 
Нѣжинѣ была рада, полковни ки и чернь выбрали 
его въ совершенные гетманы и листъ ему при- 
слали, закрѣпя руками своими и печатями; а на 
весну по травѣ быть радѣ только затѣмъ, чтобъ 
князю Ромодановскому отдать ему,  при полковни- 
кахъ и при всей черни, пункты и привилегіи. Но 
когда Ладыженскій сказалъ объ этомъ въ Нѣжинѣ 
Золотаренку, тотъ отвѣчалъ: „Въ Нѣжинѣ у насъ 
рада была ныньче о томъ, чтобъ государь пожало- 
валъ, велѣлъ до весны полную раду отсрочить, а 
до полной рады быть старому гетману Самку, 
чтобъ между нами розни не было; а на полной 
радѣ кого всею чернью выберутъ, — тому и быть гет- 
маномъ; въ совершенные гетманы Самка не выби- 
рали; это онъ за т ѣ я л ъ ; о н ъ  безпрестанно ссылался 
съ Юраскою Хмельницкимъ, а  теперь ссылается съ 
Тетерею, и  вѣрить ему нельзя“ .

И въ грамотѣ къ царю Самко повторилъ просьбу 
не допускать епископа Меѳодія на раду; повторилъ 
и жалобу на воровство московскихъ ратныхъ людей, 
которые били, грабили Переяславцевъ и называли 
ихъ измѣнниками. Самко требовалъ смертной казни 
виновнымъ и жаловался на Переяславскаго вое- 
воду, князя Волконскаго, который воровъ не ка- 
знитъ, какъ  будто самъ съ ними вмѣстѣ ворует ь. 
Царь въ мартѣ мѣсяцѣ отправилъ въ Переяславль 
столышка Петра Буиакова разы скать по жалобѣ 
наказнаго гетмана. Когда Б унаковъ явился къ 
Самку и подалъ ему царскую грамоту, тотъ отвѣ- 
чалъ, что на царской милости челомъ бьетъ, но 
что розыску обиднымъ дѣламъ сдѣлать нельзя: 
ратные люди обижали Переяславцевъ долгое время, 
такъ что и н ы е обиженные побиты на бояхъ, другіе 
взяты  въ плѣнъ; иной челобитчикъ и есть, да от- 
вѣтчика нѣтъ, отвѣтчикъ налицо, такъ  челобитчика 
нѣтъ, и потому теперь отъ переяславскихъ ж и те- 
лей на ратныхъ людей челобитья не чаять; пусть 
великій государь пожалуетъ, впередъ своимъ рат- 
нымъ людямъ обижать Переяславцевъ не велитъ. 
Бунаковъ жилъ въ Переяславлѣ съ 2 9  мая по 
28 іюня, на съѣзжемъ дворѣ сидѣлъ каждый день, 
и во все это время только разъ приведенъ былъ 
драгунъ, пойманный въ кражѣ, повинился, былъ 
битъ кнутомъ на козлѣ и въ проводку, и отданъ на 
поруки. Бунаковъ призвалъ переяславскихъ на- 
чальныхъ людей и спросилъ ихъ, будутъ ли на- 
конецъ челобитныя отъ Переяславцевъ на москов- 
скихъ ратныхъ людей или нѣтъ. Тѣ отвѣчали, что 
по прежнимъ челобитнымъ нѣкоторые Переяславцы 
учинили сдѣлки съ обидчиками; иные ратные люди 
въ искахъ сидятъ въ тюрьмѣ и стоятъ на правежѣ, а 
вновь челобитій вскорѣ не чаять, и ему, Бунакову, 
въ Переяславлѣ ж ить, надобно думать, незачѣмъ 1).

1) Архивъ  мин. ин. д .; дѣла Малорос. 1662 и 1663 го-

Между тѣмъ, въ  апрѣлѣ мѣсяцѣ Брюховецкій пи- 
салъ къ князю Ромодановскому, что Самко съ Те- 
терею тайно войну ведутъ противъ великаго го- 
сударя такимъ обычаемъ: Тетеря Татаръ призы- 
ваетъ, а Самко государевыхъ бѣдныхъ людей гра- 
битъ и платежъ вымышляетъ; теперь, говорятъ, по 
его же призыву, три тысячи Татаръ пошли къ 
Путивлю, чтобъ помѣшать радѣ. Но Т атары не 
помѣшали радѣ. Еще въ мартѣ государь отпра- 
вилъ въ Малороссію окольничаго, князя Данила 
Великаго-Гагина, объявить старшинѣ, войску, мѣ- 
щанамъ и черни, чтобъ они учинили черневую гене- 
ральную раду для выбора совершеннаго гетмана 
всѣми вольными голосами, кто имъ будетъ любъ, 
по ихъ стародавнымъ войсковымъ нравамъ и по 
переяславскимъ статьямъ. Подъ Нѣжиномъ, въ 
іюнѣ мѣсяцѣ, собралась эта рада: пріѣхали епи- 
скопъ Меѳодій, Самко, Брюховецкій, всѣ полковники 
и вся старшина, было все войско и мѣщане. Брю- 
ховецкій и отсюда не замедлилъ отправить доносъ въ 
Москву; 8 ію н я он ъ  п и сал ъ  царю: „По указу ваш его 
пресвѣтлаго царскаго величества, благодѣтеля на- 
шего милостиваго, пришелъ я съ войскомъ на 
раду подъ Нѣжинъ, и стою въ Новыхъ Млынахъ, 
потому что полковники и чернь просятъ, чтобъ я 
сжидался съ ними. А Васюта Золотаренко докла- 
дывался у окольничаго князя Великаго-Гагина, 
чтобъ позволилъ ему съ нами драться, потому что 
не любитъ правды, которую ему чернь въ глаза 
хочетъ говорить и объявить его измѣну, что онъ 
съ Самкомъ усовѣтовалъ отложиться отъ вашего 
царскаго величества, для чего и города всѣ укрѣ- 
пили и колокола на пушки перелили. Тогда ихъ 
совѣтъ Господь разорилъ счастьемъ вашего цар- 
скаго пресвѣтлаго величества, и если бы эти смут- 
ники на сей сторонѣ Днѣпра чернь не обманывали, 
то и та сторона давно бы подъ вашею высокою ру- 
кою была: полковникъ Поволоцкій недавно побилъ 
всѣхъ Ляховъ и Жидовъ, которые были въ его 
полку; теперь о н ъ  одинъ такъ  сдѣлалъ, а еслибъ 
не Самко съ Васютою смущали здѣсь народъ, то и 
всѣ полковники за Днѣпромъ сдѣлали бы то же, 
что Поволоцкій". Брюховецкій подписался: „Вѣр- 
ный холопъ и нижайшая подножка пресвѣтлаго 
престола“ .

Наконецъ судьба искателей гетманства рѣши- 
лась. 18 іюня была знаменитая черная, или гене- 
ральная рада, о которой такъ  много толковали и 
переписывались. Не дали еще Гагину дочитать цар- 
скаго указа о гетманскомъ избраніи, какъ съ  одной 
стороны раздались крики: „Брюховецкаго“ ! а съ 
другой— „Самка! “ но закриками послѣдовала драка. 
Запорожцы Брюховецкаго кинулись на п ри вержен- 
цевъ Самка; бунчукъ наказнаго гетмана былъ сло- 
манъ, онъ самъ едва могъ выдраться изъ толпы и 
скрыться въ шатеръ царскаго воеводы; нѣсколько 
человѣкъ было убито; побѣдители Запорожцы столк-

довъ; Архивъ мин. юстиц., столбцы Малорос. Прик., 
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нули Гагина, съ его мѣета и выкрикнули своего 
кошеваго гетманомъ. Гагинъ однако не далъ Брю- 
ховецкому утвержденія отъ и мени царскаго; Самко 
объявилъ ему, что гетманство Брюховецкого, прі- 
обрѣтенное насиліемъ, не есть законное; что ни 
онъ, ни войско не признаютъ его гетманомъ, и что 
необходимо собрать новую раду. Рада была созвана, 
но Самко не получилъ отъ нея никакой выгоды, 
потому что приверженцы его перешли на сторону 
Брюховецкаго, провозгласили его гетманомъ и стали 
грабить возы своей старшины; единственною при- 
чиною такого отступничества малороссійскій лѣто- 
писецъ полагаетъ непостоянство своихъ соотече- 
ственниковъ. Послѣ этого новаго избранія, противъ 
котораго нельзя было ничего сказать, Гагинъ далъ 
булаву Брюховецкому; Запорожцы праздновали свое 
торжество трехдневнымъ убійствомъ. гибли непріяз- 
ненные Брюховецкому полковники, и ихъ мѣсто за- 
ступили Запорожцы. Новый гетманъ отправилъ въ 
Москву благодарственное посольство и, вмѣстѣ съ 
Меѳодіемъ, по-прежнему твердилъ объ измѣнѣ Самка 
и Золотаренка. Обвиненные отданы были на войско- 
вой судъ, по древнему обычаю казацкому; судьями 
были враги-побѣдители, которые и приговорили 
побѣжденныхъ къ смертной казни; приговоръ былъ 
исполненъ въ Борзнѣ 18 сентября, въ присутствіи 
обознаіо Ивана Цесарскаго, Кіевскаго полковника 
Василія Дворецкаго и Прилуцкаго Данилы Песоц- 
каго. Вмѣстѣ съ Самкомъ и Золотаренкомъ казнены 
были: Аѳанасій Щ уровскій, Аникій Силычъ (пол- 
ковникъ Черниговскій), Степанъ Шамрицкій, Па- 
велъ Киндѣй, Ананка Семеновъ, Кириллъ Ширяй. 
Дееять человѣкъ: Семенъ Третьякъ, Матьяшъ Пан- 
кѣевъ, Димитрій Черняевскій, Самойла Савицкііг, 
М ихайла В уяхѣевъ, Ѳома Тризничъ, Иванъ Воробей, 
Семенъ и Прокофій Кулженскіе, Левка Бутъ, Лу- 
бенскаго Мгарскаго монастыря игуменъ Викторъ 
были отвезены въ оковахъ въ Москву; отвезли ихъ 
тѣ же Цесарскій и Дворецкій. Украйна волнова- 
лась. Въ Черниговѣ всѣ начальные люди радѣли 
Полякамъ, купцы и чернь тянули къ Москвѣ. Чер- 
ниговскій енископъ Лазарь Барановичъ хвалился, 
что онъ удержалъ Новгородъ-Сѣверскій за Москвою. 
Въ Кіевѣ воевода Чаадаевъ успѣлъ пріобрѣсти 
всеобщую любовь; но волновалось войско по при- 
чинѣ мѣдныхъ денегъ: двадцать мѣдныхъ денегъ 
платили за одну серебряную 1) .

Такимъ образомъ, и прекращеніе распри между 
искателями гетманства не обѣщало продолжитель- 
наго спокойствія въ Малороссіи; а  между тѣмъ 
Польша онравилась, войско получило жалованье. 
Мы уже упоминали, что въ Бѣлоруссіи и Литвѣ 
война продолжалась очень неудачно для Москвы. 
Осенью 1601  года Х ованскій, вмѣстѣ съ Ординымъ- 
Нащокинымъ, потерпѣлъ новое пораженіе при К у- 
шликахъ отъ литовскаго войска, бывшаго подъ на- 
чальствомъ Жеромскаго; изъ 2 0 , 0 0 0  Русскихъ не

болѣе тысячи спаслось въ Полоцкъ вмѣстѣ съ Хо- 
ванскимъ и раненымъ Нащокинымъ. Литва хвали- 
лась, что потеряла только человѣкъ около 40  уби- 
тыми и взяла множество плѣнныхъ, въ  томъ числѣ 
сына Хованскаго; девять пушекъ, знамена, образъ 
Богородицы, бывшій съ Нащокинымъ при Валіесарѣ 
и которымъ такъ  дорожили и царь и воевода, до- 
стались побѣдителямъ 2) .

П отеряны были Гродно, Могилевь, самая Вильна. 
Въ этой столицѣ Литвы сидѣлъ воеводою столь- 
никъ, князь Данила Мышецкій, только съ 78 сол- 
датами. Самъ король осадилъ Вильну и отправилъ 
къ Мышецкому Литовскаго канцлера Паца и под- 
канцлера Нарушевича съ требованіемъ сдачи, обѣ- 
щая для воеводы и всѣхъ ратныхъ людей свобод- 
ный выходъ къ московскимъ границамъ съ  казною 
и со всѣмъ имѣніемъ. Мышецкій отвѣчалъ, что 
сдастъ городъ, если король позволитъ ему распро- 
дать весь хлѣбъ и соль, и дастъ ему подъ его по- 
житки 3 0 0  подводъ. Король не согласился на рас- 
продажу хлѣба и соли, и обѣщалъ дать воеводѣ 
только 3 0  подводъ. Тогда Мышецкій объявилъ, 
что хотя всѣ помрутъ, а  города не сдадутъ. Ко- 
роль велѣлъ своему войску готовиться къ приступу. 
Узнавши обь этомъ отъ перебѣжчика, Мышецкій 
велѣлъ у себя въ избѣ, въ подпольи, приготовить 
10 бочекъ пороху, и хотѣлъ, зазвавнш къ  себѣ въ 
избу всѣхъ солдатъ, какъ  будто бы для совѣщанія, 
запалить порохъ. Н осолдаты  провѣдали о б ъ  этомъ 
умыслѣ, схватили воеводу, сковали и выдали ко- 
ролю. Когда его привели къ Яну-Казиміру, то онъ 
не поклонился; король, видя его гордость, не за- 
хотѣлъ съ нимъ говорить самъ, а  выслалъ канц- 
лера Паца спросить его, какого онъ хочетъ мило- 
сердія. „Никаго милосердія отъ короля не 
требую, а желаю себѣ казни“ , отвѣчалъ Мышец- 
кій. Его желаніе было исполнено: передъ казнью 
читали сказку, что Мышецкаго казнятъ  не за 
то, что онъ былъ добрый кавалеръ и государю 
своему служилъ вѣрно, города не сдалъ и 
мужественно защищался, но за то, что онъ былъ 
большой тиранъ, много людей невинно покаралъ 
и, на части разсѣкши, изъ пушекъ ими стрѣлялъ, 
иныхъ на колъ саж алъ, беременныхъ женщинъ на 
крюкахъ за ребра вѣш алъ, и онѣ, вися на крю- 
кахъ, рождали младенцевъ. Предъ смертію осуж- 
денный написалъ духовную, которую потомъ одинъ 
монахъ доставилъ въ Москву: „Память сыну моему 
князю Ивану Даниловичу Мышецкому, да женѣ 
моей, княгинѣ Аннѣ Кириловнѣ: вѣдайте о мнѣ, 
убогомъ; сидѣлъ въ замкѣ отъ польскихъ людей въ 
осадѣ безъ пяти недѣль полтора года, принималъ 
отъ непріятелей своихъ всякія  утѣсненія и от- 
стоялся отъ пяти приступовъ, а людей съ нами 
осталось отъ осадной болѣзни только 78 человѣкъ; 
грѣховъ ради моихъ измѣнили семь человѣкъ, 
Ивашка Чешиха, А нтош ка Поваръ д а  Сенька подъя- 
чій, и польскимъ людямъ обо всемъ дали знать.

1) Архивъ мин. ин. дѣлъ; дѣл а  Малорос. 1663 года; 
с т о л б у  Прик. тайн, дѣлъ въ Госуд. Архивѣ, № 75. 2) Theiner, p. 49; Weslawski, p. 227.



Отъ этого стала въ замкѣ между полковниками и 
солдатами шаткость большая, стали мнѣ говорить 
шумомъ, чтобъ городъ сдать; я  склонился на это 
ихъ прошенье, выходилъ къ польскимъ людямъ на 
переговоры и просилъ срока на одинъ день, чтобъ 
въ то время, гдѣ изъ пушекъ разбито, позадѣлать. 
Но пришли ко мнѣ начальные люди и солдаты 
всѣ гилемъ, взяли меня, связали, заковали въ же- 
лѣза, рухлядь мою пограбили всю безъ остатка, 
впустили польскихъ людей въ замокъ, а меня вы- 
дали королю и просили казнить меня смертію, а 
сами всѣ, кромѣ пяти человѣкъ, приняли службу 
королевскую. Король, мстя мнѣ за побитіе мно- 
гихъ польскихъ людей на пристуцахъ и за казнь 
измѣиниковъ, велѣлъ казн и ть  меня смертію. " При- 
говоръ былъ исполненъ поваромъ княжескимъ; тѣло 
казненнаго похоронено въ Духовомъ монастырѣ. 
Послѣ въ Вильнѣ разсказывали, что многіе люди 
видѣли, какъ обезглавленный воевода расхаживалъ 
окола своей могилы.

Смоленскій воевода, князь Петръ Долгорукій, 
извѣщая государя объ успѣхѣ, одержанномъ кня- 
земъ Данилою Б аряіинскимъ надъ Поляками при 
Влаговичахъ(въМ огилевскомъуѣздѣ), прибавляетъ: 
„Въ Выховѣ хлѣбныхъ запасовъ ничего нѣтъ, рат- 
ные люди ѣдятъ траву и лошадей. " Въ самомъ Смо- 
ленскѣ на рынкахъ небыло хлѣбнаго привоза, по- 
тому что уѣздные люди, обмолотивши хлѣбъ, ссы- 
пали его въ ямы, а солому жгли, и никто не везъ 
хлѣба на продажу въ городъ. Царь долженъ былъ 
грозить имъ за это жестокимъ наказаніемъ безо 
всякой пощады. Грозя смоленскимъ уѣзднымъ 
людямъ наказаніемъ за укрывательство хлѣба, 
царь приказывалъ пустошить въ-конецъ другіе 
уѣзды, не имѣя другого средства вредить усиливаю- 
щемуся непріятелю. Т акъ , въ сентябрѣ онъ послалъ 
указъ Долгорукому отправить ратныхъ людей въ 
уѣзды Дубровиискій, Оршанскій, Копысскій, 
Шкловскій, Могилевскій, Кричевскій съ тѣмъ, чтобъ 
они забрали жителей, хлѣбъ и скотъ, а сѣно и со- 
лому жгли безъ остатку, чтобъ польскимь людямъ 
въ зимнее время присгаиища не было. Ратные люди 
исполнили охотно этотъ царскій указъ , въ надеждѣ 
обогатиться добычею. Они подошли подъ Копысъ, 
разбили непріятеля, сдѣлавшаго на нихъ вылазку 
изъ этого города. Ходить на приступы было запре- 
щено, чтобъ не тратить людей, въ которыхъ чувство- 
вался большой недостатокъ. Ж елая постращать 
жителей Копыса и принудить ихъ къ  сдачѣ безъ 
бою, воевода Толочановъ велѣлъ пускать въ  го- 
родъ гранаты, о т ъ  которыхъ загорѣлось два двора. 
Тутъ солдаты, ударивъ въ барабаны, закричавъ 
ясакомъ, пошли на приступъ. Толочановъ бросился 
къ полковникамъ, крича, что на приступы ходить 
не велѣно; полковники отвѣчали, что солдаты по- 
шли безъ ихъ приказанія, самовольно. Тогда вое- 
вода отправилъ полковниковъ Вильяма Брюса и 
Николая фонъ-Залена отвести солдатъ отъ города, 
послалъ съ полковниками есауловъ и дворянъ; но 
полковники, возвратясь изъ-подъ города, объявили,

что солдаты ихъ не послушали, поручиковъ и дво- 
рянъ перебили, полковника Брюса ранили по рукѣ, 
фонъ-Залена кирпичемъ въ голову. Приступъ не 
удался, солдаты были перебиты и нереранены. То- 
лочановъ спрашивалъ возвратившихся с ъ  приступа, 
зачѣмъ они пошли безъ приказанія; тѣ  отвѣчали: 
„Намъ обуховъ не перетерпѣть; мы всѣми полками 
скажемъ, что намъ велѣли идти полковники и на- 
чальные люди“ . Если слышались частыя жалобы 
изъ Малороссіи на побѣги р атныхъ людей, то въ 
Бѣлоруссіи было то же самое: изъ отряда майора 
Дурова убѣжало 3 5  человѣкъ, у полковника Ж да- 
нова 57 , налицо осталось 564 ; у стрѣлецкаго го- 
ловы Колупаева не пошло на службу изъ Москвы 
4 6  человѣкъ, ушло 128, налицо 209 ; у полковника 
Дефрома убѣжало 2 2 6  солдатъ, налицо 33 0  и т. д. 
Борисовъ еще съ 1660  года находился въ осадѣ; 
въ 1662  году воевода его, Кирилла Хлоповъ, пи- 
салъ, что ратные люди безпрестанно бьють челомъ 
о соли, а ему дать имъ нечего, и о н ъ  боится, чтобъ 
отъ нихъ не сдѣлалось чего нибудь дурнаго, по- 
тому что они сильно скучаютъ и измѣпяютъ, на- 
чали перебѣгать къ Польскимъ людямъ. Смоленскій 
воевода, князь Петръ Долгорукій, доносилъ, что 
у него пороху и фитилю нѣтъ. Въ маѣ мѣсяцѣ изъ 
Кобрина вышелъ полконникъ Стагкѣевичъ съ тѣмъ, 
чтобъ стянуть литовскіе отряды, находившіеся въ 
Полоцкомъ, Витебскомъ, Борисовскомъ и Минскомъ 
повѣтахъ, идти съ ними въ Оршу и стеречь, чтобъ 
осажденные въ Б ыховѣ и Борисовѣ не получали 
изъ Москвы подкрѣпленій и запасовъ. Узнавъ, что 
изъ Смоленска къ Быхову идутъ московскіе рат- 
ные люди съ денежною казною и запасами, Стат- 
кѣевичъ послалъ свое войско перенять ихъ. Въ 
пяти верстахъ отъ Чаусъ, между рѣками Пронею 
и Басею, Поляки Статкѣевича встрѣтились съ Рус- 
скими, бывшили подъ начальствомъ ипостранца, 
генералъ-майора Вильяма Друмонта: въ упорномъ 
бою 15 знаменъ старой королевской пѣхоты были 
истреблены всѣ до одного человѣка, конницу побѣ- 
дители топтали на 15 верстахъ и взяли въ плѣнъ 
70 человѣкъ. Но этотъ частный успѣхъ не могъ 
перемѣнить общаго хода дѣлъ въ пользу Москвы. 
Поляки знали, что пѣхота начинаетъ перебѣгать 
изъ московскихъ полковъ вслѣдствіе скуднаго жа- 
лованья, получаемаго мѣдными деньгами; что, для 
предупрежденія побѣговъ, солдатъ и стрѣльцовъ въ 
Смоленскѣ не пускаютъ за городскія стѣны; что 
иностранные офицеры не довольны опять вслѣдствіе 
плохаго жалованья мѣдными деньгами и насиль- 
ственною задержкою въ Россіи; что солдаты бѣ- 
гутъ изъ самой Москвы и изъ полковъ украин- 
скихъ, бѣгутъ въ степи и въ Сибирь; что въ Мо- 
сквѣ самъ царь лично два раза упрашивалъ вой- 
ско не покидать службы; что большая половина 
смоленской шляхты склоняется на сторону коро- 
левскую; что въ самой Москвѣ, по причинѣ мѣд- 
ныхъ денегъ, дороговизна, голодъ и возмущенія. 
Въ Литвѣ, въ  мѣстечкѣ Виленахъ, въ  это время 
находилось 2 4 2  русскихъ чиновныхъ плѣнника,



Вь гомъ Числѣюдинъ стольникъ (князь Петръ Ива- 
новичъ Хованскій), 3 полковника, 2 стрѣлецкихъ 
толовы, 3 подполковника, 7 ротм истровъ, 2 майора,
8 капитановъ, 15 поручиковъ, "  прапорщиковъ, 
103  человѣка дворянъ и дѣтей боярскихъ. Такъ 
какъ ихъ содержали очень дурно, то царь считалъ 
своимъ долгомъ посылать къ нимъ деньги, что еще 
увеличивало военные расходы: такъ  въ началѣ 
1062  г. роздано было плѣннымъ въ Л и твѣ  8 3 6 зо- 
лотыхъ червонныхъ, да взаймы, для нужды и 
голоду, дано 8 2  золотыхъ. Кромѣ того, были плѣн- 
ные у короля, Чарнецкаго и другихъ сенаторовъ.

Чѣмъ хуже шли дѣла въ  Бѣлоруссіи и Литвѣ, 
тѣмъ сильнѣе становилось въ  Москвѣ желаніе ми- 
ра. Въ 1661 году попытка царя задержать воен- 
ныя дѣйствія мирными иереговорами не удалась. 
Съѣздъ посольскій, обѣщанный въ октябрѣ, не со- 
стоялся. Въ мартѣ 1662  года новый посланникъ 
царскій, стольникъ Нестеровъ, пріѣзж алъ въ Вар- 
шаву с ъ  т ѣ м ь  ж е  предложеніемъ перемирія н а  время 
посольскихъ съѣздовъ. Сенаторы отвѣчали, что 
если царь уступитъ королю Кіевъ, Переяславль, Н ѣ- 
жинъ и всѣ черкасскіе города Заднѣпрской Пу- 
тивльской стороны, такж е Полоцкъ, Витебскъ, Ди- 
набургъ, Борисовъ и Быховъ, то король велитъ 
заключить перемиріе и удержать войска мѣсяца на 
два или на три для посольскаго съѣзда, которому 
быть на Поляновкѣ. Нестеровъ отвѣчалъ, что въ 
два или три мѣсаца унолномоченные не успѣютъ 
съѣхаться; для перемирья на два или на три года 
онъ уступитъ королю Борисовъ, о другихъ же го- 
родахъ ему говорить не наказано; потомъ согла- 
сился уступить еще Динабургъ; но паны объявили 
ему рѣшительно, что перемирья не будетъ, а  рат- 
ные люди отведутся на 15 миль отъ того мѣста, 
гдѣ будетъ назначенъ съѣздъ уполномоченныхъ; 
сенаторы прибавили, что если постановлять дого- 
воръ о перемирьи, то надобно посылать къ Крым- 
скому хану, что потребуетъ много времени; безъ 
пересылки же съ Крымекимъ ханомъ перемирья 
заключить нельзя. Нестеровъ отвѣчалъ на это: 
„Удивительно, что королевское величество и вся 
Рѣчь Посполитая въ государствѣ своемъ безъ вѣ- 
дома, искони вѣчиаго христіанскаго непріятеля, 
Крымскаго хана, сдѣлать ничего не можете и не 
смѣете, а  Крымскій ханъ между христіанскими го- 
сударствами никогда покою не пожелаетъ, и о томъ 
королевскому величеству Крымскаго хана спра- 
шивать не доведется“ . Паны отвѣчали: „Крымскій 
ханъ намъ товарищъ, да и король и вся Рѣчь Но- 
сполитая перемирья заключить н е х о т я т ъ " . Н а  это 
Нестеровъ сказалъ: „Съ которой стороны пере- 
мирью не быть, — съ той стороны и правдѣ не быть“ . 
Но царскіе уполномоченные— бояринъ, князь Ни- 
кита Ивановичъ Одоевскій, бояринъ, князь Иванъ 
Семеновичъ Прозоровскій, думный дворянинъ Аѳа- 
насій Лаврентьевичъ Ординъ-Нащокинъ и думный 
дьякъ Алмазъ Ивановъ уже отправились въ Смо- 
ленскъ, куда къ нимъ высланы были и польскіе 
плѣнники— гетманъ Гонсѣвскій, полковники Не-

вѣровскій и Обуховичъ съ товарищами, всего 2 1 2  
человѣкъ, потому что за этихъ цлѣнниковъ ко- 
роль обѣщалъ отдать окольничаго, князя Осипа 
Щ ербатаго, етольниковъ, князей Семена Щ ер- 
батаго и Григорья Козловскаго, Ивана Акинѳова; 
а гетманъ Гонсѣвскій обѣщалъ государю, что за 
него король дастъ, кромѣ означенныхъ плѣнниковъ, 
еще князя Петра Хованскаго. Гонсѣвскаго неме- 
дленно отпустили изъ Смоленска въ Ш кловъ; но 
русскіе плѣнники не были возвращены, потому что 
Потоцкій, Любомирскій, Чарнецкій, на долю кото 
рыхъ они достались, не хотѣли отпустить ихъ безъ 
окупу. Между тѣмъ изъ Борисова пришла вѣсть, 
что съѣстные запасы всѣ вышли и Нѣмцы сильно 
скучаютъ; въ Москвѣ п ри знали невозможнымъ под- 
держивать долѣе этотъ городъ и послали приказъ 
воеводѣ его, Хлопову, покинуть Б орисовъ. 9 іюля 
Хлоповъ исполнилъ приказъ, вышелъ изъ города 
со всѣми р а тными людьми, пушками, запасами и 
казною.

Лѣто проходило. Польскіе коммисары не явля- 
лись для переговоровъ; австрійскіе послы, прі- 
ѣхавшіе для посредничества, жили понапрасну въ 
Смоленскѣ. Въ августѣ пріѣхалъ въ Смоленскъ 
выпущенный изъ плѣна окольничій, князь Осипъ 
Щ ербатый; но вмѣстѣ съ нимъ пріѣхалъ львовскій 
кунецъ, Грекъ Кирьякъ, который заплатилъ за 
плѣнника Потоцкому 2 0 , 0 0 0  золотыхъ польскихъ, 
и теперь п р іѣ хал ъ  и скать  своихъ денегъ. Т акъ какъ  
Потоцкій взялъ деньги вопреки рѣшенію короля и 
сейма, опредѣлившихъ, чтобъ плѣнныхъ не давать 
н а  окупъ, то въ записи, данной Щ ербатовымъ, было 
означено, что окольничій посулилъ гетману пода- 
рокь за его добродѣйство. Полномочные послы ве- 
лѣли выгнать Кирьяка изъ Смоленска и писали 
шкловскому коменданту: „Вы пишете въ своей 
грамотѣ, что окольничій, князь Щ ербатовъ отпу- 
щенъ изъ Шкловской крѣпости по приказу коро- 
левскому за гетмана Гонсѣвскаго: такъ , вопреки 
указу королевскому, съ какой стати онь будетъ 
еще платигь деньги за  какое-то добродѣйство гет- 
мана Потоцкаго? То ли гетманское добродѣйство, 
что, вопреки присягѣ своей, вмѣсто увольнен ія , плѣн- 
никомъ его сдѣлалъ и, по бусурманскому обычаю, 
захотѣлъ его продать? Когда гетманъ Гонсѣвскій 
по милости великаго государя нашего изъ плѣна 
былъ освобожденъ, то н а  немъ никакихъ подарковъ 
никто не спрашивалъ. Христіанское ли то дѣло, 
чтобъ христіанину христіанами какъ  скотомъ тор- 
говать и прибыли нобусурмански искать? “ Не- 
счастиый Грекъ считалъ такж е себя въ правѣ ду- 
мать, что съ  нимъ поступили по бусурмански; онъ 
писалъ къ Одоевскому съ товарищами: „Самъ князь 
Щ ербаговъ обѣщался мнѣ и поручился; в ы  обѣща- 
лись, что будетъ мнѣ свободный пропускъ въ Мо- 
скву. Я у плѣнниковъ былъ отцомъ и добродѣемъ, 
а теперь, какъ измѣнникъ, выгнанъ изъ Смоленска. 
Христіанское ли это дѣло, бѣднаго торговаго чело- 
вѣка приводить къ такой пагубѣ, что мнѣ уже не 
зачѣмъ къ бѣднымъ моимъ дѣтямъ возвратиться.



Камень бы заплакалъ, смотря на мою обиду, 
какой и бусурманы не дѣлаютъ. Такія обиды го- 
сударства до пагубы приводятъ. Со слезами къ 
ногамъ вашимъ припадаю, пропустите меня къ 
наияснѣйшему царю, а онъ, государь христіан- 
скій, великій, еще ни одному нашему брату тор- 
говому человѣку обиды не сдѣлалъ и бѣдныхъ 
сиротъ не ослезилъ". Потоцкій прикрылъ выкупъ 
именемъ подарка, но Чарнецкій не считалъ ну- 
жнымъ церемониться: онъ прямо потребовалъ съ 
плѣнныхъ, находившихся у него въ Тыкотинѣ, съ 
75 человѣкъ окупу 1 6 , 0 0 0  рублей, мѣхъ рысій 
или за него сто рублей денегъ, да барса; плѣнники 
посулили окупъ, не стерпя тяжкой нехристіанской 
неволи и немѣрной работы. Послы отписали Чар- 
нецкому, чтобъ онъ, зная сеймовое постановленіе 
о размѣнѣ пдѣнныхъ, оставилъ бусурманскій обы- 
чай; огписали всему войску коронному, чтобъ оно 
восковскихъ плѣнниковъ высылало на размѣну на 
своихъ Поляковъ, которыхъ множество в ъ  Москов- 
скомъ государствѣ. Наконецъ въ сентябрѣ осво- 
бождены были обѣщанные за Гонсѣвскаго знатные 
плѣнники— князья Семенъ Щ ербатый, Григорій Ко- 
зловскій, Петръ Ховаискій, Иванъ Акинѳовъ. Для 
остальныхъ назначена была въ мѣстечкѣ Горахъ 
генеральная размѣна, для чего съѣхалисъ съ обѣихъ 
сторонъ размѣнные коммисары; мѣняли чинъ на 
чинъ и человѣка на человѣка; на время размѣна 
условились прекратить непріятельскія дѣйствія. 
Въ октябрѣ коммисары разъѣхались, не кончивши 
размѣны; русскіе коммисары жаловались иа несо- 
блюденіе условія со стороны Поляковъ. Во время 
размѣны, королевскіе ратные люди приходили подъ 
Витебскъ, въ Витебскомъ повѣтѣ села и деревни 
разорили, и городъ держали въ большой тѣснотѣ; 
другой отрядъ Поляковъ приходилъ подъ Великія 
Луки, выжегъ посады, въ уѣздѣ села и деревни 
разорилъ; наконецъ во время же размѣны Поляки 
напали на русскій отрядъ, возвращавшійся съ хлѣб 
ными занасами изъ Полоцка въ Витебскъ. Поль- 
скій коммисары не отдавали русскихъ начальныхъ 
людей на обмѣнъ за польскихъ; своихъ начальныхъ 
людей сазывали волонтерами и шишами; за русскихъ 
полковниковъ и полуполковниковъ просили своихъ 
товарищей по шести и по семи человѣкъ; товарищей 
драгуновъ и челядниковъ брали выборомъ, шляхту, 
свою братью, родовитыхъ людей называли челядью и 
хлопцами, и давали за нихъ не противъ ихъ версты 
людей боярскахъ и мужиковь, побранныхъ въ обо- 
захъ и въ дорогѣ за возами, а не на бою. Тщетно 
русскіе коммисары настаивали, чтобъ Поляки брали 
за полковника шляхты и драгуновъ по четыре че- 
ловѣка, за полуполковника по три и за иные чины, 
кромѣ прапорщиковъ, по два; Поляки дѣлали по- 
своему, и, оставя своихъ плѣнныхъ, человѣкъ съ 
двѣсти, уѣхали изъ Горъ и задержали русскихъ 
плѣнныхъ, начальныхъ людей, въ Ш кловѣ. Осво- 
бождено же было русскихъ плѣнниковъ всего 4 3 8  
человѣкъ, Поляковъ отиущено 381  человѣкъ; за 
размѣною осталось въ Смоленскѣ Поляковъ и Литвы

3 6 6  человѣкъ, да у к н я зя  Петра Долгорукаго 150; 
польскіе коммисары потому требовали такъ  много 
шляхты за начальныхъ Русскихъ людей, что между 
польскими плѣнными начальныхъ людей не было. 
Не зная еще о прекращеніи размѣны, изъ Москвы 
продолжали высылать польскихъ нлѣнниковъ, такъ 
что въ  ноябрѣ въ Смоленскѣ было ихъ 6 "  чело- 
вѣкъ. Дворъ, на которомъ прежде помѣщались 
плѣнники, и тюрьма стали тѣсны, а на мѣщан- 
скихъ дворахъ ставить ихъ было нельзя, потому 
что всѣ дворы были заняты  ратными людьми. 
Плѣннымъ давали— шляхтичу по десяти мѣдныхъ 
денегъ  на день, челяднику и драгуну— по шести, да 
каждому по четверику сухарей и но гривеникѣ 
соли на мѣсяцъ. Но воевода Смоленскій, князь 
Петръ Долгорукій, объявилъ, что въ казнѣ суха- 
рей мало и в передъ плѣннымъ давать будетъ не- 
чего. Государь, получивъ объ этомъ извѣстіе, ве- 
лѣлъ Одоевскому давать за русскихъ начальныхъ 
людей столько польскихъ илѣнниковъ, сколько 
спросятъ коммисары, лишь бы Русскіе люди, будучи 
въ плѣну, не померли напраспою смертію.

Но число русскихъ плѣнниковъ, начальныхъ 
людей увеличивалось у Поляковъ: 16 декабря ко- 
ролевскія войска, подъ начальствомъ полковника 
Черновскаго, взяли приступомъ Усвятъ, плѣнили 
воеводу и многихъ государевыхъ людей побили и 
побрали въ плѣнъ; шляхетскій ротмистръ Глино- 
вецкій, Ш ляхтичъ Сестринскій и мѣщанскій войтъ 
были повѣшены за то, что не сдали города Поля- 
камъ. Посланецъ Одоевскаго Дичковъ понапрасну 
жилъ въ В ильнѣ, дожидаясь какого нибудь отвѣта 
отъ коммисаровъ; тѣ  отпустили его ни съ чѣмъ, 
отговариваясь, что сами не получаютъ никакого 
приказа отъ короля. Дичковь п р и везъ въ Смо- 
ленскъ извѣстіе о страшной смерти гетмана Гон- 
сѣвскаго и маршалка Жеромскаго: 16 ноября яви- 
лись въ Вильну товарищи войсковые, Хлевинскій 
да Новошинскій съ толпою ратныхъ людей и спра- 
шивали, гдѣ Гонсѣвскій и Жеромекій. Имъ сказа- 
ли, что Жеромскій въ церкви у обѣдни, а  Гонсѣв- 
скій, у себя, дома лежитъ боленъ. Новошинскій от- 
правился въ церковь, гдѣ былъ маршалокъ, и по- 
требовалъ, чтобъ тотъ ѣхалъ съ нимъ къ войску. 
„Дайте мнѣотслушать обѣдню“ , отвѣчалъ Жером- 
скій. Т уть солдаты схватили его и силою повели 
изъ церкви. Напрасно служившій обѣдню священ- 
никъ говорилъ имъ, что они этимъ оскорбляютъ 
домъ Б ож ій; солдаты  обругали ксендза измѣнникомъ, 
вывели Жеромскаго и повезли его за городъ. Отъ- 
ѣхавши 12 миль по Гродненской дорогѣ, на рѣкѣ 
Нѣманѣ солдаты бросились на свою жертву, изсѣкли 
саблями и забили обухами до смерти. По той же 
дорогѣ Хлевинскій везъ въ каретѣ больнаго Гон- 
сѣвскаго, съ которымъ сидѣлъ его домовый ксендзъ. 
Въ десяти миляхъ отъ Вильны гетмана встрѣтилъ 
еще отрядъ ратныхъ людей; увидя ихъ, Гонсѣвскій 
сказалъ ксендзу: „У Минуція написано, что нынѣ- 
піняго дня будетъ убитъ великій человѣкъ вмѣстѣ съ 
товарищемъ своимъ“ . Только-что онъ успѣлъ ска-



зать это, какъ ѣхавшіе на-встрѣчу солдаты порав- 
нялись съ каретою и закричали, чтобъ онъ вы- 
ходилъ. „Для чего выходить? “ спросилъ гетманъ. 
„Выходи! “ кричали солдаты съ ругательствами: 
„Пришелъ твой часъ! “ Гонсѣвскій вышелъ и сталъ 
говорить: „Везите меня въ войско, потому что по 
правамъ нашимъ и челядника безъ суда не караютъ, 
не только-что гетм ана". —  „Не указывай! “ закри- 
чали солдаты и хотѣли немедленно его разстрѣлять; 
несчастный могъ вымолить только сроку, чтобъ 
исповѣдаться у ксендза. Убійцы выставили при 
обвиненія противъ Гонсѣвскаго: 1) При освобо- 
жденіи своемъ изъ плѣна присягнулъ царю, что 
съ помощію Орды и Шведовъ подведетъ Польшу 
подъ власть государеву; разглашали, что у гетмана 
захвачены царскія грамоты; 2 ) пропустилъ в ъ  Ригу 
товарные струги смоленскихъ и витебскихъ мѣ- 
щанъ; 3 ) пріѣхалъ въ Вильну Устинъ Мещериновъ 
съ грамотами, безъ войсковаго вѣдома былъ у гет- 
мана ночью и грамоты ему отдалъ. Жермовскаго 
убили за то, что былъ съ Гонсѣвскимъ въ одной 
думѣ.

Вь февралѣ 1663  года царь п р и казалъ Одоев- 
скому пересмотрѣть плѣнныхъ, находившихся въ 
Смоленскѣ, и раздѣлить ихъ на двѣ части: которые 
познатнѣе, — тѣхъ держать въ Смоленскѣ, а которые 
похуже, — тѣхъ отпустить в ъ  Польшу безъ  размѣны 
и наказать имъ бить челомъ королю, чтобъ онъ 
сдѣлалъто же и съ русскими плѣнниками. Вслѣдъ 
затѣмъ отпущена была изъ Москвы другая толпа 
плѣнниковъ, такж ебезъ размѣны. Одоевскій съ то- 
варищами получилъ приказъ возвратиться въ  Мо- 
скву, а въ Польшу еще въ 1 6 6 2  году отправился 
Ординъ-Нащокинъ с ъ  предложеніемъ тѣснаго союза 
подъ условіемъ уступки Смоленска и Сѣверскихъ 
городовъ, какъ было до Смутнаго времени, съ пред- 
ложеніемъ денегъ для расплаты съ бунтующимъ 
войскомъ, за уступку южной Ливоніи. Но знаме- 
нитый московскій дипломатъ не успѣлъ въ своемъ 
дѣлѣ: чтобъ заключить выгодный миръ, король 
считалъ необходимымъ перейти самому на восточ- 
ный берегъ Днѣпра 1) .

Въ третій разъ страшная опасность начала гро- 
зить Москвѣ. 8  сентября отправлена была къ на- 
ходившемусяпри Брюховецкомъ воеводѣ, стольнику 
Кириллу Хлопову такая  грамота: „Говорить гет- 
ману тайнымъ обычаемъ: если король Польскій со 
всѣмъ войскомъ короннымъ и с ъ  измѣнниками Чер- 
касами той стороны Днѣпра и съ Крымскими Та- 
тарамистанетъ наступать всѣми силами, т о , но самой 
конечнои мѣрѣ, если устоять противъ нихъ будетъ 
нельзя, гетманъ должень укрѣпить осаду во всѣхъ 
городахъ и, соединившись съ воеводою княземъ 
Григоріемъ Григорьевичемъ Ромодановскимъ, от- 
стунать къ пограничнымъ московскимъ и черкас- 
скимъ городамъ, къ крѣпкимъ мѣстамъ, гдѣ при- 
стойнѣе, по своему разсмотрѣнію". Для удержанія

1) Архивъ мин. ин. д . , дѣла Польскія 1661— 1663 го- 
довъ. Памятн. изд. Кіевск. коммис. IV , 194.

союзниковъ королевскихъ, Т атаръ , еще прежде 
успѣли подкрѣнить Запорожье: туда о тъ  Бѣлгород- 
скаго полка Ромодановскаго отдѣленъ былъ отрядъ 
изъ 50 0  человѣкъ драгунъ, солдатъ и Донскихъ 
казаковъ, подъ начальствомъ стряпчаго Григорія 
Касогова. Сначала этого отряда было достаточно, 
погому ч т о  война велась мелкая; Кременчугскіе к а - 
заки опять перешли въ королевскую сторону; ихъ 
иримѣру послѣдовали жители городовъ Потока и 
Переволочны. Въ Кременчугѣ засѣлъ наказный гет- 
манъ западной стороны, ПетръДорошенко. Узнавши, 
что въ З а порожье пробирается московскій отрядъ, 
Дорошенко въ іюлѣ мѣсяцѣ послалъ провѣдать 
о немъ двѣсти казаковъ и сотню Татаръ, ко- 
торые столкнулись съ людьми Касогова подъ Ки- 
шенкою и были побиты; Переволочане опять под- 
дались великому государю; Касоговъ въ другой разъ 
побилъ татарскихъ загонщиковъ подъ Кишенкою и, 
соединившись съ Запорожцами и Калмыками, от- 
правился въ сентябрѣ за Днѣстръ; здѣсь выжгли 
они ханскія села, много въ нихъ побили Армянъ 
и Волоховъ, и 20  сентября возвратились въ  Сѣчь 
всѣ въ цѣлости; на другой день, 21 числа, явились 
въ Сѣчь 1 , 200  Запорожцевъ, которые ходили на 
море, пришли они пѣшкомъ и разсказывали ко- 
шевому своему Ивану Сѣрко и Касогову, что на- 
стигли ихъ на морѣ турецкія суда, бились съ ними 
три дня и двѣ ночи, на третью ночь казаки 
утекли отъ Турокъ къ  берегу, изрубили свои суда 
и полемъ пустились домой. 2  октября Сѣрко и Ка- 
соговъ выступили подъ Перекопь; "  числа, ночью, 
Сѣрко съ пѣшими Черкасами и солдатами вошелъ 
въ Перекопскій посадъ съ Крымской стороны, а 
Касоговъ съ конными Черкасами и Русскими людь- 
ми пришелъ к ь  воротамъ Перекопскимь съ русской 
стороны; большой каменный городъ былъ взятъ, 
но малаго Русскіе взять не могли и ушли, заж ег- 
ши большой городъ; янычары и Татары  преслѣ- 
довали ихъ верстъ съ пять. 16  октября Касоговъ 
и Сѣрко возвратились въ  Сѣчь; изъ отряда Касо- 
гова было убито только десять человѣкъ, плѣн- 
ныхъ въ Сѣчь не привели, порубили, не пощадивъ 
ни женъ, ни дѣтей, на томъ основаніи, какъ  до- 
носилъ Касоговъ, что въ Крыму и Перекопи было 
повѣтріе; но пріѣхали въ Москву запорожскіе по- 
сланцы съ тою же вѣстію о походѣ подъ Перекопь 
и объявили: „Въ Перекопи при насъ мороваго по- 
вѣтрія не было, слышали они, что было повѣтріе, 
но задолго до ихъ п р и хода; плѣнныхъ мы всѣхъ 
порубили, будучи между собою въ ссорѣ, а кошевой 
атаманъ Иванъ Сѣрко писалъ п ро  моровое повѣ- 
тріе къ гетману Брюховецкому, думаемъ, отъ стыда, 
что языковъ къ нему послать было некого, потому 
что войскомъ всѣхъ побйли“ .

Скоро послѣ этого начали приходить отъ Касо- 
гова печальныя вѣсти: онъ писалъ, что 2 3  ноября 
прислалъ измѣнникъ Тетеря въ Запорожскую Сѣчь 
посланцовъ своихъ, двухъ крыловскихъ мѣщанъ, 
съ прелестными листами, и когда эти листы читали 
въ радѣ, то половина Запорожцевъ не хотѣла и



слушать, но другіе обрадовались; начались ша- 
тости въ Запорогахъ болыиія; Сѣрко боится за себя, 
за Московскаго воеводу и за всѣхъ государевыхъ 
ратныхъ людей; запасы, привезенные Касоговымъ, 
вышли, а покупать въ Запорожьи— осминка муки 
ржаиой стоитъ пять рублей, а пшена и не добыть 
ни за какія деньги, отчего многіе ратные люди 
разбѣжались. Касоговъ приготовился уже къ смерти 
инисалъ к ъ  отцу  своему: „Батюшка! помилуй меня, 
дай благословеніе и прости, нотому что думаю, въ 
послѣдній разъ пишу къ тебѣ. Если черкасскіе го- 
рода сдадутся, то и Занорожье сдается королю, и 
мнѣ съ Сѣркомъ тутъ  матъ: и теперь бунтуютъ и 
на насъ совѣщаются; чуть только осилятъ , сейчасъ 
выдадутъ насъ или Ляхамъ, или Татарамъ. Сми- 
луйся, государь! дѣвочку мою н е  покинь! охъ, ж аль, 
какъ душѣ съ тѣломъ, съ нею разстаться и не ви- 
дать до дня суднаго! Больше писать не умѣю отъ 
нечали лютой; помилуй меня, прости грѣшника и 
не забудь за меня къ  Богу черезъ нищихъ послать 
и душу мою бѣдную помянуть; челядь мою русскую 
вели отпустить на волю, а Татаръ вели удержать, 
на обмѣну пригодятся. Умились н ад ъ  бѣдною, вѣкъ 
свой въ горѣ скоротавшею моею женою сиротою, 
не вели ее оскорбить послѣ меня; не утѣшилась 
бѣдная при мнѣ, только состарѣлась и отъбѣднаго 
житья сокрушилась“ .

Отъ гетмана сначала приходили хорошія вѣсти: 
осенью 1663  года, 15 октября, Брюховоц кій далъ 
знать царю, что генеральный есаулъ взялъ п ри- 
ступомъ городъ Потокъ; 23-го воевода Хлоповъ 
далъ знать, что они съ гетманомъ ходили подъ Кре- 
менчугъ и взяли его со всѣми людьми, нарядомъ и 
знаменами. Но въ то жесамое время получена была 
въ Москвѣ грамота Меѳодія изъ Кіева (отъ 12 
октября); епископъ писалъ, что 8 октября король 
Янъ-Казиміръ пришелъ въ Бѣлую Церковь, кото- 
рая отъ Кіева только въ 60  верстахъ; въ Кіевѣ 
малолюдно, а городъ большой: „Бога ради, “ писалъ 
Меѳодій, „изволь, великій государь, въ прибавку 
ирислать въ Кіевъ ратныхъ людей поскорѣе; да и 
къ гетману изволь прислать войска, а гетманъ 
Иванъ Б рюховецкій тебѣ отъ всего сердца вѣрно 
служить хочетъ; укаж и князю Григорію Григорье- 
вичу Ромодановскому иоспѣшить въ украинскіе и 
черкасскіе города, такж е и другимъ войскамъ отъ 
Сѣвска, Путивля и Брянска, потому что тамъ войска 
эти даромъ стоятъ, только даромъ людей ѣдятъ, а 
здѣсь очень надобны. Кіевъ, Черниговъ и вся 
Украйна тебѣ, великому государю, очень надобны, 
потому что за этими черкасскими городами твое Рос- 
сійское государство, какъ  за стѣною, твердо стоитъ 
и стоять будетъ; сохрани Боже уступить Кіева и 
другихъ черкаскихъ городовъ, тогда король и Ляхи 
дальше пойдутъ; кто тебѣ объ уступкѣ Кіева ста- 
нетъ совѣтовать, тотъ Богу и тебѣ врагъ и измѣн- 
никъ. Прошу такж е милости, вели перемѣнить Пе- 
реяславскаго воеводу, князя Василія Богдановича 
Волконскаго: человѣкъ упрямый; лучше его пере- 
мѣнить, нежели и зъ -за его вражды съ гетманомъ

какая иоруха учинится. “ Царь отвѣчалъ, что ве- 
лѣлъ смѣнить Волконскаго и на его мѣсто будетъ 
пока воевода Хлоповъ. " -го ноября получено было 
письмо отъ Брюховецкаго (изъ Гадяча о т ъ  30 октя- 
бря): „Вѣрный и во-вѣки неотступный холопъ, низко 
предъ пресвѣтлыми царскаго пресвѣтлаго величе- 
ства престола ногами до лица земли упадая и сми- 
ренно бьючи челомъ, “ увѣдомлялъ, что король имѣлъ 
совѣщаніе въ Бѣлой Церкви со всѣми начальными 
людьми, измѣнниками и султаномъ Крымскимъ, 
послѣ чего король придвинулся къ городу Ржищеву 
на берегъ Днѣпра, и войска его начали перепра- 
вляться за рѣку у Ржищевской пристани. „Я, “ писалъ 
Брюховецкій, „всѣ свои полки противъ непріятеля 
собираю и иду вмѣстѣ съ воеводою Кирилломъ 
Осиповичемъ Хлоповымъ. Но высокимъ своимъ ра- 
зумомъ изволите разсмотрѣть, что намъ сь такими 
малыми войсками на польскія, татарскія и измѣн- 
ничьи войска идти опасио; а князь Ромодановскій 
вашихъ указовъ не исполняетъ и съ войскомъ на 
оборону малороссійскихъ городовъ нейдетъ, пишетъ 
ко мнѣ, что войска распустилъ; пишетъ ко мнѣ, 
что пойдетъ въ малороссійскіе города, когда къ 
нему Калмыки придутъ, тѣмъ самымъ походъ свой 
въ даль откладываетъ, а  непріятель, не слыша о 
силахъ, противъ него идущихъ, въ  отчинѣ вашего 
царскаго величества распространяется, и города 
прелыцать будетъ. Не только князю Ромодановско- 
му, но и боярину Петру Васильевичу Шереметеву 
и Калмыкамъ надобно со мною соединигься; про- 
тивъ короля надобно приготовиться строемъ, ибо 
хотя при немъ и малыя силы, однако это не Вы- 
говскій и не Гуляницкій; надобно готовиться, чтобъ 
города на этой сторонѣ удержались въ  вѣрности; 
непріятель готовится на бой кровавый, и султанъ 
Крымскій загоновъ не пропускаетъ; я послалъ въ 
Запорожье къ  Сѣрку, чтобъ съ Калмыками шелъ 
къ Чигирину“ . Кіевскому полковнику, Василію Дво- 
рецкому, бывшему тогда въ Москвѣ, Б рюховецкій 
писалъ: „Удивляюсь радѣнію князя Ромодановска- 
го, который, собравши войско, все лѣто сто ял ъ  въ 
Бѣлгородѣ, а  к а к ъ  узналъ о приходѣ королевскомъ, 
то войско по домамъ распустилъ: не знаю, ужъ не
пришла ли къ нему грамотка отъ брата его Выгов- 
скаго. Приходъ королевскій на Украйну дѣло ве- 
ликое: никто ничѣмъ не откупится, а я своею лы - 
сою головою силы непріятельскія не сдержу, не- 
кому уже стало вѣрить. Изволь Ѳедору Михайло- 
вичу (Ртищеву) обо всемъ словесно объяснить, 
пусть не кручинится, что пишу обо всемъ правду: 
когд а  Украйну потеряютъ, то и всѣмъ достаиется“ 

Въ это время пріѣзжаетъ въ Малороссію для 
переговоровъ съ гетманомъ государевыхъ тайныхъ 
дѣлъ дьякъ Дементій Миничъ Башмаковъ, приво- 
зитъ старшинѣ соболей на 1 ,  700  рублей, и вотъ 
со всѣхъ сторонъ сыплются къ  нему доносы. Ме- 
ѳодій далъ ему знать изъ Кіева, чтобъ ѣхалъ осто- 
рожнѣе: малороссійскіе жители шатки и непо- 
стоянны , вѣ ри ть  имъ нечего; подъчасъ непріятель- 
скаго прихода чаять отъ нихъ всякаго дурна; въ



Глуховѣ атаманъ и войтъ толковали, что Черка- 
самъ никому вѣрить нельзя, — люди непостоянные и 
некрѣпкіе, противъ ненріятелей долго стоять не 
будутъ. Воевода Хлоповъ передавалъ вѣсти, полу- 
ченныя тайно отъ Брюховецкаго, что въ Кіевѣ 
дѣла очень нлохи отъ умысла злыхъ людей: король 
идетъ къ Кіеву по присылкѣ кіевскихъ жителей, 
а  вся злая бѣда учинилась отъ старицы Ангилины, 
которая учитъ въ Кіевѣ епископову дочь грамотѣ, 
и что услы ш итъ отъ ученицы, про все д аетъ  знать 
въ Польшу и къ Тетерѣ. „Надобно думать“ , гово- 
рилъ Брюховецкій, „что у епискона есть прозябь 
большая и невѣрность въ радѣньи великому госу- 
дарю; объ этомъ я заключаю изъ того, что кіевскіе 
монахи взяли себѣ на поруки Нѣжинскаго атамана 
Шлютовича, который ушелъ, отпустили его монахи 
нарочно и велѣли ему, собравъ казаковъ  и Татаръ, 
приходить на государевы черкасскіе города. Я за 
этими монахами посылалъ Прилуцкаго полковника 
Песоцкаго, но епископъ ихъ ко мнѣ не присылалъ, 
а взялъ съ нихъ золотые червонные. Боюсь, чтобъ 
епискоиъ злымъ своимъ умысломъ не сдалъ Кіева 
королю. Если король черезъ Днѣпръ переправится, 
то боюсь, чтобъ всѣ малороссійскіе города вдругъ 
ему не сдались; при мнѣ войска въ сборѣ ничего 
нѣтъ, и радъ бы я  собраться, но казаки меня не 
слушаютъ, не собираются нигдѣ, и потому буду 
сидѣть въ городахъ въ осадѣ до прихода госуда- 
ревыхъ большихъ полковъ".

17 ноября свидѣлся Вашмаковъ съ гетманомъ 
въ Батуринѣ и говорилъему: „Въ Нѣжинѣ, на ге- 
неральной черневой радѣ ты выбранъ гетманомъ 
всѣми вольными голосами и присягнулъ на вѣр- 
ное и вѣчное подданство великому государю; а ве- 
ликій государь васъ, гетмана, старншну и всю чернь, 
держитъ подъ своею самодержавною высокою ру- 
кою въ милостивомъ жалованьи по прежнимъ 
вашимъ правамъ и вольностямъ и по переяслав- 
скимъ статьямъ, какія  поставлены въ 59 году, при 
п режнемъ гетманѣ Юріи Хмельницкомъ, и вамъ 
бы, выслушавъ тѣ статьи, подписать“ . Статьи 
были п рочтены ; но гетм анъ и  старшина, выслушавъ 
ихъ, отвѣчали: „Намъ всѣхъ этихъ статей за раз- 
ореніемъ отъ непріятельскихъ приходовъ и за скуд- 
ностью никакъ содеряіать теп ерь невозможно; в ъ  то 
время, когда эти статьи становлены, Малая Россія 
вся, обѣихъ сторонъ Днѣпра, была въ соединеніи и 
у царскаго величества въ подданствѣ, и города хотя 
и были поразорены, да все не такъ , какъ  теперь“ . —  
„Постановленіе этимъ статьямъ давнее, а не новое“ , 
возразилъ Башмаковъ, „гетманъ Богданъ Хмель- 
ницкій ихъ содержалъ“ . — „При Богданѣ Хмель- 
ницкомъ“ , отвѣчлъ гетманъ, „непріятели такъ, 
какъ теперь, не наступали, да и наступать было 
нельзя, за обороною великаго государя сами непрія- 
телей гоняли, и малороссійскіе жители въ то время 
были во всякихъ покояхъ и заж иткахъ “ Пуще всего 
гетманъ со старшнною изъ статей Богдана Хмель- 
ницкаго отговаривали вторую статью о сборѣ въ 
царскую казну денежныхъ доходовъ, да шестую—

о раздачѣ жалованья войска Запорожскаго началь- 
нымъ людямъ и казакамъ: „Пристойное ли это дѣ- 
л о , “ говорили они, „что у сбору и раздачѣ быть 
войтамъ, бурмистрамъ, райцамъ, и съ кого теперь 
такіе многіе доходы сбирать и казакам ъ раздавать; 
только это дѣло начать, — и  мнѣ, гетману, отъ каза- 
ковъ и мѣста не будетъ, всякій захочетъ жало- 
ванья, а собирать будетъ не-съ к ого. “ Громче 
всѣхъ кричали— судья войсковой Юрій Незамай да 
Стародубскій полковникъ Иванъ Плотникъ; чтобъ 
нодкрѣпить себя нередъ царскимъ послапцомъ, они 
наконецъ сказали: „Новыя переяславскія статьи 
принимали Заднѣпряне, а  теперь они въ измѣнѣ. “—  
„На нѣжинсісой радѣ , “ возражалъ Башмаковъ, „вы 
этихъ статей не оспаривали, подъ статьями при- 
ложены руки такихъ людей, которые теперь у го- 
сударя въ  подданствѣ вмѣстѣ съ вами, служ атъ 
вѣрно и ни въ какой измѣнѣ не оказались; потомъ 
вы хотите оставить именно тѣ  статьи, которыя 
были присланы гетманомъ Богданомъ Хмельниц- 
кимъ и содержаны имъ до конца жизни, и потому 
оставить ихъ никакъ нельзя. Ты, Незамай, и ты, 
Плотпикъ, говорите, что заднѣпровскіе жители 
всѣ въ измѣнѣ; но этими словами вы и себя къ  
измѣиникамъ п ри числяете, потому что жены ваши, 
дѣти и родичитеперь заД нѣпромъ, а  можно было 
вамъ до непріятельскаго прихода на эту сторону 
Днѣпра ихъ перевесть. Вы всѣ отговариваете вто- 
рую и шестую статью за скудностію и непріятель- 
скимъ нашествіемъ, но тому не всегда быть. Если 
вы въ статьяхъ усмотрѣли что-нибудь не надобное, 
то вы бы прислали бить челомъ объ этомъ вели- 
кому государю, а самимъ бы вамъего государской 
воли не отговаривать; помните ли, что Павелъ 
апостолъ написалъ: „Рабы владыкамъ во всемъ да 
повинуются. “

Гетманъ и старшина уступили, приняли всѣ 
статьи и подписали 19  ноября, обѣщая бить че- 
ломъ о тѣхъ статьяхъ, которыхъ по настоящему 
времени содержать нельзя. Башмаковъ объявилъ, 
что государь ж алуетъ войску имѣніе Самка и его 
совѣтниковъ; гетманъ и старшина били челомъ до 
лица земли, но приговорили съ войскомъ, чтобъ 
все это имѣніе, по стародавнему обычаю, отдать 
вдовамъ и сиротамъ казненныхъ, потому что за одну 
вину дважды не караютъ. Башмаковъ потребовалъ, 
чтобъ во всѣ малороссійскіе города послать уни- 
версалы, подъ войсковымъ жестокимъ караньемъ, 
велѣть всѣхъ прежнихъ и нынѣшнихъ перебѣжчи- 
ковъ сыскать и отправить на нрежнія мѣста жи- 
тельства и учинить впредь заказъ  крѣикій подъ 
смертною казнію— Московскаго государства служи- 
лыхъ и всякихъ чиновъ людей, боярскихъ холо- 
пей и крестьянъ въ малороссійскіе города не при- 
нимать, чтобъ отъ этого государевой службѣ и по- 
датямъ порухи, а  помѣщикамъ и вотчинникамъ 
напраснаго разоренья и убытковъ не было. Гет- 
манъ отвѣчалъ, что тенерь этого сдѣлать нельзя, 
ибо жители здѣшней стороны Днѣпра, услыша о 
такомъ договорѣ, могутъ передаться королю; а



какъ война минуетъ, тогда царское требованіе 
исполнить будетъ можно. Башмаковъ говорилъ: 
Козельскіе и Остенскіе жители, скупая хлѣбъ въ 
Глуховѣ и другихъ мѣстахъ, отпускаютъ за Днѣпръ 
безъ вѣдома гетмана и с т а р ш инъ; этимъ подин- 
маютъ цѣны на хлѣбъ здѣсь и помогаютъ заднѣ- 
провскимъ измѣнникамъ и Татарамъ, — такъ  надоб- 
но запретить п р о давать хлѣбъ за Днѣпръ, кромѣ 
Кіева. Еслиже запретить этого нельзя для удабрива- 
нія Заднѣпровскихъ жителей, чтобъ они склонялись 
подъ царскую руку, то позволять имъ покупать 
хлѣба указное число съ гетманскаго и старшинъ 
вѣдома, и они станутъ считать это себѣ за вели - 
кое благодѣяніе, и другъ другу начнутъ выста- 
влять вашу доброту и переселяться на здѣшнюю 
сторону отъ тамошняго разоренья. Гетманъ съ стар- 
шинами отвѣчали, что по этому предмету уже дав-  
но выданы крѣпкіе универсалы и еще будутъ 
выданы.

Потомъ Башмаковъ указалъ гетману на безпо- 
рядки, господствующіе въ Малороссіи: „Не только 
казаки не переписаны, но и мѣщане и поселяне, 
ихъ земли, мельницы и угодья, не переписаны 
р а н д ы  и к о м а р ы  для поборовъ, оброковъ ни 
на что не положено; ты, гетманъ, и вы, старши- 
на, не знаете, сколько теперь въ войскѣ казаковъ 
и что имъ доведется дать жалованья въ годъ, 
сколько съ м ѣщ анъ и угодій ихъ какихъ поборовъ 
въ годъ собрать можно; казаки безъ переписи на 
службѣ бываютъ не всѣ, ѣздятъ по своей волѣ 
и изъ полковъ отъѣзжаю тъ безъ вашего отпу- 
ска. “ Гетманъ и старшина отвѣчали, что теперь, 
когда непріятель надъ головами, реестра писать 
и казны собирать нельзя, а  какъ военная пора 
минется, тогда будетъ можно. Наконецъ Башма- 
ковъ потребовалъ, чтобъ Малороссіянамъ занреще- 
но было ѣздить въ Великороссію съ заповѣдными 
товарами, съ виномъ и табакомъ; обѣщалъ разо- 
слать универсалы съ угрозою, что если кто изъ 
Малороссіянъ будетъ пойманъ въ великороссійскихъ 
городахъ съ виномъ и табакомъ, у  тѣхъ вино и 
табакъ будутъ отбираться на царское величество 
безденежно. Наконецъ гетманъ обѣщалъ давать на 
прокормленіе московскимъ ратнымъ людямъ, кото- 
рые будутъ въ Малороссіи для ея защиты: воево- 
дамъ— но мельницѣ съ двумя колесами мучными, 
головамъ и полковникамъ— по 50 осмачекъ, под- 
полковникамъ и майорамъ— по 25 , ротмистрамъ и 
капитанамъ— по 2 0 , поручикамъ, прапорщикамъ и 
еотникамъ— по 10 , рейтарамъ, драгунамъ, солда- 
тамь и стрѣльцамъ— по 4  осмачки ржаной муки 
на годъ 1).

Толкуя съ царскимъ дьякомъ, гетманъ постоян- 
но напоминалъ, что непріятель надъ головами; на- 
конецъ гроза разразилась: король перешелъ на вос- 
точную сторону. Чтобъ привлечь къ себѣ Мало- 
россіянъ, онъ выкупалъ у Татаръ русскихъ плѣн- 
никовъ и отпускалъ ихъ по домамъ; ратнымъ лю-

1) Книги разрядный, т . II, годъ 1663.

дямъ запрещено было брать что-либо силою у жи- 
телей, и три шляхтича были повѣшены за нару- 
шеніе этого предписанія. Надобно было употре- 
блять нравственныя средства, ибо матеріальныхъ 
было у короля очень недостаточно: для завоеванія 
страны при самомъ Янѣ-Казимірѣ находилось толь- 
ко три полка конныхъ, въ нихъ 2 5  хоругвей, 
подъ хоругвію человѣкъ по 50 и по 60 ; пѣхоты 
при королѣ было только 30 0  человѣкъ; у  гетмана 
Потоцкаго— три полка конныхъ казацкихъ, пѣхоты
4 ,  00 0  человѣкъ да двѣ роты гусаръ; у Чарнецкаго—  
три хоругви гусаръ, три полка казацкихъ, въ ісо- 
торыхъ 36  хоругвей, подъ хоругвію человѣкъ по 
60  и по 80 ; до 4 0 0  драгунъ; у Пѣсочинскаго—
9 ротъ Нѣмцевъ, 150  солдатъ (ж алдаковъ), три 
полка Поляковъ, въ которы хъ 8 0 0  человѣкъ. Союз- 
ныхъ Татаръ было 5 , 0 0 0 ; — 1 4 , 0 0 0  литовскаго 
войска, подъ начальствомъ Сапѣги, Паца и Полу- 
бенскаго, стояло въ Досуговѣ. Король надѣялся, 
что одного появленія его достаточно, чтобъ вы- 
рвать восточную сторону изъ рукъ царя, и снача- 
ла дѣйствительно успѣхъ порадовалъ его, — тринад- 
цать городовъ отворили ворота Полякамъ; но по- 
томъ дѣла приняди другой оборотъ: надобно было 
останавливаться подъ городами, тратить время и 
людей. Лохвица не сдавалась и была взята только 
жестокимъ приступомъ, на которомъ осаждающіе 
потеряли много народу. Не сдался и Гадячъ: къ 
нему подошелъ Тетеря съ Ляхамии казаками, изго- 
товилъ уже п р и с т у п н ы е  в ы м ы с л ы ,  ноото- 
ніелъ прочь, услыхавъ о движеніи Калмыковъ и 
князя Григорія Ромодановскаго. Самъ король по- 
терпѣлъ неудачу подъ Глуховымъ и  долженъ былъ 
вывести за Десну свое голодное войско; только 
оплошность царскаго воеводы, князя Якова Куде- 
нетовича Черкасскаго, спасла Поляковъ отъ совер- 
шеннаго истребленія 2).

Прошла и тр еть я  туча. Неуспѣхъ Яна-Казиміра 
поддержалъ спокойствіе въ Запорожьи. Сѣрко и 
Касоговъ остались цѣлы и невредимы, и не сидѣ- 
ли праздно въ Сѣчи. 6 декабря вмѣстѣ съ Калмы- 
ками отправились они оп ять  подъ П ерекопь, чтобъ 
мѣшать хану идти на помощь къ  королю и взять 
языковъ. Они спокойно жгли татарскія села въ 
к у т а х ъ  надъ Чернымъ моремъ, отгромили рус- 
скаго и черкасскаго нолона больше ста человѣкъ, 
какъ  "  декабря напали на нихъ татарскія толпы 
изъ Перекопи. Русскіе и Калмыки, отбиваясь, 
отступали двѣ мили къ рѣкѣ Колончаку, здѣсь 
устроили кошъ, учинили бой, Перекопскую орду 
побили и рубили Татаръ до самой Перекопи, ж и- 
выхъ брать въ плѣнъ Калмыки не дали, въ  рукахъ 
кололи. Эти подвиги по-прежиему совершались съ 
самыми незначительными силами: съ Сѣркомъ бы- 
ло 90  человѣкъ Черкасъ, съ Касоговымъ— 3 0  чело- 
вѣкъ Донскихъ казаковъ да 60 Калмыковъ, а Та- 
таръ, если вѣрить Касогову, было человѣкъ съ

2) Архивъ мин. ин . д .; дѣла Малорос. и П ольш а 
1663 года.



тысячу. Въ январѣ 1 6 6 4  года Сѣрко отправился 
за двѣ рѣки, за Бугъ и за Днѣпръ, гдѣ, напавши 
на турецкія села повыше Тягина, многихъ бусур- 
манъ побилъ и добычу великую взялъ, изъ-подъ 
Тягина пошелъ на черкасскіе города, лежащіе но 
Бугу; жители этих ь городовъ, какъ только заслы- 
шали о приходѣ Сѣрка, такъ  тотчасъ же нача- 
ли Ляховъ и Жидовъ сѣчь и рубить; Браславскій 
полкъ и Калнидкій, Могилевъ (на Днѣстрѣ), Ра- 
шковъ, Уманскій повѣтъ поддались Московекому ца- 
рю. Вслѣдствіе этихъ успѣховъ Москвы на запад- 
ной сторонѣ Днѣпра составился планъ— вытѣснить 
Поляковъ отовсюду и провозгласить господство 
царя; начальниками движенія были: митрополитъ 
Іосифъ Тукальскій, преемникъ Діонисія Б алабана 
въ королевской сторонѣ, и Кіевскій воевода, бывшій 
гетманъ, котораго въ Москвѣ не иначе называли какъ 
измѣнникомъ, Иванъ Астаеьевичъ Выговскій. Еще 
въ 1662  году освободившійся изъ польскаго плѣ- 
на, князь Козловскій объявилъ: „Въ Вильнѣ на- 
мѣстникъ Духова монастыря Дороѳѣевичъ говорилъ 
мнѣ: пріѣхалъ въ Духовъ монастырь архимандритъ 
Бутовичъ, духовный отецъ Выговскому; великому 
государю надобно бы его пожаловать соболями, а 
онъ говоритъ, что надѣется Выговскаго и Заднѣ- 
провскихъ казаковъ уговорить поддаться попреж- 
нему государю. " Неизвѣстпо, воспользовались ли 
въ  Москвѣ этимъ объявленіемъ и завязали ли сно- 
шенія съ Выговскимъ посредствомъ Б утовича, толь- 
ко, въ началѣ 1 6 6 4  года, Выговскій вош елъ въ сно- 
шенія съ полковникомъ Сулимою, который долженъ 
былъ поднимать возстаніе во имя царя и Выгов- 
скаго, истреблять польскихъ старостъ, отнимать 
имѣнія у шляхты. Но польскій полковпикъ Махов- 
скій предупредилъ замыселъ, захватилъ Выговскаго 
и, послѣвоеннаго суда, разстрѣлялъ е го , к акъ у л и - 
ченнаго измѣнника; а Брюховецкій въ универсалѣ 
своемъ отъ 23  марта провозгласилъ, что Выгов- 
скій погибъ за вѣру христіанскую. Іосифъ Тукаль- 
скій былъ заточенъ въ Маріенбургъ вмѣстѣ съ мо- 
нахомъ Гедеономъ Хмельницкимъ. Несмотря на не- 
удачу этого предпріятія, Поляки должны были те- 
перь уж е защищать западную сторону Днѣпра отъ 
царскихъ войскъ: 4  апрѣля въ Крыловѣ сошлись съ 
Сѣркомъ Касоговъ съ своею маленькою дружиною 
и остальные Запорожцы съ наказнымъ кошевымъ 
Сацкомъ Туровдомь. Касоговъ доносилъ, что за- 
диѣпровскіе нолки, чернь вся, съ радостію подда- 
лись подъ государеву руку, Ляховъ и Тетериныхъ 
единомышленниковъ побили. Но не поддавался Чи- 
гиринъ и призвалъ къ себѣ Чарнецкаго, который 
съ 2 , 00 0  конницы 7 апрѣля иапалъ на Сѣрка и 
Касогова подъ Бужинымъ; послѣ жестокаго боя 
Русскіе, по словамъ Касогова, пришли къ Бужину 
въ цѣлости, а Поляковъ нобили много. Чарнецкій 
осадилъ ихъ въ Бужинѣ; они отбивались отъ него 
день и ночь с ъ  7 по 13 апрѣля, и отбились Чар- 
нецкій отступилъ; Сѣрко и Касоговъ воспользова- 
лись этимъ и перешли въ Смѣлую, но здѣсь были 
снова осаясдены Чарнецкимъ и Тетерею, и снова

отсидѣлись безъ урона для себя. Освободившись въ 
другой разъ отъ осады, Сѣрко и Касоговъ отпра- 
вились на восточную сторону Днѣпра, гдѣ соеди- 
нились съ новымъ отрядомъ московскихъ ратныхъ 
людей и съ Калмыками. Тетеря писалъ къ  канд- 
леру Пражмовскому, что только миръ съ Москвою 
можетъ успокоить Украйну; онъ предлагалъ так- 
же, опираясь на мнѣніе Чарнецкаго и всей стар- 
шины казацкой, что самымъ лучшимъ средствомъ 
для предупрежденія бунтовъ к азац ки хъ  будетъ от- 
дѣленіе нѣсколькихъ староствъ, гдѣ бы казаки 
жили подъ управленіемъ своихъ гетмановъ, не зная 
старостъ и подстаростъ: этимъ уничтожатся всѣ 
непріязненныя столкновенія казаковъ съ республи- 
кою. Тетеря опять указы валъ на страшную опа- 
сность со стороны Т атаръ, явно стремящихся ото- 
рвать Украйну отъ Польши , и, на этомъ основаніи, 
Тетеря считалъ миръ съ Москвою необходимымъ, 
въ противиомъ случаѣ просилъ короля уволитьего 
отъ гетманской долясности 1).

Между тѣмъ Брюховецкій съ московскимъ вое- 
водою Петромъ Скуратовымъ стояли обозомъ подъ 
Каиевымъ. 21 мая напали на ихъ обозъ Поляки и 
Татары, и, побившись, отошли прочь. Въ тотъ же 
день Б рюховецкій и Скуратовъ вошли въ Каневъ, 
а на другой день, 2 2  чи сла, явился подъ городомъ 
самъ Чарнецкій съ хорунжимъ короннымъ Собѣ- 
скимъ, съ полковникомъ Маховскимъ, Тетерею и 
Татарами; бой подъ Каневымъ продолжался съ утра 
до вечера; непріятель отступилъ и сталъ съ версту 
отъ города. Ш есть дней было спокойно, на седь- 
мой, 29 числа, Чарнецкій, отпустивъ свои обозы 
ко Ржищеву, самъ двинулся опять подъ городъ и 
всѣми своими силами ударилъ иа гетманскую пѣ- 
хоту, — та дрогиула и опрокинулась на московскій 
солдатскій полкъ Юрья Пальта: солдаты выдер- 
я; али натискъ; того ясе дня Чарнецкій пошелъ изъ- 
подъ Канева и, отошедши десять верстъ, сталъ на 
Днѣпрѣ выше Канева, а 2 іюня пошелъ отъ 
Днѣпра къ Корсуню, отправивъ подъ Каневъ не- 
большой отрядъ конницы, чтобъ помѣшать Рус- 
скимъ преслѣдовать его по дорогѣ. Отъ Корсуня 
Чарнецкій отступилъ за Бѣлую Церковь подъ мѣ- 
стечко Ставищи, приступалъ къ нему жестокими 
приступами, но не могъ ничего сдѣлать, потерялъ, 
какъ  доносили въ Москву, 3 , 0 0 0  человѣкъ и самъ 
былъ раненъ. Чарнецкій остался подъ Ставищами, 
а Тетеря съ половиною Татаръ пошелъ къ Умани 
и къ Днѣстру, чтобъ жителямъ Уманскаго и Б ра- 
славскаго полковъ, поддавшимся Московскому го- 
сударю, не дать убрать хлѣба съ полей и нопы - 
таться, нельзя ли опять склонить въ королевскую 
сторону; на прелестпыхъ письмахъ его парнсованъ 
былъ крестъ и образъ Богородицы; этимъ крестомъ 
и образомъ онъ клялся, что не будетъ никому 
мстить, и обѣщалъ, что Ляхи не будутъ началь- 
ствовать надъ Малороссіянами.

1) Арх. мин. ин. д.; дѣла Польскiя 1662 года, № 116; 
Памятн . изд. K ie в с к . коммис. IV , стр. 3 9 5  и слѣд.



Татары приносили Полякамъ большую пользу 
тѣмъ, что, перебѣгая загонами изъ одного мѣста 
въ другое, не давали царскимъ войскамъ возмож- 
ности сосредоточиваться и дѣйствовать наступа- 
тельно значительными силами. Ц арь писалъ Сѣрку, 
чтобъ соедннился съ гетманомъ Брюювецкимъ. 
Сѣрко отвѣчалъ, что Л яхи и Татары ежедневно 
около ихъ украинскихъ городовъ докучаютъ, и онъ 
пойдетъ не прежде къ гетману, какъ  непріятель 
отступитъ. Сѣрко стоялъ въ Торговицѣ; Брю ю - 
вецкій не двигался изъ Канева и велѣлъ Касогову, 
вмѣстѣ съ нѣсколькими казацкими полковниками, 
учинить промыселъ надъ Корсунемъ. 1-го августа, 
за пять верстъ отъ Корсуня, Поляки напали на 
Касогова и поразили его; Русскіе потеряли уби- 
тыми одиннадцать человѣкъ рейтаръ и солдатъ, 
тридцать человѣкъ Черкасъ; кромѣ того, многіе 
ратные люди, прибѣжавъ къ болоту, коней пото- 
пили и оружіе пометали. Касоговъ жаловался го- 
сударю: „Иные рейтары, солдаты, Донскіе казаки 
и Черкасы нередъ ноходомъ и изъ пою да, не до- 
ждавшись боя, побѣжали домой; бѣда случилась 
отъ малолюдства— въ похо д ѣ  с о  мною было рейтаръ 
85 человѣкъ, солдатъ 120, казаковъ разныхъ го- 
родовъ 4 7 0 , Черкасъ съ 5 0 0  человѣкъ конныхъ 
да 1, 00 0  пѣшихъ; но этой пѣхотѣ Ляхи недалисо 
мною соединиться; въ моемъ полку самихъ каза- 
ковъ немного, — все наймиты, овчары да изъ вин- 
ницъ работники, и малыхъ ребятъ много, а сами 
казаки живутъ по домамъ своимъ". О состояніи 
тогдашняго войска и причинахъ медленности и не- 
успѣховъ его всего лучше можетъ дать понятіе 
иисьмо Касогова изъ Канева: „Твоихъ, великаго 
государя, ратныхъ людей со мною до 18 сентября 
оставалось рейтаръ 68 человѣкъ, солдатъ 159, а 
съ 18 сентября въ ночь бѣжало солдатъ 18 чело- 
вѣкъ, 19 числа сбѣжало рейтаръ 2 4  человѣка; у 
оставншхся со мною запасовъ нѣтъ; въ Каневѣ 
твоихъ ратныхъ людей очень мало, а  непріятели 
приходятъ безпрестанно; изъ городовъ воеводы 
бѣглыхъ на службу не высылаютъ, и на то смотря, 
и остальные разбѣгутся". Московскіе ратн ы е люди 
били челомъ государю, что у гетмана въ малорос- 
сійскихъ городахъ хлѣбныхъ занасовъ въ сборѣ 
много, а  имъ даю тъ мало, — голодны они ибезодежны. 
Царь писалъ Брюховецкому, чтобъ онъ службу 
свою и радѣнье показалъ, кормилъ и одѣвалъ рат- 
ныхъ людей, такж е чтобы и Калмыковъ доволь- 
ствовалъ живностію и конскими кормами. „Я, вѣр- 
ный вашего пресвѣтлаго царскаго величества хо- 
лопъ“ , отвѣчалъ Б рюховецкій „весь запасъ, ко- 
торый съ недожженныхъ непріятелемъ мельницъ 
доходитъ, не на свой пожитокъ обращаю или про- 
даю; начиная съ весны, мало не каждый мѣсяцъ 
запасы вашимъ ратнымъ людямъ раздавали, въ 
Каневѣ, Переяславлѣ, въ Запорожьи, въ Кодакѣ; 
вашего царскаго величества ратные люди, забравши 
жалованье и хлѣбные запасы, продаютъ ихъ, и 
потомъ бѣгутъ съ службы домой, по дорогамъ лю- 
дей грабятъ и побиваютъ, а пришедши домой, ску-

достію и нуждою вины свои покрываютъ, и меня, 
вѣрнаго холопа, предъ престоломъ вашимъ напрасно 
оглашаютъ. А объ одеждѣ что мнѣ сказать? — ника- 
кого денежнаго прию да съ Украйны ни откуда къ 
моимъ рукамъ не доходитъ, и потому въ умъ свой 
не могу вмѣстить, откуда одежду ратнымъ людямъ 
промыслить. На это нужна денежная казна, а съ 
м ір у и съ  уѣздныхъ людей податей собирать нельзя, 
потому ч то  на этой сторонѣ Днѣпра, сквозь Украй- 
ну, остававшуюся при вашемъ царскомъ величе- 
ствѣ, неоднократно мечъ непріятельскій прошелъ, 
а этотъ мечъ не обогащаетъ, а разоряетъ міръ, за 
доотоинство вашего царскаго величества стражду- 
щій; не только непріягельскія, но и собранныя 
противъ ненріятеля войска въ продолженіи всѣхъ 
этихъ лѣтъ  людей разорили. На Украйнѣ было 
обыкновеніе послѣ войны разореннымъ людямъ 
вольности на нѣсколько лѣтъ давать, и потому я 
этой вашего царскаго величества грамоты передъ 
войскомъ, передъ всѣмъ міромъ до сихъ поръ не 
объявлялъ, боясь смятенія, боясь того, чтобъ на 
восточной сторонѣ Днѣнра не усумнидись, а на 
западной не обратились къ непріятелямъ, испугав- 
шись тягостей. А для Калмыковъ стація собрана 
и готова, только-бъ прию дили скорѣе“ .

Несмотря на побѣги ратныхъ людей и скудость 
оставшихся, Касоговъ 21  октября отправился къ 
Умани, чтобъ уберечь ее отъ Чарнецкаго. Чарнец- 
кій и Тетеря переняли его въ  Мѣдвинѣ и держали 
въ осадѣ четыре недѣли: бои и приступы были 
жестокіе, по словамъ Касогова. Поляковъ и Нѣм- 
цевъ побито и живыхъ взято много, а изъ москов- 
скихъ людей убитъ былъ только одинъ человѣкъ; 
Чарнецкій отстунилъ отъ Мѣдвина, Касоговъ от- 
правился назадъ въ Каневъ, но на дорогѣ, дека- 
бря 12, подъ Староборьелъ, выдержалъ новый бой 
съ Полякамии с ъ  корсунскими Черкасами, и опять 
вышелъ побѣдителемъ.

Другого войска, кромѣ Касоговскаго отряда, Мо- 
сква не могла выслать на западную сторону Днѣ- 
пра. Но изъ Малороссіи по-прежнему приходили 
безпрестанныя просьбы о присылкѣ новыхъ войскъ. 
Въ Москву доносили, что по черкасскимъ городамъ 
во всѣхъ людяхъ возмущеніе великое и страхъ 
предъ непріятелемъ, при видѣ, какъ мало москов- 
скихъ ратныхъ людей. Приверженные къ царю 
Малороссіяне приходили въ отчаяніе, говорили: 
„ В и д н о ,  наши города государю не надобны“ . Особен- 
но поднялся сильный ропотъ, когда пришла вѣсть, 
что боярину Петру Васильевичу Шереметеву велѣ- 
но остановиться въ Сѣвскѣ и пе ю дить въ Мало- 
россію; на гетмаиа Брюювецкаго никто не надѣялся, 
ни во что его ставили, говорили явно: что же дѣ- 
лать, по нуждѣ придется измѣнить государю и под- 
даться Л яхамъ, если нѣтъ изъ Москвы номощи. 
Раздоръ между Брюховецкимъ и Меѳодіёмъ разго- 
рался. Меѳодій, прежде съ такимъ жаромъ выста- 
влявшій вѣрность Брюховецкаго, теперь толковалъ: 
„Чтобъ великій государь не во всемъ на гетмана 
полагался, — ни въ чемъ меня гетманъ не слушаетъ;



ирежде всего надобно у крѣплять города государевыми 
ратными людьми, — тогда гетманъ но-неволѣ будетъ 
государя бояться и служить ему вѣрно“. Меѳодій 
указывалъ на возможность неремѣнить Брюховец- 
каго и выбрать гетмана обѣими сторонами Днѣпра. 
По его словамъ, Тетеря присылалъ къ нему монаха 
съ предложеніемъ: если государь его проститъ, то 
онъ обѣщ ается служить вѣрно и помирить с ъ  Крым- 
скимъ ханомъ, и когда этотъ миръ состоится, то 
войску Запорожскому дать раду, чтобъ казаки вы- 
брали въ гетманы кого захотятъ 1) .

Въ январѣ 1665  года явились въ Москву по- 
сланцы Брюховецкаго, объявить великому государю 
„кровавое и неусыпное радѣніе и трудъ правый 
отчины его малороссійской, которая есть преддве- 
ріе Великой Россіи; если государь потеряетъ ее, не 
приславши на Украйну ратньиъ людей, тогда не- 
избытная въ Россійской Землѣ война будетъ. Ведя 
кровавую  войну лѣто, осень и зиму, города помощи 
дождаться не могутъ. Я успокоиваю ихъ универса- 
лами, то говорю, что коммисія лукавая ляцкая 
удерживала все лѣто; теперь послѣ коммисіи мо- 
ровьшъ повѣтріемъ отговариваемся, а послѣ мору, 
который прекратился, уже не знаю, что буду го- 
ворить. А Тетеря и Ляхи присылаютъ въ города, 
чтобъ не надѣялись на помощь царскую. Обѣщали 
намъ изъ Сѣвска прислать боярина съ войскомъ—  
и вмѣсто боярина только 40 0  человѣкъ съ дворя- 
ниномъ Протасьевымъ пришло, да и тѣ всѣ разбѣ- 
жались. Обѣщали, что п р и детъ стольникъ князь 
Сеяенъ Ивановичъ Львовъ изъ Бѣлгорода; но 
тотъ, пришедши въ Ахтырку, ратныхъ людей по 
домамъ распустилъ, и теперь стряпчему Тухачев- 
скому и думному дворянину Якову Тимоѳеевичу 
Хитрово въ Каневъ некого привести, а пока войско 
будетъ сбираться, Чарнецкій, отдохнувъ, опять 
станетъ докучать городамъ этой стороны, страхомъ 
и прельщеніями колебать, и города, не дождавшись 
помощи, пожалуй передадутся Ляхамъ; и въ Кане- 
вѣ нельзя весновать, потому что непріятель по ту 
сторону Днѣпра переправится. Слезно просимъ, 
чтобъ войско изъ Ахтырки, Бѣлгорода и Сѣвска 
нынѣшнею зимою въ Каневъ шло; чтобъ мнѣ въ 
Каневѣ весновать, потому что пока обо мнѣ въ 
Каневѣ слышно, до тѣхъ поръ и держ атся, а мнѣ, 
при такомъ малолюдствѣ, не слыша о приближаю- 
щейся помощи, опасно весновать. "

Мы уже видѣли в ъ  Малороссіи раздвоеніе между 
казачесгвомъ и городами; города, чтобъ избавиться 
отъ казацкаго правительства, просили прислатъ 
къ нимъ воеводъ; казацкій гетманъ, съ своей сто- 
роны, внушаетъ царю, какъ вредны привилегіи 
городскія. „Отъ этихъ привилегій“ , велитъ онъ 
объявить въ Москвѣ своимъ посланцамъ, —  „отъ 
этихъ привилегій двоедушіе в ъ  мѣщанахъ происхо- 
дитъ: мѣщане надѣются на ляцкое нанство, которое 
надъ Русью не имѣетъ никакого права; своего дѣ-

1) Архивъ мин. ин. д.; дѣла Малороссi скiя 1663 г .; 
Государств, архивъ, столбцы Приказа Тайн. дѣ лъ, № 75.

дичнаго монарха Русь имѣла, и какъ  чрезъ лжи- 
вую помощь, князьямъ Русскимъ поданную, Ляхи 
Малою Россіею овдадѣли, такъ  теперь мечемъ изъ 
ляцкой неволи Русь выбилась и природному монарху 
своему поддалась и добила челомъ. Не надобно мѣ- 
щанамъ держать запасной души, которая въ при- 
вилегіяхъ заключается. Въ новыхъ привелегіяхъ 
королевскихъ, данныхъ мѣщанамъ, находится до- 
сада великая его царскому величеству, потому что 
король назы ваетъего, свѣта, не пастыремъ, а наем- 
никомъ; да и въ старыхъ привилегіяхъ почти во 
всѣхъ укоризна: во Владиславовыхъ король обран- 
нымъ царемъ Московскимъ написался. К акъ можно 
терпѣть такія  досадныя привилегіи вь городахъ, 
находящихся подъ высокою рукою царскаго вели- 
чества? Король Польскій, униж ая царскій престолъ, 
грамоты царскія въ городахъ  отбиралъ, и хотя 
всѣ мѣщане по городамъ привилегіи королевскія 
отдавали безъ сопротивленія, однако одни К іев- 
ляне, затаивши въ сердцахъ своихъ какую-то отай- 
ную измѣну, подольстились къ воеводѣ Чаадаеву, 
который за нихъ въ этомъ дѣлѣ заступается и 
говоритъ, будто эти привелегіи на Москвѣ въ При- 
казѣ есть. Христіане бѣднѣйшіе, въ городахъ и 
селахъ живущіе, одну лошадь и мало что по- 
ж итку послѣ непріятельскаго прихода имѣя, 
на всѣхъ бѣдахъ ж ивутъ и отъ частыхъ подводъ 
к ъ послѣдней нищетѣ приходятъ, а купцы н мѣ- 
щане богатые, за посулами, ни о какихъ докукахъ 
и подводахъ не знаютъ, за слезнымъ убогихъ хри- 
стіанъ подводъ отбываніемъ прохлаждаются. Видя 
это, я было-постановилъ, чтобъ всѣхъ купцовъ и 
мѣщанъ богатыхъ въ росписи писать и на нихъ по- 
дати наложить для подводъ; но воевода Чаадаевъ, 
предваренный мѣщанами, воспротивился этой пере- 
писи. Казаки кладутъ свои головы за достоинство 
царскаго величества, а мѣщане потѣшаштся при- 
вилегіями, заключающими въ себѣ досаду престолу 
государеву. Зимою мѣщане, въ надеждѣ на приви- 
легіи, немало городовъ сдали и казаковъ непрія- 
телямъ выдали. Кіевляне принимаютъ вь  Кіевъ и 
отпускаютъ изъ Кіева польскихъ купцовъ; для чего 
же подъѣзды и посылки для захваченія языковъ, 
когда вольно купц авъ  непріятельскую Землю отпу- 
скать“ ?

Въ грамотѣ своей Иванъ Мартыновичъ, убѣгая 
мзды и вины лѣниваго дѣлателя, передъ пресвѣт- 
лымъ престоломъ объявлялъ, что: три нолковника—  
Черниговскій, иаказной Кіевскій и Овруцкій— раз- 
били въ Полѣсьи "  знаменъ польскихъ; Запорож- 
ское войско низовое при урочищѣ Носаковскомъ 
разбило турецкія суда, высланныя прогивъ Сѣчи;
2 декабря подъ Чеховкою разбиты были измѣнники 
казаки съ Ляхами и Нѣмцами. „Если бы, при по- 
мощи Б ожіей да при вашего царскаго величества 
молитвахъ, еще нам ъ, вѣрны мъ холопамъ, присланы 
были ратные люди изъ Сѣвска и Бѣлгорода, то ка- 
кой бы побѣды можно было надѣяться? Чарнецкій 
давно бы ушелъ въ Польшу, не посмѣлъ здѣсь зи- 
мовать. Вмѣсто того, и тѣхъ московскихъ ратныхъ



людей, которые при полкахъ Черниговскомъ, Кіев- 
скомъ и Овруцкомъ въ Полѣсье посланы были, 
князь Игнатій Григорьевичъ Волконскій, безъ моего 
совѣта, изъ Полѣсья отозвалъ; воевода Михайла 
Михайловичъ Димитріевъ указа вашего не испол- 
нилъ, людей къ Чернигову, въ то время какъ чер- 
ииговскіе р атные люди въ Полѣсьи были, для обо- 
роны на время дать не хотѣлъ. Я, вѣрный вашего 
царскаго величества холопъ, пребываю въ Каневѣ 
в ъ  великомъ малолюдствѣ, ибо войско казацкое, на 
слезное разныхъ городовъ прошенье, разослалъ по 
городамъ. Передъ пресвѣтлымъ вашего царскаго 
величества престоломъ со всѣмъ міромъ христіан- 
скимъ припадаю, слезно прошу: умилосердитесь, 
великій государь, надъ народомъ христіанскимъ, 
извольте ратными людьми изъ Сѣвска и изъ Бѣл- 
города оборонить церкви Б ожіи и вѣрныхъ нраво- 
славныхъ христіанъ отъ жестокой ляцкой и бусур- 
манской руки. Прошу и молю, извольте воеводѣ 
Чаадаеву приказать, чтобъ онъ мѣщанамъ кіев- 
скимъ не потакалъ, ибо что я, вѣриый вашъ хо- 
лопъ, наставъ совершеннымъ гетманомъ, дѣлаю, то 
все дѣлаю на пользу и на похвалу вашему царскому 
величеству“ . Гетманъ забылъ, что у горожанъ были 
привилегіи, подтвержденныя царемъ, нарушенія 
которыхъ Московскій воевода никакъ не могъ по- 
зволить на томъ только основаніи, что гетманъ все 
дѣлалъ на пользу и на похвалу царскому вели- 
честву; трудно было доказать, чтобъ произвольное 
со стороны гетмана л о м а н і е  правъ служило къ 
чьей-либо пользѣ и похвалѣ.

Въ то время, какъ  происходили эти пересылки 
и жалобы, мелкія военныя дѣйствія не прекраща- 
лись. Полковникъ Браславскій Иванъ Сербинъ вѣр- 
ною службою царю заглаж ивалъ прежнюю свою 
дружбу съ Выговскимъ; вышедши изъ Умани, онъ 
отнялъ у Поляковъ три города— Бабаны, Косеновки 
и Кислякъ, перерѣзавши всѣхъ бывшихъ тамъ Л я- 
ховъ. Поляки, пылая мщеніемъ, явились вслѣдъ за 
нимъ подъ Умань, но Сербинъ, сдѣлавши вылазку, 
положилъ 1 2 0  человѣкъ на мѣстѣ, а другихъ жи- 
выхъ, какъ овецъ, в ъ  городъ загналъ. И зъ  т ѣ х ъ  го- 
родовъ, которые еще были за Поляками, изъ Кор- 
суня, Ч еркасъи  Б ѣлой Церкви, жители перебѣгали 
на восточную, Московскую сторону Днѣпра по нѣ- 
скольку десятковъ селеній, „нестерпимаго ради 
гоненія ляцкаго". И звѣстія свои объ этихъ собы- 
тіяхъ Брюховецкій оканчивалъ обычнымъ припѣ- 
вомъ о высылкѣ московскихъ войскъ въ Украйну. 
Но если гетманъ не переставалъ ж аловаться на 
недостатокъ войска, то другіе не переставали ж а- 
ловаться на него, что онъ моритъ присылаемое къ 
нему войско голодомъ. Одинъ изъ самыхъ близкихъ 
людей къ царю, оружейничій Богданъ Матвѣевичъ 
Хитрово, сказалъ пріѣзжавшему въ Москву Кіев- 
скому полковнику Василію Дворецкому: „Нельзя 
высылать къ вамъ войско— вы голодомъ морите 
ратныхъ людей на Украйнѣ, къ  вамъ надобно ма- 
леваныхъ людей присылать, какъ въ сказкахъ ска- 
зываютъ" . Брюховецкій написалъ Хитрово отвѣтъ:

„Еще ни одного ратнаго человѣка на службѣ го- 
сударевой при мнѣ мертваго отъ голода не хоро- 
нили и не будутъ хоронить. Или то голодная 
смерть, что Василій Петровичъ Кикинъ 8 0  осма- 
чекъ въ Переяславлѣ продалъ, ѣдучи въ Москву? 
Или то голодная смерть, что я  въ К аневѣ три- 
надцагь струговъ ратнымъ людямъ однимъ про- 
шлымъ лѣтомъ роздалъ, не считая того, что роз- 
дано въ другихъ мѣстахъ? Вѣдь я хлѣба не раз- 
даю на гроши для пожитку своего, какъ  прежде 
при Самкѣ и при другихъ на продажу стругами 
въ непріятельскіе города отпускали; но что только 
можно получить хлѣба послѣ непріятельскихъ опу- 
стошеній, — все, по моей вѣрной къ его царскому 
величеству службѣ, отпускаю на ратныхъ людей. 
Послѣ пожоги военной послѣдиій кусокъ съ пла- 
чемъ вытаскивать трудно; послѣ войпы людямъ 
свобода, а не подати; особенно въ настоящее воен- 
ное время людей надобно утверждать добротою и 
оббронять отъ непріятелей. Изволь ваша милость, 
благодѣтель мой, вспомнить, что прежніе старшіе 
за деныи хлѣбъ ратнымъ людямъ давали, однако 
въ честь ихъ служба была; такж е по ихъ лукаво- 
му нерадѣнью ратные люди часто претерпѣвали 
вредъ отъ непріятелей, и все же имъ войско на 
помощь присылали; а  я хлѣ бъ  безпрестанно, зимою 
и лѣтомъ, по городамъ войску раздаю, въ войскѣ 
царскомъ, моимъ радѣніемъ, никакой утраты  не 
было, великому государю и вашимъ милостямъ, бла- 
годѣтелямъ моимъ, услугами моими угодитьстарал- 
ся и стараюсь, всѣ украйные россійскіе города, 
комарицкія и другія волости міромъ христіанскимъ, 
по моему старанію, наполнились и наполняются; 
стоя въ  Каневѣ, волостей великороссійскихъ на опу-  
стошеніе Ляхамъ и Татарамъ не даю, какъ  прежде 
по нерадѣнію старшихъ бывало: однако въ огласкѣ 
пребываю, помощи не получаю и  милостиваго слова 
за  кровавые на войнѣ труды дослужиться не могу: 
посланцовъ моихъ, пріѣзжающихъ с ъ  языками, зна- 
менами и литаврами непріятельскими, на боюотби- 
тыми, въ столицѣ и въ Приказѣ не въ честь и не 
ласково принимаютъ; такъ  меня презираютъ, что 
и грамотъ моихъ нѣкоторыя особы въ руки брать 
не хотятъ и посланцовъ моихъ на очи къ себѣ не 
пускаютъ, а съ п ри казу по достоинству корму не 
даютъ; казаки , пріѣзж ая назадъ , силыю оскорбляют- 
ся, что больше чести и корму Грекамъ, чѣмъ каза- 
кам ъза кровь, н а  бояхъ  за достоинство царскаго ве- 
личества разлитую, которой нѣтъ ничего дороже на 
свѣтѣ какъ богатому, такъ  и убогому. Прежде войско 
московское хаживало къ Каменцу-Подольскому и 
ко Львову, зимою въ Землю пепріятельскую, а хлѣ- 
ба войсковаго ему и казны не давали; а теперь, 
хотя близко Днѣпра, Кіева и другихъ домашнихъ 
городовъ, въ Каневѣ пребываю, хотя казна дается 
и всякая выгода ратнымъ людямъ дѣлается, одна- 
ко помощи допроситься не могу. Разсудите, ваша 
милость, своимъ высокимъ умомъ, что непріятель, 
овладѣвшій Украйною, пойдетъ въ Великую Рос- 
сію; взявши силу, Ляхи и Татары не станутъ смо-



трѣть на коммисію. Всякій господинъ не внутри 
дома, но на преддверіи непріятеля срѣтаетъ, и, 
всею силою къ дому его не пуская, предсѣніемъ 
боронится и крѣпится, а Украйна для Великой 
Россіи истиннымъ преддверіемъ и защитою служитъ, 
ибо въ эти годы король съ короннымъ, литовскимъ 
и нѣмецкимъ войскомъ, три султана съ ордою, Те- 
теря съ измѣнниками на плечахъ казацкихъ дви- 
гались, и до Великой Россіи этимъ преддверіемъ, 
т. е. Украйною, непріятель не достигъ; сабли та- 
тарскія и лядскія пали на головы казацкія вмѣсто 
великороссійскихъ, и опустошеніе, приготовленное 
для Великой Россіи, на бѣдной Украйнѣ со в ер ш и- 
лось; а малеванныхъ людей на Ляховъ и Татаръ, 
черезъ Украйну въ Великую Россію стремящихся, 
не надобно; ибо вѣдь это не ровный сосѣдъ для 
своей корысти, но холопъ и рабъ у  монарха своего, 
для охраненія отчизны царской, помощи проситъ. 
Ваша милость передътѣмъ же полковникомъ Кіев- 
скимъ назвалъ окольничаго князя Григорія Ромо- 
дановскаго; но о немъ истинную правду, а не за- 
тѣйное дѣло къ великому государю писали; нельзя 
было свѣту своему не объявить о его нерадѣніи; 
у ж е  не говоря о многихъ его ссорахъ, общейпользѣ 
вредныхъ, одного нельзя было умолчать, что про- 
шлою весною окольничій не хотѣлъ изъ Лохвицы 
къ Днѣпру идти, но домой къ Вѣлугороду поспѣшилъ. 
Чарнецкій уже уходилъ въ Польшу, но, услыхавъ 
объего отходѣ, опять явился на Украйну, и что 
въ скоромъ времени безъ кровопролитія могло стать- 
ся, т. е. соединеніе Украйны, то тенерь и чрезъ 
долгое кровопролитіе совершиться не можетъ. Не 
знаю, къ кому мнѣ прибѣгать въ тѣснотѣ моей, 
если не къ  нему, свѣту, великому государю; пе- 
редъ нимъ, какъ  передъ Богомъ, никакихъ дѣлъ 
утаить мнѣ нельзя, потому что наша надежда въ 
скорбяхъ и прибѣжище, по Богѣ, Богородицѣ и 
всѣмъ Святымъ, онъ, свѣтъ, помазанникъ Божій; 
я не поставлю во гнѣвъ, когда предъ свѣтлымъ 
маестатомъ за проступку свою по правдѣ, а не по 
лукавству, оскорбленъ буду. Въ томъ же разговорѣ 
своемъ съ полковникомъ Кіевскимъ ваша милость 
изволилъ вспомнить о пріѣздѣ моемъ въ Москву, 
что такимъ же образомъ Выговскій и Хмельниц- 
кій молодой обѣщались быть въ столицу и, не 
исполия своего обѣщанія, измѣнпли. Прошу по- 
корно не равнять меня, слугу своего, съ Хмель- 
ницкимъ молодымъ и В ы говш ш ъ, потому что из- 
вѣстно, какія  ихъ добродѣйства къ Ляхамъ были 
до гетманства и при гетманствѣ: лядскихъ, татар- 
скихъ, шведскихъ и турецкихъ пословъ безъ вѣ- 
дола государева принимали и отпускали, Ляховъ 
при себѣ держали и съ лядскими домами роднились; 
«обо мнѣ же ваша милость такъ  изволь разумѣть и 
лѣдать, что я считалъ бы себя на небѣ, еслибъ 
пресвѣтлыя очи великаго государя нрежде гетман- 
с тва и ирисяги сподобился увидѣть, да и впредь 
той же радости причастникомъ себя быти желаю. 
Какой же бы это былъ вѣрный рабъ, когда бы видя, 
с тѣны господина своего огнемъ пылающія, во время

бури, оставилъ и не обороняясь побѣжалъ, тогда 
какъ  въ томъ домѣ сокровища многоцѣнныя ле- 
ж атъ. Разсуди, благодѣтель мой: развѣ Украйна 
не горитъ  огнемъ, когда отъ Канева за  двѣ мили 
или ближе непріятель? Еслибъ побольше было рат- 
ныхъ людей въ Каневѣ и въ Кіевѣ, то можно было 
бы мнѣ и въ Москву пріѣхать. Самъ изволишь слы- 
шать и знать непостоянсгво н а ш ихъ людей украин- 
скихъ, особенно во время этой войны: то былъ бы 
лютый врагъ, лукавый и недобрый рабъ, кто бы 
царскую отчину, огнемъ пылающую, при такомъ 
непостоянствѣ и неутвержденіи, уходомъ своимъ 
отдалъ въ снѣдь львамъ, окрестъ рыкающимъ. Что 
же касается до Сѣрка, то Богъ видитъ, что онъ 
отъ меня и отъ войска сытъ былъ; кромѣ другихъ 
знатныхъ даровъ, я далъ-было ему мельницу и домъ 
съ засѣвками, также и брату его мельница дана 
была: не вѣдаю, чего еще отъ меня хотѣлъ; без- 
честья и обиды отъ меня никакой не имѣлъ“ .

Гетманъ  требовалъ упичтоженія городовыхъ при- 
вилегій; легко понять, какъ  горолсане любили та- 
кого гетмана: когда Брюховецкій отправилъ При- 
луцкаго полковника Горленка въ Кіевъ, то воевода 
Чаадаевъ не пустилъ его въ городъ; Горленко пи- 
салъ гетману: „Просили мы, чтобъ намъ хотя въ 
одномъ углу Кіева дали постоять на малый часъ 
на своихъ кормахъ, — и того не позволили; едва  въ 
Печерскомъ монастырѣ Чаадаевъ допустилъ меня 
къ себѣ на разговоръ, и разговоръ тутъ  былъ какъ  
у волка съ овцою; но все это, какъ разумѣемъ, 
сталось отъ войта кіевскаго Михайлы Зосимовича, 
потому что цѣлый день отъ Ч аадаева съ чело- 
битьемъ не отходили, “ Приславши въ Москву ж а- 
лобу на Чаадаева, Брюховецкій вмѣстѣ прислалъ 
допосъ на кіево-нечерскихъ монаховъ, что хотяТъ 
сдать монастырь Ляхамъ. Б оярину П етру  Михайло- 
вичу Салтыкову, начальнику Малороссійскаго При- 
каза, Брюховецкій писалъ, что кіевскіе мѣщане 
живутъ съ непріятелями въ совѣтѣ, Ляховъ изъ 
тюрьмы выручаютъ.

Весною 16 5 5  года военныя дѣйствія начались 
счастливо для Русскихъ; Брюховецкій и Протасьевъ 
отправили изъ Канева Лубенскаго полковпика Гри- 
горія Гамалѣю, который 4 анрѣля вош елъвъ Кор- 
сунь; Поляки, обороняясь, сожгли городъ, и Гама- 
лѣя привелъ въ Каневъ всѣхъ его жителей съ же  
нами и дѣтьми. Давая знать объ этомъ государю, 
Брюховецкій нисалъ: „Хотя мы съ воеводою Про- 
тасьевымъ, по малости силъ своихъ, и малый про- 
мыселъ надъ непріятелемъ чипить можемъ, однако 
праведныя вашего царскаго величества молитвы 
подкрѣпляютъ нашу немощь, какъ  молитва Мои- 
сеева пособляла Израилю. “ Знамеиитый Чарнецкій 
умеръ; преемникъ его, Яблоновскій, 21 мая, подъ 
Бѣлого Церковію, былъ разбитъ высланными изъ 
Канева Русскими и Калмыками. Съ извѣстіемъ 
объ этой побѣдѣ Брюховецкій нослалъ въМ оскву 
Прилуцкаго полковника Горленка, которому въ 
информаціи, или наказѣ, между прочимъ, было на- 
писаио: „Гетманъ выходитъ въ поле для воинскаго



нромысла, а людей мало; измѣнники въ грамотахъ 
своихъ міръ прелыцаютъ тѣмъ, что уже два года 
присылки ратныхъ людей изъ Москвы нѣтъ; кото- 
рые есть— тѣ назадъ отступаютъ, изъ Канева лю- 
дей все больше и больше уходитъ; помилуй Богъ, 
какъ міръ шататься начнетъ; поэтому Христа ради 
просить о присылкѣ людей въ Каневъ, чтобъ та- 
боръ былъ крѣпокъ въ полѣ. Просить о присылкѣ 
на митрополію Кіевскую русскаго архіерея изъ 
Москвы, чтобъ чииъ духовный кіевскій къ ляд- 
скимъ митрополитамъ не ш атался; чтобъ Русь Ма- 
лая, услышавъ о присылкѣ на митрополію русскаго 
строителя, удержалась и подъ высокою царскаго 
величества рукою укрѣнлялась, духовный бы чинъ 
оставилъ двоедушіе, отъ нослушанія святѣйшимъ 
патріархамъ московскимъ не удалялся. Просить 
объ освобожденіи переяславскаго казака Рожки съ 
товарищами, носажденнаго въ тюрьму воеводою 
Чаадаевымъ въ противность уложенію войсковому 
стародавнему, и за такое нарушеніе воинскаго 
устава просить указа на Чаадаева. Извѣстить о 
безчестіи Прилуцкаго полка, которое нанесъ Чаа- 
даевъ, не пустивши его въ Кіевъ; купцовъ львов- 
скихъ и другихъ изъ Польши въ городъ пускали и 
выпускали, а вѣрныхъ людей государевыхъ, кото- 
рые кровь свою проливаютъ, нустить не хотѣли. 
Вить челомъ, чтобъ отказывали попамъ, которые

изъ малороссійскихъ городовъ безъ вѣдома гет- 
манскаго и  войсковаго въ Москву ѣздятъ и вы - 
нрашиваютъ себѣ маетности; войско на это силь- 
но ропщетъ: казаки головы свои въ битвахъ съ 
непріятелемъ полагаютъ, а они, попы, имѣніемъ 
своимъ управить не могутъ, казакамъ въ помѣ- 
стьяхъ своихъ жить не позволяютъ и налоги имъ 
чинятъ . "

Врюховецкій дѣйствительно выступилъ изъ К а- 
нева иодъ Бѣлую Церковь; но, услыхавъ, что Орда 
собирается въ  Цибулышкѣ и хочетъ ударить на 
русскій лагерь, и что Опара отводитъ города отъ 
царской руки, отступилъ къ Кіеву подъ Мотови- 
ловку; здѣшніе жители добили челомъ великому 
государю и перебили стоявшихъ у нихъ польскихъ 
гайдуковъ. Слухи, встревожившіе гетмана п одъ  Бѣ- 
лою Церковію, оказались ложными: Орда не при- 
ходила, Яблоновскій и Тетеря ушли въ Польшу, 
польскіе гарнизоны оставались только въ Бѣлой 
Церкви, въ Чигиринѣ, въ Корсуни (въ маломъ го- 
родкѣ) и въ Умани, да Опара съ небольшимъ отря- 
домъ стоялъ подъ Корсунемъ. Брюховецкій, рас- 
положивши войска по заднѣпровскимъ городамъ, 
перешелъ на восточную сторону, остаиовился въ 
Гадячѣ и отправилъ къ государю гонца съ извѣ- 
стіемъ, что ѣдетъ въ столицу видѣть его пре- 
свѣтлыя очи 1).

Гл а в а  III.
П родолженіе царетвованія Алекеѣя Михайловича.

Пріѣздъ гетмаиа Брюховѳцкаго въ Москву. — Предетавленныя и мъ статьи . — Гетманъ ножалованъ въ бояре, старшина 
въ дворяно. — Новый бояринъ сватается на московской боярышнѣ. — Усобица между Малороссіянами въ Москвѣ. — 
Дурныя вѣсти ю ъ  Малороссіи .  — Дорошенко — преемникъ Тетери. — Онъ губитъ Опару и дѣйствуетъ противъ полков- 
никовъ, преданныхъ Москвѣ. —-Отчаяпноѳ письмо епископа Меѳодія. — Возвращеніе Брюховѳдкаго въ Малороссію. — 
Неудовольствіе духовенства по вопросу о митрополичьемъ  избраніи. — Союзъ духовепетва съ мѣщанами противъ гет- 
мана и казаковъ. — Смута въ Переяславлѣ и Запороисьи. -Поѣздка дьяка Фролова въ Малороссію. — Неудовольствіе 
казаковъ противъ гетмана-боярина. — Жалобы воеводы Шереметева на корыстолюбіе Брюховецкаго. — Сильное ожесто- 
ченіе духовенства противъ гетмана. — Безкорыстіе Кіевскаго воеводы Шереметева. —Возмущеніе переяславскихъ ка- 
зяковъ. — Брюховецкій совѣтуетъ крутыя мѣры, — Волненія въ Запорожьи. — Спошенія Москвы съ Польшею, — Записка 
Ордина-Нащокина о польскомъ союзѣ и замѣчанія па нее ц а р я . — Съѣзды въ Дуровичахъ. — Неуступчивость Поля- 
ковъ и прекращеніе съѣздовъ. — Возмущвиіе Любохирскаго заставляетъ Поляковъ возобновить переговоры. — Андру- 
совскіе съѣзды. — Перемиріе. — Причина уступчивости Поляковъ отнооительно К іева. — Условія Андрусовскаго пере- 
мирія, —Польское посольство въ Москвѣ. —Переговоры объ изгна нной изъ Украйны шляхтѣ и о союзѣ противъ Ту- 

рокъ и Крымцевъ. — Значеніѳ Апдрусовекаго перемирія. -О бщ ій взглядъ на состояніе Малороссіи.

1-го сентября 1665  года подъѣзж алъ къ Москвѣ 
небывалый гость, гетманъ Запорожскій съ старши- 
ною. На перестрѣлъ отъ Землянаго города встрѣ- 
тили его ясельничій Ж елябужскій и дьякъ Бог- 
даиовъ. Брюховецкій сошелъ съ лошади, и, выслу- 
шавъ спросъ о здоровьи, дважды поклонился въ 
землю; ему подвели царскую лошадь, сѣрую, нѣ- 
мецкую, въ серебряномъ вызолоченномъ нарядѣ съ 
изумрудами и бирюзою, чепракъ турецкій, шитъ 
золотомъ золоченымыю серебряной землѣ, сѣдло—  
бархатъ золотный. Иванъ Мартыновичъ сѣлъ 
на лошадь и въѣхалъ въ Серпуховскія ворота, 
имѣя Ж елябужскаго по правую и Богданова по 
лѣвую руку. Его поставили на посольскомъ дворѣ.

Съ гетманомъ пріѣхали: переяславскій п р о топонъ 
Григорій Бутовичъ, гетманскій духовникъ монахъ 
Гедеонъ, гетманскаго куреня атаманъ Кузьма Фи- 
лиішовъ, обозный генеральный Иванъ Цесаревскій, 
судья генеральный Петръ Забѣла, два писаря 
генеральныхъ —  Степанъ Гречанинъ и Захаръ 
Ш икѣевъ, иять канцелярскихъ нисарей, писар- 
скаго куреня атаманъ, два генеральныхъ есау- 
ла —  Василій Оедяенко и Павелъ Констацтиновъ, 
переяславскій посланецъ Андрей Романенко. по- 
сланцы разныхъ полковъ, Нѣжинскій полковникъ

1) Архивъ мин. ин, д .; д ѣла Малорос. 1664 и 1665 го- 
довъ.



Матвѣй Винтовка, Лубенскій— Григорій Гамалѣя, 
Кіевскій— Василій Дворецкій, всего съ прислугою 
31 3  человѣкъ. На кушанье гетману опредѣлили 
выдавать по рублю на день, да питья противъ по- 
сланниковъ съ прибавкою, другимъ ратнымъ лю- 
дямъ по пяти алтынъ; 67 0  лошадей, приведен- 
ныхъ Малороссіянами, пустили пастись въ подмо- 
сковныхъ лугахъ.

13. сентября, гетманъ со всѣми своими спутни- 
ками представлялся государю. Пріемъ былъ обыч- 
ный посольскій; всѣ цѣловали государеву руку и 
спрошены были о здоровьи. Брюховецкій предста- 
вилъ подарки: пушку полковую мѣдную, взятую у 
измѣнниковъ казаковъ, булаву серебряную измѣн- 
ника наказнаго гетмана Яненка, жеребца арабска- 
го, 4 0  воловъ чебанскихъ. 15 сентября гости би- 
ли челомъ, чтобъ великій государь пожаловалъ 
ихъ, велѣлъ малороссійскіе города со всѣми при- 
надлежащими къ нимъ мѣстами принять и съ нихъ 
денежные и всякіе доходы сбирать въ свою госу- 
дареву казну, и послать въ города своихъ воеводъ 
и ратныхъ людей. Государь велѣлъ сказать гет- 
ману, чтобъ онъ написалъ объ этомъ статьи, и 
Б рюховецкій подалъ на письмѣ слѣдующее: 1 )  Для 
усмиренія частой шатости и для доказательства вѣр- 
ности къ государю, всякіе денежные и неденежные 
поборы отъ мѣщанъ и поселянъ погодно въ казну 
государеву сбираются; по всѣмъ городамъ малорос- 
сійскнмь кабаки будутъ только на одну горѣлку и 
приходы кабацкіе отдаются въ государеву казну; 
туда же идутъ сборы съ мельницъ, дань медовая и 
доходы съ купцовъ чужеземиыхъ. 2 ) Стародавныя 
права и вольности казацкія подтверждаются. 3 ) По- 
слѣ избранія, каждый гетманъ обязанъ ѣхать въ 
Москву и здѣсь отъ самого царя будетъ принимать 
булаву и знамя большое. 4 ) Кіевскимъ митрополи- 
томъдолженъ быть святитель русскій изъ Москвы. 
5 -я  статья опредѣляетъ, по скольку въ какихъ го- 
родахъ быть царскаго войска. 6 ) На войсковую 
армату (артиллерію) назначаются города Лохвицы 
и Роменъ. 7) Московскіе ратные люди не должны 
сбывать по рынкамъ воровскихъ денегъ; 8 )  не 
должны пазывать казаковъ измѣнниі; ами.

Статьи были приняты, кромѣ одной, четвертой, о 
митрополитѣ: государь отвѣчалъ, что о ней онъ 
перешлется прежде съ Константинопольскимъ па- 
тріархомъ. Но вообще усердіемъ гетманабыли очень 
довольны; царь велѣлъ его милостиво похвалить, а 
потомъ, поговоря съ боярами, пожаловалъ ему бояр- 
ство, осталыіая старшина— обозный, судья, пол- 
ковиики и есаулы— были пожалованы въ дворяне. 
Когда новый бояринъ, по обычаю, былъ пригла- 
шенъ къ царскому столу, то получилъ третье мѣ- 
сто послѣ бояръ, к і і я з я  Никиты Ивановича Одоев- 
скаго и Петра Михайловича Салтыкова; писался 
Брюховецкій съ этихъ поръ б о я р и н ъ  и  г е т -  
м а н ъ .  Бояринъ и гетманъ билъ челомъ, чтобъве- 
ликій государь умилосердился, ему гетману, женѣ 
его и дѣтямъ, когда Богъ ихъ ему дастъ (Иванъ 
Мартыновичъ былъ холостъ), пожаловалъ на про-

кормленье въ  вѣчныя времена сотню Шептоков- 
скую въ Стародубскомъ полку съ Шептоками и со 
всѣми угодьями, чтобъ ему, будущей женѣ его и 
дѣтямъ особое прибѣжище и пропитаніе вѣчное 
было, кромѣ Гадяча, ибо Гадяцкая волость при- 
надлежитъ гетману только на время его гетман- 
ства, а не женѣ и дѣтямъ его. Билъ челомъ, чтобъ 
государь изволилъ пожаловагь грамоту на Магде- 
бургское право жителямъ Гадяча; всѣмъ полковнн- 
камъ пожаловалъ по селу, чтобъ не отпускалъ 
пріѣхавшихъ въ Москву войтовъ и мѣщанъ безъ 
грамотъ государскихъ, дабы чернь, увидѣвши ми- 
лость царскую, утвердилась. Т акъ какъ  бояринъ и 
гетманъ имѣетъ дворъ свой въ Переяславлѣ, какъ  
въ  стольномъ городѣ, то чтобъ къ двору этому 
принисана была мельница. Всѣ просьбы были 
исполнены.

Что же это значило? Отчего Иванъ Мартыно 
вичъ такъ  спѣшилъ подчиниться требованіямъ го- 
сударства и въ вопросѣ о митрополитѣ даже ушелъ 
впередъ, торопя государство? Поведеніе Врюхогец- 
каго объясняется вполнѣ поведеніемъ его предше- 
ственника, Выговскаго, и поведеніемъ послѣдую- 
щихъ гетмановъ. Мы видѣли, что, немедленно за пре- 
кращеніемъреволюціоннаго броженія въ Малороссіи, 
интересы гетмана разрознились съ интересами ка- 
зачества. Богданъ Хмельницкій, какъ  говорилъ Те- 
теря въ Москвѣ, боялся собирать раду, которая 
могла стѣснить его произволъ. Разрозненность инте- 
ресовъ высказалась еще сильнѣе при Выговскомъ: 
Выговскій такъ-ж е не хочетъ рады, какъ  не хо- 
четъ вмѣшательства Московскаго государства; не 
хочетъ воеводъ царскаго величества, ибо не хочетъ 
стѣсненій ни сверху, ни снизу. Для этого онъ хо- 
четъ поддаться другому государству, которое, по 
своимъ формамъ, не можетъ грозить ему такою 
строгою опекою, какою грозило сильное государ- 
ство Московское; склоняется къ  Польшѣ, хочетъ 
въ ней получить вельможное значеніе и тѣмъ обез- 
печить себя въ Малороссіи, обезпечить себя отно- 
сительно казачества; Выговскій сенаторъ, Выгов- 
скій г е т м а п ъ  Р у с с к і й ,  а не г е т м а н ъ  в о й с к а  
З а п о р о ж с к а г о ;  Выговскій не довѣряетъ каза- 
камъ, окружаетъ себя иноземцами; Выговскій тре- 
буетъ стѣсненій для гультяйства, требуетъ точ- 
наго реестра, какъ  прежде требовали этого паны 
польскіе. Брюховецкій, вынесенный повидимому 
войсковою массою и Запорожьемъ на гетманство, 
Б рюховецкій —  гетманъ, подобно Хмельницкому и 
Выговскому, не можетъ долго сохранять единства 
интересовъ съ казачествомъ; онъ понимаетъ очень 
хорошо, что, при тогдашнемъ бы тѣ Малороссіи, при 
тогдашней разладицѣ въ ней, для гетмана нѣтъ ни- 
какого обезпеченія, и, не имѣя польскихъ симпатій, 
к акъ  Выговскій, стремится обезпечить себя съ по- 
мощію Москвы, пріобрѣсть здѣсь вельможное поло- 
женіе, какъ Выговскій хотѣлъ пріобрѣсть его въ 
Польшѣ. Мы видѣли, что и Выговскій, прямо ука- 
зы вая на шаткость своего положенія въ Малорос- 
сіи, прежде всего просилъ прочныхъ маетностей



въ Литвѣ, и очень быть можетъ, что отказъ ему 
въ этой просьбѣ и стремленіе Москвы распутать 
отношенія на ненавистной для гетмана радѣ всего 
сильнѣе побудили Выговскаго спѣшить отпаденіемъ. 
Теперь Брюховецкій спѣшитъ удовлетворить ж ела- 
ніямъ государства, чтобъ обезпечить посредствомъ 
него свое положеніе. Онъ достигаетъ цѣли: онъ 
бояринъ Московскій; но онъ бьетъ челомъ, чтобъ 
государь пожаловалъ ему прочныя, наслѣдствен- 
ныя маетности поближе къ  Москвѣ; для собствен- 
ныхъ выгодъ проситъ, чтобъ въ Кіевъ былъ при- 
сланъ митрополитъ Москвичъ, ибо хорошо знаетъ, 
что при московскихъ стремленіяхъ его, б о я р и н а  
и г е т м а н а ,  ему не ужиться съ митрополитомъ Ма- 
лороссіяниномъ, который прежде всего будетъ хло- 
потать о независимости Малороссійской церкви 
отъ Москвы. Б рюховецк и на этомъ не оста- 
навливается: онъ хочетъ еще тѣснѣе связать 
себя съ Москвою, обезпечитъ себя здѣсь. 17 сен- 
тября Иванъ Мартыновичъ завелъ разговоръ съ 
приставомъ своимъ Желябужскимъ: „Билъ я  че- 
ломъ боярину Петру Михайловичу Салтыкову, 
чтобъ великому государю челобитье мое донесъ, —  
пожаловалъ бы меня великій государь, велѣлъ 
жениться на московской дѣвкѣ, пожаловалъ бы 
государь, не отпускалъ меня не ж еня. “ — „Есть 
ли у тебя на примѣтѣ невѣста? “ спросилъ у него 
приставъ, „и какую невѣсту тебѣ надобно, дѣвку 
или вдову? “— „ Н а  прим ѣтѣ у  меня невѣсты нѣтъ , “ 
отвѣчалъ гетманъ, „а на вдовѣ у меня мысли нѣтъ 
жениться; пожаловалъ бы меня великій государь, 
указалъ, гдѣ жениться на дѣвкѣ. А женясь, стану 
я бить челомъ государю, чтобъ пожаловалъ меня 
вѣчными вотчинами подлѣ Новгорода-Сѣверскаго, 
чтобъ тутъ женѣ моей жить, и по смерти бы моей 
эти вочины женѣ и дѣтямъ мопмъ были прочны. “ 
Желябужскій: „Когда будетъ у тебя жена и ста- 
нетъ въ тѣхъ мѣстахъ жить, то и ты будешь жить 
тутъ же; а когда войску доведется быть въ со- 
браньи, то гдѣ сбираться? да и безъ сбору постоян- 
но при тебѣ надобно быть многимъ людямъ для 
гетманства твоего. “ Брюховецкій: „Войску соби- 
раться въ Гадячѣ или въ иномъ мѣстѣ, гдѣ бу- 
детъ пристойно по вѣстямъ, а я  стаиу къ войску 
приходигь; при мнѣ будетъ постоянно человѣкъ по 
триста, у меня такихъ людей, которые мнѣ вѣрны, 
есть человѣкъ со сто, да великій государь пожа- 
ловалъ бы, велѣлъ изъ московскихъ людей ко цнѣ 
прибавить; а безъ такихъ людей мнѣ никакими мѣ- 
рами быть нельзя въ шаткое время: меня уж ъ разь 
хотѣли погубить, да свѣдалъ вовремя. “ Этими 
словами Брюховецкій окончательно объяснилъ свое 
поведеніе. Ж елябуж скій перемѣнилъ разговоръ и 
спросилъ: Крымскіе люди къ  Полякамъ теперь на 
помощь ходятъ ли, и за  что К рьмцы  Полякамъ по- 
могаютъ? “ Брюховецкій: „Крыму Поляки казну 
даютъ, а потомъ и сами Крымцы берутъ у нихъ и 
полонъ, и что имъ надобно. “ Желябужскій: „К акъ 
бы сдѣлать, чтобъ Крымскаго отъ Поляковъ от- 
вести? “ Брюховецкій: „Ненавидятъ Крымцы то,

что Запорожское войско подъ государевою рукою, 
и боятся: какъ  миръ будетъ у государя съ королемъ 
Польскимъ, а Запорожское войско останется подъ 
государевою рукою, то Крыму будетъ ж ить тѣсно. 
Хочу бить челомъ государю, чтобъ плѣннымъ Ля- 
хамъ у насъ не быть, ссылать ихъ куда-нибудь въ 
дальнія мѣста для того, что всякія вѣсти носятъ отъ 
нихъ въ Польшу; такж е бы великій государь и наМо- 
сквѣ и въ  городахъ Полякамъ быть не указалъ, но- 
тому что отъ нихъидутъ всякія вѣсти въ Польшу . “ 
Великій государь пожаловалъ боярина и гетмана, 
велѣлъ ему ж ениться н а  дочери окольничаго, князя 
Димитрія Алексѣевича Долгорукаго. Ж енихъобра- 
тился къ Желябужскому съ новыми вопросами: „Съ 
княземъ Долгорукимъ самому мнѣ договариваться 
о женитьбѣ или послать кого-нибудь; но рукамъ 
бить самому ли и гдѣ мнѣ съ княземъ видѣться; 
отъ кого невѣсту изъ дому брать, кто станетъ вы- 
давать  и на который дворъ ее привесть? На свадьбѣ 
у меня кому въ какомъ чинѣ быть, а я былъ на- 
деженъ, что въ посаженыхъ отцахъ или въ тысяц- 
кихъ будетъ бояринъ Петръ Михайловичъ Салты- 
ковъ, и о томъ уже я билъ ему челомъ. Да въ какомъ 
платьи мнѣ жениться, въ служивомъ ли, или въ 
чиновномъ московскомъ? А по рукамъ ударя, до 
свадьбы къ невѣстѣ съ чѣмъ посылать ли, иотому 
что по нашему обыкновенію до свадьбы посылаютъ 
къ невѣстѣ серьги, платье, чулки и башмаки. Ве- 
ликій государь пожаловалъ бы меня, велѣлъ мнѣ 
объ этомъ указъ  свой учинить“ . — Этотъ указъ не 
дошелъ до насъ.

Не все такими нѣжными дѣлами занимался въ 
Москвѣ бояринъ и гетманъ. "  декабря въ домъ къ 
начальнику Малороссійскаго приказа, боярину Сал- 
тыкову, вдругъ приходятъ переяславскій прото- 
попъ Григорій Бутовичъ, войсковой судья Петръ 
Забѣла, писарь, есаулъ, двое полковниковъ— Кіев- 
скій и Нѣжинскій, — и начинаютъ жаловаться со 
слезами: „Вчера обѣдали мы съ бояриномъ и гет- 
маномъ Иваномъ Мартыновичемъ у бояринй князя 
Юрія Алексѣевича Долгорукаго, и писарь Захаръ 
меня, протопопа Григорія, лаялъ, называлъ брехомъ 
и замахивался ножемъ, хотѣлъ зарѣзать; я у него 
ножикъ отнялъ, такъ онъ сталъ замахиваться вил- 
ками, хотѣлъ меня колоть“ . — „А насъ“ , кричали 
еудья и полковники, „Захаръ такж е л аялъ позор- 
ными словами; мы терпѣть ему не будемъ; если онъ 
такъ  дѣлаетъ надъ нами теперь здѣсь въ Москвѣ. 
то какого добра ждать намъ отъ него впередъ? “ 
Въ тотъ ж е день вечеромъ пріѣхалъ къ Салтыкову 
самъ бояринъ и гетманъ съ старшиною, и били че- 
ломъ царю на писаря Захара Ш икѣева, чтобъ ве- 
ликій государь велѣлъ имъ указъ свой учинить; 
войсковой есаулъ Богданъ Щербакъ билъ челомъ 
отъ всего войска Запорожскаго, которое въ Мо- 
сквѣ, что имъ, войску Запорожскому, отъ писаря 
Захара Ши кѣ ева чинятся многіе налоги и тягости; 
становится онъ, Захаръ, пышнѣе боярина и гет- 
мана, бьетъ и увѣчитъ многихъ людей невинно; въ 
войскѣ онъ имъ Захаръ не надобенъ и ни въ ка-



комъ чину не годенъ". На другой день въприказѣ  
была очная ставка у Щ ербака съ Ш икѣевымъ. 
Щербакъ говорилъ прежнее. что „Шикѣевъ и м ь  въ 
войскѣ не годенъ, потому что чинитъ налоги мно- 
гимъ людямъ и безчеститъ, а иныхъ бьетъ без- 
винно, началъ быть пышенъ и неприступенъ: не 
только кто съ своимъ дѣломъ къ нему придетъ, 
но если кто и отъ гетмана придетъ, то онъ 
говорить съ собою не велитъ, и никто съ нимъ 
говорить не смѣетъ до тѣхъ поръ, пока самъ не 
спроситъ, и отказываетъ всякому человѣку пышно 
и сердито. Пожаловалъ великій государь гетману 
и войску Запорожскому подводы и подорожная изъ 
приказа прислана; вотъ гетманъ съ этою подорож- 
ною и послалъ меня въ канцелярію къ нему, За- 
хару, а  онъ какъ началъ на меня фукать и ото- 
слалъ меня съ безчестьемъ; ни съ какимъ дѣломъ 
къ  нему придти нельзя, — всѣхъ безчеститъ пыхами 
своими! “ Шикѣева отправили въ ссылку изъ Мо- 
сквы.

Иванъ Мартыновичъ загостился въ Москвѣ до 
конца декабря; а между тѣмъ еще съ сентября на- 
чали приходить изъ Малороссіи дурныя вѣсти и 
требованія скораго возвращенія гетмана. Послѣ 
отъѣзда Тетери въ Польшу, на западномъ берегу 
Днѣпра выдвигается на первый планъ уже извѣст- 
ный намъ Петръ Дорошенко. Опасенія Тетери сбы- 
лись: видя, что ни Москва, ни Поляки не мо- 
гутъ взять рѣшительнаго верха на Украйнѣ, ко- 
торая опустошается вконецъ и союзниками и 
врагами, Дорошенко рѣшился поддаться Туркамъ, 
чтобъ съ ихь помощію вытѣснить изъ Украйны и 
Москву, и Поляковъ, и быть единственнымъ гетма- 
номъ на обоихъ берегахъ. Сначала онъ хотѣлъ по- 
средствомъ Крыма получитъ облегченіе отъ поль- 
скихъ насилій. Еще въ январѣ 1 6 0 5  года онъ по- 
слалъ къ  хану бить челомъ о заступленіи передъ 
королемъ, чтобъ хоругви жолнерскія на Украйнѣ 
становищъ не имѣли, хоть на время дать бы льготу 
истощенной и убогой странѣ; чтобъ гарнизоны ко- 
ролевскіе изъ украинскихъ городовъ, напримѣръ 
изъ Чигирина, были выведены, и тамъ, гдѣ оста- 
нутся, довольствовались бы своимъ прокормомъ, не 
отягощая жителей; чтобъ возвратилъ заточенныхъ: 
митрополита, Хмельницкаго и Гуляницкаго. Но че- 
лобитье это осталось безъ дѣйствія. Въ августѣ 
Дорошенку удалось избавиться отъ соперника свое- 
го Опары, который такж е хотѣлъ отложиться 
отъ короля съ помощію Татаръ. Дорошенко успѣлъ 
увѣрить татарскихъ мурзъ, стоявшихъ въ Украйнѣ, 
что Опара ненадеженъ. 18 августа Опара со всею 
старшиною поѣхалъ изъ своего табора на совѣтъ 
къ мурзамъ; но, еще далеко не доѣзжая до ихъ 
наметовъ, онъ былъ встрѣченъ толпою Т атаръ, ко- 
торые его ограбили и въ одной рубашкѣ привели 
къ мурзамъ, а тѣ  надѣли ему цѣпь на шею и же- 
лѣза на ноги; всѣ Татары начали на него плевать 
и браниться, бросили ему въ глаза письмо, кото- 
рое онъ посылалъ къ  Браславекому полковнику, 
уговаривая его вмѣстѣ съ собою воевать противъ

короля:  "Т ы королю и намъ присягалъ, “ кричали 
Т атары , „а  теперь хочешь воевать! " Овладѣвши 
Опарою и старшинами, Татары двинулись на ка- 
зацкій таборъ; казаки отстрѣливались цѣлый день 
и къ ночи заставили Татаръ отступить. На раз- 
свѣтѣ другого дня Татары снова налегли, — оп ять 
ничего не успѣли и вступили въ переговоры съ 
казаками: „Если возьмете въ гетманы Дорошенка, 
котораго поставили мурзы, то не станемъ васъ до- 
бывать; если же не возьмете, то сейчасъ ношлемъ 
за Ляхами и будемъ васъ добывать. “ К азаки, дѣ- 
лать нечего, согласились; пріѣхалъ Дорошенко и 
началъ приводить ихъ къ присягѣ королю и хану, 
Опару же и всѣхъ его совѣтниковъ повели въ 
Крымъ. Дорошенко вмѣстѣ съ Татарами началъ 
наступательное движеніе на Враелавскаго полков- 
ника Дрозда, вѣрнаго Москвѣ. Дорошенко уже о т- 
нялъ-было воду у Б раславцевъ, но 22 сентября 
Дроздъ сдѣлалъ вылазку на непріятельскіе шанцы, 
побилъ всѣхъ находившихся тамъ ратныхъ людей 
Дорошенка, взялъ 8 знаменъ и далъ возможность 
Браславцамъ добывать воду. Овруцкій полковникъ 
Демьянъ Васильевичъ Децикъ разбилъ непріятелей 
между Мотовиловкою и Паволочью; западные Чер- 
касы вздумали-было явиться и на восточной сто- 
ронѣ, но были побиты. Наказный гетманъ, Перея- 
славскій полковникъ Ермоленко, извѣщ ая объ  этомъ 
царя, такъ  оканчивалъ свою грамоту: „Пожалуй 
насъ, холопей своихъ, отпусти къ  намъ поскорѣй 
Ивана Мартыновича Брюховецкаго, гетмана, ибо 
мы безъ него какъ дѣти безъ отца; а какъ  скоро 
онъ къ намъ придетъ, то весь народъ христіанскій 
повеселѣетъ и города малороссійскіе не будутъ въ 
сомнѣніи“ . Епископъ Меѳодій писалъ Брюховецкому 
изъ Нѣжина: „Теперь на Украйнѣ б езъ  вашей ми- 
лости ничего добраго нѣтъ, всякъ въ свой носъ 
дуетъ. Еслибъ бояринъ Петръ Васильевичъ Шере- 
метевъ п о с п ѣ ш илъ въ Кіевъ, то все-бъ посмирнѣе 
было, и тому бы бѣдному Дрозду, который въ осадѣ 
шесть недѣль сидитъ, крѣности ирибыло; благодаря 
Дрозду, на восточной сторонѣ Днѣпра еще тихо 
отъ Т атаръ, а сохрани Воже, что съ ни м ъ  станет- 
ся , — тогда всѣ си лы  бусурманскія обратятся сюда. 
Доложи великому государю чрезъ боярина Петра 
Михайловича Салтыкова о великой обидѣ, которую 
дѣлаютъ начальные люди, полковники Нѣмцы, 
ихъ ротмистры и капитаны, Нѣмцы и Ляхи, бѣд- 
нь ш ъ  людямъ въ Котельвѣ. И я въ Котельвѣ ихъ 
тазалъ, и бояринъ Шереметевъ посылалъ къ  вое- 
водѣ Протасьеву въ Гадячъ, чтобъ наказалъ ихъ; 
но тотъ ничего не можетъ имъ сдѣлать: ж енъ отъ 
мужей поотнимали и вдовъ опозорили; Бога ради, 
надобно это утолить, чтобъ не было бѣды какой . “ 
Дроздъ продолжалъ держаться въ Браславлѣ и от- 
билъ сильный приступъ, непріятелей какъ  псовъ 
набилъ и знамена всѣ отнялъ. Таковы были вѣсти 
въ октябрѣ; въ ноябрѣ пришли другія: Дроздъ 
сдался отъ великой нужды; Децикъ покинулъМо- 
товиловку и отступилъ къ Кіеву, и оттуда поѣхалъ 
въ Переяславль къ  наказному гетману; часть войска,



его разбрелась, другая перешла на восточную сто- 
рону, а  на западной пзъ вѣрныхъ казаковъ не 
осталось ннкого, кроиѣ тѣхъ, которые были въ 
Каневѣ. Децикъ покинулъ Мотовиловку, не вы- 
жегши ея: этимъ воспользовался королевскій Вѣло- 
церковскій комендантъ  и королевскіе Черкасы. Ма- 
люта съ товарищами стали накликать нъ нее ста- 
рыхъ жителей и изъ другихъ мѣстъ; чтобъ укрѣ- 
пить ее попрежнему, обѣщали прислать туда и 
нѣмецкую пѣхоту. Это иачало грозить большою 
опасностію Кіеву, отъ котораго Мотовиловка была 
только въ 3 5  верстахъ и которому отъ нея и 
прежде не было покоя, когда она была за Поля- 
ками. Чтобъ предупредить бѣду, Кіевскій воевода 
князь Пикита Львовъ послалъ подъ Мотовиловку 
рейтарскаго майора Синягина. Въ полночь Синя- 
гинъ подошелъ къ  городу, велѣлъ своимъ ратнымъ 
людямъ перелѣзть черезъ стѣну и отбить ворота; 
жители услыхали, начали стрѣлять, но рейтары 
всѣхъ ихъ побили и выжгли городъ. Малюта въ эту 
ночь ночевалъ въ мѣстечкѣ Васильковѣ, маетности 
Печерскаго монастыря; Сипягинъ направился на 
Васильковъ, чтобъ захватить Малюту, но печерскіе 
чернецы дали ему возможность уйти д о  прихода Си- 
пягина. Въ декабрѣ епископъ Меѳодій началъ гово- 
рить Львову, что въ мѣстечкѣ Бышевкѣ и другихъ 
ближйихъ мѣстечкахъ польскіе залоги (гарнизоны) 
небольшіе, и ѣздятъ изъмѣстечка въмѣстечко безъ 
опасенія, поэтому надобно послать на нихъ рат- 
ныхъ людей для поимки языковъ. Львовъ и отпра- 
вилъ 18  декабря подполковника Якшина съ отря- 
домъ изъ 120  человѣкъ. Якшинъ ночью захва- 
тилъ язы ковъ въ Бышевкѣ; но за 15 верстъ отъ 
Кіева нагналъ его изъ Бѣлой Церкви майоръ съ 
Нѣмцами, Татарами и Черкасами, разбилъ на-го- 
лову и взялъ знамена. Меѳодій, пріѣхавъ в ъ  Кіевъ, 
писалъ оттуда отчаянное письмо къ Ракуш кѣ, ка- 
значею, или подскарбію войсковому: „Пишу эту 
грамоту, слезами поливаючи; въ Кіевѣ ничего до- 
браго не дѣлается, потому что воевода нынѣшній 
человѣкъ ни къ  чему непригодный, вопервыхъ, че- 
ловѣкъ старый, къ  ратному дѣлу неспособный; 
вовторыхъ, боленъ ногами и черезъ порогъ избы 
не переступитъ; кромѣ слезъ, худобы и воров- 
ства, въ Кіевѣ ничего не сыщешь; если не поспѣ- 

шитъ бояринъ Шереметевъ или замедлитъ гетманъ 
на Москвѣ, то будетъ бѣда с ъ  К іевомъ и съ нагаимъ 
Заднѣпріемъ. Ради Бога, пиши къ гетману, чтобъ 
билъ челомъ о скоромъ отпускѣ и спѣшилъ сюда, 
потому что безъ головы составы всѣ мертвы; ни- 
ши и къ наказному, чтобъ, по крайней мѣрѣ, Ка- 
нева не потеряли“ 1).

Наконецъ возратился отецъ къ дѣтямъ, прі- 
ѣхалъ боярины  и гетманъ И ван ъ  Мартыновичъ Б рю- 
ховецкій въ Малороссію, и первому нерадостенъ 
былъ его пріѣздъ тому, кто такъ  сильно ж елалъ 
его, — епископу Меѳодію. 22  февраля 1 6 6 6  года въ

1) Арх. мип. ин. д .; Архивъ мин. юстицiи , столбцы 
Малорос. Приказа, № 5872, 5870.

Кіевѣ къ боярину Петру Васильевичу Шереметеву, 
смѣнившему старика Львова, пріѣхалъ Меѳодій 
вмѣстѣ съ Печерскимъ архимандритомъ, игумнами 
другихъ монастырей, и начали странную рѣчь, 
просили, чтобъ позволено было послать челобит- 
чика къ государю, пожаловалъ бы великій госу- 
дарь, не велѣлъ у нихъ отнииать правъ и воль- 
ностей. — „Какихъ правъ и  вольностей? " спросилъ 
воевода; „великій государь пе только у васъ, властей 
духовныхъ, нои умѣщанъ вовсѣхъгородахъ малорос- 
сійскихъправъ и вольностей отнимать не велѣлъ, 
всѣмъ даны ж алованныя грамоты, которыя по сей 
день ни въ чемъ не нарушены; отъ кого вы узнали, 
будто великій государь велѣлъ у васъ  вольности 
и права отнять? “ Мефодій отвѣчалъ: „Посылали 
м ы  къ боярину и гетману Ивану Мартыновичу Брю- 
ховецкому, по стародавнему обычаю, по которому 
Кіевскихъ митрополитовъ выбирали всегда съ вѣ- 
дома гетманскаго, посылали мы к ъ Ивану Марты- 
новичу просить, чтобъ отписалъ великому госуда- 
рю о позволеніи намъ выбрать въ Кіевъ митропо- 
лита между собою, по прежнимъ обычаямъ и пра- 
вамъ. А бояринъ и  гетманъ прислалъ  къ н ам ъ  гра- 
моту, вь которой пишеть, что указалъ великій 
государь быть въ Кіевѣ митроііолиту изъ Москвы, 
а не по нашему выбору, тогда какъ  мы подъ бла- 
гословеніемъ Цареградскаго патріарха, а не Москов- 
скаго. “ Епископъ съ товарищами разгорячался все 
больше и больше, наконецъ закричалъ съ сильною 
яростію: „Если будетъ на то великаго государя 
изволенье, что отн ять  у насъ эти вольности и  пра- 
ва, и быть у насъ митрополиту изъ Москвы, а не 
по нашему выбору, то пусть великій государь ве- 
литъ всѣхъ насъ казнить, а  мы на это не согла- 
симся. Если пріѣдетъ къ намъ въ Кіевъ москов- 
скій митрополитъ, то мы запремся въ монастыряхъ, 
и развѣ насъ изъ монастырей за шею и за ноги 
поволокутъ, — тогда только московскій митрополитъ 
въ Щевѣ будетъ. Въ Смоленскѣ теперь Филаретъ 
архіепископъ, и онъ права и вольности у духовиа- 
го чина всѣ отпялъ, духовный чинъ, шляхту и 
мѣщанъ всѣхъ называетъ иновѣрцами, а мы пра- 
вославные христіане; и если въ Кіевѣ впредь бу- 
детъ митрополитъ изъ Москвы, то онъ и насъ 
всѣхъ Малороссіянъ станетъ называть иновѣрца- 
ми: тутъ въ вѣрѣ расколъ и мятежъ будетъ нема- 
лый, и намъ лучше смерть принять, нежели ми- 
трополита изъ Москвы. Мнится намъ, что и тебѣ, 
боярину, указъ объ этомъ тайный есть, и въ ста- 
тьяхъ, которыя полковникъ Дворецкій изъ Москвы 
привезъ, то же написано. “ — „Такого указа ко мнѣ пе 
бывало, “ отвѣчалъ Шереметевъ, „а что вы говорите 
о статьяхъ, которыя иривезъ Дворецкій, то тамъ 
написано, что великій государь изволитъ писать 
объ этомъ къ Цареградскому патріарху; да и гет- 
манъ ко мнѣ объ этомъ не нисывалъ; это какой-ни- 
будь воръ распустилъ слухъ, чтобъ поссорить васъ 
съ гетманомъ. Вы говорите, что запретесь въ мона- 
стыряхъ отъ московскаго митрополита; эти слова 
непристойныя: какъ вамъ быть иротивпыми волѣ



Божіей, указу государеву и благословенію Царе- 
градскаго патріарха? Ты, епископъ, поставленъ въ 
Московскомъ государствѣ митрополитомъ Питири- 
номъ, и тебѣ подъ благословеніемъ Московскаго на- 
тріарха быть можно, только какъ о томъ отпишутъ 
къ великому государю вселенскіе патріархи. Если 
Цареградскій п атр іархъ  к ъ  великому государю отпи- 
шетъ и благословеніе подастъ избранному вами, то 
великій государь изволитъ избранника вашего по- 
ставить въ царствующемъ градѣ Москвѣ передъ 
своими государскими очами всѣмъ властямъ. " —  
„Если даже великій государь, " говорилъ Меѳодій, 
„изволитъ быть нашему митрополиту подъ благо- 
словеніемъ Московскаго патріарха, то пожаловалъ 
бы, отписалъ объ этомъ къ  Цареградскому па- 
тріарху, а митрополиту Кіевскому быть бы по на- 
шему избранію, чтобъ наши стародавныя права и 
вольности нарушены не были; а теперь б ы  великій 
государь пожаловалъ, велѣлъ у насъ въ Кіевѣ при- 
нять объ этомъ челобитную и челобитчиковъ от- 
пустить въ Москву“ . — „Челобитной вашей“ , отвѣ- 
чалъ бояринъ, „принять мнѣ непристойно, потому 
что это дѣло ваше духовное, а  челобитчиковъ въ 
Москву отпустить можно“ .

На другой день, 23  февраля, бояринъ видѣлся 
съ архіепископомъ въ Софійскомъ монастырѣ, и 
Меѳодій сталь просить извиненія за вчерашнія рѣ- 
чи: „Я эти слова говорилъ поневолѣ, потому что 
я поставленъ московскимъ митрополитомъ, и вотъ 
малороссійскихъ городовъ духовные люди всѣ гово- 
рятъ  и поносятъ мнѣ и думаютъ, что я  сдѣлалъ 
это по совѣту съ гетманомъ, чтобъ имъ быть подъ 
благословеніемъ Московскаго патріарха“ . Меѳодій 
прислалъ къ Шереметеву и отвѣтную грамоту гет- 
манскую, въ которой Б рюховецкій писалъ: „Когда 
мы были въ Москвѣ, то намъ припоминали статьи 
Богдана Хмельницкаго, чтобъ митрополитъ Кіев- 
скій поставлялся патріархомъ Московскимъ, и мы, 
всѣ бывшіе въ Москвѣ, руки свои на томъ. прило- 
жили, и государь отправилъ пословъ къ  святѣй- 
шимъ патріархамъ, — мы будемъ дожидаться возвра- 
щенія этихъ пословъ". Въ мартѣ 1 6 6 6  года по- 
сломъ отъ Меѳодія и всего духовенства пріѣхалъ 
въ Москву кіевскаго Кириллова монастыря игу- 
менъ Мелетій Дзикъ— бить челомъ о позволеніи 
избрагь митрополита по старинѣ, да чтобъ на вы- 
борѣ былъ гетманъ и Кіевскій воевода Шереметевъ. 
Царь отвѣчалъ, что послано объ этомъ къ  Кон- 
стантинопольскому патріарху, и чтобъ Меѳодій 
ѣхалъ въ Москву для исправленія всякихъ духов- 
ныхъ дѣлъ.

Между тѣмъ Шереметевъ писалъ въ Москву и о 
поведеніи новаго боярина: „Теперь епископъ, архи- 
мандритъ Печерскій и всѣхъ малороссійскихъ мо- 
настырей архимандриты и игумепы и приходскіе 
попы съ мѣщанами в ъ  большомъ совѣтѣ и соедине- 
ніи, а съ гетманомъ, нолковниками и казаками со- 
вѣту у нихъ мало за то, что гетманъ во всѣхъ го- 
родахъ многія монастырскія маетности, такж е и 
мѣщанскія мельницы отнимаетъ; д а  онъ ж е , гетманъ,

со всѣхъ малороссійскихъ городовъ, которыми ве- 
ликому государю челомъ ударилъ, съ мѣщанъ бе- 
ретъ хлѣбъ и стацію большую грабежемъ, а съ 
иныхъ за правежемъ“ . Ш ереметевъ посылалъ спр а -  
шивать у гетмана, по его ли приказанію стаціюсо 
всѣхъ городовъ берутъ? Б рюховецкій отвѣчалъ, что 
„безъ его вѣдома, и тотчасъ же во всѣ малороссій- 
скіе города послалъ грамоты съ большимъ под- 
крѣпленіемъ, чтобъ нигдѣ на него стаціи не сби- 
рали, а давали бы стацію въ казну государеву“ .

Вояринъ и гетманъ, Иванъ Мартыновичъ, извѣ- 
щалъ съ своей стороны, что незадолго передъ его 
пріѣздомъ въ Малороссію чуть-было не сдѣлалась 
бѣда въ Переяславлѣ: тамошній житель Петрушка 
Скокъ Челюсткинъ, состарѣвшійся въ Переяславлѣ 
русскій человѣкъ, составилъ заговоръ перебить 
всѣхъ московскихъ ратныхъ людей. Но наказ- 
иый гетманъ Ермоленко узналъ о заговорѣ и до- 
несъ Брюховецкому, который велѣлъ сковать Че- 
люсткина и отослать въ Москву. Появились свое- 
вольныя сборища, которыя отказались повино- 
ваться полковникамъ и сотникамъ, покинули свои 
домы и начали бродить по разнымъ городкамъ н 
деревнямъ, и бѣднымъ людямъ досады чинить; на- 
чальниками такихъ сборищъ были извѣстные памъ 
И ванъ Донецъ и Децикъ. Гетманъ успѣлъ разо- 
гнать эти сборища. Касательно новыхъ распоря- 
женій, договоренныхъ въ Москвѣ о сдачѣ малорос- 
сійскихъ городовъ царскимъ воеводамъ, Врюховец- 
кій писалъ: „Я, вѣрный х о л о п ъ , радъ вседушно 
тому указу исполненіе чинить; но боюсь одного, 
чтобъ полковники, всястарш ина и  казаки н е  встре- 
вожились и не взяли дурнаго замысла Самъ же я 
вседушно радъ воеводамъ, потому что при нихъ 
мнѣ будетъ меньше хлопотъ, а то теперь на всѣ 
стороны оглядываюсь“ 1). Б рюховецкій писалъ 
такж е, что епископъ, духовенство и Кіевскій пол- 
ковникъ Дворецкій просятъ о заведеніи новыхъ 
латинскихъ школъ въ Кіевѣ, но что онъ, гет- 
манъ, полагаетъ это на волю великаго государя. 
Доносилъ, что с ы н ъ  епископа Меѳодія женился на 
Дубичевкѣ, у которой два родныхъ брата служ атъ 
при королѣ. Писалъ о дурныхъ вѣстяхъ изъ З а - 
порожья: даетъ знать оттуда Григорій Касоговъ, 
что Запорожцы хотятъ государю измѣнить, къ 
бусурманамъ и къ измѣпникамъ Черкасамъ при- 
клониться; но онъ, гетманъ, послалъ уговаривать 
ихъ; спрашивалъ, посылать ли въ Запорожье хлѣб- 
ные запасы  или нѣтъ.

Съ отвѣтами на эти донесенія и для обстоятель- 
наго разузнанія дѣлъ, въ мартѣ 1 6 6 6  года отпра- 
вился въ Малороссію дьякъ Фроловъ. Посланный 
долженъ былъ похвалить боярина и гетмана за 
его радѣнье и отвѣчать на статью о школахъ въ 
Кіевѣ: если имъ противъ ихъ вольностей будетъ не 
въ  оскорбленье, то школъ бы теперь ие заводить; 
если же этотъ запретъ оскорбитъ ихъ, какъ

1) Арх. мин. ин. д .;  Архивъ мив. юстицш, столбцы 
Малорос. Приказа, № 5872.



противный ихъ вольностямъ, то великій государь 
пожаловалъ, велѣлъ и м ъ  в ъ  Кіевѣ школы заводить 
и людей въ нихъ набрать изъ кіевекихъ жителей, 
а изъ непріятельскихь и другихъ городовъ въ 
школы никого не пускать и не учить, чтобъ отъ 
нихъ смуты и всякаго дурна не было. Фроловъ дол- 
женъ былъ такж е сказать: какіе люди сидятъ 
у гетмана за карауломъ въ своихъ винахъ, тѣхъ 
бы онъ судилъ и каралъ  но войсковымъ правамъ; 
а если изъ нихъ кому-нибудь по войсковымъ пра- 
вамъ будегъ свобода, а онъ боится отъ нихъ впе- 
редъ чего-нибудь дурнаго, такихъ п р и сылать въ 
Москву. Хлѣбные запасы въ Запорожье, Кіевъ и 
другіе города посылать, какъ прежде уговорено, 
пока описчики города опишутъ и но описи воеводы 
примутъ.

Фроловъ привезъ изъ Малороссіи многоразныхъ 
вѣстей. Иванъ Мартыновичъ на отпускѣ говорилъ 
ему тайно, что въ Переяславлѣ своевольники, не 
желая работать и хлѣбъ пахать, замышляютъ 
смуту. Фроловъ немедленпо послалъ к ъ  переяслав- 
скому воеводѣ Вердеревскому спросить, что у нихъ 
тамъ такое дѣлается. Воевода отвѣчалъ: „Гетманъ 
великому государю вѣренъ и служитъ вправду; 
только дивлюсь я тому, для чего переписчики за- 
мѣшкались; если полгода не будутъ, и то гетману 
большая корысть: о чемъ въ Переяславль на ра- 
тушу ни отпишетъ, все къ нему посылаютъ. Казаки 
гетмана всѣ не любятъ, говорятъ: „При нашихъ 
предкахь у насъ бояръ не бывало, онъ заводитъ 
новый образецъ, вольности наши о тъ насъ в с ѣ  от- 
ходятъ, да и доступъ к ъ  нему с т а л ъ  тяж елъ“ . Пол- 
ковникъ Переяславскій Данило Ермоленко говорилъ 
у меня на обѣдѣ при головахъ стрѣлецкихъ и при 
многихъ начальныхъ людяхъ: „Мнѣ дворянство не 
надобно, я постарому казакъ! “ и ко всякому 
слову, за что осердится, говоритъ: „Казаки заве- 
дутъ гиль, и васъ поколютъ. “ Полковнику, ата- 
ману и судьѣ идетъ изъ ратуши съ города всякій 
день вино, ниво, медъ и харчъ всякій. А что ему, 
полковнику, пожаловалъ государь городъ, то онъ 
говоритъ: „Этотъ городъ украйны й, разоренъ весь, 
стоятъ въ немъ безпрестанно казаки иныхъ пол- 
ковъ и кормятся по тѣмъ же жилецкимъ людямъ, 
и мнѣ взять съ него нечего, да и ненадобно, 
потому что и при предкахъ нашихъ такъ  не по- 
велось. “ К азаки въ городѣ говорятъ: „Пойдемъ въ 
Запороги, и не одни мы, соберемся вмѣстѣ съ Пере- 
яславцами и изъ другихъ мѣстечекъ, и пойдемъ 
изъ Запорогъ на гетмана. “ Государевыхъ людей, 
которые ж ивутъ въ Переяславлѣ, зовутъ злодѣями 
и Ж идами. “ Фроловъ обо всемъ этомъ далъ знать 
Брюховецкому; тотъ отвѣчалъ, что казаки подни- 
маютъ такіе голоса, видя вездѣ въ городахъ при 
воеводахъ малолюдство: надобно, чтобъ великій 
государь указалъ  въ малороссійскихъ городахъ 
ратныхъ людей прибавить.

Мы видѣли, что Шереметевъ писалъ къ гетману 
наечетъ поборовъ съ городовъ. Брюховецкій оби- 
дѣлея и говорилъ Фролову: „Дѣло извѣстное, что

бояринъ Петръ Васильевичъ написалъ ко мнѣ объ 
этомъ по чьей-иибудь ссорѣ; — бояринъ ссорѣ не 
вѣрилъ бы и уха своего на ссору не склонялъ; я 
въ  доходы вступаться никогда ни в ъ  какіе н е  буду, 
и съ бояриномъ хочу жить въ любви и в ъ  пріязни, 
готовъ, пожалуй, и слушать его; только , сл у ж а ве- 
ликому государю, даю знать свою мысль, чтобъ 
Малороссійскаго народа своевольных ъ  и непостоян- 
ныхъ людей большими поборами вскорѣ не оже- 
сточить; пока не попривыкнутъ и покагосударевы 
воеводы и люди не возьмутъ ихъ въ  свои руки, 
брать съ нихъ понемногу; а вдругъ ожесточить 
опасно: люди они  худоумные и  непостоянные; одинь 
какой-нибудь плевосѣятель возмутитъ многими 
тысячами; хотя они и сами сгинутъ, а  до лиха 
дойдетъ, успокоивать будетъ трудно, а непріятель 
подъ бокомъ, — стоятъ непріятели и Запорожцы, 
только и думаютъ, какъ бы добрыхъ людей раз- 
орять, и, пограбивъ чужое имѣніе, всякому стар- 
шинства доступить; а н а  Запорожье теперь больше 
Заднѣпрянъ. Да и духовенству не всякому бы 
вѣрить: горазды и они ссорить и возмущать отъ 
латииской своей науки, н а  кого нелюбье положатъ“

П ріѣхалъ Фроловъ въ Кіевъ. Тутъ началъ Ше- 
реметевъ говорить свои рѣчи: „Гетманъ Иванъ 
Мартыновичъ очень корыстолюбивъ. Я было-велѣлъ 
въ Переяславлѣ Греку Ивану Тамару сбирать съ пе- 
ревозу и съ проѣзж ихъ людей пошлину н а  великаго 
государя противъ обычаевъ прошлыхъ лѣтъ, какъ 
онъ, Иванъ, сбиралъ на гетмановъ. Но Грекъ Иванъ 
недавно пріѣхалъ въ Кіевъ и говоритъ  мнѣ тайно 
со слезами, что собралъ онъ въ Переяславлѣ та- 
кихъ пошлинныхъ денегъ съ 5 0 0  рублей, а гет- 
манъ п р и сылаетъ съ угрозами, велитъ привезти къ 
себѣ въ Гадячъ 1, 00 0  рублей пошлинныхъ денегъ, и 
Грекъ, занявши, везетъ, а пе везть не смѣетъ, 
чтобъ безъ головы не бы ть. “ Ш ереметевъ, епи- 
скопь Мефодій и полковникъ Дворецкій толковали 
Фролову одно: чтобъ переписчики спѣшили, а  мѣщане 
этому всѣ рады и доходывъказну государеву пла- 
тить будутъ безъ отговорки, только-бъ казацкой 
старшинѣ и казакамъ до нихъ дѣла не было; а 
если переписчики къ первому сентября людей и 
угодій переписать не поспѣшатъ, то, какъ только 
Семеновъ день придетъ, и гетманъ, и нолковники, 
и старшина поборы всѣ отберутъ на себя, а вели- 
кому государю оставятъ мѣщанъ на цѣлый годъ 
нагихъ и ограбленныхъ.

3 мая въ Печерскомъ монастырѣ былъ обѣдъ: 
обѣдали Фроловъ, епископъ Мееодій, Печерскій 
архимандригъ, много другихъ духовныхъ, полков- 
никъ Дворецкій. Послѣ обѣда, вставши изъ-за тра- 
незы, взяли Фролова въ архимандричью келью и 
нили здоровье бояръ и окольничихъ. Фроловъ за- 
мѣтилъ, что надобно выпить и здоровье гетмана 
Ивана Мартыновича, который великому государю 
службою своею во всемъ вѣренъ, съ духовными во 
всякомъ совѣтѣ и любви пребываетъ, и войску За- 
порожскому и всему Малороссійскому народу до- 
бронравіемъ своимъ и правымъ разсужденіемъ уго-



денъ. „Онъ намъ злодѣй, а не доброхотъ" , крик- 
нуло въ  отвѣтъ духовенство: „бывши на Москвѣ, 
онъ великому государю билъ челомъ и въ статьяхъ 
подалъ, чтобъ въ Кіевѣ быть московскому митро- 
политу, и этимъ онъ насъ ставитъ передъ вели- 
кимъ государемъ какъ бы невѣрными. “ Епископъ 
и нѣкоторые другіе изъ духовныхъ рѣшительно 
отказались пить; другіе пили, но несогласно, какъ 
бы только поустыдясь. Фроловъ развѣдалъ, что 
статьи, въ которыхъ написано, чтобъ въ Кіевѣ быть 
московскому митрополиту, прежде всѣхъ объявилъ 
въ Кіевѣ полковникъ Дворецкій, отчего у ду- 
ховенства встало нелюбье къ  гетману; Дворецкій 
присталъ къ духовенству. Узнавъ объ этомъ, Брю- 
ховецкій два раза присылалъ за Дворецкимъ, хо- 
тѣлъ  послать его въ Запорожье отговаривать отъ 
шатости тамошнихъ казаковъ, хотѣлъ послать его 
затѣмъ, чтобъ тамъ убили или разстрѣляли. Пол- 
ковникъ испугался и сталъ бить челомъ, чтобъ ему 
съ Кіевскимъ полкомъ быть подъ начальствомъ 
боярина Шереметева. Послѣдній спрашивалъ: если 
гетманъ пришлетъ въ третій разъ за Дворецкимъ, 
то отдавать ли его.

Сильнѣе всѣхъ продолжалъ высказываться про- 
тивъ Брюховецкаго старый другъ его, епископъ 
Меѳодій: „Б рюховецкій намъ не надобенъ, “ гово- 
рилъ онъ п ри  всѣхъ вслухъ: „онъ теперь принялъ 
всю власть на себя; не только насъ предъ цар- 
скимъ величествомъ невѣрными выставляетъ, но и 
старшину караетъ, въ колодки саж аетъ и въ Мо- 
скву отсылаетъ; новыхъ полковниковъ отъ себя 
по полкамъ разсылаетъ безъ  войсковаго приговора: 
Юрій Незамай, Гамалѣя, Высочамъ и другіе стар- 
ши н ы  ни въ чемъ не виноваты, страдаютъ отъ 
него напрасно; а здѣшнимъ людямъ и смерть не 
такъ  страшна, какъ  отсылка въ Москву; думаю, что 
иные и изъ заднѣпровской старшины поддались бы 
государю, да боятся погибнуть отъ гетмана. Пе- 
черскій архимандритъ говорилъ, что гетманскаго 
войска казаки разорятъ ихъ монастырскія мает- 
ности между Кіевомъ и Бѣлою Церковію; писали 
они къ гетману, и онъ ихъ не защищаетъ. “ 

Дворедкій выставлялъ себя умѣреннымъ, желалъ 
примиренія: „Епископъ  Меѳодій, все духовенство и 
я гетману не злодѣи и н е  посягатели, — мы только 
отводимъ его, чтобъ до корыстей былъ не лакомъ 
и гордость отложилъ; хочется намъ того, чтобъ 
онъ нріѣхалъ въ Кіевъ къ боярину Петру Василье- 
вичу Шереметеву, мы бы, облича его въ неправ- 
дахъ, съ нимъ помирились и были въ вѣчной любви. 
Епископъ Меѳодій посылалъ въ Чигиринъ угова- 
ривать тамошнихъ людей, чтобъ великому государю 
вины свои принесли; чигиринскіе жители къ тому 
склонны, и Дорошенко говорилъ, что онъ тому 
радъ, да боится гетмана, сдѣлаетъ его безъ голо- 
вы или въ Москву отошлетъ; пусть епископъ, боя- 
ринъ и гетманъ обнадежатъ его грамотами, что 
ему лиха не будетъ, тогда онъ и станетъ промы- 
шлять надъ Ляхами. “ Меѳодій, кромѣ несчастнаго 
пункта о митрополитѣ, показывалъ попрежнему

усердіе къ Москвѣ и, подобно Ивану Мартыновичу, 
не щадилъ своихъ; совѣтовалъ такж е, чтобъ во 
всѣхъ малороссійскихъ городахъ воеводы и ратные 
люди жили особо въ городкахъ, такъ, какъ  въ Н ѣ- 
жинѣ, потому что Малороссійскаго народа люди 
ко всему шатки, сохрани Боже, чтобъ кто-нибудь 
чего не началъ; а прежде всего надобно это сдѣ- 
лать въ Полтавѣ, — тамъ люди больше всѣхъ шатки, 
къ Запорожью близки и съ Запорожцами въ мы- 
сляхь бываютъ согласны, ж ивутъ совѣтно, что 
мужъ съ женою. Ш ереметевъ свидѣтельствовалъ 
предъ государемъ, что онъ отъ епископа никакого 
злаго умысла и плевелъ не видалъ; но, вопреки 
словамъ Дворецкаго, доносилъ о невозможности по- 
мирить Меѳодія съ Б рюховецкимъ, и п ри водилъ въ 
доказательство слѣдующій случай: „Я говорилъ 
епископу, чтобъ послалъ въ Запорожье какого ни- 
будь вѣрнаго человѣка съ увѣщ ательною грамотою 
и для провѣдыванія вѣстей; а Меѳодій отвѣчалъ мнѣ: 
„Это дѣло самое надобное, только въ грамотѣ на- 
добно спросить, отъ чего у нихъ , Запорожскихъ каза- 
ковъ, дѣлается шагость, не отъ бояръ ли отъ 
кого“ . Я ему сказалъ на это, что такъ  написать 
негодится; изъ этого я заключаю, что между ними 
и впередъ совѣта не будетъ; только я о гетман- 
скихъ грамотахъ епископу, а объ епископскихъ 
словахъ гетману не даю знать, чтобъ между ними 
ссоры не было, а ссора опасна, потому что къ 
епископу и духовенству пристали мѣщане всѣхъ 
городовъ: такъ чтобъ отъ ихъ ссоры дѣлу великаго 
государя порухи не было“ . Отъ самого Шереме- 
тева, по разсказамъ Фролова, не могло быть по- 
рухи государеву дѣлу, какъ была поруха отъ боя- 
рина и гетмана. Въ Кіевѣ, на Подолѣ, поставлены 
были рейтары на мѣщанскихъ дворахъ, потому 
что въ верхнемъ городѣ поставить ихъ было негдѣ. 
Мѣщане много разъ били челомъ, что отъ рейтаръ 
тѣснота большая, и чтобъ великій государь пожа- 
ловалъ, велѣлъ рейтаръ отъ нихъ свесть. О томъ 
же просилъ воеводу Меѳодій. Шереметевъ отвѣ- 
чалъ, что перевести рейтаръ въ верхній городъ 
скоро никакъ нельзя, иотому что тамъ дворовъ и 
избъ мало, а взять избъ негдѣ, потому что около 
Кіева все разорено; если мѣщане хотятъ, чтобъ 
отъ нихъ рейтаръ вывели, то пусть дадутъ отъ 
себя 30  избъ и переведутъ въ нихъ рейтаръ. 4  мая 
епископъ является къ Шереметеву и приноситъ ему 
въ почесть 1 0 0  рублей, чтобъ рейтаръ отъ мѣ- 
щанъ велѣлъ вывести, избъ на нихъ не спраши- 
валъ, а велѣлъ бы избы купить изъ государевой 
казны. Бояринъ отвѣчалъ: „Я денегъ не возьму, а 
пусть мѣщане отдадутъ ихъ на избы рейтарскія“ . 
На другой день, въ соборной церкви епископъ сталъ 
говорить боярину, чтобъ онъ сто рублей себѣ въ 
почесть взялъ, а на избы взялъ еще 10 0  рублей; 
мѣщане этимъ не оскорбятся, только бы рейтаръ 
отъ нихъ велѣль вывесть. Шереметевъ велѣлъ 
взять у мѣщанъ всѣ 2 0 0  рублей и купить на нихъ 
избы, и какъ избы поставятъ, перевести въ нихъ 
рейтаръ тотчасъ.



Фроловъ привезъ и грамоты. В рш овецкій жало- 
вался по обычаю, что московскаго войска мало въ 
Малороссіи: „П ри  мнѣ, вашего царскаго величества 
вѣрномъ холопѣ, войска очень малО, едва не всѣ 
ваши государевы ратные люди отъ наготы разбре- 
лись. Воеводы вашего царскаго величества— Мир- 
городскій, Лубенскійи Прилуцкій— безъ семей на 
воеводства свои пріѣхали, а хорошо бы имъ было 
пріѣхать съ семьями и со всѣмъ своимъ хозяй- 
ствомъ, чтобъ тамошніе жители, видя воеводъ 
своихъ цѣлое ж итье, отъ того лучше крѣпились и 
въ отчаяніе не приходили“ . Гетманъ жаловался на 
воеводу Протасьева, который не унималъ инозем- 
ныхъ ратниковъ, притѣснявшихъ Малороссіянъ; 
жаловался, что стольникъ Измайловъ, присланный 
для сыску обидъ, ничего не дѣлаетъ. Ж аловался 
на Переяславскаго воеводу Вердеревскаго, кото- 
рый зятя его, Михѣенка, в елѣ л ъ б и ть  и въ  тюрьму 
сажать безвинно, человѣку гетманскому сѣна ко- 
снть не даетъ. „Все это онъ дѣлаетъ", писалъ 
Брюховецкій, „по наущенію Ивашки Ѳирсова, ко- 
торый за тѣмъ въ Переяславлѣ и живетъ, чтобъ 
ссорить меня съ воеводою. Вердеревскій же вся- 
кому казаку налогу чинитъ, не выслушавъ рѣчей; 
казаки многіе ропщутъ, говорятъ, что все это дѣ- 
лается по моей милост и“ . Полтавскіе казаки ж а- 
ловались на своего воеводу, Якова Тимоѳеевича 
Хитрово: „Велитъ Москалямъ коней осталыхъ брать 
въ подводы по домамъ; самъ стоитъ въ домѣ у 
вдовы; начальныхъ своихъ людей ставитъ по до- 
мамъ знатнаго товарищества; полковника, котораго 
мы почитаемъ какъ  отца, бранитъ скверными сло- 
вами; который товарищъ придетъ къ  нему— глаза 
тростью выбиваетъ, плюетъ или деньщикамъ ве- 
литъ выпихнуть въ шею. Почтительнѣе обходится 
съ наложницами майоровъ своихъ или солдатъ, 
чѣмъ съ женою полковника нашего, объ нашихъ 
же женахъ и дѣтяхъ говорить нечего, какіе позоры 
терпятъ. Не велитъ у мѣщанъ подводъ брать, а 
только у казаковъ“ 1) .

Епископъ Меѳодій больше всего опасался Пол- 
тавдевъ, ж и в ш ихъ съ Запорожцами какъ  мужъ съ 
женою; но бунтъ вспыхнулъ не въ Полтавѣ, а въ 
Переяславлѣ. Въ іюлѣ мѣсяцѣ, когда полковникъ 
Переяславскій Ермоленко стоялъ съ полкомъ сво- 
имъ въ Вагушковѣ слободкѣ, казаки его возмути- 
лись, убили полковника, и отправились подъ Пе- 
реяславль, здѣсь побили московскихъ ратныхъ 
людей и выжгли большой городъ; въ то же время 
въ Москву дали знать о шатости казаковъ въ Ка- 
невѣ. Шереметевъ и Брюховецкій немедленно при- 
няли рѣшительныя мѣры; съ двухъ сторонъ, изъ 
Кіева и Гадяча, двинулись войска къ Переяславлю, 
и  здѣсь бунтъ былъ задавленъ; но нѣкоторые го- 
родки на восточной сторонѣ Днѣпра поддались 
Полякамъ. Въ Москвѣ распорядились такъ , чтобъ 
перехватанные заводчики переяславскаго бунта
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были казнены въ одинъ день въ Гадячѣ у Брюхо- 
вецкаго и въ Кіевѣ— у Шереметева. Съ извѣстіемъ 
объ этомъ распоряженіи въ августѣ отправился 
въ Малороссію Іона Леонтьевъ, который долженъ 
былъ такж е сказать гетману, что для предупреж- 
денія казацкихъ бунтовъ не лучше ли казакамъ въ 
Переяславлѣ не жить, жить имъ за городомъ въ сло- 
бодахъ, въ большомъ городѣ ж ить— мѣщанамъ, а 
въменьшомъ— государевымълюдямъ. „Конечно, это 
будетъ лучше и крѣпче, “ отвѣчалъ Брюховецкій, 
„но теперь сейчасъ ж еэтого сдѣлать нельзя, чтобъ 
другіе города, на то глядя, не взбудоражились. “ 
Потомъ Леонтьевъ спрашивалъ у гетмана: „Чѣмъ  
успокоить шатость въ тѣхъ городахъ, которые 
приняликъ себѣ П оляковъ“?  1)—  „На это одно сред- 
ство, “ отвѣчалъ Брюховецкій: „когда эти города 
будутъ взяты  государевыми ратными людьми, то 
надобно всѣ ихъ высѣчь и выжечь, и всячески раз- 
орить, такж е и села около нихъ, чтобъ впередъ 
въ этихъ городахъ и селахъ жителей не было. “ 
Иванъ Мартыновичъ былъ большой охотникъ сѣчь 
и жечь; казаки про него говорили: „Что это за 
гетманъ? запершись сидитъ въ городѣ, какъ  въ лу- 
кошкѣ; шелъ бы лучше съ войскомъ и промы- 
шлялъ надъ государевыми непріятелями, а  т о  толь- 
ко и знаетъ, что вѣдьмъ ж ж етъ . “ И зъ Гадяча 
Леотьевъ отправился въ Кіевъ, и здѣсь бояринъ 
Шереметевъ говорилъ ему: „Теперь во всѣхъ мало- 
россійскихъ городахъ казаки на мѣщанъ зл я тся  за 
то, что  мѣщане по окладамъ всякія подати въ госу- 
дареву казну хотятъ давать съ радостію, а казац- 
кихъ старшинъ и казаковъ ни въ чемъ не слу- 
шаютъ и податей давать не хотятъ, говорятъ имъ: 
„Теперь насъ Богъ отъ васъ освободилъ, впередъ 
вы не будете грабить и домовъ нашихъ разорять. “ 
Объ отношеніяхъ епископа Меѳодія къ гетману Ше- 
реметевъ говорилъ прежнее: „У епископа съ гет- 
маномъ совѣтъ худой, не знаю, кто ихъ ссо- 
ритъ. Вѣренъ государю епископъ Черниговскій 
Лазарь Барановичъ; какъ великому государю угод- 
но, а мнѣ кажется, что лучше всего быть ему въ 
Кіевѣ на епископствѣ; московскому же митрополиту 
бытъ въ Кіевѣ никакимъ образомъ нельзя. Печер- 
скій архимандритъ говоритъ: „Если услыншмъ, что 
ѣ д етъ  въ  Кіевъ изъ Москвы митрополитъ, то я , 
собравъ старцевъ, запрусь въмонастырѣ, и  в ы  насъ 
доставайте. “— Шереметевъ извѣщалъ, что мѣщане 
радуются новому порядку, радуются освобожденію 
своему отъ казаковъ; и изъ словъ Брюховецкаго 
можио было заключить, что положеніе мѣщанъ 
улучшилось, ибо казаки начали записываться въ 
мѣщане: „Многіе казаки , " говорилъ гетманъ цар- 
скому посланцу въ ноябрѣ, „многіе казаки пишутся 
въ мѣщане, а я тому и радъ, думаю, что въ нѣсколь- 
ко лѣтъ сдѣлаю всѣхъ казаковъ мѣщанами: такъ 
и шатости не будетъ“ .

Но понятно, что казаки не могли хладнокровно 
смотрѣть на приближеніе такого порядка вещей; 
особенно не могли хладнокровно смотрѣть на это 
въ гнѣздѣ казачества, вь  Запорожьи. Еще 5 фе-



враля 16 6 6  года Касоговъ доносилъ, что съ нимъ 
въ Запорожьи осталось войска только человѣкъ 
съ 5 0 0 , и у тѣхъ нѣтъ запасовъ. „Запорожцы, “ 
писалъ воевода, „царскихъ ратныхъ людей не лю- 
бятъ и говорятъ, будто по ихъ милости не стало 
войску добычи, хотятъ мириться съ Татарами и 
Дорошенкомъ; а всему заводчикъ Кирилла Кодацкій 
и другіе его товарищи, казаки той стороны Днѣ- 
пра. Кошевой Леско Ш кура, видя это, хотѣлъсло- 
жить съ себя атаманство; казаки упросили его 
остаться, но замысловъ своихъ не покинули. " 
Ш кура не долго пробылъ кошевымъ: враждебные 
Москвѣ казаки взяли верхъ, свергли его за то, что 
знался съ московскими воеводами, Хитрово и Ко- 
соговымъ, да не далъ казакамъ громить Калмы- 
ковъ. Выбрали въ кошевые Рога, который написалъ 
такую грамоту Брюховецкому: „Послышали мы, 
что Москва будетъ на Кодакѣ, но ея тамъ не на- 
добно. Дурно дѣлаешь, что начинаешь съ нами 
ссориться; оружіе не поможетъ въ полѣ, если дізма 
не будетъ совѣта. Хотя ты отъ царскаго величе- 
ства честію пожалованъ, но достоинство свое по- 
лучилъ отъ войска Запорожскаго, войско же не 
знаетъ, что так о е  бояринъ, знаетътолько гетмана. 
Изволь, вельможность твоя, поступать съ нами по 
настоящему, какъ  прежде бывало, потому что 
не всегда солнце въ сѣромъ зипунѣ ходитъ, и 
не знаешь, что кому злой жребій принесъ; помни 
древнюю философскую притчу, что счастье на ско- 
ромъ колесѣ очень быстро обращается; въ мірѣ 
все привыкло ходить какъ  тѣнь за солнцемъ; 
пока солнце свѣтитъ, до тѣхъ поръ и тѣнь, и 
какъ  мрачный облакъ найдетъ, такъ  и мѣста не 
узнаешь, гдѣ тѣнь ходила: так ъ  вельможность твоя 
умѣй счастье почитать. “— Послѣ перемѣны коше- 
ваго, Косогову пришлось плохо въ Запорожьи: съ  
нимъ перестали совѣтоваться и сообщать ему ново- 
сти; запретили добрымъ людямъ ходить къ  нему, 
развѣ кто тайкомъ придетъ; Рогу запретили съ 
нимъ знаться; Павла Рябуху явно бранили за то, что 
не громилъ царской казны, посланной въ Крымъ; 
послали на Кодакъ казаковъ, чтобъ не пускать туда 
московскихъ ратныхъ людей, и оставить чистую 
дорогу Днѣпромъ для заднѣпровскихъ измѣнниковъ. 
Касоговъ, не предвидя для себя ничего хоро- 
шаго, ушелъ изъ Запорожья. Брюховецкій послалъ 
спросить Рога, чтб это значитъ; тотъ отвѣчалъ: 
„Мы и сами надивиться не можемъ, зачѣмъ онъ 
ушелъ; мы его не выгоняли; мы не измѣнники, 
какъ  онъ насъ описываетъ; не знаемъ, не для того 
ли пошелъ, что у насъ куколъ ночныхъ нѣтъ, съ 
которыми, думаю, на Руси уже натѣшился; войско 
Запорожское государевыхъ людей колоть не думы- 
вало, к акь  онъ писалъ; а если когда и случилось, 
что казакъ, напившись, промолвилъ что-нибудь 
дурное, то быку не загородить рта, а человѣкъ 
пьяный подобенъ воску: что захочетъ, то и слѣ- 
пи тъ “ . Б рюховецкій писалъ царю: „Хотя всѣ Запо- 
рожскіе казаки въ своихъ грамотахъ дружелюбно 
пишутъ ко мнѣ, однако я боюсь, чтобъ между ними

не было какого нибудь смятенія, потому что въ  
Запорогахъ ж ивутъ казаки большею частію съ за- 
падной стороны, которые перемогаютъ ж елатель- 
выхъ вашему государскому престолу. И теперь За- 
порожцы дурно сдѣлали, что, не отославши ко мнѣ 
Дорошенковыхъ посланниковъ съ грамотами, отпу- 
стили ихъ назадъ въ Чигиринъ съ честію и съ 
ними отправили своихъ казаковъ къ  нечестивому 
Дорошенку, не знаю съ чѣмъ. Да сказывали мнѣ 
мои посланники, пришедшіе изъ Запорогъ, что та- 
мошніе казаки называютъ королей дѣдичными свои- 
ми государями и ненавидятъ тѣхъ, которые служ атъ 
вѣрно вашему царскому величеству, особенно не- 
навидятъ дворянъ вашего царскаго величества, 
полковниковъ войска Запорожскаго, да и меня са- 
мого, за то, что въ малороссійскіе города посланы 
воеводы и стали вѣдать всяк ія угодья. Теперь За- 
порожцы выслали человѣкъ больше двухсотъ въ 
Полтавщину, чтобъ схватить меня: стоятъ они въ 
Полтавскомъ полку, въ городѣ Б аликахъ. Которые 
города или деревни богатые отговаривались повин- 
ности свои отдавать вашего царскаго величества 
воеводамъ, или который казакъ  къ войску не вы- 
ходилъ, — къ такимъ, в ъ  наказаніе за ихъ гордость, 
послалъ я вашего царскаго величества ратныхъ 
людей на становища и велѣлъ брать всякій кормъ, 
чтобъ имъ понаскучили хорошенько“ 1) .

Въ такомъ положеніи находились дѣла но сю 
сторону Днѣпра, когда пришла вѣсть о заключе- 
ніи перемирія съ Польшею. Мы видѣли, какъ  исто- 
щенное государство Московское жаждало этого пе- 
ремирія, и понятно, что вторженіе короля Яна- 
Казиміра въ Малороссію въ 16 6 3  году не могло 
уменьшить этой жажды. Въ январѣ 1 6 6 4  года 
отправился къ королю изъ Москвы посланникъ, 
стряпчій Кирилла Пущинъ, и повезъ царскую гра- 
моту съ предложеніемъ новаго съ ѣ зд а  уполномочен- 
ныхъ. Въ февралѣ Пущинъ нашелъ Яна-Казиміра 
подъ Сѣвскомъ, въ селѣ Ушинѣ. Литовскій канцлеръ 
Христофоръ Пацъ объявилъ посланпику, что съ 
королевской стороны коммисары готовы и что 
съѣзду быть въ Бѣлевѣ или въ Калугѣ. Т утъ же 
пріѣхалъ к ъ  канцлеру крымскій посолъ и объ- 
явилъ, что самъ ханъ пришелъ подъ А зовъсъ  5 0 ,  0 0 0  
Крымцевъ и 4 0 , 0 0 0  янычаръ. Татаринъ предлагалъ 
Пацу истребить и Донскихъ казаковъ и Запорож- 
скихъ Черкасъ, и требовалъ, чтобъ ханскіе послы 
присутствовали на съѣздахъ королевскихъ комми- 
саровъ съ царскими уполномоченными. Канцлеръ 
отвѣчалъ, что когда король заключитъ миръ съ ца- 
ремъ, то можетъ помирить послѣдняго и съ ханомъ. 
Проводя крымскаго посла, Пацъ сказалъ Пущину: 
„Когда великіе государи наши христіанскіе скло- 
нятся къ покою, то всѣ мечи наши оборотимъ на 
этихъ бусурманъ". Въ т о ж е  же время пріѣхалъ 
въ Москву королевскій посланникъ Самуилъ Вен- 
славскій и договорился съ Ординымъ-Нащокинымъ

1) Арх. мин. и н. д .; Архивъ мин. юстицiи , столбцы 
Малорос. Приказа, № 5872:



и думнымъ дьякомъ Алмазомъ Ивановымъ, чтобъ 
царскіе уполномоченные, бояре —  князь Никита 
Ивановичъ Одоевскій, к н я зь  Юрій АлексѣевичъДол- 
горукій, околышчій, князь Димитрій Алексѣевичъ 
Долгорукій, — думные дворяне —  Григорій Борисо- 
вичъ. Нащокинъ, Аѳанасій Лаврентьевичъ Ординъ- 
Нащокинъ и думный дьякъ Алмазъ Ивановъ— съѣха- 
лись съ королевскими коммисарами, — короннымъ 
канцлеромъ Пражмовскимъ и гетманомъ Потоцкимъ 
съ товарищами тою же весною. Передъ отъѣздомъ 
Ординъ-Нащокинъ подалъ государю записку, въ ко- 
торой настаивалъ на необходимости тѣснаго союза 
съ Польшею и обращалъ вниманіе царя на враж- 
дебныя дѣйствія Ш веціи , которой надобно было, по 
его миѣнію, больше всего беречься. „Если заклю- 
чить иростой миръ съ Польшею“ , ішсалъ Нащо- 
кинъ, „то надобно возвратить всѣхъ польскихъ и 
литовскихъ плѣнныхъ, которыхъ такое множество 
въ службѣ во всѣхъ краяхъ Великой Россіи и въ 
Сибири, поженились здѣсь, женщины замужъ вы- 
шли; при союзѣ они могутъ остаться, и намъ очень 
надобны, потому что свои служивые люди отъ 
продолжительной войны стали къ службѣ не- 
радѣтельны, скучаютъ ею, а въ украйныхъ мѣстахъ 
безъ служиваго добраго строя отъ хапа Крымскаго 
и отъ Калмыковъ быть нельзя. Союзъ съ Польшею 
необходимъ потому, что только при его условіи 
мы можемъ покровительствовать православію в ъ 
польскихъ областяхъ. Единовѣрные Молдаване и 
Волохи, отдѣляемые теперь отъ насъ враждебною 
Польшею, посльш авъ союзъ нашъ съ нею, при- 
станутъ къ союзнымъ государствамъ и отлучатся 
отъ Турка. Такимъ образомъ, соединится такой 
многочисленный христіанскій народъ, одной мате- 
ри, Восточной Церкви, дѣти: отъ самаго Дуная всѣ 
Волохи, и, черезъ Днѣстръ, Подолье, Червонная 
Русь, Вольшь и Малая Россія, уже пріобщенная 
къ Великой. А по близости вѣдомый нашъ непрія- 
тель Шв е д ъ ; какъ  прежде, такъ  и теперь по съѣз- 
дамъ посольскимъ извѣстно, какія разрушительныя 
шведскія неправды! И всѣ ихъ начинанія отъ того, 
что съ Польскимъ государствомъ продлилась война 
и внутреннія ссоры повстали въ Великой Россіи; 
явный же виновникъ ссоръ— шведскій коммисаръ: 
онъ для того и ж иветъ въ Москвѣ и дѣлаетъ что 
хочетъ. Шведы всячески тайными ссылками совѣ- 
туются съ ханомъ на разореніе Великой Россіи. 
Они составляютъ злы я вѣсти, въ Стокгольмѣ пе- 
чатаютъ и во весь свѣтъ разсылаютъ, унижая 
Московское государство. При мнѣ Грекъ Кирьякъ 
привезъ эти вѣсти изъ Москвы (надобно думать, 
что получилъ ихъ отъ шведскаго коммисара), и 
вотъ польскіе сенаторы начали быть горды и не- 
сходительны въ мирныхъ статьяхъ, стали колоть 
намъ глаза этимъ шведскимъ сочиненіемъ, будто 
правда, что въ Великой Россіи страншое безсиліе 
и разореніе; по шведскимъ же разсыльнымъ вѣстямъ, 
король и въ  Украйну пошелъ, услыхавъ, что всѣ 
носковскія войска высланы противъ Баш кирцевъ“ . 
Въ заключеніи Нащокинъ говоритъ: „А Черкасъ

малороссійскихъ какъ  отступиться безъ заключенія 
тѣснаго союза съ Польшею: они, не взирая на 
Польшу и Литву, по совѣту съ ханомъ и Шведомъ, 
начнутъ злую войну на Великую Россію“ . —  Эта 
мысль о возможности отступить отъ Черкасъ, не- 
опредѣленно высказанная, сильно не понравилась 
государю; онъ отвѣчалъ Нащокину: „Статьи про- 
чтены и зѣло благополучны, и угодны Богу на не- 
бесахъ, и отъ созданія руку Его и намъ грѣшнымъ, 
кромѣ 53-й  (послѣдней), — эту статью отложили и 
велѣли вынуть, потому что непристойна, да и для 
того, что обрѣли въ ней полтора ума: единаго—  
твердаго разума, ивтораго— половина колеблюща- 
гося вѣтромъ. Союза превеликое богоугодное дѣло 
и всего свѣта любовь и радость, только о томъ, съ 
твердымъ разсужденіемъ и съ великимъ подкрѣпле- 
ніемъ наказавъ, великихъ и полномочныхъ пословъ 
отпустимъ по времени. А о черкасскомъ дѣлѣ, о 
здѣшней сторонѣ мысль свою царскую прилагать 
непристойно, потому что за помощію Всемогущаго 
Бога и твоимъ усердствомъ и вѣрною службою во 
Львовѣ о здѣшней черкасской сторонѣ ты отгово- 
рилъ, впредь эта статья упомянута не будетъ; у 
насъ, великаго государя, твой извѣтъ про ту 
статью крѣпко памятенъ, и за то тебя милостиво 
похваляемъ. Собакѣ недостойно ѣ с т ь  и  одного куска 
хлѣба православнаго (т. е. Полякамъ недостойно 
владѣть и западною стороною Днѣпра), только 
то не отъ насъ будетъ, — за грѣхи учинитея. Если 
же оба куска хлѣба достанутся собакѣ вѣчно ѣсть—  
охъ, кто можетъ въ томъ отвѣтъ сотворить? И 
какое онравдапіе приметъ отдавшій святый и жи- 
вый хлѣбъ собакѣ: будетъ ему воздаяніемъ пре- 
исподній адъ, прелютый огонь и немилосердыя 
муки; отъ сихъ же мукъ да избавитъ пасъ Господь 
Богъ милостію своею и не выдастъ своего хлѣба 
собакамъ. Человѣче! Иди съ миромъ царскимъ пу- 
темъ среднимъ, и какъ  началъ, такъ  и совершай, 
не уклоняйся ни на десную, ни на шую; Госнодь 
съ тобою! “

Въ маѣ царскіе уполномоченные отправились въ 
Смоленскъ съ такимъ наказомъ: „Чтобъ благона- 
дежный и святый миръ учинить и кровь христіан- 
скую успокоить вѣчно на обѣ стороны, а рубежь 
бы учинить по Днѣпръ. Если польскіе коммисары 
рубежа постановить такъ  не захотятъ, то вамъ бы по 
конечной мѣрѣ говорить о стародавныхъ городахъ,
о Смоленскѣ съ 14 городами. О Черкасахъ обѣихъ 
сторонъ говорить и стоять всякими мѣрами на- 
крѣпко, что они люди вольные, и какая будетъ 
прибыль обоимъ государствамъ, если ихъ напрасно 
въ Крымъ отогнать, и разоренье и войну все- 
гдашнюю отъ нихъ принимать. Если польскіе ком- 
мисары станутъ этому противиться упорно, то 
вамъ бы говорить о той сторонѣ Днѣпра, чтобъ тамъ 
церквей въ костелы не обращать и уніатамъ не 
отдавать, города и Черкасъ не неволить ничѣмъ, 
дать волю; о здѣшней же сторонѣ Днѣпра черкас- 
скихъ городахъ и о З апорожьи говорить всякими 
мѣрами и отказать впрямь, и засвидѣтельство-



ваться Богомъ, что мы, великій государь, крови 
не желаемъ и впредь ж елать не будемъ. O плѣн- 
ныхъ дѣлать съ превеликимъ разсмотрѣніемъ, чтобъ 
крѣнко и впредь постоянно и прочно было, и 
чтобъ въ томъ между обоими государствами, осо- 
бенно же въ своемъ государствѣ ссоръ, кровопро- 
литія и убійствъ не учинить. 0  титулахъ говорить 
по окончаніи дѣла, стоять крѣпко о бѣлороссій- 
скихъ и малороссійскихъ, чтобъ тѣми титулами 
писаться намъ, великому государю, потому что го- 
рода Малой и Бѣлой Россіи къ Московскому госу- 
дарству изстари, а теперь подъ нашею высокою 
рукою многіе, а королевскому величеству этими 
титулами впередъ писаться же. Стоять объ этомъ 
накрѣпко и въ примѣръ предлагать, какъ Польскій 
король пишется до сихъ поръ Шведскимъ. Если 
польскіе коммисары станутъ упорно противиться, 
то говорить съ ними о титулахъ подумавъ, примѣ- 
риваясь къ ихъ польскимъ и литовскимъ хрони- 
камъ, какіе прежде у Московскаго государства 
были города изъ Малой, Бѣлой, Черной и Ж елтой 
Россіи, — к ъ  тѣмъ бы городамътѣ и титулы прила- 
гать, въ этомъ бы намъ, великому государю, вы 
послужили и порадѣли, к а к ъ  васъ Богъ Святый 
вразумитъ и наставитъ. " Но скоро государь узналъ, 
что службѣ и радѣнію уполномоченныхъ мѣшаетъ 
несогласіе между ними; Ординъ-Нащокинъ, н а  лов- 
кость котораго царь больше всего надѣялся, писалъ 
ему: „За многое предъ Богомъ окаянство я въ 
службишкѣ своей неисправенъ, въ твоемъ дѣлѣ 
побѣжденъ многими душевными скорбями, ни въ 
чемъ не успѣваю; я  отъ твоихъ ближнихъ бояръ, 
князя Никиты Ивановича и Юрія Алексѣевича до 
сихъ поръ никакого обнадеживанія въ тайныхъ 
дѣлахъ не слыхалъ, они службишкѣ нашей мало 
довѣряютъ и въ дѣло ставятъ; у насъ любятъ дѣло 
или ненавидятъ, смотря не по дѣлу, ап о  человѣку, 
который его сдѣлалъ: меня не любятъ и дѣломъ 
моимъ пренебрегаютъ. А время, государь, скоро 
перемѣняется, дѣлать бы теперь, не откладывая 
на иное время, а твоихъ ратей промыселъ и какъ 
устали отъ службы тебѣ, великому государю, извѣ- 
стно, миру быть теперь самое время безъ прово- 
локи. “ Государь прислалъ новый наказъ: „Милость 
Божія да умножится съ вами, великими послами, 
и молитва Пресвятыя Богородицы да поможетъ 
вамъ во всякомъ усердіи вашемъ. И вамъ бы, вели- 
кимъ и полномочнымъ посламъ, а  на имя старо- 
давныхъ честныхъ родовъ, и пріятелямъ нашимъ 
вѣрнымъ, боярину князю Никитѣ Ивановичу, боя- 
рину князю Юрію Алексѣевичу (было написано 
еще: думному дворянину Аѳанасію Лавреньевичу, 
но зачеркнуто), о томъ же Бозѣ нашемъ здрав- 
ствовати и радоваться! Да послужить бы вамъ 
Святой Восточной Церкви и намъ, государю, и 
приложить бы вамъ къ  усердію наипаче усердіе и 
къ промыслу промыслъ, и стоять бы за Полоцкъ 
крѣпко, образа ради Пресвятыя Богородицы Вла- 
димірскія и чудесъ, содѣявшихся отъ него въ видѣ- 
ніи орли во время пришествія того образа во градъ

Полоцкъ; удержать бы этотъ городъ, хотя бы и 
денегъ дать не мало: слезъ достойное будетъ дѣло, 
если въ Святой велелѣпной, великой церкви Полоц- 
кой Поручницыно имя уже болѣе не возгласится 
православно, прозовется п о римски или иной вѣ- 
рою неправо, и ж ертва не принесется правильно, 
но учинится церковь костеломъ или уніатскою! 
Также и за Динабургъ давать деньги, а за Ви- 
тебскъ и упорно говорить не надобно. Если невоз- 
можно удержать Полоцка и Динабурга, буди воля 
Божія и Пресвятыя Богородицы, сдѣлается это по 
волѣ Божіей, а не отъ васъ, только бы наше а- 
мѣреніе и повелѣніе къ вамъ, ваше предложеніе 
и усердіе крѣпкое было. А думному нашему дворя- 
нину, а вашему товарищу, Аѳанасью Лаврентьевичу, 
это письмо вѣдать ж е“ .

1 іюня, въ Дуровичахъ, между Краснымъ и 
Звѣровичами, начались съѣзды. Три первыхь съ- 
ѣзда прошли, по обычаю, во взаимныхъ упрекахъ 
и спорахъ за титулы; московскіе уполномоченные 
жаловались, что король, отпустивъ Ордина-Нащо- 
кина изъ Львова съ обѣщаніемъ приказать комми- 
сарамъ своимъ двинуться къ границѣ для мир- 
ныхъ иереговоровъ, вмѣсто того двинулся самъ съ 
войскомъ въ украинскіе города. Коммисары отвѣ- 
чали: „Когда былъ во Львовѣ Ординъ-Нащокинъ 
и домогался перемирія, то король наэто н е  согла- 
сился, говоря, кто ж елаетъ перемирія, тотъ не 
ж елаетъ вѣчнаго мира, король ж елаетъ мира, но 
не обѣщалъ прекратить войны, и пошелъ на под- 
данныхъ своихъ запорожскихъ Черкасъ для того, 
чтобъ свои города мечемъ отыскать и старыхъ под- 
данныхъ возвратить подъ свою обороиу. " Между 
тѣмъ Хованскій снова проигралъ сраженіе подъ Ви- 
тебскомъ, потерялъ обозъ; Одоевскій писалъ госу- 
дарю: „Польскіе коммисары передъ прежнимъ горды, 
стоятъ упорно, проволакиваютъ время нарочно, а 
гетм анъ Пацъ сбирается съ войскомъ безопасно, под- 
жидаетъ къ  себѣ коронныхъ полковъ, изъУ крайны  
вѣстей и отъ крымскихъ людей помощи; и какъ 
теперь надъ княземъ Иваномъ Андреевичемъ Хован- 
скимъ и надъ твоими государевьм и ратными людьми 
учинили промыслъ, обозъ взяли и Витебскъ осадили, 
то и пуще возгордились. “ Ординъ-Пащокинъ пи- 
салъ отъ себя то же, прибавляя, что коммисаровъ 
можно склонить къ миру только обѣщаніемъ союза: 
но когда онъ совѣтуетъ Одоевскому и Долгорукову 
предложить коммисарамъ союзъ, то ближніе бояре и 
слышать объ этомъ не хотятъ, потому что говорятъ: 
въ дѣло этого не поставлено; посредниковъ нѣтъ, 
а безъ этихъ двухъ статей, безъ предложенія 
союза ибезъ  чужаго посредства, успѣха въ пере- 
говорахъ небудетъ. „Если я ,  “ продолжаетъ Пащо- 
кинъ, „доносилъ тебѣ, великому государю, что-ни- 
будь неправдою, если все то, что я тебѣ говорилъ 
и нисалъ по шведскому и польскому посольству, 
не сбылось, то я достоинъ смерти, и не только 
былъ бы радъ, еслибъ меня откинули отъ этого по- 
сольства, какъ  откинули отъ шведскаго, но даже 
тѣсная темница или казнь были бы мнѣ радостдѣе



нынѣшняго посольства". Князь Юрій Алексѣевичъ 
Долгорукій писалъ государю мысль: „Поляки по- 
длинно знаютъ, что у боярина, князя Якова Куде- 
нетовича Черкасскаго, въ полкахъ ратные люди 
оекудѣваютъ запасами, стоя на одномъ мѣстѣ, 
утѣхи себѣ и прибыли пикакой не имѣютъ: всегда 
рать тѣшится, вступая въ чужую Землю и  видя 
себѣ прибыль и сытость, а на одномъ мѣстѣ стоя на 
своихъ хлѣбахъ, — всегда попеченіемъ одолѣвается. 
Лучше, не испуская лѣта, к е і я з ю  Якову Куденето- 
вичу Черкасскому перейти Днѣпръ между Могиле- 
вымъ и Быховымъ, подъ Варколановымъ монасты- 
ремъ, и тутъ дать битву, литовское войско пожать, 
а коммисаровъ понизить, а биться ему съ литов- 
скимъ и жмудскимъ войскомъ можно, пока Ч ар- 
нецкій съ короннымъ войскомъ на помощь къ  Литвѣ 
не подоспѣетъ“ . Ординъ-Нащокинъ утверждалъ то 
же самое, что для склоненія коммисаровъ къ 
уступчивости необходимъ военный успѣхъ съ рус- 
ской стороны; но онъ разнился съ Долгорукимъ 
относительно мѣста, куда должно было двинуться 
царское войско: „Если государевы ратные люди“ , 
говорилъ Нащокинъ, „будутъ стоять безъ промыслу 
до осени, то они смоленскіе хлѣбные запасы объ- 
ѣдятъ, смоленскихъ ратныхъ людей оголодятъ, и 
осенью разбѣгутся; если же имъ хлѣбныхъ запа- 
совъ давать понемногу, то они и до августа ста- 
нутъ бѣгать. Если отъ государевыхъ ратныхъ лю- 
дей будетъ промыселъ по Двинѣ рѣкѣ, то Литва 
испугается, а  запасы  нашему войску можно везти 
рѣками Касплею и Двиною; надъ Могилевомъ же 
промыслъ Литвѣ не так ъ  страшенъ, потому что 
жены, дѣ ти и домы ихъ около Двины, а Татаръ 
они въ Литву привести для своего разоренья не 
захотятъ; если же и приведутъ Т атаръ, то Татары 
въ Литвѣ зимовать не станутъ и за нашимъ вой- 
скомъ къ Двинѣ не пойдутъ, а учинятъ Литвѣ та- 
кое разоренье, какого она отъ нашего войска и въ 
десять лѣтъ не видала. Видя такое разоренье отъ 
Татаръ, Литва рада будетъ миру“ . Ординъ-Нащо- 
кинъ совѣтовалъ такж е дѣйствовать другими сред- 
ствами; онъ говорилъ: „Для одержанія союзомъ 
Смоленской и Сѣверской Земли надобно послать къ 
шляхтѣ, у  которой въ тѣхъ уѣздахъ были мает- 
ности, обнадеживать ее возвращеніемъ этихъ мает- 
ностей, обѣщать, что судъ и расправа останутся у 
нея прежніе; войску польскому надобно посулить 
денежной казны, а сенаторамъ уже и объявлено; 
надобно дать государева жалованья литовскому 
референдарю Брестовскому, — онъ можетъ все сдѣ- 
лать, потому что Литовды его любятъ и во всемъ 
вѣрятъ“ . На всѣ эти мнѣнія и донесенія дарь 
отвѣчалъ отъ 18 іюня, что князю Якову Кудене- 
товичу Черкасскому велѣно двинуться къ Оршѣ. 
Къ этому воеводѣ, которымъ были недовольны за 
дѣйствія его противъ короля, царь послалъ спро- 
сить о здоровьи и сказать ему так ія  милостивыя 
рѣчи: 1) Сынъ его, князь Михайла, и дочь его, 
княжня Авдотья, далъ Богъ, здоровы и къ нимъ 
наша государская милость непремѣнна; отъ насъ,

великаго государя, къ сыну его, отъ царицы къ 
дочери его подачи ежедневныя и пироги имянин- 
ные посылаютъ. 2 ) Чтобъ онъ, бояринъ и воевода, 
взявъ себѣ на помощь крѣпко великаго Бога и Его 
Святый образъ, безо всякаго сумнѣнія дерзалъ и 
промышлялъ о имени Его Святомъ, не опасаясь ни- 
чего. Вѣрилъ бы и уповалъ крѣпко на Бога, и 
какъ Богъ попуститъ, то будетъ людямъ на хвалу, 
а если за невѣріе милость отниметъ, тогда всѣ 
пуще ворчать станутъ; истинно за  Болховскую 
стойку крѣпко негодуютъ; рѣчамъ глупыхъ людей 
не радоваться бы, что король отъ него побѣжалъ, 
и онъ хотя и не нашелъ, за то и не потерялъ. 
Можно было ему, за Божіею помощію, съ Поль- 
скимъ королемъ миръ учинить, если бы онъ на его 
королевскихъ людей наступалъ всѣми людьми 
строемъ и обозомъ, и надъ ними промышляль: 
всегда за такимъ промысломъ войнѣ конецъ бы- 
ваетъ. 3 ) Радовался бы упованію крѣпкому на 
Бога, да утѣшался бы тѣмъ, что на недруга на- 
ступалъ всякимъ способомъ, бился строемъ, огнемъ 
и дымомъ и промыслъ чинилъ съ обозами: большая 
то слава и честь, нежели людьми, пѣхотою. 
4 ) Чтобъ онъ, бояринъ и воевода, съ нашими рат- 
ными людьми, пушками и обозами подвинулся 
ближе къ  великимъ и полномоченнымъ посламъ и 
сталъ отъ нихъ въ 30  верстахъ для страху поль- 
скимъ коммисарамъ. Во время съѣздовъ къ вели- 
кимъ посламъ посылать станицы часто и спра- 
шивать вслухъ: польскіе коммисары приступаютъ 
ли къ  миру и правдою ли входятъ въ дѣло, или 
разъѣдутся. Если и не разъѣдутся, а въ  дѣло 
входятъ неправдою, то ему надъ Польскини и 
Литовскими людьии чинить промыслъ, не испустя 
нынѣшняго лѣтняго времени; а посылалъ бы 
къ великимъ посламъ людей умныхъ и суровыхъ 
и ростомъ дородныхъ. 5 ) Чтобъ онъ, бояринъ и 
воевода, надъ польнымъ гетманомъ Падемъ и надъ 
литовскими войсками промышлялъ, ссылаясь съ 
великими послами, бралъ бы у нихъ  совѣтъ  и вѣсть 
почаще какъ Литовскихъ людей приводить къ  миру, 
потому что они на то дѣло смотрятъ, какъ  его дѣ- 
лать. 6 ) Чтобъ у Полоцка непріятельскимъ лю- 
дямъ никакъ новаго хлѣба и травъ покосить не 
далъ, чтобъ къ  тому новому хлѣбу на тотъ годъ 
таборы свои ставить и запасы готовить. 7) Чтобъ 
онъ походомъ и промысломъ своимъ и посылками 
на войну себя и нашихъ ратныхъ людей охрабрилъ 
и нашимъ, великаго государя, походомъ, если поль- 
скіе коммисары не помирятся, обнадеживалъ, для 
того, чтобъ дѣло къ концу привесть. 8 )  Ратныхъ 
конныхъ людей обнадеживать нашимъ государевымъ 
жалованьемъ, деньгами и хлѣбомъ впередъ. 9 )  Спро- 
сить, для чего полчане его на Москвѣ оставлены. 
10 ) О князѣ Хованскомъ сказать, что къ  нему бу- 
детъ посланъ товарищъ для подкрѣпленія. 1 1 ) Пе- 
реслаться съ княземъ Хованскимъ, чтобъ литов- 
скому и жмудскому войску собраться не дать. 12) Не- 
премѣнно бы онъ, бояринъ и воевода, на то дѣло 
смотрѣлъ всячески и надъ непріятельскими людьми



чинилъ всякій промыслъ и поискъ, чтобъ непрія- 
тельскимъ людямъ собраться не дать, и не такъ  бы 
сдѣлать, какъ было нынѣшнею зимою, когда Го- 
сподь Богъ всякій промыслъ подавалъ, можно было 
надѣяться всякаго добраго дѣла, а онъ, бояринъ и 
воевода, какъ  Польскій король изъСѣвскихъ мѣстъ 
побѣжалъ къ Могилеву, за нимъ не поспѣшилъ и 
отъ Почепа отстунилъ. 13) Чтобъ крѣпко уповалъ 
на Бога, на Святый образъ и на молитву Пресвя- 
тыя Богородицы, дерзалъ бы о имени Божіемъ ра- 
зумно и ходилъ и посылалъ стройно военнымъ 
крѣпкимъ обычаемъ. —  Князю Юрію Алексѣевичу 
Долгорукову государь послалъ сказать тайно: 
„Князю Якову Куденетовичу Черчасскому послано 
выговорить за прежнее его стоянье безъ промысла; 
если онъ впередъ будетъ дѣлать так ъ  же, то ве- 
ликій государь изволитъ идти въ Вязьму, а на 
мѣсто князя Черкасскаго воеводою бы ть укажетъ 
ему, князю Юрію Алексѣевичу, а теперь бы его 
безъ причины не перемѣнять. Думному дворянину 
Аѳанасью Лаврентьевичу про эту статью ска- 
зать же “

Черкасскій долженъ былъ двинуться съ вой- 
скомъ, чтобъ подвинуть посольское дѣло въ Дуро- 
вичахъ. Здѣсь уже шесть съѣздовъ прошло въ вы- 
четахъ и перекорахъ, кто виноватъ въ нарушеніи 
вѣчнаго мира— Москва или Польша. На седьмомъ 
съѣздѣ, 30  іюня, московскіе уполномоченные ска- 
зали: „Всѣ эти вычеты обѣимъ сторонамь извѣстны, 
пора уже ихъ оставить и говорить о томъ, какь  
всѣ ссоры успокоить и вѣчный миръ заклю чить. “ 
Польскіе коммисары отвѣчали, что вѣчный миръ 
можетъ быть заключенъ только на поляновскихъ 
условіяхъ. Московскіе уполномоченные возразили, 
что поляновскія статьи вещь невозможная. „Ну 
такъ  дайте намъ письмо за руками, что Ноляновскій 
договоръуиичтоженъ, -— и тогда мы будемъстановить 
новыя условія, “ сказали коимисары. Но царскіе 
послы отказались дать письмо, предполагая хи- 
трость: въ Поляновскомъ договорѣ утверж денъ былъ 
за государемъ Московскимъ царскій титулъ; если 
уничтожить договоръ, то Поляки откаж утся пи- 
сать этотъ т и тулъ. Пошли споры объ уступкѣ зе- 
мель; Поляки требовали возвращенія всего завое- 
ваннаго и 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0  золотыхъ польскихъ за 
убытки и разореніе: „Не уступимъ“ , кричали они, 
„ни пяди земли, пока сабля у насъ при боку; вы 
побрали наши города во время нашего безсилія, 
когда у насъ много непріятелей было; но хотя Го- 
сподь Богъ за грѣхи насъ и казнилъ, однако ото 
всѣхъ непріятелей освободилъ, остались у насъ не- 
пріятели— вы одни; мы и съ вами хотимъ мира, толь- 
ко отдайте намъ все; а не отдадите, — и мы будемъ 
отыскивать своею саблею. Вы намъ попрекаете за 
крымскій союзъ: намъ бы и самимъ не хотѣлось 
соединяться съ ханомъ, но, видя вашу несклон- 
ность къ вѣчному миру, поневолѣ съ нимъ соеди- 
нимся, соединимся и съ Шведскимъ королемъ и 
съ иными государями; шведскій посолъ теперь 
у короля въ Варшавѣ, дожидается заключенія со-

юзнаго договора; да прл нашемъ посланникѣ астра- 
ханскіе Т атары  и Калмыки присылали къ Крым- 
скому хану съ просьбою принять ихъ въ поддан- 
ство. Сами разсудите: когда мы со всѣми этими 
государями соединимся, то вамъ придется плохо. “ 
Ц арскіе уполномоченные уступили имъ все, что 
только могли по наказу, уступили и Полоцкъ, 
и Динабургъ; но польскіе коммисары не хотѣли 
ни о чемъ слыш ать, кромѣ возвращенія всего 
завоеваннаго. Тогда царскіе уполномоченные по- 
казали твердость, объявили коммисарамъ, что 
если они не хотятъ соглашаться ни на какія  
уступки, то съѣзж аться больше незачѣмъ, ибо 
они стоятъ въ царскихъ земляхъ, въ  Смолен- 
ской волости, и своимъ станомъ мѣшаютъ дви- 
женію царскихъ войскъ (по договору, мѣсто 
съѣзда и окрестности на извѣстное разстояніе были 
свободны отъ военныхъ дѣйствій). Польскіе ком- 
мисары присмирѣли, отказались отъ требованія де- 
сяти милліоновъ за убытки: „Вольше уступать 
намъ нечего" , говорили они, „пусть опять начнется 
кровопролитіе, у насъ въ государствѣ разорять 
нечего, потому что оно уже все разорено, а вы 
смотрите, не доводите насъ до необходимости соеди- 
няться съ другими государями“ . Видя невозмо- 
жность продолжать переговоры, положили разъ- 
ѣхаться на три недѣли, сь 10  іюля по 1 августа, 
царскимъ уполномоченнымъ отправигься въ Смо- 
ленскъ, а польскимъ коммисарамъ— въ Толочино.

Пріѣхавши въ Смоленскъ, великіе послы отпра- 
вили въ Москву товарища своего, Аѳанасія 
Лаврентьевича Ордина-Нащокина, чтобъ тотъ по- 
дробно разсказалъ государю, какъ  у нихъ дѣло дѣ- 
лалось. Слѣдствіемъ этой поѣздки была царская 
грамота Долгорукову: „Б удучи ты на посольскихъ 
съѣ здахъ , служа намъ, великому государю, радѣлъ 
отъ чистаго сердца, о нашемъ дѣлѣ говорилъ и 
стоялъ упорно свыше всѣхъ товарищей своихъ. 
Эта твоя служба и радѣнье вѣдомы намъ отъ при- 
сылыциковъ вашихъ, такж е и товарищъ твой, Аѳа- 
насій Лаврентьевичъ Ординъ-Пащокинъ, про твою 
службу и радѣнье намъ извѣщ алъ. Мы за это тебя 
жалуемъ, милостиво похваляемъ; а  теперь указали 
тебѣ быть полковымъ воеводою, и ты  бы надъ 
Польскими и Литовскими людьми промыслъ и по- 
искъ чинилъ бы, въ  которыхъ мѣстахъ при- 
стойно, потамошнему“ . Черкасскій былъ отозванъ 
въ Москву, подъ предлогомъ, что онъ долженъ 
быть дворовымъ воеводою во время предна- 
мѣреваемаго царскаго похода въ Литву. Ординъ- 
Нащокинъ возвратился въ Смоленскъ съ нака- 
зомъ— польскихъ коммисаровъ подкунать всячески, 
чтобъ они къ миру были склонны . 3 0  іюля о н ъ  по- 
лучилъ грамоту: „Ты бы намъ отписалъ съ на- 
рочнымъ гонцомъ наскоро, чаять ли отъ коммиса- 
ровъ сходства къ миру, и нашему походу изъ Мо- 
сквы въ Вязьму быть пристойно ли? Да вѣдомо 
намь, великому государю, что генералъ-поручикъ 
Вильямъ Дромандъ нашу государскую премногую 
къ себѣ милость и жалованье поставилъ ни во что



и, н а ш имъ жалованьомъ обогатясь, намъ служить 
не хочетъ, а хочетъ ѣхать за поре; и ты-бъ ему 
поговорилъ отъ себя тайно, чтобъ онъ свою мысль 
отложилъ и за-море не ѣздилъ“ . Въ отвѣтъ Ор- 
динъ-Нащокинъ писалъ, что Долгорукій задержи- 
ваетъ войско подъ Ш кловомъ, въ которомъ силь- 
ный гарнизонъ, и боится выйти изъ смоленскихъ 
мѣстъ въ литовскія; но что онъ, Нащокинъ, дер- 
жится прежняго своего мнѣнія: осаду городовъ на- 
добио оставить; и прежде эти осады губиливойско 
и давали время непріятелю собираться съ силами; 
о н ъ  приходилъ и города свои отбиралъ назадъ. Те- 
перь, не задерживая войска подъ Ш кловомъ и Мо- 
гилевомъ, стать къ хлѣбнымъ мѣстамъ Смоленскаго 
уѣзда и о ттуда пуотить войну къ  Двинѣ, гдѣ у ли- 
товскихъ войскъ домы.

Съ 8 августа возобновились съѣзды; польскіе 
коммисары объявили, что вѣчный миръ возможенъ 
только при возвращеніи Польшѣ всего завоеванна- 
го, и предложили перемиріе до мая мѣсяца слѣдую- 
щаго 1665  года съ уступкою царю Смоленска и 
Сѣверскихъ городовъ. Царскіе уполномоченные со- 
глашались на это осьмимѣсячное перемиріе, но съ 
удержаніемъ всего завоеваннаго, устунали нако- 
кецъ Витебскъ съ уѣздомъ; за уступку на-вѣки 
Смоленска, Сѣверскихъ городовъ, Динабурга, Ма- 
лороссіи на востокъ отъ Днѣпра и Запорожья 
предлагали три милліона, да самимъ коммисарамъ 
давали соболей на три тысячи рублей. Коммисары 
ни на что не согласились и разъѣхались въ сентя- 
брѣ, положивъ начать новые съѣзды не ранѣе іюня 
16 65 года, послѣ сейма. Т акъ окончилось посоль- 
ское дѣло. Князь Долгорукій извѣщалъ, что гет- 
манъ Пацъ стоитъ въ Могилевѣ въ крѣпости и въ  
пушечной отстрѣлкѣ, а въ полѣ бою не даетъ, не 
вышелъ и противъ окольничаго князя Юрія Ники- 
тича Барятинскаго; тѣ  ж е  непріятельскіе люди, ко- 
торые встрѣтились съ Барятинскимъ, побиты на- 
голову, и въ плѣнъ взято шляхты и Нѣмцевъ 32 че- 
ловѣка. Кромѣ того, по обѣимъ сторонамъ Днѣпра 
Литовскихъ людей во многихъ мѣстахъ побивали; 
надъ Шкловомъ и Копосомъ промыслить нельзя, 
потому что сторож а въ нихъ оставлепа сильная  и 
начальные люди вѣрные. Государевымъ ратнымъ 
людямъ стоять теперь въ Дубровнѣ хорошо, го- 
раздо сытнѣе, чѣмъ подъ Копосомъ и Шкловомъ, 
хлѣбъ находятъ по ямамъ и на поля хъ ж н у т ъ  и  въ 
обозъ возятъ; но передъ прежними годами на по- 
ляхъ во многихъ мѣстахъ хлѣба не сѣяно, начало 
заростать лѣсомъ; около Могилева и Ш клова все 
пожжено и разорено; отъ Днѣпра до Березы, а въ 
правую сторону близъ Двины, въ лѣвую по Толо- 
чино все разорено и сожжено, люди въ полонъ вы- 
браны и повезены въ Русь. Ратнымъ людямъ дано 
сроку три дня для отпуска плѣнииковъ въ Русь, а 
которые безлюдиые люди, тѣмъ велѣно продавать, 
а у себя не держать, потому что въ полкахъ появи- 
лось много женокъ и дѣвокъ, и надобно очистить 
души и тѣла ратныхъ людей отъ блуда.

Пришелъ 1 6 6 4  годъ; приближался уже іюнь

1 665 , а о новыхъ посольскихъ съѣздахъ небыло 
слуха. Въ маѣ мѣсяцѣ московскій посланникъ, 
дьякъ Григорій Богдановъ, толковалъ въ Варшавѣ 
съ панами радными о посредничествѣ христіан- 
скихъ государей. „У короны Польской" , говорили 
паны, „съ Московскимъ государемъ не первая те- 
перь война, и въ прежиихъ войнахъ мирились безъ 
посредиковъ. Императорскіе послы, Алеггретъ съ 
товарищами, были посредниками, однако при нихъ 
покою вѣчнаго не учинено; а еслибъ посредниковъ 
тогда не было, то конечно миръ былъ бы: эти посред- 
ники тогда только мѣшали, а не мирили. И теперь 
только бы вашъ великій государь захотѣлъ покою, то 
можно бы заключить вѣчный миръ и безъ посредни- 
ковъ . “ — „Сколько разъ съѣзжались великіе упол- 
номоченные послы“ ;  о твѣчалъ Богдаповъ, „а ни 
вѣчнаго мира, ни перемирья за многими ссорами 
не заключили; для того теперь посредники и на- 
добны, чтобъ спорныя дѣла разсудили. И опять 
полномоченные послы съѣдутся, и опять безъ по- 
средниковъ ничего не сдѣлаютъ. "— „Хорошо“ , го- 
ворилъ референдарь Брестовскій, „успокоивать 
обидныя дѣла посредниками, не начиная войны, не 
дѣлая великаго разоренья, не взяшпи себѣ мно- 
гихъ городовъ, а то побрали многіе города, да и 
говорятъ о посредникахъ. Знаемъ мы для чего 
вамъ нужны посредники: для проволоки, чтобъ года 
три-четыре проволочить и взятые города укрѣпить 
за собою. “— „Царское величество", говорилъ би- 
скупъ Плоцкій, „желаетъ въ посредники цесаря и 
короля Датскаго; но пусть царское величество 
знаетъ, что цесарь королю Польскому родня, а Дат- 
скому королю во время его упадка, когда на него 
ПІведы наступали, польское войско большую по- 
мощ ь оказало, — потому Датскій король нашему ко- 
ролю другъ и неправды никакой дѣлать не захо- 
четъ. Если соглашаться на посреднпчество, то до 
пріѣзда посредниковъ надобно будетъ войну нре- 
кратить; и въ это время царь будетъ нашими горо- 
дами владѣть и ихъ за собою крѣпить. Только 
принятьвъпосредники цесаря и короля Датскаго, —  
такъ захотятъ у того же дѣла быть и Французскій 
и Шведскій короли, курфюрстъ Б ранденбургскій, 
и другіе всѣ христіанскіе государи, и всякій изъ 
нихъ станетъ вымышлять, какъ  бы себѣ лучш е. “ 
Богдановъ возражалъ, что ни одинъ государь безъ 
приглашенія не навяжется въ посредники. Паны 
продолжали свое, что посредники только препят- 
ствуютъ соглашенію. „Лучше всего“ , говорили они: 
„съѣхаться уполномоченнымъ, и  если они вѣчнаго 
мира заключить не смогутъ, то заключить переми- 
ріе лѣтъ на 12 и вмѣстѣ договоръ о посредникахъ, 
которые должны быть при переговорахъ о вѣчномъ 
мирѣ. “ Съ этимъ Богдановъ и былъ отпущенъ, а 
въ Москву въ септябрѣ пріѣхалъ королевскій по- 
сланникъ Іеропимъ Комаръ, и объявилъ полномочіе 
говорить о перемиріи, о прекращеніи военныхъ 
дѣйствій и о томъ, гдѣ и когда быть съѣздамъ 
уполномоченныхъ. Что же было причиною такой 
склонности къ миру и такой уступчивости со с то-



роны Польши? Мы видѣли, что оба государства 
были поставлены предшествовавшими событіями 
въ такія  отношенія, чтб миръ между ними не былъ 
возможенъ. Москва, послѣ такихъ пожертвованій, 
пе могла отказаться отъ  Малороссіи и отъ всѣхъ 
завоеваній; Поляки же прямо говорили: для чего 
намъ уступать вамъ что-либо, когда обстоятель- 
ства перемѣнились, когда вы истощены, безъ союз- 
никовъ, а мы свободны отъ всѣхъ другихъ вра- 
говъ и въ  союзѣ съ ханомъ? Слѣдовательно миръ 
между Москвою и Польшею  былъ возможенъ только 
въ томъ случаѣ, когда новый какой нибудь ударъ 
постигалъто илидругое государство и заставлялъ 
его спѣшить миромъ съ тяжелыми для себя по- 
жертвованіями. Такой ударъ именно постигъ 
Польшу; Поляки перестали хвастаться своимъ вы- 
годнымъ положеніемъ, ибо внутри поднялась у 
нихъ смута, а извнѣ ханъ Крымскій, вмѣсто союз 
ника, становился врагомъ, и готовилась страшная 
война Турецкая. Знаменитый Любомирскій, съ ко- 
торымъ мы встрѣчались при печальныхъ для Мо- 
сквы событіяхъ, преслѣдуемый противною сторо- 
ною, въ челѣ которой стояли королева и канцлеръ 
Пражмовскій, былъ позванъ въ 16 6 4  году передъ 
сеймъ, и, за неявленіемъ, приговоренъ къ потерѣ 
достоинствъ, имущества и жизни. Любомирскій 
удалился въ Силезію, но ш ляхта Великой Польши 
поднялась на его защиту, и Любомирскій, въ челѣ 
ея, вступилъ въ открытую борьбу съ правитель- 
ствомъ,

Въ Москвѣ знали о возстаніи Любомирскаго, 
перемѣнили тонъ, объявили Комару, что для пере- 
мирія со стороны царскаго величества уступокъ 
никакихъ не будетъ, и прямо спрашивали какъ  
идутъ дѣла у короля съ Любомирскимъ. Комаръ 
отвѣчалъ: „Любомирскій загналъ королевское ве- 
личество далеко; но было время, когда на короля на- 
ступали вдругъ разные непріятели, и тогда Богъ ко- 
роля освободилъ; а с ъ  подданнымъ своимъкоролев- 
скому величеству война не страшна; когда король 
пойдетъ на Любомирскаго самъ, то послѣнему стоять 
будетъ не-съ-кѣмъ, какъ  мышамъ противъ к о та . “ 
Комаръ уступилъ на перемиріе Смоленскъ съ горо- 
дами Смоленскаго воеводства; думные люди отвѣ- 
чали, что эта рѣчь неслушная; переговоры о пере- 
миріи кончились и положили— быть коммисарскимъ 
съѣздамъ въ январѣ 1666  года.

Но только 12 февраля пріѣхалъ въ Смоленскъ 
великій и полномоченный посолъ, намѣстникъ Шац- 
кій, Афанасій Лаврентьевичъ Ординъ-Нащокинъ. 
пожалованный уже въ окольничіи; въ товарищахъ 
ему назначены были дворянинъ Богданъ Ивановичъ 
Нащокинъ и дьякъ Григорій Богдановъ; съ ними 
отпущены были коверъ золотный— постилать на 
столъ во время переговоровъ съ польскими комми- 
сарами, шатеръ суконный красный, карета, шан- 
далъ серебряный, пять шандаловъ мѣдныхъ съ 
щипцами, лахань съ рукомойникомъ серебряные, 
десять стопъ бумаги, кувшинъ чернилъ, свѣчи во- 
сковыя витыя и свѣчи сальныя. Еще до начала

съѣздовъ, 6  марта государь далъ знать Ордину- 
Нащокину, что въ Москву пріѣхалъ полковникъ 
отъ Любомирскаго съ двумя просьбами: 1) Чтобъ 
сыну Любомирскаго служить царскому величеству 
и держать на Украйнѣ два города, заступая Мо- 
сковскую Землю отъ Т атарь и Поляковъ; 2 ) самому 
Любомирскому помочь деньгами, чтобъ ему людну 
и сильну быть противъ короля. Государь требовалъ 
совѣта у Нащокина, чтб отвѣчать Любомирскому. 
Нащокинъ писалъ: „Сыну Любомирскаго пристойно 
быть в ъ  Москву, — это поможетъ м иру и  явно будетъ 
всему свѣту, что сынъ великаго человѣка и слав- 
наго сенатора короны Польской пріѣдетъ служить 
въ Московское государство; дружбѣ съ цесаремъ 
это не новредитъ, потому что Любомирскій въ ми- 
лости у цесаря; на Москвѣ въ милости царской 
держать его незазорно отъ людей и не ново, а По- 
лякамъ будетъ страпіно. Если же нослать казну 
самому Любомирскому, то отъ этого Великой Рос- 
сіи большой прибыли не будетъ: злая ненависть не 
возрасла бы; свои ратные люди зашумятъ, что въ 
чужую землю казну посылаютъ, а у себя и хлѣ- 
бомъ и деньгами скудно“ . Любомирскій предлагалъ 
т акже царю заключить союзъ съ цесаремъ, кур- 
фюрстомъ Бранденбургскимъ и Ш веціею, и не допу- 
стить на польскій престолъ принца Конде. Но, 
кромѣ того, что это вмѣшательство въ чужія дѣла 
вовсе было не ко времени Московскому государству, 
истощенному, жаждущему мира, мысль о союзѣ съ 
ІНведами была лично ненавистна Нащокину, и онъ 
отвѣчалъ царю: „Такой промыслъ теперь не къ 
дѣлу, а когда было для него время, тогда не хо- 
тѣли этимъ заняться. Теперь надобно думать о 
томъ, какъ  бы поскорѣе миръ заключить. Цесарь 
и курфюрстъ и теперь въ постоянной дружбѣ съ 
царскимъ величествомъ, а Шведъ отъ п р о мыслу 
отбитъ не в ъ  мѣру почитаніемъ и  страхами Посоль- 
скаго Приказа: чтобъ ПІведы не гнѣвались, и 
уступлены имъ пошлипы во вредъ Божіимъ лю- 
дямъ Новгородскаго и Псковскаго государствъ и 
во вредъ казнѣ, а теперь шведскій резидептъ въ 
Москвѣ требуетъ уплаты долговъ, что у Ш ведовъ 
на Русскихъ людяхъ; кто бы этому не подивился 
и не счелъ за порабощеніе! И такъ, наведши вла- 
дѣтельство шведское надъ Русскими людьми, ка- 
кой ровной сосѣдственной дружбы ожидать, и кто 
дерзнетъ, будучи въ тѣхъ краяхъ воеводою, людей 
оберегать и сборъ казны множить“ ?

Съѣзды у Нащокина съ польскими коммисарами, 
Юріемъ Глѣбовичемъ, старостою Жмудскимъ, съ 
товарищами, начались только 30  апрѣля въ де- 
ревнѣ Андрусовѣ, надъ рѣкою Городнею, между 
Смоленскимъ и Мстиславскимъ уѣздами. 2 6  м ая 
Нащокинъ доносилъ государю, что коммисары на- 
мѣрены уступить Смоленскъ со всею Сѣверскою 
Землею, такж е Динабургъ, довольствуясь отдачею 
Полоцка и Витебска, да денежнымъ вознагражде- 
ніемъ, обѣщаннымъ еще въ Дуровичахъ; но поль- 
скіе коммисары никакъ не хотятъуступить Украйны; 
два польскихъ коммисара, с т р а ш но побранясь, едва



не уѣхали отъ литовскихъ, — в с е  за Украйну. „Ко- 
ронные коммисары" , писалъ Нащокинъ, „затѣмъ 
и перемиріе заклю чатъ, чтобъ всякими мѣрами 
впередъ стараться о возобновленіи войны, а тогда 
и Литва отъ нихъ не отстанетъ: такъ  теперь на- 
добно подлиннымъ союзнымъ миромъ ихъ захва- 
тить“ . Нащокинъ оканчиваетъ свое письмо любо- 
пытными указаніями о собственныхъ отношеніяхъ: 
„Узналъ я , что сынишка мой Войка (возвра- 
тившійся въ  отечество) изъ Пскова поѣхалъ въ 
Москву, и тебѣ, великому государю, бью челомъ, 
надѣясь на твою государскую по Богѣ безчислен- 
ную ко всѣмъ виноватымъ милость, особенно же 
ко мнѣ, беззаступному холопу твоему. Если бы 
вина его, Войкина, была отпущена и дошло бы 
дотого, чтобъ его послать ко мнѣ, то твоему 
государеву дѣлу будетъ помѣшка. Тебѣ, вели- 
кому госѵдарю, извѣстно: въ нынѣшнее воинское 
время многія неудержательныя рѣчи въ людяхъ 
происходятъ передъ прежнимъ безстрашно, а пе- 
редъ всѣми людьми, за твое государево дѣло 
никто такъ  не возненавиженъ, какъ я; которымъ 
и службиш ка моя приказа на , — и тѣ злыми разгово- 
рами возненавижены отъ думныхъ людей. Крѣпче 
иныхъ ближній окольничій Ѳедоръ Михайловичъ 
Ртищевъ, — и тотъ въ моей службишкѣ о т ъ  злыхъ 
разговоровь много пострадалъ, и потому побоялся 
переписываться со мною по дѣламъ настоящаго по- 
сольства, что причиняетъ большой вредъ въ твоемъ 
и всего міра дѣлѣ, въ докладахъ. Воззри, государь, 
на Божіе и на свое государское всенародное дѣло, 
чтобъ оно мною и сынишкомъ моимъ отъ ненави- 
стей людскихъ разрушено не было, а я вины сы- 
нишки своего не укрываю, и въ обращеніи его какъ  
тебѣ, великому государю, Богъ извѣститъ, — пожа- 
ловать или к азн и ть".

Самымъ ясиымъ признакомъ возможности мира 
было то, что коммисары согласились на прекра- 
щеніе враждебныхъ дѣйствій на всѣхъ пунктахъ; 
но въ то время, какъ  явился уже такой благо- 
пріятный признакъ, вдругъ Нащокинъ получаетъ 
изъ Приказа Тайныхъ Дѣлъ грамоту— оставить всѣ 
замыслы и служить по обѣщанію. „Теперь ли мнѣ 
замыслы имѣть, когда гробъ у меня въ глазахъ! " 
отвѣчалъ Нащокинъ государю, „я милосердія твоего, 
что слѣпой свѣта, ожидаю, жду, что ближніе твои 
бояре къ совершенію посольства будутъ и мои злыя 
дѣла покроются честнымъ дѣломъ". 18-го іюня 
Нащокинъ увѣдомилъ, что вѣчный миръ невозмо- 
женъ, и потому приступлено къ переговорамъ о 
перемиріи. Въ отвѣтъ пришла милостивая грамота, 
чтобъ Нащокинъ на милость государеву былъ на- 
деженъ и заключилъ договоръ о перемиріи, отложа 
всякій страхъ, немедленно. Нащокинъ доносилъ ( в ъ 
іюлѣ), что договору о перемиріи сильно помѣшали 
казаки, которые стоятъ подъ Гомлемъ, распустили 
войну и въ дальнія литовскія мѣста, вездѣ плѣ- 
нятъ народъ. Польскіе коммисары на съѣздахъ го- 
ворили, что казаки нарочно нарушаютъ договоръ 
о прекращеніи военныхъ дѣйствій: имъ не хочется

мира, чтобъ быть всегда въ своевольствѣ, а не 
подъ началомъ на своихъ пашняхъ работать. Въ 
половинѣ іюля Нащокину стало легче спорить съ 
коммисарами на съѣздахъ; государь писалъ ему, 
что за его вѣрную и радѣтельную службу онъ по- 
ж аловалъ сына его, вины отдалъ, велѣлъ свои очи 
видѣть и написать по московскому списку съ от- 
п ускомъ на житье въ отцовскія деревни; относи- 
тельно условій перемирія царь позволилъ Нащо- 
кину уступить Витебскъ и Полоцкъ, но приказы- 
валъ  стоять упорно за Динабургъ и Малую Лиф- 
ляндію, сулить за нихъ въ королевскую казну
1 0 , 00 0  рублей и больше, а  тѣхъ коммисаровъ, ко- 
торые будутъ особенно противиться, подкупать, 
сулить тайно до 2 0 , 0 0 0  рублей. Когда Нащокинъ 
предложилъ это коммисарамъ, то они отвѣчали, 
что уступкою Полоцка и Витебска ограничиться 
нельзя, не можетъ Польша уступить Москвѣ 
Украйну, потому что тамошніе служивые люди 
останутся безъ домовъ. Государь велѣлъ предло- 
жить имъ изъ Заднѣпровской Украйны городъ К а- 
невъ съ уѣздомъ, потомъ уступать Кіевское вое- 
водство, наконецъ даже и Кіевскій уѣздъ, оста- 
вивъ при Кіевѣ только по шести или по пяти 
верстъ въ  окружности, чтобъ въ этихъ верстахъ 
остались православные монастыри, н о  самый Кіевъ, 
Кременчугъ и Запорожье непремѣнно удержать въ 
государевой сторонѣ. Если Нащокинъ узнаетъ по- 
длинно, что коммисары готовы заключить и вѣч- 
ный миръ, если имъ уступленъ будетъ Кіевъ и 
раздѣлится все Днѣпромъ, то для вѣчнаго мира 
Кіевъ уступить, но Запорожью и Кременчугу быть 
въ государевой сторонѣ. Потомъ государь велѣлъ 
требовать Кіева только на пять лѣтъ. Нащокинъ 
послалъ  в ъ  Москву свой душевный извѣтъ: „Вѣдая 
правду, умолчать— противно Богу и невозможно 
по крестному цѣлованію великому государю: ком- 
мисарамъ силы въ посольствѣ прибыло и зъ  Украй- 
ны, потому что въ прошломъ году въ Украйну изъ 
Москвы переписчики посланы для сбора доходовъ 
со всякихъ жилецкихъ людей; но тамошніе люди и 
отъ Польскаго короля многою кровью отбивались, 
чтобъ жить въ своей волѣ, имъ лучше кровопро- 
литіе и своевольство, чѣмъ покой; неудовольствіе 
въ  Украйнѣ вслѣдствіе сбора доходовъ возбудило 
въ Полякахъ надежду къ  ея возвращенію и про- 
извело потому затрудненіе въ мирныхъ перегово- 
рахъ. В ъ  Малой Ливоніи тоже неудовольствіе: послѣ 
отдачи Большой Лифляндіи Ш ведамъ, на Двинѣ 
проѣзжихъ людей грабятъ и всячески оскорбляютъ. 
Наконецъ, какъ нарочно, чтобъ раздразнить ли- 
товское войско, изъ Смоленска выслали пашенныхъ 
людей; успѣли бы это сдѣлать и послѣ заключе- 
нія перемирія, а теперь отъ порубежной жесточи 
война можетъ возобновиться. Ч тобъ удовлетворить 
Литву, надобно уступить къ Полоцку и Витебску 
Динабургъ съ тамошними мѣстами, — тогда Литва 
и впередъ на сеймикахъ и на большомъ сеймѣ 
будетъ противиться войнѣ съ нами, потому что 
Литвѣ нечего будетъ больше желать. Отъ поль-



скихъ же границъ необходимо удержать Украйну 
отъ Чернигова по Днѣпръ и во вреия перемирья 
укрѣпить Черниговъ и всѣ Сѣверскіе города. Кіевъ 
на пять лѣтъ и Динабургъ на все перемирье при 
томъ, что дѣлается теперь на порубежьи, отстоять 
невозиожно; да если и перемирье будетъ, а не 
прекратится насиліе порубежнымъ крестьянамъ, 
то Смоленскіе уѣзды и впередъ пусты будутъ, 
крестьяне выбѣгутъ на льготы за рубежъ. Для 
успѣха въ посольскомъ дѣлѣ надобно усилить по- 
рубежныя мѣста, въ началѣ зииы въ Смоленскъ и 
в ъ другіе порубежные города запасы и рати вве- 
сти, такж е ссылаться съ курфюрстомъ Б ранден- 
бургскимъ, съ Богуславомъ Радзивиломъ  и съ 
Любомирскимъ“ . Государь, отъ 10 ноября, отвѣ- 
чалъ Нащокину, чтобъ заключить перемирье по 
прежнему наказу, вытребовавши Кіевъ на пять 
лѣтъ, а Динабургъ на все перемирное время. Но 
польскіе коммисары (1 0  декабря) съ клятвою обь- 
явили, что, по сеймовому указу, имъ велѣно усту- 
пить Смоленское воеводство со всею Сѣверскою 
Землею, а  взять безъ откладыванія Кіевъ съ тѣми 
мѣстами, которыя чрезъ Днѣпръ на Переяславской 
сторонѣ теперь за ними, да Запорожье, чтобъ За- 
порожскіе казаки ссорою не наводили на ни х ъ  войны 
съ Турками и Крымцами, а на Двинѣ— Дина- 
бургъ съ другими волостями, которыя прежде 
были за ними. Нащокинъ предлагалъ разъѣхаться 
до новаго срока, подтвердивъ только прекращеніе 
непріятельскихъ дѣйствій; но коммисары никакъ 
на это не соглашались: „Или перемирьена 12 лѣтъ 
на нашихъ условіяхъ, или война“ ,  —  говорили 
они, и грозили, что ханъ съ ордами идетъ къ 
нимъ на помощь, что подтверждалъ и воевода 
Шереметевъ изъ Кіева. Нащокинъ уговорилъ ком- 
мисаровъ не разъѣзж аться до 25 декабря и, 
давши знать объ этомъ государю, совѣтовалъ при- 
нять условія, ибо другихъ не будетъ. „А въ Мо- 
сковскомъ государствѣ", писалъ онъ, „и въ мысли 
того не было, что Смоленскомъ владѣть, не только 
Черниговомъ и всею Сѣверскою Землею, что те- 
перь отдаютъ. У полоцкихъ и витебскихъ слу- 
живыхъ людей слышится сильный ропотъ, что 
живутъ безъ перемѣны, и если война продлится, 
то едва ли удержатся. К акая нужда въ К іевѣ, —  
тебѣ, великому государю, извѣстно изъ грамотъ 
боярина Петра Васильевича Шереметева, а въ 
Польшѣ и Литвѣ хорошо знаютъ, что порубежные 
города не крѣпки и большое войско на оборону 
ихъ скоро не придетъ; слава пущена во всѣ го- 
сударства, что денежпой казны у васъ въ сборѣ 
нѣтъ, сибирская рухлядь и всякія  паствы въ ж а- 
лованье служилымъ людямъ розданы, прежнихъ до- 
ходовъ убыло, и на денежныхъ дворахъ въ Москвѣ и 
по городамъ денегъ не дѣлаютъ. Если миръ отложит- 
ся, то чтобъ Турка и ханъ въ Украйнѣ не усилились, 
ее и окольнія мѣста не разорили; когда выведутъ 
людей, то и мириться будетъ не зачѣиъ; и началась 
война за то, чтобъ Туркаихана не допустить владѣть 
Украйною: въ посольствахъ и по всеиу свѣту объ

э тоиъ разславлено; а кромѣ мира съ Польшею возму- 
щенія въ  тамошнихъ людяхъ укротить нечѣмъ“ . 
Государь, 17 декабря, послалъ статьи, примѣ- 
риваясь къ которымъ договариваться: перемирье 
на 12  лѣтъ  или больше, уступить за К іевъ Ди- 
набургъ съ Южною Ливоніею; если же не согла- 
сятся, то по послѣдней мѣрѣ уступить и Кіевъ съ 
заднѣпровскими городами Кіевской стороны, а вос- 
точной сторонѣ Днѣпра быть за царемъ, Запо- 
рожье подѣлить—здѣшней сторонѣ быть за Москвою, 
а другую уступить Польшѣ. Статьи объявлять 
не вдругъ, а продержать коммисаровъ и войну за- 
держать до послѣдняго зимняго пути. „А тебѣ, 
Аѳанасію Лаврентьевичу“ , писалъ государь, „къ 
терпѣнію  еще терпѣніе прилож ить, потому что гумна 
пшеницы и мѣры масла еще не исполнились, ибо 
миръ въ л ук авствѣ лежитъ; претерпѣвый до кон- 
ца, той спасенъ будетъ, и какъ гумна пшеницы 
и мѣры масла исполнятся, тогда мы, великій го- 
сударь, укажемъ къ  тебѣ отписать“ . Но скоро это 
рѣшеніе перемѣнилось вслѣдствіе извѣстія, что 
ханъ побитъ въ Украйнѣ. 22  декабря написанъ 
былъ новый наказъ Нащокину: „За Кіевъ и за 
здѣшнюю сторону Запорожья давать деньги, что 
пристойно, чтобъ Кіеву и здѣшней сторопѣ Запо- 
рожья никакъ въ уступкѣ не быть; если же ком- 
мисары не согласятся, то съѣзды о тсрочить и  войну 
задерж ать". Нащокинъ донесъ, что послѣ 3 0  съѣз- 
довъ коммисары уступили наконецъ всю восточную 
сторону Днѣира, но Кіева все еще не уступаютъ 
и, вопреки договору, польскія войска двинулись 
въ Смоленскій уѣздъ для сбора стацій. 6  января 
16 6 7  года государь отвѣчалъ: „Мы отправили 
окольничаго, князя Великаго-Гагина, въ Вязьму съ 
двумя полками рейтаръ и съ четырьмя приказами 
стрѣльцовъ и съ 3 3  пушками; изъ Вязьмы имъ ве- 
лѣно идти въ Смолепскъ не для крови, но для того, 
чтобъ литовскія войска отступили. Если польскія 
войска изъ Смоленскаго уѣзда выйдутъ и комии- 
сары будутъ к ъ  ваиъ сходительнѣе прежняго, то 
тебѣ, отъ Бога избранному и вѣрному доброхоту 
нашему, уступать Динабургъ съ Запорожьемъ, кромѣ 
берега здѣшней стороны противъ Запорожья, 
потому что по вашему договору коммисары усту- 
паютъ всѣ черкасскіе города здѣшней стороны, а 
за Кіевъ стоятъ; если же пикакими способами Кіева 
удержать будетъ нельзя, коммисары снисходитель- 
ны не будутъ, рати изъ Смоленскаго уѣзда не вы- 
ведутъ, а  захотятъ крови, то К іевъ уступить, но 
прежде настойте о выводѣ и задержаніи войскъ, 
чтобъ отдавать было волею, а не по нуждѣ. Смо- 
трѣть накрѣпко, не своею ли службою хотятъ ком- 
мисары удерж ать Кіевъ, не нарочно ли вамъ гово- 
рятъ, что указъ  имъ присланъ съ сейма; а намъ 
подлинно извѣстно, что сеймъ разорвался безъ 
всякаго дѣла. Стойте всѣми силами, чтобъ намъ 
въ титлахъ попрежнему Кіевскимъ п исаться".

„Свыгае человѣческой мысли, “ по выраженію 
Нащокина, коммисары согласились уступить Кіевъ 
на два года. Виновникоиъ этой уступчивости былъ



Дорошенко. Еще 20  февраля 16 6 6  года подь горо- 
домъ Лысенкою Дорошенко предложилъ старшинѣ 
(безъ черни)— всѣ х ъ  Ляховъ выслать изъ Украйпы 
въ Польшу, самимъ со всѣми заднѣпровскпми горо- 
дами приклониться къ хану Крымскому, и по веснѣ 
идти съ Ордою на восточную сторону. Если Ляхи 
не пойдутъ добровольно, то бить ихъ, потому что 
Поляки берутъ стац ію многую и налоги чинятъ 
великіе, а отъ московскихъ ратныхъ людей и отъ 
восточныхъ казаковъ не защищаютъ; стацій и хлѣба 
на западной сторонѣ давать нечего: уже три года 
хлѣба не сѣяли. Поднялся крикъ отъ старшины 
Серденева полка на Дорошенка: „Ты татарскій 
гетманъ, Татарами поставленъ , а не войскомъ вы- 
бранъ; мы всѣ поѣдемъ к ъ  королю“ , — „Хоть сей- 
часъ поѣзжайте къ  королю” , отвѣчалъ Дорошенко, 
„вы мнѣ не угрозите, я васъ не боюсь; вы меня 
называете не гетманомъ: для чего же стаціи у 
меня просите? Королевскаго войска и васъ намъ 
не прокормить, только себя погубить. “ При этихъ 
словахь Дорошенко положилъ булаву въ знакъ, 
что отказывается отъ гетманства, и пошелъ въ 
городъ. Но полковники и старшина догнали его, 
привели въ раду и попрежнему провозгласили 
гетманомъ 1). Дорошенко далъ знать въ Крымъ и 
Констаптипополь, что Украйна въ волѣ султана и 
хана, и вотъ пришелъ приказъ изъ Константино- 
поля новому Крымскому хану Адиль-Гирею (смѣ- 
нившему Магметъ-Гирея весною 1 6 6 6  года), чтобъ 
шелъ воевать короля Польскаго. Въ сентябрѣ толпы 
Татаръ нагрянули на Украйну подъ начальствомъ 
нурадина Девлетъ-Гирея. Царевичъ остановился 
подъ Крыловымъ и отсюда разослалъ загоны за 
Диѣпръ подъ Переяславль, Нѣжинъ и другіе чер- 
касскіе города и вывелъ плѣнныхъ тысячъ съ 
пять. Схвативши эту добычу съ восточнаго цар- 
скаго берега, нурадинъ отошелъ подъ Умань, два 
мѣсяца кормилъ здѣсь люшадей, соединился съ ка- 
заками и двинулся на короля. Подъ Межибожьемъ 
встрѣтилъ онъ полковниковъ польских ъ , Маховскаго 
и Красовскаго, съ 2 , 0 0 0  гусаръ, рейтаръ, шляхты 
и драгуновъ: все это полегло на мѣстѣ или было 
взято въ плѣнъ; Маховскаго въ оковахъ привезли 
въ Крымъ. Послѣ побѣды Татары и казаки разсы- 
пались за добычею подъ Львовымъ, Люблиномъ, 
Каменцомъ, побрали въ плѣнъ шляхты, женъ и 
дѣтей, подданныхъ ихъ и Ж идовъ до 1 0 0 , 0 0 0 , а 
поразсказамъ п о л ьскихъ п л ѣ н н и к о в ъ -4 0 , 0 0 0 . Та- 
тары брали плѣнныхъ, но казаки этимъ не доволь- 
ствовались: они вырѣзали груди у женщинъ. били 
до смерти младенцевъ. Послѣ этого Дорошенку уже 
не было возврата къ королю. Чтобъ не бояться 
мести отъ Поляковъ, онъ хотѣлъ сдавить ихъ съ 
двухъ сторонъ: въ К ры м ъ явились о т ъ  него послан- 
ники— Браславскій полковникъ Михайла Зеленскій 
и Данила, сынъ Грицка Лесницкаго, хлопотать, 
чтобъ Адиль-Гирей помирился съ государемъ Мо-

сковскимъ, не допускалъ его до мира съ Польскимъ 
королемъ, чтобъ воевать Польшу вмѣстѣ съ Мо- 
сквою. Плѣнный бояринъ Шереметевъ получилъ 
такое письмо отъ Зеленскаго: „Ради бы были про- 
тивъ давняго желательства и пріятства вашу ми- 
лость навѣстить и поклонъ нижайшій отдать, но 
намъ запрещено, для чего письменно вашу милость 
посѣщаемъ; потомъ желаемъ, чтобъ, противъ ста- 
родавности, на Руси могли вашу милость видѣть, 
дастъ Богъ, вскорѣ: когда ужь съ Ляхами вновь 
въ непріязни пребываемъ, тогда Господь въ соеди- 
неніе христіанъ сведетъ“ 2). Но если Дорошенко 
хлопоталъ о томъ, чтобъ не допустить царя до 
мира съ Польшею, то Поляки должны были хлопо- 
тать  о п р о тивномъ, и, благодаря этому, Кіевъ 
остался за Москвою.

Нащокинъ объявилъ коммисарамъ государево жа- 
лованье, по десяти тысячъ золотыхъ п о л ь скихъ; 
референдарю Б рестовскому объявлено, что сверхъ 
товарищей своихъ получитъ еще 10 , 0 0 0  золо- 
тыхъ, а если пріѣдетъ съ подтвержденіемъ дого- 
вора въ Москву, то будетъ большая ему государева 
милость. „Королевскому величеству“ , писалъ На- 
щокинъ коммисарамъ, „мы не можемъ назначить; 
но когда будутъ у него ц арск іе  послы съ мирнымъ 
подтвержденіемъ, то привезутъ достойные дары. 
такж е и к анцлеру Пацу прислано будетъ необидно. " 
6  января пріѣхалъ отъ коммисаровъ Іеронимъ 
Комаръ и билъ челомъ, чтобъ сверхъ обѣщанныхъ 
денегъ въ тайную дачу пожаловалъ имъ государь 
явно соболями, чтобъ имъ можно было хвалиться 
передъ людьми; самъ Комаръ билъ челомъ, чтобъ 
вмѣсто обѣщанныхъ ему ефимковъ дали золотыми 
червонными, потому что червонцы легче скрыть, 
так ь  что и домашніе не узнаютъ. Комаръ объ- 
явилъ, что какъ скоро коммисары получатъ госу- 
дарево жалованье, сейчасъ же стапутъ писать до- 
говорныя статьи. Деньги были высланы изъ Мо- 
сквы немедленно, и 13 января, на 3 1 -мъ съѣздѣ, 
написаны договорныя статьи: заключалось перемиріе 
на 13  лѣтъ, до іюня мѣсяца 1680  года; въ это 
время уполномоченные съ обѣихъ сторонъ должны 
трижды съ ѣ зж аться для постановленія вѣчнаго 
мира, причемъ третья коммисія должна быть уже 
съ посредниками. Въ королевскую сторону отхо- 
дятъ города: Витебскъ и Полоцкъ съ уѣздами, Ди- 
набургъ, Лютинъ, Рѣзица, Маріенбургъ и вся Ли- 
вонія, также Украйна на западной сторонѣ Днѣ- 
пра, но изъ Кіева выводъ московскихъ ратныхъ 
людей отлагается до 5 апрѣля 1 6 6 9  года; въ эти 
два года окрестности Кіева на милю разстоянія 
остаются во владѣніи царскомъ. Запорожскіе ка- 
заки остаются въ  оборонѣ и подъ нослушаніемъ 
обоихъ государей; должны быть одинаково готовы 
на службу противъ непріятелей королевскихъ и 
царскихъ; но оба государя должны запретить имъ, 
какъ  и вообще всѣмъ Черкасамъ, выходить на Чер-

1) Арх. мин. ин. д; Архивъ мин. юстицiи , столбцы 
Малорос. Приказа, № 5872.

2) Архивъ мин. ин. д .; Дѣл а  К ры м ш я 1666 и 
1667 годовъ.



ное море и нарушать миръ съ Турками. Въ сто- 
рону царскаго величества отходятъ: воеводство 
Смоленское со всѣми уѣздами и городами, повѣтъ 
Стародубскій, воеводствоЧерниговское и всяУкрайна 
съ Путивльской стороны по Днѣпръ, причемъ ка- 
толики, здѣсь остающіеся, будутъ безпрепятственно 
отправлять свое богослуженіе въ домахъ; шляхта, 
мѣщане, Татары и Ж иды имѣютъ право продать 
здѣсь свои имѣнія и уйти въ королевскую сторону. 
Казакамъ восточной стороны не мстить за то, что 
отступали въ сторону королевскую, людей отсюда 
въ Московское государство не выводить и новыхъ 
крѣпостей не строить. Плѣнники, духовные, шляхта, 
военные люди, казаки, Ж иды, Т атары, мѣщане, 
ремесленники, купцы отпускаются съ обѣихъ сто- 
ронъ безусловно; объ отпускѣ же пашенныхъ лю- 
дей будетъ постановлено на будущей коммисіи. Оба 
государя предложать Крымскому хану приступить 
къ  перемирію; если онъ отвергнетъ предложеніе и 
пойдетъ войною на Московское государство, то ко- 
роль никакой помощи давать ему не будетъ; если 
же онъ станетъ опустошать Украйну по обѣимъ 
сторонамъ Днѣпра или подговаривать казаковъ къ 
себѣ, то оба государя общими силами даюгъ от- 
поръ бусурманамъ, препятствуютъ, чтобъ Украйна 
не отошла къ  послѣднимъ, и казакамъ такого са- 
мовольства не позволятъ. Оба государя будутъ 
употреблять короткіе титулы: король будетъ пи- 
саться— Польскимъ, Шведскимъ, Литовскимъ, Рус- 
скимъ, Бѣлорусскимъ и иныхъ; царь —  великимъ 
государемъ царемъ и великимъ княземъ и прочихъ: 
на царской печати не будетъ титуловь Литовскаго, 
Кіевскаго, Вольшскаго и Подольскаго. Всѣ захвачен- 
ныя бумаги, нарядъ, взятый въ городахъ и замкахъ, 
королевскихъ и шляхетскихъ, церковныя вещи, 
часть Животворящаго Древа, в зя тая въ Люблинѣ, 
мощи Св. Каллистрата въ Смоленскѣ возвращаются, 
сколько ни найдется. Торговымъ людямъ путъ чи- 
стый въ обоихъ государствахъ сухпмъ путемъ и 
рѣками, а именно— Касплеюи Двиною изъ Смолен- 
ска къ Ригѣ, съ платежемъ обыкновенныхъ по- 
шлинъ; путь чистый всякихъ и другихъ чиновъ 
людямъ, черезъ Московское государство духовнымъ 
особамъ, отправляющимся въ Персію и Ки- 
тай для распространенія тамъ христіанской вѣры.

Для подтвержденія перемирія въ Москву прі- 
ѣхали королевскіе послы— С таниславъ Бенѣвскій и 
Кипріанъ Брестовскій; 21 октября, въ отвѣтѣ съ 
Ординымъ-Нащокинымъ, они сказали: „У королев- 
скаго величества и Рѣчи Посполитой теперь бо- 
лѣзнь большая: на королевство Польское всталъ 
великій непріятель всѣми своими бусурманскими 
силами, такъ  надобно обоимъ великимъ монархамъ 
противъ бусурманскихъ войскъвмѣстѣ стоять. Есть 
еще у короля и Рѣчи Посполитой другая болѣзнь, 
внутренняя, которую прежде всего надобно исцѣ- 
лить, чтобъ болыие Турецкой войны мира не разо- 
рвала: надобно удовольствовать шляхту, выгнан- 
ную изъ уступленной Украйны и Сѣверщизны, по- 
тому ч то  о т ъ  нея безпрестанная до кука и в о п л ь.

Чтобъ царское величество изволилъ объ этихъ 
статьяхъ договоръ учинить теперь съ иами; тогда 
непріятель христіанскій, слыша о союзѣ обоихъ мо- 
нарховъ, испугается, и народы христіанскіе, нахо- 
дящіеся подъ властію бусурмана, Греки, Сербы, 
Болгары, Волохи и Молдаване, начнутъ искать осво- 
божденіяизъ-подъ поганскаго насилія“ , — " Ч ѣ м ъ  же 
успокоить выгнанную шляхту? “ спросилъ Нащо- 
кинъ. —  „На это есть два способа", отвѣчали послы: 
„Пусть царское величество или пожалуетъ ихъ день- 
гами, или позволитъ имъ жить въ прежнихъ имѣ- 
н іяхъ“ . —  „Если позволить им ъ жить въ прежнихъ 
маетностяхъ",  спросилъ опять Нащокинъ, „то чьими 
подданными они будутъ называться и какаяусл уга  
будетъ отъ нихъ царскому величеству? " Послы 
отвѣчали: „Они останутся подданными королев- 
с к і і м и ,  а царскому величеству съ имѣній своихъ 
будутъ давать подати. “— „Отъэтого будетъ ссора, “ 
сказалъ  Нащокинъ, „лучше объявите, сколько 
этихъ изгнанниковъ и сколько нужно дать денегъ 
чтобъ ихъ удовольствовать? “ — „Это совершенная 
п равда", отвѣчали послы, „если они останутся 
въ прежнихъ маетностяхъ, то безъ ссоры не обой- 
дется, лучше дать имъ денегъ; но сколько именно 
нужно для этого казны, — сказать намъ нельзя, по- 
тому что у лучшихъ людей, у  Вишневецкихъ, По- 
тоцкихъ, Конецпольскаго и другихь сенаторовъ 
и шляхты имѣнія были большія, съ которыхъ ка- 
ждому сходило по 1 0 0 , по 2 0 0  и по 3 0 0  тысячъ 
дохода; мы полагаемся на милостивое разсужденіе 
царскаго величества“ . Нащокинъ обѣщалъ доне- 
сти объ этомъ государю, и потомъ спросилъ: „Не 
наказано-ль что-нибудь вамъ о вѣчномъ мирѣ? “—  
„О вѣчномъ мирѣ говорить теперь нельзя“ , отвѣ- 
чали послы, „какъузн алъ  султанъ Турецкій и  про 
перемирье, то сейчасъ же началъ на насъ войну 
гоговить, и Крымскому хану велѣлъ войска отпра- 
влять; теперь Татары съ Дорошенкомъ и съ  отступ- 
никами Черкасами разоряютъ Польшу, побрали 
въ плѣнъ больше 1 0 0 , 0 0 0  человѣкъ, и часъ-отъ- 
часу военный огонь распространяется, а к а к ъ  рѣки 
станутъ, то ждемъ отъ Турокъ и Т атаръ  конеч- 
наго разоренія. Король и Рѣчь Посполитая при- 
слали насъ для подтвержденія перемирнаго дого- 
вора и для заключенія союза противъ бусурманъ, 
пока рѣки не станутъ, такж е поскорѣе рѣшить 
дѣло о выгнанной шляхтѣ, а если ея не удоволь- 
ствовать, то падобно опасаться отъ нея всякаго 
дурна, потому что голодный отъ нужды и то дѣ- 
лаетъ, чего ему не довелось; бѣда, если ш ляхта за - 
тѣетъ смуту, а непріятель вторгнется. “ Иащокинъ: 
„Длинные разговоры ведете вы объ удовлетворе- 
ніи выгнанной шляхты и о помощи на Турокъ, а о 
вѣчномъ мирѣ говорить не хотите но царскому ве- 
личеству изъ чего удовлетворять ш ляхту казною? 
да и помогать вамъ противъ непріятеля не наде- 
жно, потому что миръ у насъ съ вами временный, 
а не вѣчный. “ Послы: „Если царское величество 
намъ не поможетъ и Турки Польшу одолѣютъ, то 
и Московскому государству будетъ отъ нихъ тѣ-



снота; въ награжденіи же шляхты мы полагаемся 
на царское милостивое разсужденіе, а не рѣшивши 
этихъ двухъ  дѣлъ, въ другія вступать нельзя" .

На слѣдующемъ съѣздѣ, 2 6  октября, Нащокинъ 
сказалъ, что большихъ денегъ для удовлетворенія 
шляхты царь дать не можетъ, потому что и такъ 
казнѣ расходъ большой: много идетъ денегъ Кал- 
мыкаиъ, чтобъ они тѣснили Крымскій юртъ и не 
пускали хана на Польшу; кромѣ того, у государя 
войска миого, на содержаніе которого идетъ  казна 
большая. „Объявите подлинно“ , спрослъ бояринъ, 
„чѣмъ шляхту удовольствовать, да безъ большихъ 
запросовъ" . Послы отвѣчали прежнее, что по лагают- 
ся на милостивое разсужденіе царскаго величе- 
ства: „Милосердіе великаго государя въ государ- 
ствѣ нашемъ славится“ , говорили они; „извѣстно, 
что всѣхъ бѣдныхъ онъ милостію своею призираетъ 
и жалуетъ, а выгнанная шляхта, братья наши, 
бѣдны и безпомощны, и кромѣ государской милости 
искать имъ негдѣ. Царскому величеству надобно 
ихъ пожаловать вмѣсто милостыни; мы знаемъ, 
что у государя и на богадѣльни расходится не 
меньше того, чѣмъ бѣдную шляхту пожаловать; а 
Вишневецкимъ и другой знатной ш ляхтѣ позволилъ 
бы государь ж ить въ черкасскихъ городахъ и Пу- 
тивльской сторонѣ: они люди честные и богатые, 
могутъ присебѣ держать войска немалыя, которыя 
будутъ обоимъ государствамъ на оборону. “—- 
„Н ѣтъужъ лучше удовольствовать шляхту казною“ , 
отвѣчалъ на это Нащокинъ: „казаки люди само- 
вольные, не только не дадуть имъ владѣть мает- 
ностями, но и самихъ побьютъ, и оттого, Воже 
сохрани, чтобъ еще большіе бунты не начались, и 
станутъ казаки прибѣгать къ Турецкояу султану 
и  Крымскому хану. “ — „П равда", говорили послы: 
„казаки изсвоевольничались, подъ прежними свои- 
ми панами ж ить не захотятъ; а надобно, чтобъ 
теперь великіе государи, по братской дружбѣ и люб- 
ви, общими силами ихъ смирили попрежнему, какъ 
было до войны. “ Послѣ долгихъ разговоровъ, Нащо- 
кинъ объявилъ наконецъ, что государь ж алуетъ 
шляхтѣ 5 0 0 , 0 0 0  золотыхъ польскяхъ, разложивъ 
на сроки. Послы отвѣчали, что этимъ бѣднымъ 
изгнанникамъ удовольстоваться нечѣмъ; изволилъ 
бы великій государь пожаловать ихъ нескудно, 
чтобъ они, бѣдные, за  его царское величество были 
вѣчно богомольцы. „Казна у его царскаго величе- 
ства большая“ , говорили они: „съ одиой Украйны 
по нашимъ вѣдомостямъ и росписямъ можно со 
всѣхъ шляхетскихъ маетностей собрать въ годъ мил- 
ліоновъ съ двадцать, а по меньшей мѣрѣ съ десять. 
По государевой милости, одному полковнику Кон- 
стантину Греку д ан ъ  городъ Лохвица, что  бы ло пре- 
жде имѣніе Вишневецкаго, а  онъ ставитъ съ него по 
сто человѣкъ казаковъ; гетману Б рюховецкому и 
многимъ полковникамъ даны большіе города, съ ко- 
торыхъ можно бы собрать много казны; а нашъ 
Польскій и Литовскій народъ славный и вольный, 
и если будетъ ему отъ царскаго величества удо- 
вольствованіе, то будетъ на свѣ тѣ славно во всѣхъ

государствахъ" . Послѣ этого предисловія, послы 
наконецъ высказали свое требованіе, чтобъ госу- 
дарь, на каждый перемирный годъ, давалъ шляхтѣ 
по 3 .  0 0 0 . 000 . Имъ отвѣчали, что это дѣло неста- 
точное, запросъ такой н е с л у шн ы й ,  что царскому 
величеству и донести о немъ невозможно. Послы 
спустили до двухъ милліоновъ. Нащокинъ пошелъ 
доложить объ этомъ государю и, возвратясь, объ- 
явилъ посламъ, что государь изволилъ прибавить 
еще 5 0 0 , 00 0  золотыхъ польскихъ. Послы били че- 
ломъ и приняли это въ великую милость.

Статья о шляхтѣ была порѣшена; оставалась 
другая— о союзѣ противъ Турокъ и Крыма. 28  октя- 
бря послы снова были въ отвѣтѣ съ Ординымъ- 
Нащокинымъ и говорили: „Ч тобъ великій государь 
изволилъ для опасенія отъ непріятельскихъ без- 
вѣстныхъ приходовъ держать на Украйнѣ войска 
свои безпрестанно, и число войскъ надобно назна- 
чить, а королевскія войска на Украйнѣ будутъ го- 
товы указное же число, и какъ  придетъ вѣсть, 
что Крынцы выступаютъ, то громить бы ихъ общими 
силами; а теперь изволилъ бы царское величество 
послать свое войско на Украйну поскорѣе, и чтобъ 
это войско, соединившись съ войскомъ королев- 
скимъ, гало на отступниковъ, которые уже под- 
дались султану Турецкому и вмѣстѣ съ Ордою 
воюютъ королевскія украйныя мѣста, и, смиря ихъ 
общими силами, привести въ прежнее подданство, 
чтобъ они были въ послушаніи обоихъ великихъ 
государей, а не подъ бусурманскимъ игомъ; и на- 
передъ бы послать къ Черкасамъ грамоты, призы- 
вая ихъ къ возвращенію въ подданство и обнаде- 
живая всякимъ милосердіемъ, да и то имъ объявить: 
если они такого милосердія не поищутъ и изъ-подъ 
ига бусурманскаго не возвратятся, то на нихъ по- 
сланы будутъ войска съ обѣихъ сторонъ". Нащо- 
кинъ отвѣчалъ: „Отъ бусурманскаго прихода цар- 
скаго величества войска готовы, Вѣлгорскій полкъ 
стоитъ всегда; а числа войскамъ назначить не го- 
дится, чтобъ непріятель не узналъ и больше войска 
не приготовилъ; говорить надобно просто, что 
войска много; К алмыки также наготовѣ“ . Послы: 
„Государь бы изволилъ поискъ учинить нынѣшнюю 
зиму, потому что Орда и казаки наше государство
в о ю ю т ъ , и  п о с т а н о в и т ь  бы о т о м ъ  д о г о в о р ъ  п о д -
линный съ нами“ , — „Царскаго величества вой- 
скамъ гдѣ на Украйнѣ стоять и съ коронными 
войсками гд ѣ  сходиться“ ?  спросилъ Нащокинъ. „Это 
укаж етъ потребность“ , отвѣчали послы. „Если“ , 
продолжалъ Нащокинъ, „на Украйнѣ война про- 
длится, а царскимъ войскамъ становища спокой- 
наго не будетъ, то они потерпятъ нужду большую. 
Теперь царскимъ войскамъ становище надежное—  
Кіевъ, пока онъ въ царской сторонѣ, а какъ по 
договору Андрусовскому отойдетъ въ королевскую 
сторону, то царскимъ войскамъ надежнаго стано- 
вища такого другого не будетъ, и про это какъ вы 
разсуждаете? Отъ королевскаго величества о Кіевѣ 
что вамъ наказано"? Послы поняли къ чему кло- 
нится рѣчь боярина, и отвѣчали: „Везъ становища



царскія войска не будутъ, а о Кіевѣ говорить 
намъ и разсуждать нечего: какъ  объ немъ въ ан- 
друсовскихъ договорахъ постановлено, такъ и быть, 
и отмѣнять андрусовскихъ договоровъ ни въ чемъ 
нельзя, все равно что камениой стѣны; каменная 
стѣна до тѣхъ поръ и крѣпка, пока цѣла, а выньте 
изъ нея хотя один ь кирпичъ, и станетъ руш иться“ . 
Наконецъ договорились, что царское величество 
отправитъ на помощь королю противъ Т а таръ и 
непокорныхъ казаковъ 5 , 00 0  конницы и 2 0 , 0 0 0  
пѣхоты, которыя должны соединиться съ  королев- 
скими войсками между Днѣпромъ и Днѣстромъ, а 
для отвлеченія силъ непріятельскихъ Калмыки и 
Донскіе казаки будутъ воевать Крымъ. Въ возна- 
гражденіе изгнанной изъУкрайны шляхты, государь 
даетъ  милліонъ золотыхъ польскихъ, а московскимъ 
счетомъ 2 0 0 , 0 0 0  рублей, изъ которыхъ посламъ 
ири отпускѣ отсчитано будетъ 1 5 0 , 0 0 0  рублей, а 
остальные 5 0 , 0 0 0  отправлены будутъ изъ Смо- 
ленска въ февралѣ 10 6 8  года. Т акъ к а к ъ , по слу- 
чаю союза между обоими государствами противъ 
бусурманъ и отступниковъ казаковъ, будутъ ча- 
стыя пересылки, а  такж е и для усиленіяторговли, —  
учреждена будетъ еженедѣльная почта, начавъ отъ 
королевскаго мѣстопребыванія чрезъ все его госу- 
дарство до мѣстечка К адина, на рубежѣ воеводства 
Мстиславскаго. Почта эта будетъ возить грамоты, 
какъ  государскія, такъ  и торговыя, и сдавать ихъ 
въ порубежномъ Смоленскаго воеводства мѣстечкѣ 
Мигновичахъ русскому началыш ку почты, который 
пересылаетъ ихъ какъ мояшо скорѣе черезъ Смо- 
ленскъ въ Москву, и наоборотъ— грамоты, прислан- 
ныя изъ Москвы, отсылать въ Кадинъ; торговые 
люди за пересылку своихъ писемъ будутъ платить 
по обычаю, ведущемуся во всѣхъ государствахъ. 
Нащокинъ предложилъ такж е посламъ, чтобъ въ 
іюнѣ 1 6 6 7  года былъ съѣздъ въ Курляндіи упол- 
номоченнымъ русскимъ, польскимъ и шведскимъ 
для постановленія торговаго договора между тремя 
государствами: „чтобъ торговые люди п о  всѣмъ го- 
сударствамъ общимъ выбираньемъ пошлинъ изоби- 
жены не были, понеже всѣ народы пожитками тор- 
говыми казну полнить извыкли“ . Послы обязались 
донести объ этомъ королю и сейму.

4  декабря, на отпускѣ подлѣ государя послы 
видѣли недавно объявленнаго наслѣдника, царе- 
вича Алексѣя Алексѣевича, послѣ чего бояринъ 
Ординъ-Нащокинъ, царственной большой печати и 
государственныхъ  великихъ посольскихъ дѣлъ обе- 
регатель, говорилъ имъ: „Видѣли вы предъ ли- 
цомъ великаго монарха безцѣнное сокровище, дра- 
ж айшую свѣтлость, которая незадолго до вашего 
пришеетвія ясностію луча московскіе народы про- 
свѣтила, видѣли вы благороднаго государя нашего 
царевича. Эту превысокую милость можете возвѣ- 
стить королевскому величеству и къ желательной 
любви его подвигнуть. Если, по смерти королев- 
ской, государство ваше будетъ просить себѣ въ 
короли котораго-нибудь изъ царевичей, то великій 
государь Божіей воли противенъ не будетъ". По-

слы отвѣчали: „Когда будемъ у себя, то королев- 
скому величеству и всей Рѣчи Посполитой мило- 
сердіе великаго монарха и сына его объявимъ, и 
такъ  выхвалять и прославлять обѣщаемся, сколько 
въ насъ духу достанетъ. Приняты мы свыше пре- 
жняго обычая Московскаго государства, жало- 
ваньемъ и кормами обдарены больше прежнихъ 
пословъ; посольство выслуш ано и  въ отвѣ тахъ  было 
съ великою честію, на славу передъ посторонними 
народами. Мы уже писали въ Польское государство 
на прославленіе этой милости; надѣемся, что изъ 
разныхъ государствъ объ этомъ скоро отзовутся и 
служба наша вѣрна будетъ; объявленіе ясе о ца- 
ревичахъ хотя и съ радостію принимаемъ, но по- 
велѣнія королевскаго и Рѣчи Посполитой на этотъ 
счетъ не имѣемъ и потому безотвѣтны остаемся“ . 
Т утъ возвысилъ голосъ ближній бояринъ, князь 
Н ики та Ивановичъ  Одоевскій: „Въпрош лые годы  въ 
Вильнѣ“ , сказалъ онъ, „писали мы статьи объ 
избраніи царскаго величества или сына его въ ко- 
роли: и теперь этому быть можно ж е“ . — „То по- 
сольство не совершалось по праведной волѣ Во- 
ж іей“ , отвѣчали послы, „ а  теперь и лучше и крѣпче 
тогдашняго: далъ Господь Богъ  между обоими го- 
сударями и государствами святой покой, и въ этомъ 
покоѣ всякое доброе дѣло въ свое время легко со- 
вершиться можетъ“ . Этимъ договоръ кончился; го- 
сударь пожаловалъ пословъ къ рукѣ и велѣлъ от- 
пустить 1).

Т акъ  окончилась въ  Восточной Европѣ опусто- 
шительная тринадцатилѣтняя война, по важности 
причинь и слѣдствій своихъ соотвѣтствующая трид- 
цатилѣтней войнѣ и вообще религіознымъ борь- 
бамъ, потрясавшимъ среднюю и западную Европу 
въ XVI и ХVII столѣтіяхъ. Война началась, какъ 
мы видѣли, далеко не вслѣдствіе одной извѣстной 
вражды между двумя народами, ждавшей перваго 
удобнаго случая для своего обнаруженія, далеко 
не потому одному, ч т о  М осква не  м огла успокоиться 
на Поляновскомъ мирѣ, не могла сжиться съ мыслью 
о потеряхъ, ею понесенныхъ по этому миру. Не за 
Смоленскъ и Сѣверскую Землю загорѣлась борьба. 
Москвѣ такъ  же не хотѣлось начинать ея, какъ  и 
Польшѣ. Она началась вслѣдствіе малороссійскихъ 
событій, вслѣдствіе религіозной борьбы, разгорѣв- 
шейся въ  западныхь русскихъ областяхъ и давшей 
такую силу казац ки м ъ  интересамъ, казацкимъ дви- 
жеиіямъ. Государь, царствовавшій на Москвѣ въ 
это время, по господствовавшему направленію свое- 
го духа, могъ именно принять къ сердцу тотъ  
интересъ, во имя котораго происходило историче- 
ское движеніе: „Собакѣ недостойно ѣсть и одного 
куска хлѣба православнаго; если же оба куска 
хлѣба достанутся собакѣ вѣчно ѣсть— охъ, кто 
можетъ въ этомъ отвѣтъ сотворить? И  к ако е  опра- 
вданіе пріиметъ отдавшій Святый и живой хлѣбъ 
собакѣ? Вудетъ ему воздаяніемъ преисподній адъ, 
прелютый огонь и немилосердыя муки“ . В отъ  какъ

1) Арх. мин. ин. д.; дѣла Польскiя 1666 и  1 6 6 7  годовъ.



выражался основный взглядъ царя Алексѣя! Мы 
не примемъ на себя страннаго труда взвѣшивать и 
опредѣлять, во сколько къ  религіозному взгляду 
присоединились политическіе разсчеты и другія по- 
бужденія; но легко видѣть, какъ  всѣ эти разсчеты 
и побужденія обхватываются и связываются основ- 
нымъ побужденіемъ, какъ  въ  главныхъ дѣяте- 
лягь, такь  и въ  массѣ народной: исходъ борьбы 
на Украйнѣ въ ХVII и даже въ X V III вѣкѣ, точно 
такъ, какъ исходъ Смутнаго времени въ Москов- 
скомъ государствѣ, объясняется тѣмъ громаднымъ 
различіемъ, которое въ народномъ cознаніи суще- 
ствовало между понятіями: православный— Русскій, 
Ляхъ—латынецъ, Та таринъ—бусурманъ, и тотъ  всуе 
будетъ разсуждать о народныхъ интересахъ, кто 
обойдетъ интересъ религіозиый.

Такимъ образомъ, описанная тринадцатилѣтняя 
война была необходимымъ слѣдствіемъ религіозной 
борьбы, начавшейся въ Польско-Литовскихъ обла- 
стяхъ въ XVI вѣкѣ. Мы уже указывали на связь 
этой борьбы съ обще-европейскимъ религіознымъ 
движеніемъ, знаменующимъ такъ  называемую Но- 
вую Исторію: распространеніе протестантизма въ 
Литвѣ и Польшѣ вызывало католическое противо- 
дѣйствіе, явились іезуиты, которые, осиливъ про- 
тестантизмъ, обратились противъ Р у с с к о й  вѣры 
и тѣмъ вызвали къ ж изни русскія народныя силы, 
подняли народный вопросъ, выяснили для Русскаго 
человѣка различіе его народности отъ сопоставлен- 
ной народности Польской. Борьба не могла огра- 
ничиться одною духовною сферою, ибо притѣсне- 
ніе вызывало отпоръ; возможность матеріальной 
борьбы, матеріальнаго отпора Западная Русь на- 
шла въ  казачествѣ, котораго борьба съ государ- 
ствомъ Польскимъ, съ шляхтою за свои казацкіе 
интересы какъ-разъ  пришлась ко времени народ- 
ной русской борьбы. Во время этой матеріальной 
борьбы п р о тивоположности разыгрались до такой 
степени, что п р и миренія быть не могло, а между 
тѣмъ матеріальныя силы казачества оказались не- 
достаточньши для борьбы и союзъ татарскій не- 
приносящимъ пользы: тутъ  естественно явилась 
необходимость соединенія Малой Россіи съ Великою 
для окончанія совокупными силами той борьбы, 
которая уже давно велась порознь, и, относительно 
Москвы, окончилась Поляповскимъ миромъ.

Силенъ былъ неожиданный ударъ, нанесенный 
Польшѣ Москвою въ 16 5 4  году; понятно, что 
успѣхамъ Москвы способствовило нанаденіе Ш ве- 
довъ на Польшу съ другой стороны. Но это напа- 
деніе, повидимому грозившее Польшѣ окончатель- 
ною погибелью, удержало ее на краю пропасти: 
во-первыхъ, произведя столкновеніе между Ш ве- 
ціею и Москвою, оно остановило напоръ послѣдней 
на Польшу; во-вторыхъ, опять чрезъ поднятіе ре- 
лигіозной борьбы, возбудило народныя силы, про- 
извело народную войну, которая окончилась изгна- 
ніемъ Шведовъ. Обстоятельства перемѣнились; не- 
смотря на страшное опустошеніе, истощеніе стра- 
ны, Польша нашлась въ выгоднѣйшихъ противъ

Москвы условіяхъ для продолженія войны: у нея 
были два союзника, первый— смута малороссійская, 
второй —  ханъ Крышскій. И война длилась, и не 
видать было возможности окончить ее; Москва сли- 
шкомъ много пріобрѣла вначалѣ и, потому, ей 
было тяжело отказаться отъ всего пріобрѣтеннаго 
на верхнемъ Днѣпрѣ и Двинѣ, невозможно отка- 
затся отъ всей Малороссіи „отдать оба к у ск а  пра- 
вославиаго хлѣба собакѣ“ ; на это она могла рѣ- 
шиться только при послѣдней крайности, а  этой 
крайности, несмотря на страшное истощеніе силъ, 
еще не было, ибо Польша, вслѣдствіе своего исто- 
щенія, не могла наносить рѣшительныхъ ударовъ 
и п о л ь зоваться побѣдами своими. Но, съ другой 
стороны, положеніе ея вовсе не было т а к ъ  отчаян- 
но, чтобъ она могла согласиться на московскія тре- 
бованія: возвратить не только все пріобрѣтенное 
Сигизмундомъ и Владиславомъ, но уступить поло- 
вину Украйны, отнять земли у своей шляхты въ 
пользу бунтливыхъ казаковъ. Такимъ образомъ, 
несмотря на продолжительные съѣзды уполномо- 
ченныхъ, миръ былъ невозможенъ. Надобно было, 
чтобъ одному изъ воюющихъ государствъ нанесенъ 
былъ откуда бы то ни  было новый сильный ударъ, 
который бы заставилъ его согласиться на требо- 
ваніе другого; этотъ ударъ нанесенъ былъ Польшѣ 
усобицею, поднятою Любомирскимъ, и грозою ту - 
рецкою, накликанною Дорошенкомъ. Перемиріе со- 
стоялось.

Это перемиріе, съ перваго взгляда, могло на- 
зваться очень ненадежнымъ. Кіевъ былъ уступленъ 
Москвѣ только на два года, а между тѣмъ легко 
было видѣть, что Москвѣ онъ очень дорогъ, что 
Москва употребитъ всѣ усилія оставить его за  со- 
бою. Но, къ удивленію, война не возобновилась до 
второй половины XVIII вѣка, и Андрусовское не- 
ремиріе перешло въ вѣчный миръ съ сохраненіемъ 
всѣхъ своихъ условій. Напрасно Поляки утѣшали 
себя мыслію, что на ихъ отчизну во второй поло- 
винѣ X VII вѣка послано такое же испытаніе, ка- 
кое было послано на Москву въ началѣ вѣка, и 
что Польша выйдетъ изъ него такъ  же счастливо, 
к а к ъ  Москва. Для Польши съ 1 6 5 4  года начинается
продолжительная, почти полуторовѣковая агонія, 
условленная внутреннимъ ослабленіемъ, распаде- 
ніемъ; въ 1667  году великая борьба между Россіею и 
Польшею оканчивается. Съ этихъ поръ вліяніе Рос- 
сіи на Польшу усиливается постепенно, безъ вся- 
кой борьбы, вслѣдствіе только постепеннаго уси- 
ленія Россіи и равномѣраго внутренняго ослабле- 
нія Польши. Андрусовское перемиріе было пол- 
нымъ успокоеніемъ, - совершеннымъ д о к о н ч а -  
н і е м ъ ,  по старинному выраженію. Россія покон- 
чила съ Польшею, успокоилась на ея счетъ, пере- 
стала ея бояться и обратила своевниманіе в ъ  дру- 
гую сторону, занялась рѣшеніемъ тѣхъ вопросовъ, 
отъ которыхъ зависѣло продолженіе ея историче- 
скаго существованія, вопросовъ—о преобразованіяхъ, 
о пріобрѣтеніи новыхъ средствъ къ продолженію 
исторической жизни. Такимъ образомъ, Андрусов.



ское перемиріе служитъ такж е одною изъ граней 
между древнею и новою Россіею.

Послѣ Андрусовскаго нереиирія Москва усцо- 
коилась съ стороны Польши, но не могла успо- 
коиться со стороны Малороссіи. Въ этой сторонѣ, 
на востокъ отъ Днѣпра, произошелъ переворотъ: 
земельная собственность перемѣнила своихъ вла- 
дѣтелей; польскіе паны исчезли; но это не успо- 
коило страны, ибо на ихъ мѣста явились другіе, —  
войсковая, казацкая старшина, которая стремилась 
къ  господству, стремилась немедленно же выдѣ- 
литься изъ войсковой массы или въ видѣ шляхты 
польской, подъ руководствомъ сенатора Выговскаго, 
или въ видѣ дворянства московскаго— подъ руко- 
водствомъ боярина Брюховецкаго; но это стремле- 
ніе старшины встрѣчало сильное противоборство 
въ демократическомъ стремленіи казачества, пред- 
ставителемъ котораго было Запорожье. Толкуя о 
правахъ и вольностяхъ бѣдной отчизны Украйны, 
старшина стремилась къ  господству, имѣя въ виду 
только собственныя выгоды; казачество требовало 
равенства, съ ненавистію смотря на людей, кото- 
рые, вышедши изъ его рядовъ, павлинились въ 
дворянскомъ или шляхетскомъ званіи. „Мы знаемъ 
только гетмана и не хотимъ знать боярина“ , кри- 
чало Запорожье. Города, ненавидя казаковъ и стар- 
шину ихъ, одинаково для нихъ тяжелыхъ, съ ра- 
достію увидали бы уничтоженіе гетманскаго, ка- 
зацкаго р е г и м е н т а ,  лишь бы только остава- 
лись за ними ихъ права; высшее духовенство, такъ 
же толкуя о правахъ и вольностяхъ, ставило себя 
въ ложное положеніе, изъ-за этихъ правъ и воль- 
ностей отвергая православную Москву и прикло- 
няясь къ латинской Польшѣ, —  положеніе, кото- 
раго большинство народное не могло долго ему по- 
зволить. Т акъ раздиралась Малороссія внутренно, 
и этимъ, разумѣется, облегчала работу государ- 
ства Московскаго, которое незамѣтно приготовляло 
приравненіе. Но прежде чѣмъ это приравненіе по- 
слѣдовало. отношенія московскаго правительства 
къ Малороссіи были странныя, какъ  и слѣдовало 
ожидать отъ господствовавшей въ  Малороссіи без- 
урядицы. Украйна давала Московскому правитель- 
ству полное право не уваж ать того, что она на- 
зывала своими правами и вольностями, ибо, во- 
первыхъ, каждый въ Малороссіи понималъ эти 
права и вольности по-своему; во-вторыхъ, съ самаго 
начала стали нарушаться права, уступленныя го- 
сударству, права, которыя оно необходимо должно 
было имѣть. Еще въ то время, когда сильная рука 
Богдана Хмельницкаго держала Малороссію, было 
нарушено самимъ Хмельницкимъ существенное 
право великаго государя, право, безъ котораго со- 
единеніе Малой Россіи съ Великоюбыло немыслимо, 
право, чтобъ Малороссія имѣла одинакую поли- 
тику съ Москвою. Но этого мало: условіемъ при- 
соединенія было, чтобъ доходы малороссійскіе со- 
бирались на жалованье войску, казакамъ; но вотъ 
въ Москвѣ узнаютъ, что доходы собираются вовсе 
не на жалованье казакамъ, которые, не получая

этого ж алованья, охладѣли къ  службѣ; изъ Мало- 
россіи, для которой начата была тяж елая  война, 
доведшая Московское государство до крайняго 
истощенія, изъ Малороссіи безпрестанно приходятъ 
требованія, чтобъ войска царскаго величества шли 
на помощь противъ Ляховъ, измѣнниковъ Западной 
стороны и Т атаръ. Московское государство, кото- 
рое начало войну, въ  надеждѣ дѣйствовать про- 
тивъ Польши, дружно съ двухъ сторонъ, изъ  двухъ 
Россій, должно теперь растягивать свои силы для 
защиты громадной пограничной линіи, тогда какъ  
этихъ силъ не доставало и для защиты пріобрѣ- 
теннаго въ Бѣлоруссіи и Литвѣ. У преемника Бог- 
данова, у  гетмана славнаго войска Запорожскаго, 
было ничтожное число казаковъ, съ которыми онъ 
не могъ ничего предпринять. Разумѣется, при та- 
комъ печальномъ положеніи дѣлъ, прежде всего 
необходимо было опредѣлить доходы малороссій- 
скіе, ввести сколько-нибудь правильный сборъ, 
опредѣлить число казаковъ, которыхъ надобно 
было содержать этими доходами. Н а все это госу- 
дарство имѣло полное право по статьямъ Богдана 
Хмельницкаго; но п ри  первой попыткѣ поднимается 
страшный ропотъ и волненіе; привыкли ж ить безо 
всякаго надзора, привыкли брать, что кому было 
угодно, и вмѣшательство правительства, вытре- 
бованное необходимостію, страшиымъ безнарядьемъ, 
явилось нестерпимымъ посягательствомъ на нрава 
и вольности! Чьи права и вольности? На этотъ 
вопросъ не могли отвѣчать въ Малороссіи. Вслѣд- 
ствіе невозможности отвѣчать на этотъ вопросъ, 
обнаружилось явленіе, что сами Малороссіяне 
начали диктовать Московскому правительству какъ  
дѣйствовать въ пользу приравненія быта мало- 
россійскаго къ  быту остальныхъ областей государ- 
ства. Но этими внушеніями не ограничились въ 
Малороссіи: и старшина свѣтская, и старшина ду- 
ховная твердили Московскому правительству, что 
измѣна господствуетъ въ Малороссіи; что казаки 
ш атаю тся, положиться на нихъ ни въ чемъ нельзя, —  
при первомъ появленіи непріятеля, Ляховъ, пере- 
дадутся къ нимъ. Съ чѣмъ обыкновенно пріѣзжало 
посольство малороссійское въ Москву, чѣмъ напол- 
нены  были грамоты и и н ф о р м а ц і и ,  имъ приво- 
зимыя? — Обвиненіями въ измѣнѣ; вспомнимъ печаль- 
ную исторію междугетманства; вспомнимъ, какъ 
гетманъ и енископъ, блюститель Кіевской митропо- 
ліи, вели борьбу другъ съ другомъ доносами въ 
Москву, и кто послѣ этого могъ пожаловаться, что 
слово „Черкашенинъ“ стало въ Москвѣ синонимомъ 
измѣнника? Московскій воевода, московскій р а тный 
человѣкъ входилъ въ Малороссію, какъ въ страну, 
кипящую измѣною, гдѣ онъ не могъ положиться 
ни на кого, гдѣ въ каждомъ жителѣ онъ видѣлъ 
человѣка, замышляющаго противъ него недоброе, 
выжидающаго только удобнаго случая, чтобъ вы- 
нуть ножъ изъ-за пазухи. Какихъ же дружескихъ 
отношеній послѣ того можно было ожидать между 
двумя братственными народонаселеніями? Какое 
уваженіе могъ чувствовать Москаль къ шатающим-



ся, мятущимся Черкасамъ? Чѣмъ онъ могъ сдер- 
живаться, особенно въ то время  солдатскаго свое- 
волія и хищничества? Онъ не сдерживался тѣмъ, 
что находился въ родной землѣ, между своими же 
русскими людьми: ему толковали, и толковали въ 
самой Малороссіи, сами Малороссіяне, что онъ сре- 
ди враговъ, среди измѣнниковъ; это, разумѣется, 
вполнѣ могло разнуздывать Москаля, онъ могъ 
легко оправдаться въ своихъ и чужихъ глазахъ: 
что же щадить измѣнниковъ? Но мы видѣли, что 
иное было поведеніе относительно казаковъ, иное 
относительно горожанъ, болѣе вѣрныхъ.

Общество малороссійское вышло слишкомъ юно 
на сцену, когда исторія рѣшала самые важные для 
него вопросы. Отсутствіе внутренней сплоченности, 
разбродъ составныхъ началъ, жизнь о с о б ѣ  и 
вражда между живущими о с о б ѣ  условливали 
слабость страны, не дозволяли ей не только неза- 
висимаго, но и своеобразнаго политическаго суще- 
ствованія. Отсюда зта шатость, колебаніе, которыя 
мы видѣли въ продолженіи нашего разсказа и кото- 
рыя давали полный просторъ всякой силѣ проби- 
ваться сквозь несплоченные ряды. Почти вся вто- 
рая половина X V II вѣка представляетъ Смутное 
время для Малороссіи, подобное Смутному времени 
Московскаго государства въ началѣ вѣка: т а  же 
шатость, та  же темнота, отсутствіе ясно опредѣ- 
ленныхъ цѣлей и о тношеній, дающихъ твердость 
человѣку и обществу; то же перелетство. Но въ 
Московскомъ государствѣ печальная эпоха была 
непродолжительна; кромѣ того, Московскіе люди 
шатались между своими искателями власти, выста- 
влявшими одинаково народное знамя, и какъ  скоро 
явились чужіе искатели, то это появленіе собрало

шатающійся народъ, поставило его на твердыя 
ноги и повело къ прекращенію смуты. Но несча- 
стная Малороссія шаталасъ очень долго, шаталась 
и между Поляками и между Турками. Уже не го- 
воря о томъ, какой матеріальный ущербъ понесла 
она отъ этого, какъ Запорожье было вконецъ 
опустошено и сильно досталось и восточной сторонѣ, 
не говоря уже о матеріальномъ вредѣ, мы не мо- 
жемъ не указать на вредное нравственное вліяніе, 
которое должно было испытать народонаселеніе 
страны отъ этой долгой шатости, долгой смуты; 
не можемъ не указать, какъ вредно должны были 
дѣйствовать эти явленія на характеръ народа, 
расш атывая общество все болѣе и болѣе, ослабляя 
общественный смыслъ у народа, отучая его отъ 
общественныхъ пріемовъ, отучая его ходить твердо, 
смотрѣть прямо въ лицо окружающимъ явленіямъ, 
укореняя вредную привычку не вѣрить никому и 
вмѣстѣ вѣрить всему и носиться въ разныя сто- 
роны по первому слуху. Общественное развитіе 
было задержано; общество продолжало обнаружи- 
вать черты дѣтства. Послѣдующія событія XVII и 
даже ХѴЦІ вѣка должны подтвердить правду ска- 
заннаго.

Андрусовское перемиріе не могло прекратить 
смуты въ Малороссіи. Но прежде нежели присту- 
пимъ къ разсказу о дальнѣйшихъ событіяхъ здѣсь, 
обратимся къ Московскому государству, въ кото- 
ромъ происходили любопытныя и печальныя собы- 
т ія  въ продолженіи тринадцатилѣтней войны: мо- 
сковскій мятежъ вслѣдствіе тяжкаго состоянія на- 
рода, расколъ, паденіе Пикона; взглянемъ и на 
борьбу Московскаго государства съ казачествомъ 
юго-восточной Украйны.

Г л а в а  ІV.
П родолж еніе дарствованія Алексѣя Михайловича.

Разстройство финансовъ во время тринадцатилѣтней войны. — Выпускъ мѣдныхъ денегъ . — Ихъ у падокъ въ цѣнѣ. —  
Воровскія деньги , — Московскій бунтъ 1 6 6 2  года. — Отмѣна мѣдныхъ денегъ. — Ссора царя съ патріархомъ; причины 
ея. — Враги Никона. -Р аскол ъ ; его причины. — Исправленіе книгъ при патріархѣ Іосифѣ. — Единогласное иѣніе и про- 
повѣдь; возстаніе противъ этихъ нововведеній. -  Исправленіе книгъ при Никонѣ. — Сопротивленіе прежнихъ испра- 
вителей — Мысль объ антихристѣ. — Монахъ К анитонъ. — Сопротивленіе соловецкихъ монаховъ исправленнымъ кни- 
гамъ. — Челобитная царю на Никона. — Окончательный разрывъ его съ царемъ. Удаленіе въ Воскресенскій мона- 
ст ы р ь , — У спокоеніе Н ик он а. — Раздраженіе возобновляется. — Невозможность выбрать новаго патріарха вслѣдствіе 
требованій Накона — Пребываніе Никона въ Крестиомъ монастырѣ. — Соборъ 1 6 6 0  года. — Протестъ Славеницкаго. —  
Дѣло объ отравѣ. — Бабарыкииское дѣло. - Письмо Никона къ царю по этому случаю . — Паисій Лигаридъ. — Его стара- 
ніе помирить Никона съ царемъ, — Вопросы Стрѣшнева и отвѣты на нихъ Лигарида, — Возраженіе Никона на эти во- 
просы и отвѣты. Д о носъ Бабарыкина на Никона. — П оѣздка князя Одоевскаго и Лигарида съ товарищами въ Во- 
скресенскій монастырь по этому случаю. — Отправленіе монаха Мелетія на Востокъ съ вопросами къ патріархамъ от- 
восительно поведенія Никона — Волненія меж ду коистантинопольскими Греками, — Патріархи даютъ отвѣты, осуж даю - 
щіе Никона. — Пріѣздъ Аѳанасія Иконійскаго въ Москву. — Затруднительное положеніе царя. — Онъ вторично отпра- 
вляетъ Мелетія звать патріарховъ на соборъ въ М оскву, — Грамота патріарха Нектарія Іерусалимокаго въ пользу 
Никона. — Сытинское д ѣ ло. — Письмо Никона къ царю съ цѣлію отвратить соборъ. — Внезапный пріѣздъ Никона въ 
Москву и Зюзинское дѣло. — Грамоты Никона къ восточнымъ патріархамъ перехвачены. -  Пріѣздъ патріарховъ Але- 
ксапдрійскаго и Антіохійскаго, — С удъ, — О суж деніе. — Ссылка Никона въ Ѳерапонтовъ монаетырь. — Ж изнь его тамъ

и сношеиія его съ царемъ.

Два первые года тринадцатилѣтней войны были 
самымъ счастливымъ, самымъ блистательнымъ вре- 
меномъ въ царствованiи Алексѣя Михайловича, 
хотя и они омрачены были моровымъ повѣтріемъ.

Влестящіе успѣхи воинскіе, собственные доходы 
подняли духъ воспріимчиваго царя, что такъ  
ясно высказы вается въ приведенномъ выше письмѣ 
его къ Матвѣеву о сношеніяхъ съ Швеціею.



Неудачный походъ подъ Ригу былъ началомъ 
несчастій; смуты малороссійскія затянули войну, 
принявшую дурной оборотъ: Конотопъ, Чудново, 
пораженія Хованскаго тяжело отдавались въ 
Москвѣ, и хотя не имѣли такихъ гибельныхъ 
слѣдствій, какихъ можно было ожидать съ пер- 
ваго взгляда, однако война продолжалась и не видно 
было ея конца —  страшное бѣдствіе для государ- 
ства бѣднаго, мало населеннаго, которое едва успѣ- 
ло оправиться послѣ Смутнаго времени, въ кото- 
ромъ недавно еще происходили волненія вслѣдствіе 
тяжкаго состоянія промышленнаго класса, которое 
недавно опустошено моровою язвою. Тяж кія пода- 
ти пали на народъ; торговые люди истощились 
платежемъ пятой деньги. У ж е въ 1 6 5 6  году казны 
недостало ратнымъ людямъ на жалованье, и госу- 
дарь, по совѣту, какъ говорятъ, Ѳедора Михайло- 
вича Ртищева, велѣлъ выпустить мѣдныя деньги, 
которыя имѣли нарицательную цѣну серебряныхъ; 
въ 1657  и 1658  годахъ деньги эти дѣйствительно 
ходили к а к ъ  серебряныя; но съ сентября 1 6 5 8  года 
начали понижаться въ цѣнѣ, именно на рубль на- 
добно было наддаватъ шесть денегъ; съ марта 
1659  должны были уже наддавать по 10  денегъ; 
наддача возрастала въ такой степени, что въ 1663  
году за одинъ рубль серебряный надобно было 
давать уже 12 мѣдныхъ. Наступила страшная 
дороговизна; указы, запрещавшіе поднимать цѣны 
на необходимые предметы потребленія, не дѣйство- 
вали; мы видѣли, въ какомъ положеніи находи- 
лись въ Малороссіи московскіе ратные люди, ио- 
лучавшіе жалованье мѣдными деньгами, которыхъ 
никто у нихъ не бралъ. Явилось множество воров- 
скихъ (фальшивыхъ) мѣдныхъ денегъ; начали 
хватать и пытать людей, которые попадались съ во- 
ровскими деньгами— одинъ отвѣтъ: „Мы сами воров- 
ски хъ  денегъ н е  дѣлаем ъ, беремъ у другихъ незнаю- 
чи“ . Стали присматриватьза денежными мастерами, 
серебряниками, котельниками, оловянишниками, 
и увидали, что люди э ти, жившіе прежде небогато, 
при мѣдныхъ деньгахъ поставили себѣ дворы 
каменные и деревянные, платье себѣ и женамь по- 
дѣлали по боярскому обычаю, въ рядахъ всякіе то- 
вары, сосуды серебряные и съѣстные запасы нача- 
ли покупать дорогою цѣною, не ж алѣя денегъ. 
Причина такого быстраго обогащенія объяснилась, 
когда у нихъ стали вынимать воровскія деньги 
и чеканы . Преступниковъ казнили смертію, отсѣка- 
ли у нихъ руки и прибивали у денежныхъ дво- 
ровъ на стѣнахъ; домы, имѣнія брали въ казну. 
Но жестокости не помогли при неодолимой пре- 
лести быстраго обогащенія; воры продолжали свое 
дѣло, тѣмъ болѣе что богатые изъ нихъ откупа- 
лись отъ бѣды, давая большія взятки тестю цар- 
скому, Ильѣ Даниловичу Милославскому, да дум- 
ному дворянину Матюшкину, за которымъ была 
родная тетка царя по матери; въ городахъ воры 
откупались, давая взятки воеводамъ и приказнымъ 
людямъ. Для разсмотрѣнія, п ріема и расхода мѣди 
и денегъ на денежныхъ дворахъ приставлены были

вѣрные головы и цѣловальники, изъ гостей и тор- 
говыхъ людей, люди честные и достаточные. Но и 
они не одолѣли искушенія: покупали мѣдь въ Мо- 
сквѣ и Ш веціи, привозили на денежные дворы съ 
царскою мѣдью вмѣстѣ, приказывали изъ нея дѣ- 
лать деньги и отвозили ихъ къ  себѣ домой. Доносы 
на нихъ не замедлили отъ стрѣльцовъ и денеж- 
ныхъ мастеровъ; обвиненные съ пытки показали, 
что давали посулы Милославскому, Матюшкину, 
дьякамъ и подъячимъ. У дьяковъ и подъячихь, у 
головъ и цѣловальниковъ отсѣкали руки и ноги, 
ссылали преступниковъ въ дальніе города; на Ми- 
лославскаго царь долго сердился, Матюшкина отста- 
вилъ отъ Приказа. Но этимъ не были довольны и 
затѣяли повторить расправу 1 6 4 8  года 1).

Весною 1 6 6 2  года, послѣ Свѣтлаго Воскресенья, 
начали ходить по Москвѣ слухи, что чернь сби- 
рается и быть отъ нея погрому дворамъ боярина 
Ильи Даниловича Милославскаго, гостя Василія 
Шорина и другихъ богатыхъ людей за перемѣну 
въ денежномъ дѣлѣ, за то, что Шоринъ да еще 
какой-то Кадашевецъ деньги дѣлаютъ. Въ двадца- 
тыхъ числахъ іюля начали говорить, что пришли 
изъ Польши листы про окольничаго Ртищева. Ц арь 
жилъ въ то время въ Коломенскомъ. 2 5  іюля, рано 
утромъ, на Срѣтенкѣ собрались мірскіе люди совѣ- 
товаться о пя т и н н о й  деньгѣ. По совѣщанія ихъ 
скоро прекратились. „На Лубянкѣ у столба письмо 
ириклеено“ ! начали кричать имъ люди, п р о ходив- 
шіе Срѣтенкою отъ Никольскихъ воротъ. Вся 
толпа хлынула на Лубянку смотрѣть, что за 
письмо. На столбѣ воскомъ приклеена была бу- 
мажка и на ней написано: „Измѣнникъ И лья Д а- 
ниловичъ Милославскій, да окольничій Ѳедоръ Ми- 
хайловичъ Ртищевъ, да И ванъ Михайловичъ Мило- 
славскій, да гость Василій Ш оринъ“ . Между тѣмъ 
Срѣтенской сотни сотскій Павелъ  Григорьевъ уже 
далъ знать о письмѣ въ Земскій Приказъ, откуда 
пріѣхали на Лубянку-дворянинъ Семенъ Ларіоновъ 
и дьякъ Аоанасій Башмаковъ, и сорвали письмо. 
Толпа зашумѣла: „Вы везете письмо къ  измѣнни- 
камъ, государя на Москвѣ нѣтъ, а  письмо надобно 
всему міру “ . Громче всѣхъ кричалъ, бросаясь на 
всѣ стороны, стрѣлець Кузьма Ногаевъ: „П раво- 
славные христіане! постойте всѣм ъ міромъ; — дворя- 
нинъ и дьякъ отвезутъ нисьмо Ильѣ Даниловичу 
Милославскому, и тамъ это дѣло такъ  и изойдетъ“ 
Міръ двинулся вслѣдъ за Ларіоновымъ и Башма- 
ковымъ, нагнали ихъ, схватили Ларіонова за  ло- 
шадь и за  ноги, и кричали сотскому Григорьеву: 
„Возьми у него письмо, а не возьмешь, то при- 
бьемъ тебя каменьями“ . Григорьевъ вырвалъ письмо 
у Ларіонова; толпа окружила сотскаго и двинулась 
назадъ на Лубянку къ церкви преподобнаго Ѳео- 
досія; Ногаевъ велъ Григорьева за воротъ. Когда
пришли всѣ къ  церкви, Ногаевъ всталъ на лавку 
и читалъ письмо всѣмъ вслухъ и прибавилъ, что

1) Мауеrbеr , J t еr ., р . 179 ; Акты арх. эксп. І V , 1 9 3 ;  
Катошихинъ, стр. 7 9  и слѣд.



надобно за это всѣмъ стоять. Съ Лубянки пошли 
къ земскому двору, поставили и тутъ скамью, 
взвели на нее Григорьева и велѣли ему читать 
письмо, но онъ  отказался; тогда опять началъ чи- 
гать Ногаевъ, а на другую сторону читалъ какой- 
то подъячій. Григорьевъ воспользовался этимъ вре- 
менемъ и отошелъ въ сторону, велѣвъ взять письмо 
у подъячаго десятскому своей сотни Лучкѣ Ж ид- 
кому; но міръ не хотѣлъ разстаться съ письмомъ, 
и, окруживъ Ж идкаго, повелъ его въ Коломенское, 
къ государю.

Царь былъ у обѣдни, празднуя рожденіе до- 
чери; взглянувъ въ окно, онъ увидалъ, что толпы 
народа идутъ въ село и на дворъ, безоружныя, но 
съ крикомъ и шумомъ, повторяя имепа Милослав- 
скихъ и Ртищева Государь догадался въ чемъ 
дѣло, велѣлъ Милославскимъ и Ртищеву спрятаться 
въ комнатахъ царицы и царевенъ, а  самъ остался 
въ церкви дослушивать обѣдню. Царица, царевичи 
и царевны сидѣли, запершись, въ хоромахъ ни 
живы, ни мертвы отъ страха. Гилевщики не дали 
царю дослушать обѣдни: они подошли къ  дворцу; 
впереди шелъ Лучка Ж идкій и несъ въ шапкѣ 
письмо, найденное на Лубянкѣ. Государь вышелъ 
на крыльцо; Нижегородецъ Мартынъ Жердинскій 
взялъ у Ж идкаго шапку съ письмомъ и поднесъ 
царю, говоря: „Изволь, великій государь, вычесть 
письмо передъ міромъ, а измѣнниковъ привесть 
передъ себя“ . —  „Ступайте домой“ , отвѣчалъ царь, 
„а я , какъ только о тойдетъ обѣдня, поѣдувъ 
Москву и въ томъ дѣлѣ учиню сыскъ и указъ “ . Но 
гилевщики держали его за  платье, за пуговицы и 
говорили: „Чему вѣрить? " Царь обѣщался Богомъ, 
далъ на своемъ словѣ руку, и когда одинъ и зъги- 
левщиковъ ударилъ съ нимъ по рукамъ, то всѣ 
спокойно отправились въ Москву; государь не ве- 
лѣлъ ихъ трогать, хотя и было у него войско; 
онъ пошелъ назадъ въ церковь дослушивать обѣдню, 
а въ Москву передъ собою послалъ боярина князя 
Ивана Андреевича Хованскаго. Здѣсь другая толпа 
гилевщиковъ занималась грабежемъ Шоринова дома. 
Старикъ Шоринъ успѣлъ скрыться въ Кремлѣ, въ 
домѣ князю Черкасскаго; н о  мятежники захватили 
молодаго пятнадцатилѣтняго сына его, который 
долженъ былъ служить свидѣтелемъ противъ отца, 
долженъ былъ разсказы вать, что отецъ его бѣ- 
ж алъ въ Польшу съ боярскими грамотами. Въ 
это время пріѣзж аетъ Хованскій и начинаетъ уго- 
варивать, чтобъ п рекратили смуту и не грабили 
ни чьихъ домовъ, что ныньче же пріѣдетъ самъ царь 
для сыску; но ему въ отвѣтъ закричали: „Ты, боя- 
ринъ, человѣкъ добрый, и службы твоей къ царю 
противъ Польскаго короля много, намъ до тебя 
дѣла нѣтъ, но пусть царь выдастъ головою измѣн- 
никовъ бояръ, которыхъ мы просимъ. " Хованскій 
отправился назадъ въ Коломенское, и вслѣдъ за 
нимъ туда же двинулась толпа, везя съ собою на 
телѣгѣ молодаго Шорина. За городомъ встрѣ- 
тились они съ первыми гилевщиками, шедшими 
уже изъ Коломенскаго, и уговорили ихъ возвра-

титься назадъ; солдаты такж е пристали къ нимъ; 
встрѣтили боярина Семена Лукьяновича Стрѣшнева 
и погнались за нимъ съ палками: тотъ едва ушелъ 
отъ нихъ за рѣку. Ц арь садился уже на лошадь, 
чтобъ ѣхать въ Москву, когда гилевщики подвели 
къ нему молодаго Шорина, и тотъ началъ выкри- 
кивать заученную сказку, что отецъ его отправился 
въ  Польшу съ боярскими грамотами. Когда маль- 
чикъ кончилъ, въ толпѣ раздались  крики: „Выдай 
измѣнниковъ! “ — „Я— государь, “ отвѣчалъ Алексѣй 
Михайловичъ, „мое дѣло сыскать и наказанье 
учинить, кому доведется по сыску, а вы стунайте 
по домамъ; дѣла такъ  не оставлю, въ томъ жена 
и дѣти мои поруками. " Но крики не прекраща- 
лись: „Не дай нам ъ погибнуть напрасно! “ кричали 
одни; „буде добромъ тѣхъ бояръ не отдашь, то мы 
станемъбрать и х ъ  у  тебя сами, по своему обычаю! “ 
кричали другіе, махая иалками. Тутъ Алексѣй 
Михайловичъ обратился къ стоявшимъ около него 
стрѣльцамъ и придворнымъ, и велѣлъ двинуться 
на гилевщиковъ, которые, пришедши вовсе не за- 
тѣмъ, чтобъ сражаться, побѣжали врознь; ихъ на- 
чали хватать, нѣкоторые защищались, но напра- 
сио; человѣкъ сто утонуло въ рѣкѣ, больше 7 , 000  
было перебито и переловлено, тогда какъ настоя- 
щихъ гилевщиковъ было не больше 2 0 0  человѣкъ, 
остальные пришли изъ любопытства посмотрѣть, 
что будетъ дѣлаться. Перехватанныхъ отвезли въ 
монастырь къ Николѣ на Угрѣшу и тамъ разспра- 
шивали. Главнаго заводчика, кто написалъ письмо 
и приклеилъ, не нашли, и наказывали тѣхъ , кто 
болѣе другихъ участвовалъ въ гилѣ, волею или 
неволею: вѣшали, рѣзали ноги, руки и ссылали 
въ дальніе города 1).

Москва утихла; но жалобы на мѣдныя деньги 
продолжались: воеводы доносили, что должники 
приносятъ къ нимъ въ съѣзжую избу мѣдныя 
деньги для платежа заимодавцамъ, а тѣ  н е  берутъ 
безъ царскаго указа, просятъ серебряныхъ. Нако- 
нецъ въ 1063  году вышелъ указъ: въМосквѣ, Новго- 
родѣ и Псковѣ денежнаго мѣднаго дѣла дворы отста- 
вить, а старый денежный серебрянаго дѣла дворъ 
въ Москвѣ завести, и серебряныя деньги на немъ 
дѣлать съ 15 іюня; а жалованье всякихъ чиновъ 
служивымъ людямъ давать серебряными деньгами, 
въ к азну таможенную пошлину и всякіе денежныя 
доходы брать серебряными деньгами, также и въ ря- 
дахъ торговать всяки товарами н а  серебряныя день- 
ги, а  мѣдныя отставить. Мѣдныя деньги во всѣхъ 
Приказахъ, что ни есть на лицо, по 15 іюня пе- 
реписать и запечать, и держать до указу, а въ 
расходъ не давать; частиымъ людямъ велѣно мѣд- 
ныя деньги сливать. Но послѣднее не было испол- 
нено; указъ  20  января 1 6 6 4  года говоритъ: 
„Въ Москвѣ и разныхъ городахъ объявляются 
мѣдныя деньги портучены (натерты ртутью), а 
и ныя посеребрены и полужены. Государь подтвер-

1) Архивъ мин. юстиц. -  столбцы Приказнаго стола, 
№ 1477; Катошихинъ.



ждаетъ приказаніе не держать мѣдныхъ денегъ 
подъ страхомъ жестокаго наказанія, разоренья 
и ссылки въ дальніе города“ . Новгородскій воевода, 
князь Иванъ Борисовичъ Репнинъ, получилъ въ 
1 6 6 3  году отъ государя похвалу за то, что раз- 
смотрѣніемъ своимъ для бѣдныхъ людей вся- 
кимъ хлѣбнымъ и съѣстнымъ запасамъ положилъ 
уставную цѣну и запретилъ перекупщикамъ по- 
купать прежде мірскихъ людей, отчего запасы 
начали быть дешевы. Говоритъ, что за порчу денегъ 
переказнено было больше 7 , 00 0  человѣкъ, д а  боль- 
ше 1 5 , 00 0  наказано отсѣченіемъ рукъ, ногъ, ссыл- 
кою, отобраніемъ имѣнія въ казну. Царица отъ 
испуга во время коломенскаго гиля лежала боль- 
на больше году 1) . Т акь  печально кончилась пер- 
вая понытка помочь разстроенному состоянію фи- 
нансовъ выпускомъ своего рода государственныхъ 
кредитныхъ билетовъ, ибо что же такое были эти 
мѣдныя деньги съ нарицательною цѣною серебря- 
ныхъ? Мы видѣли, что Полтавскій полковникъ 
Пушкарь объяснилъ, въ чемъ дѣло. Когда Выгов- 
скій, не понимая или не ж елая пониматъ значенія 
мѣдныхъ денегъ, спрашивалъ: „Что это за деньги? 
какъ ихъ брать? “ — то Пушкарь отвѣчалъ: „Хотя- 
бы великій государь изволилъ н арѣзать  бумажныхъ 
денегъ и прислать, а  на нихъ будетъ великаго го- 
сударя имя, то я радъ его государево жалованье 
принимать". При благопріятныхъ для государства 
обстоятельствахъ кредитъ былъ силенъ и мѣдныя 
деньги держ ались два года; начали п адать съ сен- 
тября 1 6 5 8  года, т. е. с ъ измѣны Выговскаго, ко- 
торая затянула войну. Тяжелый ударъ мѣднымъ 
деньгамъ былъ нанесенъ, когда въ Малороссіи 
стали смотрѣть на нихъ, какъ смотрѣлъ Выгов- 
скій, а не какъ  смотрѣлъ П уш карь, — перестали 
брать ихъ у московскихъ ратныхъ людей; а другой 
окончательный ударъ нанесли воровскія деньги.

Извнѣ тяж кая, неудачная, разорительная война, 
которой и конца было не видно, внутри бѣдствія 
физичеекія, истомленія народа, его вопль и волне- 
н ія— и къ этому еще соблазнительная, небывалая 
вражда царя съ патріархомъ: — вражда Алексѣя Ми- 
хайловича съ Никономъ, с о б и н н ы м ъ  его прія- 
телемъ! Мы видѣли, что въ  началѣ войны эта со- 
бинная дружба была во всей силѣ: саные видные, 
заслуженные, близкіе къ царю бояре, съ благоговѣ- 
ніемъ преклонялись предъ могущественнымъ па- 
тріархомъ, просили его заступленія въ случаѣ не- 
удачи своихъ дѣйствій. П атріархъ принималъ живое 
участіе въ предпріятіи, по характеру своему силь- 
но увлекся успѣхомъ и поощрялъ царя къ даль- 
нѣйшимъ замысламъ. Во время моровой язвы Ни- 
конъ находился при семействѣ царскомъ и п ри везъ 
его въ  Вязьму, гдѣ находился Алексѣй Михайло- 
вичъ. Никонь писался в е л и к и м ъ  г о с у д а -  
р е м ъ . Т аким ъ образомъ, о п я т ь  явилось въ Москов- 
скомъ государствѣ два в е л и к и х ъ  г о с у д а р я .

1) Архивъ мин .  ин д . ; приказныя дѣла 1 6 6 3  года, 
№ 7 , 1 2 2 , 1 2 3 , 2 3 8 ; 1 6 6 4  года, №  15; Катошихинъ.

Титулъ этотъ носилъ патріархъ Филаретъ, но не 
какъ  натріархъ , а какъ отецъ царскій и соправи- 
тель; всѣ очень хорошо помнили, что это не былъ 
пустой титулъ у Филарета; а теперь Никонъ но- 
лучаетъ этогъ титулъ уже какь  иатріархъ, слѣдо- 
вателыю власть патріаршеская приравнивается къ 
царской. Тонъ грамотъ Никона прямо указывалъ 
на двоевластіе; напримѣръ: „Отъ великаго госу- 
даря, святѣйшаго Никона, патріарха Московскаго 
и всея Руссіи, на Вологду, воеводѣ князю Ухтом- 
скому. Указалъ государь царь и великій князь Але- 
ксѣй Михайловичъ всея Руссіи, и мы, великій го- 
сударь, со всѣхъ монастырей быть, для его госу- 
даревы службы подъ Смоленской, подводѣ съ телѣ- 
гами, съ проводниками, и прислать къ государю 
подъ Смоленскъ. А однолично тебѣ государева 
нашего указу въ оплошку не поставить, собравъ 
подводы съ телѣгами и съ проводииками, прислать 
къ  нимъ, къ Москвѣ тотчасъ“ 2). Когда великій 
государь царь былъ въ походѣ, великій го- 
сударь патріархъ управлялъ государствомъ изъ 
Москвы. Походы, дѣятельность воинская и полная 
самостоятельность въ челѣ полковъ развили царя, 
закончили его возмужалость; благодаря новой сферѣ, 
новой дѣятельности, въ короткое время было пере- 
жито миого, явились новыя привычки, новые 
взгляды. Великій государь возвращается въ Москву 
и застаетъ тамъ другого великаго государя, который 
въ это время, будучи неограничениымъ правителемъ, 
такж е развился вполнѣ относительно своего характе- 
ра, взглядовъ и пріемовъ... Никонъ не былъ изъ 
числа тѣхъ людей, которые умѣютъ останавли- 
ваться, не доходить до крайности, умѣренно поль- 
зоваться своею властію. Природа, одаривъ его 
способностію пробиваться впередъ, пріобрѣтать 
вліяніе, власть, не дала ему нравственной твердости 
умѣрять порывы страстей; образованіе, котораго 
ему тогда негдѣ было получить, не могло въ этомъ 
о тношеніи помочь природѣ; наконецъ необыкно- 
венное счастіе разнуздало его совершенно, — и не- 
п ріятныя стороны его характера выступили рѣзко 
наружу. Званіе патріарха, которое для природы 
болѣе мягкой служило бы сильною нравственною 
сдержкою, заставляя быть постоянно образцомъ ста- 
ду, пр и  ж есткой  природѣ Никона, у ничтож ало всякую 
сдержку; ибо все вниманіе его было обращено на 
права выСшаго пастыря, высшаго истолкователя бо- 
жественнаго закона, и въ  этомъ значеніи онъ счи- 
талъ  для себя все позволеннымъ; при недостаткѣ 
христіанскаго начала, духа кротости и смиренія, 
обстановка святительской власти, глубокое уваже- 
ніе со стороны царя и всѣхъ подражавшихъ царю 
(а  такихъ, разумѣется , было очень много), легко 
отуманили Никона, заставили его дѣйствительно 
считать себя вязателемъ и рѣшителемъ во всѣхъ  
дѣлахъ, обладающимъ высшими духовными да- 
рами. Наконецъ обратимь вниманіе на время, на 
общество, общество крайне юное, представлявшсе

2) Акты арх. эксп. IV ; 7 1 .



такъ мало нравствениыхъ сдержекъ для всякаго 
сильна г о , гдѣ всякій сильный такъ  легко увлекал- 
ся своимъ положеніемъ и считалъ себѣ все по- 
зволеннымъ въ отношеніи къ  ыепѣе сильнымъ, 
гдѣ природа самая мягкая, самая человѣчная, ка- 
кая, напримѣръ, была у царя Алексѣя Михайло- 
вича, не могла удерживать отъ поступковъ, каж у- 
щихся теперь намъ очень непривлекательнымп; что 
же позволяли себѣ люди съ природою болѣе жесто- 
кою, когда п раву сильнаго с м и р я т ь  подчинен- 
ныхъ не поставлялось границъ, когда это см и - 
р е н і е  обыкновенно было непосредственно, и  сила 
его зависѣла отъ силы волненія, происходиншаго 
въ душѣ разгнѣваниаго смирителя? Эта же юность 
общества, недостат о к ъ  образованія развитіемъ ума, 
сдерживающаго норывы чувствъ, охлаждающаго 
человѣка, дающаго ему ровность въ дѣйствіяхъ, —  
эта же юность общества и недостатокъ образова- 
нія производили шаткость, отсутствіе послѣдова- 
тельности, крутые переходы, сильное паденіе: все 
это мы увидимъ въ Никонѣ.

Мы видѣли, что Никонъ, благодаря своему ха- 
рактеру, давно уже успѣлъ нажить себѣ враговъ 
между вельможами, и царь Алексѣй долженъ былъ 
умолять еще Новгородскаго митрополита сдержи- 
вать свое властелинство. Но возведеніе на патріар- 
шество съ условіемъ повиновенія отъ возводившихъ, 
размѣры политическаго вліянія, уступленнаго ца- 
ремъ патріарху, и наконецъ правительство во время 
отсутствія царя развили это властелипотво до 
высшей степени и необходимо должны были вести 
къ столкновеніямъ съ вельможами, къ столкнове- 
нію съ самимъ царемъ, который иашелъ перемѣну 
въ своемъ собинномъ пріятелѣ, и тѣмъ легче на- 
шелъ ее, что въ немъ самомъ п роизошла перемѣна, 
что онъ на многое сталъ теперь смотрѣть иначе. 
Всякій, кто считалъ себя въ правѣ на какую-ни- 
будь власть, на какое-нибудь вліяніе, необходимо 
сталкивался съ Никономъ, который не любилъ обра- 
щать вниманія на чуж ія права и п р и тязанія, ко- 
торый считалъ для себя унизительнымъ и не- 
нужнымъ пріобрѣтать союзниковъ, который не 
боялся и презиралъ враговъ. Сама царица, род- 
ственники ея, Милославскіе, родственники государя 
по матери, Стрѣшневы, и всѣ другіе приближенные 
вельможи сдѣлались врагами Никона. К ъ нимъ 
пристали и духовныя значительныя лица, оскор- 
бленныя властелинствомъ, крутостію нрава Никона, 
жестокостію наказаній, которымъ онъ подвергалъ 
виновныхъ. Наконецъ Никонъ возбудилъ п р о тивъ 
себя сильное негодованіе исправленіемъ книгъ и 
наказаніями, которымъ подвергались люди, не хо- 
тѣвшіе принять этихъ исправленій.

Мы уже упоминали о неудовольствіяхъ, возбу- 
жденныхъ новизнами, вводимыми будто Морозовымъ, 
Ртищевымъ, Никономъ. Мы видѣли такж е, что по- 
добныя новизны, и л и , по крайне й  мѣрѣ, попы ткикъ 
нимъ, начались уже давно; сначала, при Іоаннѣ III, 
сынѣ его Василіи, видимъ страдательное пользова- 
ніе чужимъ знаніемъ, искусствомъ, видимъ вызовъ

иностранныхъ мастеровъ. Іоаннъ IV хочетъ сдѣ- 
лать этотъ вызовъ въ болѣе широкихъ размѣрахъ, 
и помѣха его желанію, сдѣланная Ливонцами, ве- 
детъ естественно къ мысли о необходимости непо- 
средственнаго сообщеиія съ Западною Европою, о 
необходимости пріобрѣтенія Балтійскихъ береговъ, 
для чего начинается Ливонская война. Несчастный 
исходъ этой войны еще болѣе убѣждаетъ въ необ- 
ходимости сближенія съ Западною Европою; при 
Годуновѣ являются иностранныя дружины и слы- 
шатся жалобы на пристрастіе Русскихъ къ ино- 
страннымъ обычаямъ, на потаковничество царя 
этому пристрастію; Русскіе люди отправляются 
учиться за-границу; Лжедимитрій затѣваетъ пре- 
образованія въ широкихъ размѣрахъ, но гибнетъ; 
смута останавливаетъ движепіе къ новому, осо- 
бенно когда приверженцы новаго явились по пре- 
нмуществу въ Тушинскомъ станѣ и потомъ подъ 
Смоленскомъ у Польскаго короля, когда противъ 
нихъ направилось народное возстаніе, восторже- 
ствовавшее во имя своей, отцовской вѣры. Но какъ 
скоро смута утихла, стремленіе ко введенію запад- 
н ы хъ  новизнъ  усиливается все болѣе и болѣе: рус- 
скія войска устраиваются на иностранный образецъ; 
ироисходитъ небывалый наплывъ иностраицевъ въ 
Москву; иностранные мастера заводятъ производ- 
ства свои, получаютъ привилегіи съ условіемъ учить 
Русскихъ людей; пользованіе плодами цивилиза- 
ціи изъ чужихъ рукъ стремится стать болѣе дѣя- 
тельнымъ. Н о  если правительство, если люди, обла- 
давшіе болѣе широкимъ взглядомъ, чувствовали 
необходимость новаго, необходимость преобразова- 
ній, и шли къ нимъ, разумѣется, сперва ощупью, 
колеблющимися шагами, то въ этомъ движеніи 
своемъ они должны были встрѣтить сильныя пре- 
пятствія, сильныхъ и многочисленныхъ противни- 
ковъ. Эти препятствія происходили естественно отъ 
долговременнаго застоя, отъ долговременной  особной 
жизни Русскихъ людей вдали отъ общества другихъ 
образованныхъ народовъ, отъ недостатка внутрен- 
няго движенія. Горизонтъ русскаго человѣка былъ 
до крайности тѣсенъ, жизнь п роходила среди не- 
многочисленнаго ряда неизмѣнныхъ явленій; эта 
неизмѣняемость явленій необходимо приводила 
къ мысли о ихъ вѣчности, божественномъ освяще- 
ніи, они получали религіозный характеръ, рели- 
гіозную неприкосновенность; измѣненіе ихъ счита- 
лось дѣломъ грѣховнымъ: т а к ъ  жили дѣды и отцы, 
измѣненіе ихъ образажизни есть грѣховное оскор- 
бленіе и х ъ  памяти. Постоянн а я  неподвижность внѣ- 
шнихъ, окружающихъ явленій давитъ духъ чело- 
вѣка, отнимаетъ у него способность къ движенію, 
къ  стремленію возобладать надъ окружающимъ ми- 
ромъ и измѣиять его согласно съ своими потребно- 
стями; напротивъ, здѣсь внѣшній окружающій міръ 
господствуетъ надъ человѣкомъ, принимастъ для 
него религіозное значеніе. Такова обыкновенно бы- 
ваетъ жизнь сельскаго народонаселенія, которое 
потому такъ  упорно держится стараго, такъ  тя - 
жело на подъемъ; здѣсь все новое, каждое измѣ-



неніе является чѣмъ-то страшнымъ, враждебнымъ, 
грѣховнымъ, является п р о изведеніемъ в ы с ш ихъ, 
таинственныхъ и враждебныхъ силъ. Въ обще- 
ствѣ развитомъ начало движенія представляется 
городомъ: здѣсь человѣкъ б езпрерывно сталки- 
вается съ новыми людьми, съ новыми родами 
дѣятельности, чрезъ это горизонтъ его расши- 
ряется, онъ привыкаетъ къ перемѣнѣ, перестаетъ 
бояться новизны и начинаетъ упражнять свои ду- 
ховныя силы, выказы вать свое господство н адъ  ве- 
ществомъ, измѣняя его , вы казы вать свое господство 
надъ силами природы, заставляя и х ъ  служить себѣ, 
тогда какъ въ сельской жизни, въ занятіяхъ зе- 
мледѣльческихъ человѣкъ особенно чувствуетъ мо- 
гущество силъ природы, находится подъ ихъ влія- 
ніемъ. Но въ Московскомъ государствѣ городъ не 
могъ имѣть такого значенія, какое онъ имѣлъ въ 
Западной Европѣ, не могъ представлять въ такой 
степени начала движенія, развитія. Московское го- 
сударство было государство сельское, вь противо- 
положность западнымъ, поморскимъ государствамъ, 
государствамъ городскимъ по преимуществу: въ 
немъ городъ былъ большое огороженное село, и 
земледѣліе принадлежало къ числу занятій город- 
скихъ жителей; промышленность мануфактурная 
была на низкой ступени развитія, торговля очень 
слаба, — мы видѣли, какъ русскіе купцы объявляли, 
что имъ не стяиуть съ иностранными, которые и 
богаче и ловчѣе ихъ, умѣютъ дѣйствовать вмѣстѣ, 
заодно. Такимъ образомъ, сельскій бытъ со всѣми 
его неблагопріятными для развитія условіями пре- 
обладалъ въ Московскомъ государствѣ. Отсюда по- 
нятно, почему введеніе новизнъ должно было такъ 
сильно взволновать общество: самая продолжи- 
тельность застоя необходимо условливала силу 
упора противъ перемѣны, а сила упора, въ свою 
очередь, условливала силу противоположнаго стре- 
мленія, условливала тотъ переворотъ, къ которому 
мы приближаемся въ своемъ разсказѣ.

Если въ обществѣ, подобномъ русскому XVII 
вѣка, вообще вся внѣшняя обстановка жизни, вслѣд- 
ствіе долговременной неизмѣняемости своей, поль- 
зуется религіознымъ уваженіемъ; если считается 
грѣхомъ прикоснуться къ ней, измѣнить, испра- 
вить: то понятно, что еще болѣе грѣховнымъ 
доляшо являться покушеніе произвести перемѣну 
во виѣшней обстановкѣ религіи, въ обрядѣ бого- 
служебномъ. При отсутствіи просвѣщенія, дающаго 
возможность различать существенное отъ несуще- 
ственнаго, перемѣна во внѣшнемъ, могущемъ измѣ- 
няться, кажется измѣненіемъ существеннаго, измѣ- 
неніемъ религіи; мысль, что перемѣна есть испра- 
вленіе, не допускается: предки, Святые отцы такъ 
молились и спаслись, угодили Богу, прославились 
чудесами, а теперь говорятъ, что надобно молить- 
ся не такъ; говорятъ, что С в я т ы е  молились не 
такъ, какъ  надобно! Легко понять, какъ долженъ 
былъ встревожиться древній Русскій человѣкъ при 
такихъ новизнахъ, или новшествахъ, по тогда- 
шнему выраженію; легко понять, что первою мыслію

многихъ было: надобно стоять за вѣру, преданную 
отцами! Недавно Русская Земля собиралась противъ 
Литвы изъ страха, что воролевичъ Литовскій истре- 
битъ вѣру православную, а теперь свои задумали 
перемѣнить вѣру, вводятъ иное; но иное въ вѣрѣ, 
новое, чужое представлялось не иначе, какъ  ла- 
тинскимъ: — и вотъ мысль, что хотятъ у Русскихъ 
людей отнять православіе, ввести латинскія новше- 
ства, что надобно пострадать за вѣру, какъ  стра- 
дали древніе Святые мученики. „Намъ, всѣмъ право- 
славнымъ христіанамъ, подобаетъ умирати за единъ 
а з ъ ,  его же окаянный врагъ выбросилъ изъ Сим- 
вола тамъ, идѣже глаголется о Сынѣ Божіи Іисусѣ 
Христѣ: „рожденна, а не сотворенна“ ; в ел и к а  зѣло 
сила въ семъ а з ъ  сокровенна“ 1) ; Но древніе му- 
ченики страдали, и страданія ихъ повели къ тор- 
жеству вѣры Христовой; что же такое теперь: за- 
чѣмъ опять необходимость страданій? Откровеніе Бо- 
гослова говоритъ, что в ъ  послѣднія времена встанетъ 
страшный гонитель врагъ Христа, антихристъ, ко- 
торый будетъ отводить отъ истинной вѣры и мучить 
неповинующихся ему. Извѣстно, какую силу имѣютъ 
апокалипсическія представлснія надъ людьми, у 
которыхъ наука не умѣряетъ еще излишней жи- 
вости воображенія: при каждой важной перемѣнѣ, 
борьбѣ, бѣдствіи имъ уже каж ется, что наступаютъ 
послѣднія времена Извѣстно, какое одушевленіе 
сообщается человѣку убѣжденіемъ, что онъ живетъ 
во времена, изображенныя въ таинственной книгѣ 
Богослова; что борьба, которую ведетъ онъ, дол- 
ж на скоро окончиться торжествомъ А гнца и  всѣхъ 
вѣрныхъ ему. Протестанты, въ борьбѣ своей съ 
католицизмомъ, одушевлялись мыслію, что ратуютъ 
противъ апокалипсическаго Вавилона— Рима, про- 
тивъ антихриста —  папы. У насъ, въ Западной 
Россіи, когда тотъ же Римъ сдѣлалъ попытку по- 
средствомъ уніи отторгнуть Русскую Церковь отъ 
Восточной, явилось немедленно представленіе объ 
антихристовскихъ временахъ. Наконецъ въ Москов- 
скомъ государствѣ, когда произошло исправленіе 
книгъ и, вслѣдъ затѣмъ, начались важныя перемѣ- 
ны гражданскія, испуганному воображенію привер- 
женцевъ старины сейчасъ же представились вре- 
мена, изображенныя въ Лпокалипсисѣ, представи- 
лись дѣйствія антихриста. Вслѣдствіе вліянія за- 
падно-русской литературы, возникшей во времена 
уніи, явилось представленіе о трехъ эпохахъ ан- 
тихристовыхъ: первая эпоха— отпаденіе Рима пап- 
скаго отъ православія, вторая— отпаденіе Запад- 
ной Россіи въ унію, третья— отпаденіе Восточной 
Россіи отъ православія вслѣдствіе перемѣнъ цер- 
ковныхъ и гражданскихъ. Всѣ эти представленія, 
какъ  ни легко рождались они при тогдашнемъ со- 
стояніи умовъ въ Московскомъ государствѣ, — всѣ 
эти представленія  не могли бы однако имѣть та- 
кой силы, произвести расколъ, если бы всѣ пастыри 
Церкви, все священство, по образованію своему, 
сознавало законность перемѣнъ и умѣло истолко-

1) Правосл. Собесѣдникъ 1 8 5 9  года, статья: Д іахонъ 
Ѳеодоръ



вать паствѣ, что перемѣны суть исправленія, воз- 
вращенія к ъ  древней правильности. Н о  меж ду свя- 
щенниками, даже самыми видными, значительны- 
ми, между монахами, привлекавшими общее вни- 
маніе подвижничествомъ, даже между архіереями 
нашлись люди, которые взглянули на церковныя 
новизны, исправленія, какъ  на нарушенія истинной 
вѣры, и такимъ образомъ дали вождей, оиору дви- 
женію, иаправленному противъ преобразованій, 
противъ науки. Страсти человѣческія, разумѣется, 
какъ вездѣ, такъ  и здѣсь, оказали могущественное 
вліяніе. Стремленіе къ просвѣщенію, къ новизнамъ. 
къ преобразованіямъ преимущественно обнаружи- 
валось въ молодомъ поколѣніи. Молодые люди, 
пріобрѣтя свѣдѣпія, необходимо начинали указы - 
пать на неправилыюсти, толковать объ исп равле- 
иіяхъ, необходимо становились учителями. Кого же 
они учили? — людей старыхъ, сановитыхъ, привык- 
шихъ с читать свой  авторитетъ  неоспоримымъ, при- 
выкшихъ быть учителями; а теперь они видятъ, 
что яица курицу учатъ, поднимаютъ голосъ люди 
молодые потому только, что выучились грамматикѣ 
у малороссійскихъ монаховъ. Это оскорбляетъ ста- 
риковъ, они начинаютъ вооружаться противъ но- 
выхъ мнѣній, п р о тивъ науки, которая вводитъ 
вредныя новизны и побуждаетъ молодыхъ людей 
вооружаться противъ с т а р ш ихъ. Молодые, видя 
упорство стариковъ, теряютъ къ нимь всякое ува- 
женіе и, чтобъ поколебать ихъ ав торитетъ  и укрѣ- 
нить свой, клеймятъ ихъ невѣждами, не пони- 
мающими дѣла самолюбія въ схваткѣ, борьба раз- 
горается.

Мы видѣли, какъ  шло дѣло исправленія церков- 
ныхъ книгъ при царѣ Михаилѣ, каки м ъ  гоненіямъ 
подверглись исправители, и к а к ъ  они, в ъ  свою оче- 
редь, отплачивали гонителямъ выходками протявъ 
ихъ невѣжества. Исправленіе продолжалось, ибо 
нельзя было печатать книгъ, не исправивши, не
приведши текста къ  единству; но гдѣ было взять 
исправителей? Вслѣдствіе недостатка учености, яви- 
лась возможность посредствомъ видимаго испра- 
вленія вносить искаженія въ книги, что и было 
сдѣлано при патріархѣ Іосифѣ исправителями: 
Степаномъ Вонифатьевымъ, Благовѣщенскимъ про- 
топопомъ и духовникомъ царскимъ; Иваномъ Не- 
роновымъ, ключаремъ Успенскаго собора, потомъ 
протопопомъ Казанскаго— въ Москвѣ; Оедоромъ, 
дьякономъ Благовѣщенскаго собора; Аввакумомъ, 
протопопомъ Юрьевца-Повольскаго; Л азаремъ, свя- 
щенникомъ Романовскимъ; Никитою, священникомъ 
Суздальскимъ; Логгиномъ, протопономъМуромскимъ; 
Данилою, протопопомъ Костромскимъ, и другими. 
Они внесли въ церковыя книги утвердившееся еще 
въ XVI вѣкѣ и внесенное в ъ  Стоглавъ учен іе  о  су- 
губой ал л и л у ія , о двуперсгномъ сложеніи для кре- 
стнаго знаменія, которое такимъ образомъ и сдѣ- 
лалось господствующимъ въ Московскомь государ- 
ствѣ. Патр іархъ  Іосифъ крестился двумя перстами; 
Никонъ, будучи митрополитомъ Новгородскимъ и 
въ началѣ патріарш еетва, крестился такъ-ж е.

Но эти самые исправители, которыхъ обыкно- 
венно считаютъ начальниками раскола, были въ 
свое время людьми передовыми, требовали преобра- 
зованій, улучшеній и, въ свою очередь, терпѣли 
нареканія, какъ нововводители. Мудреный вопросъ 
о книжномъ исправленіи не могъ быть доступенъ 
многимъ; но лучшимъ людямъ бросался въ глаза 
страшный безпорядокъ въ богослуженіи; въ одно 
время въ церквахъ пѣли и читали въ два, три и 
нѣсколько голосовъ, такъ что ничего нельзя было 
разобрать. Ртищевъ сильно хлопоталъ объ уни- 
чтоженіи этого соблазна, говорилъ патріарху Іо- 
сифу, архіереямъ, боярамъ: помощникомъ ему былъ
протопопъ Иванъ Нероновъ, который уговаривалъ 
священниковъ московскихъ ввести единогласіе. Па- 
коиецъ оно было введено; вызваны пѣвчіе изъ Ма- 
лороссіи; оттуда же, благодаря Р тищеву и его 
андреевскимъ старцамъ, явился в ъ  Москвѣ обычай
проповѣди, неслыханный прежде здѣсь. Но мы уже 
видѣли, какъ  нѣкоторые смотрѣли на дѣятель- 
ность Ртищева, какъ смотрѣли намалороссійскихъ 
монаховъ и вводимую ими науку, какъ смотрѣли на 
тѣхъ, которые для усовершенствованія въ наукѣ 
отправлялись въ Кіевъ. Новшества— единогласное 
пѣніе и проповѣдь— возбудили такъ-ж е негодованіе: 
Никольскій попъ Прокофій, гдѣ ни сойдется съ 
Гавриловскимъ попомь Иваномъ, такъ  начнетъ го- 
ворить ему: „Заводите вы, ханжи, ересь новую, 
единогласное пѣніе, да людей въ церкви учить, а 
мы прежде людей въ церкви не учивали, учивали 
ихъ втайнѣ, бѣса вы имате въ себѣ, всѣ ханжи, 
и протопопъ Благовѣщенскій такой же ханжа! “
"  февраля 1651  года собрались священники въ 
сѣняхъ тіунской избы, и начался у нихъ споръ о 
единогласіи; Лукинскій попъ Савва съ товарищами 
кричалъ: „Мнѣ къ выбору объ единогласіи руки ие 
прикладывать, напередъ бы велѣли руки приклады- 
в а т ь  о единогласіи боярамъ и  околышчимъ: любо-ль 
имъ будетъ единогласіе? “ Гавриловскій попъ Иванъ 
возраясалъ: „Вы презираете изволеніе Б ожіе, пра- 
вила Св. Отецъ, уставъ, государево повелѣніе и 
святительское благословеніе. " — „Ты ханжа, маль- 
чиш ка“ , кричали ему противники, „ты уже былъ 
у п атріарха въ смиреніи, будешь и еще; а намъ 
хотя умереть, а къ выбору о единогласіи рукъ не 
приклады вать“ 1).

Ртищеву помогалъ Нероновъ; Степанъ Вон и- 
фатьевъ дѣйствовалъ такъ-ж е съ ними заодно, по- 
тому что приверженцы старины и его называютъ 
ханжею. Но былъ вопросъ, въ которомъ Вони- 
фатьевъ и Нероновъ съ товарищами сильно расхо- 
дились съ ртищевским и  Малороссіянами, съ Епи- 
фаніемъ Славеницкимъ и товарищами его: этотъ 
вонросъ былъ объ исправленіи книгъ. Ученый Епи- 
фаній видѣлъ искаженія, которыя вносились въ 
книги невѣжественными издателями, и не молчалъ; 
приверженцы старины жаловались, что ученики 
кіевскихъ старцевъ ни во что ставятъ благоче-

1) Столбцы Прик. Тайн. дѣ лъ въ Госуд. Архивѣ , № 4 9 ,



сти в ы х ъ  п р о то п о п о в ъ  И в ан а, С теп ан а  и  д р у ги х ъ . 
Въ такомъ натянутом ъ полож еніи  находились дѣла, 
кагда на патріарш ескій  престолъ вступилъ Н иконъ. 
Бониф атьевъ  и  Н ероновъ  съ  товарищ ам и не им ѣли 
причины опасаться новаго патріарха, которы й бы лъ 
о ч ен ь  д р у ж ен ъ  с ъ  н и м и , к о гд а  б ы л ъ  и гу м е н о м ъ , 
архимандритомъ и митрополитомъ Н овгородскимъ, 
ч а сто  п р іѣ зж ал ъ  н а  д о м ъ  к ъ  д у х о в н и к у  и  п о п р ія -  
тельски  обо  всем ъ  съ  ним ъ  совѣ товался; о  книгахъ  
в о п р о с ъ  н е  п о д н и м ал ся . Н и к о н ъ , п о д о б н о  в с ѣ м ъ  
и справи телям ъ, крести лся двум я п ерстам и ; что  ж е 
касается  д о  введ ен ія  п оряд ка  въ  б огослуж ен іи , то  
Н иконъ не отставалъ отъ м осковскихъ  ревнителей , 
есл и  и  н е  о п ер еж ал ъ  и х ъ , б у д у ч и  м и тр о п о л и то м ъ  
Н о в го р о д ск и м ъ . Н о  ч ер езъ  го д ъ  съ  ч ѣ м ъ -н и б у д ь  
по вступлен іи  Н икона на патріарш ество, отнош енія 
перем ѣ н и л и сь . П о  ук азаи іям ъ  С л авен и ц каго , гре- 
ческ аго  д у х о в ен ств а  и  п о  со б ств ен н о м у  и зсл ѣ д о - 
ван ію  Н икон ъ убѣди лся, что  книги  испорчен ы . Н о 
легк о  п о н ять , как ъ  эти м ъ  уб ѣ ж д ен іем ъ  оск орб л я- 
лось  сам ол ю біе и сп рави тел ей , явл явш и хся теп ерь  
исказителями. Н иконъ не обратилъ вним анія на ихъ 
оскорбленное самолю біе. Во дворцѣ, въ присутствіи 
ц а р я  (в ъ  к о н ц ѣ  1 0 5 3  и л и  сам о м ъ  н ач ал ѣ  1 6 5 4  г ) . 
н а т р іа р х ъ  д е р ж а л ъ  с о б о р ъ , у к а за л ъ  р а зн о с т и  в ъ  
печатиы хъ русскихъ книгахъ съ  греческим и и древ- 
ни м и  рукопи сям и  славянским и , и  предлож илъ  во- 
просъ : „С лѣ довать ли  н овы м ъ н аш и м ъ п ечатны м ь 
служебникамъ, или греческимъ и наш имъ старымъ? 
“  Больш и нство  отвѣ чало  утверди тельно  на  вторую  
часть  воп роса; н о  п рям о  восп роти ви лся  этом у  рѣ - 
ш е н ію  К о л о м е н с к ій  е п и с к о п ъ  П а в е л ъ  и  с т а р ы е  
и сп рави тели  съ  и ѣ к о то р ы м и  д р у ги м и  д у х о вн ы м и  
лицами; Бонифатьевъ впрочемъ уклонился и остался 
п а  п р еж н ем ъ  м ѣ стѣ ; н о  Н ер о н о въ  съ  то в ар и щ ам и  
и  е п и с к о п ъ  П ав ел ъ  си л ы ю  у н о р с тв о в ал и , и  б ы л и  
со с л ан ы . Д ѣ л о  и с п р ав л ен ія  б ы л о  п о р у ч е н о  Е п и - 
фанію съ товарищами и греческому монаху Арсенію , 
вызванному Н икономъ изъ Соловокъ, куда онъ былъ 
со с л ан ъ , к а к ъ  ч е л о вѣ к ъ , п о л у ч и в ш ій  о б р а зо ва н іе  
в ъ  л а т и н с к и х ъ , з а п а д н ы х ъ  у ч и л и щ а х ъ  и  п р и н и -  
м авш ій  врем енн о лати нство , чтобъ  бы ть  допущ ен- 
нымъ въ эти училища. Соборъ греческихъ архіереевъ 
въ К онстаитинополѣ подтвердилъ рѣш еніе М осков- 
скаго. В ъ М осквѣ  думали, что древнихъ греческихъ 
и  славянскихъ книгъ , находивш ихся въ  Россіи , ещ е 
м ал о , и  п о то м у  о тп р ав л ен ъ  б ы лъ  м о н ах ъ  А р сен ій  
С у х а н о в ъ  н а  А о о н ъ  и  в ъ  д р у г ія  м ѣ с т а  д л я  п р іо -  
брѣ тен ія  гречески хъ  рукопи сей . А рсен ій , ревност- 
н ы й  с т а р о в ѣ р ъ  1 ) , с о д ѣ й с т в о в а л ъ  о д н а к о  д ѣ л у  
исправленія, привезш и до 500 рукописей , греческіе 
а р х іе р е и  п р и с л а л и  н е  м е н ѣ е  2 0 0 . П р іѣ х а в ш ій  в ъ  
М оскв у , А н т іо х ій ск ій  п атр іар х ъ  М акар ій  в м ѣ стѣ  
съ  другим и  восточны м и  арх іереям и  торж ественно  
объ- явилъ въ Успенскомъ соборѣ, въ Н едѣлю П раво- 
сл ав ія , что  н ад об н о  к рести ться  трем я  п ерстам и , и  
п р о к л я л ъ  тѣ х ъ , к то  к р ести л ся  д в у м я . М о ск о вск ій  
с о б о р ъ  1 6 5 6  г . п о д т в е р д и л ъ  о к о н ч а т е л ь н о  д ѣ л о .

Но были люди, которые не хотѣли успокоиться 
на соборныхъ рѣшеніяхъ и свидѣтельствѣ грече- 
скихъ архіереевъ. Нероновъ съ товарищами при- 
слали царю челобитную: „Арсеній Грекъ взятъ въ 
Москвѣ и живетъ у патріарха Никона въ келіи 
Никонъ его, врага, свидѣтелемъ поставляетъ, а древ- 
нихъ великихъ мужей и Св. Чудотворцевъ свидѣ- 
тельство отмѣняетъ. Охъ, увы, благочестивый царю! 
Стани добрѣ, церковное чадо, и вонми плачу и мо- 
ленію твоихъ государевыхъ богомольцевъ. И паки 
молимъ тебя, государь, иностранныхъ иноковъ, ере- 
сей вводителей, въ совѣтъ не прннимай; зримъ въ 
нихъ н и  едину отъ добродѣтелей: крестнаго знаме- 
нія истиннаго на лицѣ вообразить не хотятъ и сло- 
женію перстовъ противятся; на колѣни же покло- 
ниться Господеви покоя ради не хотятъ“ . Ц арь не 
обращалъ вниманія на эти посланія, передавалъ 
ихъ Никону; но вь  народѣ обращали на нихъ боль- 
шое вниманіе, и мы вядѣли, какъ въ 1 6 5 4  году, 
во время моровой язвы  въ Москвѣ, толпа вы сказа- 
лась противъ Никона и Арсенія Грека. Опасенія 
потерять правую вѣру предковь чрезъ новшества 
и страхъ предъ временами антихристовыми волно- 
вали не одни низшіе слои народные. Духовный сынъ 
Неронова, знатный человѣкъ Плещеевъ, писалъ къ 
своему духовнику въ мѣсто его заточенія, въ Спа- 
сокаменный монастырь: „И мню нѣцыи раздоры 
внити хощутъ вскорѣ и непокоряющимися бѣды и 
мучепія навестися хощутъ... Сбудутся хотящіи 
быти раздоры, по прорѣченіго книги о вѣрѣ, въ 
ней же нишетъ о отпаденіи запада и отсгупленіи 
юнитовъ къ  западному костелу, по числу еже отъ 
антихриста. Повелѣ бо и намъ отъ таковы хъ же 
винъ опасеніе имѣти егда исполнится отъ вопло- 
щенія С ы на Божія 16 6 6  л ѣ т ъ . Д у х ъ  ангихристовъ 
широкимъ путемъ и пространныиъ, ведущимъ въ 
погибель, нача крѣпко возмущати истинный корабль 
Христовъ" 2) .

Но Плещеевъ съ товарищами напрасно обра- 
щался къ  Неронову за подтвержденіемъ своихъ 
страховъ предъ а нтихристомъ. Московскіе прото- 
попы Нероновъ, Бонифатьевъ не были способны 
стать въ челѣ раскольническаго движенія, сооб- 
щить ему особенную силу. Они сами были люди 
передовые, и если враждебно отнеслись къ испра- 
вленію к н и гъ  и Никону, то вслѣдствіе оскорблен- 
наго самолюбія, а не изъ фанатической привержен- 
ности къ а з у ;  изъ побужденій оскорбленнаго са- 
молюбія Нероновъ готовъ былъ всѣми средствами 
дѣйствовагь противъ Н иконаи Никоновскаго дѣла, 
но не былъ способенъ изъ-за а з а  претерпѣть не 
только смерти, но и заточенія. Никонъ, съ своей 
стороны, не относился фанатически къ  дѣлу 
исправленія: онъ былъ способенъ, по своей при- 
родѣ, очень жестоко поступить съ тѣми, кто воз- 
вышалъ голосъ противъ него, противъ его власти, 
противъ его дѣла; но какъ  скоро эти люди прино-

1) Москов. арх. мин. пн. д .;  статейные списки Суха
нова въ Греческихъ де лахъ.

2) Правосл. Собеседникъ 185 8  года. Матерiалы для 
Истор. Рус. раскола.



сили свои вины передъ святѣйш имъ, онъ готовъ 
былъ на уступки.

Благодаря посредничеству духовника Бонифатье- 
ва, Нероновъ возвратился въ  М оскву, объявилъ, 
что подчняется рѣшенію вселенскихъ патріарховъ; 
по просьбѣ самого Неронова, постригш агося въ  мо- 
нахи подъ именемъ Г ригорія , освобождепы были и 
другіе узники за  расколъ; Н иконъ, въ  знакъ  за- 
бвенія прошлаго, отдалъ  Неронову всѣ письма, ко- 
торыя они писали на него царю и Бонифатьеву; 
мало того: патріархъ  объявилъ Неронову, что все 
равно, можно служ и ть и по стары м ъ служебни 
камъ, и не обращ алъ вниманія на то, что въ  са- 
момъ Успенскомъ соборѣ, по увѣщ аніям ъ Неронова, 
говорили а л л и л у і а  по дважды. Но эти уступки 
не могли быть тогда поняты  большинствомъ, ибо 
не могло быть понято самое главное, что дѣло 
идетъ о внѣш немъ, несущественномъ; перемѣна 
относительно двоенія или троенія алли лу іа  счита- 
лась перемѣною въ  вѣрѣ , и потому не могли успо- 
коиться на томъ, что можно исповѣдовать одина- 
ково и правую  и неправую  вѣру, к ак ъ  кому 
угодно. Бонифатьевъ , Нероновъ могли и д ти на 
сдѣлку; но не хотѣли идти на сдѣлку товарищ и 
ихъ— А ввакумъ, Л оггинъ, Л азарь, которы е, по 
этой самой неспособности къ  сдѣлкам ъ, по рев- 
ности, не знающей границъ, по готовности умереть 
за а з ъ ,  производили сильнѣйшее впечатлѣніе и 
пріобрѣтали приверж енцевъ дѣлу, имѣвшему та -  
кихъ отчаянны хъ бойцовъ. Скоро пріобрѣтенъ былъ 
новый сильный союзникъ: это бы лъ монахъ К апи- 
тонъ, обращавшій на себя вниманіе необыкновен- 
нымъ постничествомъ, и потому прослывш ій пра- 
ведникомъ. Н аконецъ противъ Н иконовыхъ нов- 
шествъ объявилъ себя одинъ изъ  самыхъ знаме- 
нитыхъ монастырей. Въ августѣ  1 6 5 7  года 
пріѣхалъ въ Холмогоры Софійскаго дома сынъ 
боярскій съ  новыми печатньш и церковными кни- 
гами и съ приказомъ отъ  Новгородскаго митро- 
полита М акарія раздавать  книги по епархіи. Онъ 
велѣлъ позвать к ъ  себѣ соловецкаго старц а Іо - 
сифа, накинулъ на него 1 8  книгъ и доправилъ 
денегъ 2 3  рубля 8 а л ты нъ двѣ деньги. Іосиф ъ 
отослалъ книги в ъ  монастырь. Архимандритъ И лья 
созвалъ черный соборъ и объявилъ  присылку; 
священники и дьяконы  посмотрѣли книги и ск а - 
зали: „Будемъ служ ить по старымъ служебникамъ, 
по которымъ мы сперва учились и привы кли; мы 
старики, и по стары м ъ служебникамъ очередей 
своихъ недѣльны хъ держ ать не сможемъ, а  по но- 
вымъ на старости л ѣ т ъ  учиться не мож емъ ж е, да 
и некогда, что и учено было, и того мало видимъ, 
а но новымъ книгам ъ намъ, чернецамъ коснымъ, 
непереимчивымъ и грамотѣ ненавычнымъ, сколько 
нн учиться, а  не навы кнуть , лучше съ  братьею  въ 
монастырскихъ т р у д а х ъ  б ы ть . " Т утъ  братія  закри - 
чали: „Если свящ енники стан у тъ  служ ить по но- 
вымъ служебникамъ, то мы отъ  нихъ и прича- 
щаться не хотимъ; если же на отца наш его, архи- 
мандрита Илію, придетъ к ак а я  кручина или ж е-

стокое повелѣніе, то намъ всею братьею патріарху 
и митрополиту бить челомъ своими головами, стоять 
всѣмъ заодно и ни въ  чемъ архимандрита не по- 
д а ть “ .

Но не всѣ были согласны на это рѣіпеніе, или, 
по крайней мѣрѣ, нѣкоторые отдѣлились впослѣд- 
ствіи, и въ  1 6 5 8  году явилась отъ нихъ  грамота 
к ъ  патріарху: „Б ьютъ  челомъ и извѣщ аю тъ бого- 
мольцы твои, Соловецкаго монастыря поп ы : Ви- 
тал ій , К и риллъ, Садокъ, Н иконъ, Спиридонъ и 
Германъ, на архимандрита Илію и его совѣтни- 
ковъ. В ъ  прошломъ 1 6 5 7  году присланы въ Соло- 
вецкій монастырь служебники твоего государева 
исправленія; архимандритъ И лья принялъ  ихъ 
тайно съ  своими совѣтниками, и, не объявя ихъ 
никому изъ насъ, положилъ въ к азенную палату , 
и л еж атъ  они там ъ другой годъ непереплетенныя; 
но когда объ нихъ узнали , то стали  между собою 
говорить: для чего это служебниковъ намъ не по- 
каж утъ?  И вотъ въ  нынѣшнемъ 1 6 5 8  году, на 
шестой недѣлѣ Великаго поста, архимандритъ съ  
своими совѣтниками написали приговоръ о слу- 
ж ебникахъ, и, созвавши насъ, всѣхъ поповъ, при- 
нудилъ архимандритъ великими угрозами и п ре- 
щ еніемъ приклады вать руки къ  своему бездѣль- 
ному приговору, ск л а д ы в ая  смуту ибѣду съ  с е б я  на 
н а с ъ , будто онъ служебникинамъ давалъ, а  мы у него 
не приняли; но мы у него служебниковъ просили 
посмотрѣть, а  онъ намъ и посмотрѣть не далъ; 
меня, попа Германа, дважды плетьми били за  то 
только, что обѣдню пропѣлъ но новымъ служ еб- 
никамъ. К ак ъ  начали съ Руси въ монастырь прі- 
ѣ зж ать  богомольцы и стали  зазирать, что въ  Со- 
ловкахъ  сл уж атъ  по стары мъ служебникамъ, то 
архимандритъ, услы хавъ это, вымыслилъ новый 
приговоръ, уже не тайно, а обьявилъ всей братіи , 
что отнюдь нынѣшнихъ служебниковъ не прини- 
мать, а намъ, всей б р атіи, за  архиман дри тастоять , 
и, написавъ приговоръ 8 ію ня, собралъ онъ  всю 
братію  въ  трапезу на черный соборъ. Случились 
въ  то время богомольцы разны хъ городовъ и прои- 
зош елъ шумъ великій; началъ  архимандритъ гово- 
рить всей братіи со слезами: „Видите, братья, 
послѣднее время; встали  новые учи тел и , отъ вѣры  
православной и отеческаго преданія насъ о твра- 
щ аю тъ и велятъ  намъ служ ить на ляцкихъ  кры - 
ж а х ъ  по новьшъ служебникамъ. Помолитесь, братія, 
чтобъ насъ Б огъ сподобилъ въ  православной вѣрѣ 
умереть, к а к ъ  и отцы наш и! “ Т утъ  всѣ закричали 
великими голосами: „Н амъ латинской службы и 
еретеческаго чина не принимать, нри чащ аться отъ  
такой  службы не хотимъ, и тебя, отц а наш его, ни 
въ  чемъ не выдадимъ. “ Да и все Поморье онъ, архи- 
мандритъ, утверж даетъ , по волостямъ монастыр- 
скимъ и по усольямъ заказы ваетъ , чтобъ отнюдь 
служебниковъ новыхъ не принимали. Мы к ъ  та -  
кому приговору рукъ  приклады вать не х о тѣ л и , —  
т а к ъ  на насъ архимандрить закричалъ  съ своими со- 
в ѣ тниками, к ак ъ  дикіе звѣри: „Х отите латинскую  
еретическую  службу служить! ж ивы хъ не вы пу-



стимъ изъ  трапезы! Мы испугались и приложили 
р у к и .

Эта челобитная приш ла въ  Москву, когда Ни- 
кону бы л о  уже не д о  Соловокъ. М ывидѣли, сколько 
враж ды накликалъ  на себя п атр іар гь  своимъ в е л и -  
к и м ъ  г о с у д а р с т в о в а н і е м ъ .  Враги нов- 
ш ествъ подали государю длинную жалобу на Н и- 
кона, въ которой они вооружались противъ него 
не к а к ь  нововводителя только, но к ак ъ  противъ 
дурнаго патріарха: „П реж нія пошлины съ духо- 
венства за  рукоположеніе брать онъ не велѣлъ, 
только новый порядокъ установилъ: ставленикам ъ 
велѣлъ  привозить отниски отъ  десятильниковъ и 
отъ поповскихъ старостъ , гдѣ кто въ  какой деся- 
тинѣ ж иветъ; за  такою  отпискою пройдетъ не- 
дѣли по двѣ и по четыре, да харчу станетъ  рубль 
и два; пріѣдетъ съ  отпискою къ  Москвѣ и ж иветъ 
здѣсь недѣль по 15  и п о 3 0 , и становится по- 
повство рублей по пяти и по шести, кромѣ своего 
харчу, даютъ посулы архидіакону и дьякамъ; иные 
волочатся въ  Москвѣ недѣль 10 и больше, да 
отош леть ставиться въ К азань. Иные ставле- 
ники пропадаю тъ и безвѣстно ж ивотъ  свой му - 
чать  въ  Москвѣ, к ъ  слушанью ходятъ, да насилу 
недѣли въ  двѣ дож дутся слуш анья, ж дутъ  часу 
до пятаго и до ш естаго ночи зимнею порою; нобредетъ 
иной ночью к ъ  себѣ на подворье, да и пропадетъ 
безъ вѣсти, а нигдѣ на патріарховѣ  дворѣ пускать 
не велѣно. При прежнихъ патр іархахъ , кромѣ 
Іосифа, ставленники всѣ ночевали въ хлѣбнѣ, а 
при Іосифѣ патріархѣ  ставленики зимнею порою 
всѣ дожидались въ  крестовой , а  ночевали въ хлѣб- 
нѣ безденежно; а нынѣ и въ  сѣняхъ  не велятъ 
стоять, зимою мучатся на кры льцѣ. При прежнихъ 
святителяхъ  до самыхъ крестовыхъ сѣней и къ  
казначею, и к ъ  ризничему, и въ Казенный Приказъ  
рано и поздно ходить было невозбранно; а нынѣ у 
святителя устроено подобно адову подписанію, 
страш но приблизиться и ко вратам ъ, потому что 
однѣ ворота и тѣ  постоянно заперты . Священники 
не смѣютъ ходить въ  церковь къ  благословенію, 
не то что о невѣдомыхъ вещ ахъ допросить; только 
всегда, во всякое время, невозбранно ходятъ къ  
благословенію жонки да дѣвки: тѣмъ нынѣ время 
и челобитныя принимаетъ отъ  нихъ невозбранно. 
Н ынѣ на Москвѣ вдовые попы служ атъ : или они 
святы  стали? Или объ нихъ знаменіе съ небеси бы- 
ло? А бѣднымъ сельскимъ запрещ ено, инѳй оста- 
нется съ  сиротами, съ п я тью, шестью, и больше, 
сами и землю паш утъ. П атріарш ая область огром- 
ная: ины я мѣста на 8 0 0  верстъ  отъ  Москвы, и 
преж де попы отсюда ставились у ближнихъ архі- 
ереевъ; патр іархъ  Іосифъ это запретилъ , ж елая 
с о б р ать  себѣ имѣніе, и т е п е р ь т а к ъ  остается. Іосифъ 
же попамъ перехожихъ грамотъ давать не велѣлъ 
по городамъ съ  десятяльническихъ дворовъ, а  ве- 
лѣлъ  давать на Москвѣ изъ Казеннаго П риказа, 
хотя обогатить дьяка своего И вана Кокошилова да 
подъячихъ. П ерехож ая становилась иному безза- 
ступному попу рублей въ  6 , 7 , 10  и 1 5 , кромѣ

своего харчу, волочились недѣль но 2 0  и но 3 0 , 
а иной бѣдный человѣкъ пож иветъ на Москвѣ не- 
дѣль 1 0  и больше, да проѣстъ рублей 5 — 6 и 
больш е, и уѣ детъ  безъ перехожей; мпогі. е по два и 
по три р аза  для перехожихъ в ъ  Москву пріѣзж али , 
а  безъ нихъ попадья и дѣти ихъ скитаю тся межь 
дворовъ. С вятитель Н иконъ всего этого очень дер- 
ж ится, а  въ правилахъ  н аписано отъ  церкви къ 
церкви не переходить. И свящ енники отнюдь изъ 
воли отъ церкви к ъ  церкви не переход ятъ , изо ста 
не найдется пяти  человѣкъ  поповъ, которы е бы 
перешли изъ  воли безъ гоненія, все переходятъ ры- 
дая и плача, потому что поповъ и дьяконовъ по 
боярскимъ и дворянскимъ вотчииамъ въ  колоды и 
цѣпи саж аю тъ, бьютъ и отъ церкви отсылаю тъ 
Х отя которому п оп у  и  бить челомъ т е б ѣ , государю, 
но за тѣмъ ходить будетъ полгода или годъ , да 
попъ или д ьякъ  насилу п равъ  будетъ, потому что 
и въ  П риказъ  даромъ сторож а никакими мѣрами 
не п устятъ , а к ъ  подъячему или дьяку  и помипать 
нечего. Когда было у п а тріарха приказапо въ  ка 
знѣ И вану Кокош илову, то людямъ его раздавали 
по полтинѣ и по рублю, а самому рублей по 5  и 
по О деньгами, кромѣ гостиицевъ, меду и рыбы, да 
еще бы и рыба бы ла ж ивая , да ж енѣ его перено- 
сятъ  гостинцевъ мыломъ и ягодами на рубль п 
больше, а  если не дать людямъ, — пикакими мѣрами 
на дворъ не пустятъ . Если и придется кому зап л а- 
тить за  безчестье попа или дьякона, то бояться не- 
чего, потому что, по благому со в ѣ ту бояръ твоихъ, 
безчестье положено очень тяж кое Мордвину, Ч ере- 
мисину, попу п ять  рублей да четвертая собака—  
пять ж е рублей! И нынѣ похвальное слово у  не- 
боящихся Бога дворянъ и боярскихъ людей: „бей 
попа ч то собак у , лиш ь бы ж ивъ былъ, да кинь п ять 
рублей“ . Иноземцы удивляю тся, а иные п лачутъ , 
что та к ъ  обезчещенъ чинъ церковный! Года два 
тому назадъ  новаго города Корсуня протопопъ  прі- 
ѣ зж ал ъ  съ  святительскою  казною, дьяку  И вану 
Кокошилову и женѣ его и людямъ рублей на 10 
перешло отъ него, и казн у  п р и няли; надобно было 
взять  отъ  него еще отписи, онъ ту тъ  денегъ не 
далъ  и за  то волочился многое время и, не хотя 
умереть голодною смертію, голову свою закабалилъ  
въ десяти рубляхъ  да ж енѣ д ьяка  отнесъ, и она у 
него взяла. В ъ это время, по твоему у к азу , битъ 
кнутомъ за  посулъ К ропоткинъ; д ьякъ  испугался, 
чтобъ протопоиъ не сталъ  бить на него челомъ, да 
и скаж и патр іарху , какъ  будто протопонъ подки- 
нулъ ж енѣ его 10  рублей, и п атр іар х ъ  п ри казалъ  
его ж е, протопопа, посадить на цѣпь и, муча его въ 
разрядѣ  многое время, въ  ссы лку сослать велѣ лъ , а 
воръ постаром у ж и в е т ъ  да в оруетъ. А того отнюдь 
не бы ваетъ, чтобъ старосту поповскаго, пр іѣхав- 
шаго еъ доходами, в зя ть  к ъ  себѣ въ  крестовую  да 
разспросить о всяки хь  мѣрахъ. П ри прежнихъ па- 
тр іархахъ , и з ъ  которой десятины п ріѣдетъ староста 
поповскій, сперва будетъ у  п а т р іа р х а  в ъ  крестовой 
у благословенія, с в я т и те л ь  его п ож ал уетъ , да велитъ 
кормить и п р и казы ваетъ  дьяку  казн у принимать, не



задерживая, и отдача тогда с т ановилась съ большой 
десятины рубля три - четы ре дьяку , а  нодъячему 
рубля два и три, да нрож иветъ въ  Москвѣ за отдачею 
10 дней много недѣли двѣ, да всякій  день прихо- 
дитъ къ  святителю  и святитель разспраш иваетъ о 
всяки хъ  м ѣ р ах ъ  и подачами ж алуетъ  мало не всякій 
день. А нынѣ за  свои согрѣш енія всего того лиши- 
лись. Да о н ъ  ж е , святи тель, в ел ѣ л ъ  во всей  области  не- 
реписать въ городахъ и уѣздахъ  и данью обложилъ 
вновь, да въ  окладѣ  ж е велѣлъ  полож ить съ  по- 
пова двора по 8  денегъ, съ  дьяконова по алты ну, 
съ дьячкова, пономарева и просвирнина по грошу, 
съ нищенскаго по двѣ деньги, съ четверти земли 
по 6 денегъ, съ  конны сѣна по двѣ деньги. Т атар - 
скимъ абызамъ ж ить гораздо лучше! Н иконъ ж е ве- 
лѣлъ собрать во всемъ государствѣ съ церквей ло- 
шадей, да челомъ ударить государю (1 6 5 5  годъ), 
да и ту т ь  лошадей съ 4 0 0  или съ  5 0 0  разослалъ  
по своимъ вотчинамъ. Видишь ли, свѣ тъ  преми- 
лостивый, что онъ возлюбилъ  стоять высоко, 
ѣздить широко. Есть ли обычай овятителямъ бран- 
ныя потребы строить? Сей ж е с в я титель п р и нялъ 
власть строить вмѣсто Е вангел ія  бердыши, мѣсто 
креста топорки тебѣ на помощь, на бранпыя по- 
требы“ .

Здѣсь Н икона обвиняю тъ, вопервыхъ, въ  томь, 
что онь не отстрапилъ  тѣ хъ  тяж к и хъ  для духо- 
венства обычаевъ, к ак іе  ввелъ его предшествен- 
никъ по своему корыстолюбію; но гл авпое, поло- 
жительное обвиненіе Никону состоитъ въ том ъ, что 
онъ уничтож илъ прежнюю общ ительность между 
верховымъ святителемъ и нодчиненпьшъ ему духо- 
венствомъ, преимущественно бѣлымъ. П атріархъ  
окружилъ себя недостуннымъ величіемъ, „возлю- 
билъ стоять высоко, ѣздить ш ироко“ . — „Я  подъ  

клятвою вселенскихъ патріарховъ  бы ть не хочу“ , 
говорилъ однажды Н ерововъ Никону, „да к акая  
тебѣ честь, влады ка святы й, что всякому ты  стра- 
шенъ и другъ другу грозя  говорятъ: знаете л и  кто 
онъ, звѣрь лилю ты й , левъ илимедвѣдь, и л и  волкъ? 
Дивлюсь: государевы -царевы  власти уж е не слы - 
хать, отъ  тебя всѣмъ страхъ , и твои посланники 
пуще царскихъ всѣмъ страш ны , никто съ  ними не 
смѣетъ говорить, затверж ено у нихъ: з наете ли 
натріарха. Не знаю, какой образъ или зван іе ты
приняль? “ Но и подлѣ царя было много людей, ко- 
торые твердили ему, что царской власти уж е не 
слыхать, что посланцовъ патріарш ескихъ боятся 
больше чѣмъ царскихъ ; что великій государь па- 
тріархъ не довольствуется и равенствомъ власти 
съ велшшмъ государемъ царемъ, но стремится пре- 
высить его; вступается во в сяк ія  царствованны я 
дѣла и въ  градскіе суды, пам я т и  указн ы я в ъ  П ри- 
казы отъ себя посы лаетъ, дѣла всяк ія , безъ пове- 
лѣнія государева, изъ  Приказовъ  беретъ, многихъ 
людей обиж аеть, вотчины отнимаетъ, людей и кре- 
стьянъ бѣглыхъ принимаетъ" . Когда Алексѣй Ми- 
хайловичъ окончательно п о в ѣрилъ этимъ внуше 
ніямъ, — неизвѣстно; очень м о ж е гь  быть, ч т о  и  самъ 
о н ъ  н е  у м ѣ л ъ  въ точности опредѣлить этой ц ечаль-

ной для него минуты, когда послѣдняя, можетъ 
быть ничтож ная, капля упала въ сосудъ и пере- 
нолнила его. Любовь и нелюбье подкрады ваю тся не- 
замѣтно и овладѣваю тъ душою; человѣ къ  увѣренъ, 
что онъ все еще любитъ или что все еще хладно- 
кровеиъ, пока наконецъ какое-нибудь ничтожное 
обстоятельство не вскроетъ состоянія души, давно 
уже приготовленнаго. По природѣ своей и по пре- 
жнимъ отношеніямъ къ  п атріарху , царь не мотъ 
рѣш иться на прямое объясненіе, на прямой раз- 
счетъ съ  Никономъ: онъ былъ слишкомъ мягокъ 
для этого, и предпочелъ бѣгство. Онъ сталъ  уда- 
л ять ся  о ть  патріарха. Никонъ зам ѣтилъ это, и, 
такж е по природѣ своей и но положенію, къ кото- 
рому привы къ, не мотъ идти на прямое объясне- 
ніе съ  царемъ и впередъ сдерживаться въ своемъ 
поведеніи. Холодность и удаленіе царя преж де всего 
раздраж или Никона, привыкш аго к ъ  противному; 
онъ считалъ  себя обиженнымъ и не хотѣлъ  сни- 
зойти дотого, чтобъ искать объясненія и кроткими 
средствами упичтож ить нелюбье въ  самомъ началѣ. 
По этимъ побужденіямъ Никонъ такж е удалялся, и 
тѣмъ давалъ врагамъ своимъ полную свободу дѣй- 
ствовать, все болѣе и болѣе вооруж ать противъ 
него государя.

К ак ъ  скоро вельможи, враждебные патр іарху , 
увѣрились, что ихъ сторона взял а  верхъ, то не 
замедлили дать почувствовать врагу  свое торж е- 
с т в о  1) . Лѣтомъ 1 6 5 8  года былъ обѣдъ во дворцѣ 
по случаю  пріѣзда въ Москву Грузинскаго царе- 
вича Теймураза. Окольничій Богданъ М атвѣевичъ 
Хитрово очищ алъ путь царевичу; онъ это дѣлалъ 
по извѣстниму обычаю, надѣляя палочными уда- 
рами тѣ хъ , кто слишкомъ высовывался и з ъ  толпы. 
Случилось, что попался ему подъ п алку  дворяниігь 
патріарш ій : „Не дерись, Богданъ М атвѣевичъ! “ за -  
к р и ч а л ъ  дворянин ъ , „вѣдь я не простой сюда при- 
ш елъ, а  сь  дѣломъ“ . —  „Ты кто такой? “ спросилъ 
окольничій. — „П атріарш ій  человѣкъ, съ дѣломъ 
посланный“ ,  отвѣ чалъ  дворянинъ. — „Не чванься! “ 
закри чалъ  Х итрово, и съ этими словами ударилъ

1) Слѣдующее изложеніе Никонова дѣла составлено 
по подлиішымъ актамъ, хранящимся въ Государствен 
номъ Архивѣ между столбцами Прйказа Тайныхъ Дѣлъ 
(нашлись люди, которые объявили, что я не открылъ, 
изъ какого именно источника почерпнулъ я извѣстія о 
Никоновомъ дѣлѣ); часть актовъ храіштся въ Синодаль- 
ной библіотекѣ; нѣкоторые акты напечатаны въ Со- 
браніи Государ. грамотъ и договоровъ. Въ Сиподальной 
же библіотекѣ находится изложеніе Никонова дѣла, соста- 
вленное Паисіемъ Лигаридомъ, любонытное по нѣкоторымъ 
живымъ подробностямъ. Что же касается до ж итія Нико- 
нова, написапнаго Иваномъ Шушерою, то опытъ научилъ 
насъ польвоваться имъ съ большою осторожпостію при 
излошеніи дѣятельности Никона во время Новгородскаго 
мятежа (Исторія Россіи, т . X . ): мы увидѣли, какъ раз- 
украшенное въ пользу Никона повѣетвованіе Ш ушеры 
разнится отъ свидѣтельства подлинныхъ актовъ, какія 
заключавтъ въ себѣ неправильности относительно порядка 
событій. Само собою разумѣется, съ какою подозритель- 
ностію мы должны были смотрѣть на и звѣ стія  расколь- 
никовъ о Никонѣ, которому, какъ врагу Божію, они ста- 
рались приписать всевозможныя преступленія и неправды.



его въ  другой разъ  по лбу. Д ворянинъ побѣ- 
ж ал ъ  ж аловаться  къ патріарху . и тотъ  своею ру- 
кою написалъ к ъ  царю , прося разы скать дѣло и 
наказать  Хитрово. Алексѣй Михайловичъ отвѣчалъ  
такж е собственноручною за пискою, что велитъ сы- 
ск ать  дѣло и самъ повидается съ патріархомъ. Но 
свиданія не было. Наступило 8 -е  ію ля, праздникъ 
К азанской Б огородицы, крестный ходъ; царь не 
былъ въ К азанскомъ соборѣ ни на одной службЬ; 
черезъ день, 10  числа, былъ тоже большой празд- 
никъ въ Москвѣ, установленны й съ недавняго вре- 
мени, п р а здникъ Ризы  Господней, принесенпой изъ 
Персіи при царѣ  Михаилѣ: передъ обѣднею явился 
къ  патріарху  князь Юрій Ромодановскій съ при- 
казаніемъ отъ ц аря , чтобъ не дожидались его къ  
обѣднѣ въ  Успенскій соборъ. Но къ  этому прика- 
занію Ромодановскій прибавилъ е щ е  другое: „Д ар - 
ское величество на тебя гнѣвенъ“ ,  с к а з а л ъ  онъ, „ты 
нишешься великимъгосударем ъ, а  у насъодинъвели- 
кій государь— ц а р ь“ . —  „Н азываю сь я  великимъ го- 
суд арем ъ  н е  с а м ъ  собою“ , отвѣчалъ  Н иконъ, „так ъ  
восхотѣлъ и повелѣлъ его царское величество: сви- 
дѣтельствую тъ грамоты, писанныя его рукою “ .  —  
„Ц арское величество“ , продолжалъ Ромодановскій, 
„почтилъ тебя к ак ъ  отца и пасты ря, но ты  этого 
не понялъ; теперь царское величество велѣлъ  мнѣ 
ск азать , чтобъ ты  впередъ не писался и не назы - 
вался  великимъ государемъ, и почитать тебя впе- 
редъ не будетъ“ . Разговоръ этимъ кончился. Ни- 
конъ отнравился въ  соборъ сл у ж и ть обѣдню и, 
послѣ причастія , велѣлъ  ключарю поставить по 
с торожу, чтобъ не вы иускать людей изъ  церкви: 
поученіе будетъ! Пропѣли: „Буди имя Господне“ , 
народъ столпился около амвона слуш ать поученіе 
и услы халъ странны я слова. „Л ѣни в ъ  я  б ы л ъ  васъ  
учить“ , говорилъ патріархъ : „не стало меня на 
это, отъ  лѣни я  окоростовѣлъ, и вы, видя мое къ  
вамъ неученіе, окоростовѣли отъ меня. Отъ сего 
времени я вамъ больше не п атр іархъ , если ж е по- 
мыслю быть патріархомъ, то буду анаѳема. К акъ  
ходилъ я съ царевичемъ Алексѣемъ Алексѣевичемъ 
въ К ал язи нъ монастырь, въ то время на Москвѣ 
многіе люди к ъ  Лобному мѣсту сбирались и назы - 
вали меня иконоборцемъ, потому что мпогія иконы 
я  отбиралъ и стиралъ, и за  то меня хотѣли убить. 
Но я  отбиралъ иконы латинскія, писанныя по 
образцу, какой вывезъ Нѣмецъ и зъ  своей Земли. 
Вотъ какимъ образомъ надобно вѣрить и покло- 
няться  (при этомъ у к аза л ъ  на образъ Спасовъ въ  
иконостасѣ); а  я  не иконоборецъ. И послѣ того 
назы вали меня еретикомъ: новыя-де книги завелъ! 
И все это дѣлается ради моихъ грѣховъ. Я  вамъ 
предлагалъ многое поученіе и свидѣтетьство все- 
ленскихъ патріарховъ, а  вы , въ  окаменѣніи сер- 
децъ своихъ, хотѣли меня каменіемъ побить; но 
Х ристосъ насъ одинъ разъ  кровію искупилъ, а 
меня вамъ каменіемъ побить— и мнѣ никого кровію 
своею не избавить, и чѣмъ вамъ каменіемъ меня 
побить и еретикомъ назы вать, т а к ъ  лучш е я  вамъ 
съ  сего времени не буду п а тр іа р х ъ " . Кончилъ и

сталъ  разоблачаться. Послыш ались всхлипы ваиія, 
голоса: „Кому ты  насъ , сирыхъ, оставляеш ь! " —  
„К ого вамъ Б отъ дастъ и П ресвятая Богородица 
извол и тъ ", отвѣ чалъ  Никонъ. П ринесли мѣш окъ 
съ  простымъ монашескимъ нлатьемъ; но ту тъ  тол- 
па двинулась и отняла мѣшокъ. Н иконъ пошелъ 
въ  ризницу и написалъ  письмо къ  царю: „Отхожу 
ради твоего ш ѣ в а , исполняя писаніе: дадите мѣ- 
сто гнѣву, и паки: егда изж енутъ  васъ  отъ  сего 
града, бѣж ите во инъ градъ , и еже аще не пріи - 
м утъ васъ , грядущ е отрясите прахъ  отъ нотъ ва- 
ш ихъ“ . Въ ризницѣ Н иконъ надѣлъ  мантію  съ 
источниками, а  клобукъ черный, п осохъ  П етра ми- 
трополита поставилъ на святительскомъ мѣстѣ, 
взялъ  простую палку и пош елъ-было изъ  собора, 
но народъ бросился к ъ  дверямъ и не пусти лъ  его, 
вы пустилъ только К рутицкаго  митрополита П ити- 
рима, который пошелъ во дворецъ ск а зат ь  царю, 
что дѣлается въ  соборѣ. Алексѣй М ихайловичъ 
сильно встревожился: „Точно силю съ  откры - 
тыми глазами и все это виж у во сн ѣ “ , ск азал ъ  
онъ, и отправилъ  въ  соборъ самаго сановитаго 
боярина, к н язя  А лексѣя Н икитича Трубецкаго. 
Много перемѣнилось съ  т ѣ х ъ  поръ, к а к ъ  в ъ  1 0 5 4  г. 
э тотъ  ж е самый Трубецкой передъ отправленіемъ 
въ походъ съ  благоговѣніемъ принималъ благо- 
словеніе Н икона, бывшаго во всей своей силѣ  и 
славѣ! И теперь Трубецкой началъ  тѣм ъ, что по- 
дошелъ подъ благословеніе к ъ  п атр іарху , но полу- 
чилъ  въ отвѣ тъ : „Прошло мое благословеніе, не- 
достоинъ я  быть въ  п а т р іа р х а х ъ " .  —- „К акое твое 
недостоинство: что ты  сдѣлалъ?" спраш ивалъ про- 
стодушно Т рубецкой . —  „Если тебѣ  надобно, то я 
стану тебѣ к а я т ь с я " ,  о т в ѣ ч а л ъ  Никонъ. Трубецкой 
еще больше смутился: „Это не мое дѣло, н е  кай ся, 
скаж и  только, зачѣмъ бѣж иш ь, престолъ свой оста- 
вл яеш ь? Ж иви , не оставляй престола! великій го- 
сударь наш ъ тебя ж ал у етъ  и радъ  теб ѣ “ . —  „Под- 
неси это государю “ , с к а з а л ъ  Н и к о н ъ , п од аваяТ ру- 
бецкому письмо, „нопроси царское величество, чтобъ 
пож аловалъ  мнѣ к ел ью“ . Трубецкой отправился во 
дворецъ. Н иконъ, въ  силькомъ волненіи, то са- 
дился на нижней ступени патріарш аго мѣста, 
то вставалъ  и подходилъ к ъ  дверямъ; но народъ 
съ плачемъ не пускалъ  его; наконецъ и самъ Н и- 
конъ зап л ак ал ъ . Всѣ ж дали, что царь яви тся , по- 
слѣдуетъ объясненіе и примиреніе между ними; но 
вмѣсто ц аря  опять вошелъ Трубецкой и, отдавая 
Никону письмо его назадъ , говориль именемъ ц ар - 
скимъ, чтобъ онъ патріарш ества не оставлялъ , а 
келій на патріарш ем ъ дворѣ много. „Уже я  слова 
своего не перемѣню“ , отвѣ чалъ  Н иконъ, „да и 
давно у меня обѣщаніе, что патріархом ъ не бы ть“ . 
Поклонившись боярину, п атр іар х ъ  вы ш елъ изъ 
церкви; но когда хотѣлъ  сѣсть въ  карету , то на- 
родъ бросился на нее и вы прягъ  лош адь; Никонъ 
пош елъ пѣшкомъ черезъ Кремль къ  Спасскимъ во- 
ротамъ, но народъ забѣ ж алъ  впередъ и заперъ  во- 
рота; Н иконъ сѣ лъ  на одномъ и зъ  углубленій (в ъ  
п ечурѣ ); ту т ъ  явились посланные изъ дворца и з а -



ставили отворить ворота; Н иконъ в стал ъ  и опять 
пошелъ пѣшкомъ черезъ Красную  площадь на 
Ильинку, на подворье построеннаго имъ Воскре- 
сенскаго монастыря ( Н оваго Іерусалима), благосло- 
вилъ плачущ ій народъ, отп устилъ  его и ,  чрезъ нѣ- 
сколько времени, самъ отправился въ  Воскресенскій 
монастырь 1).

На третій день, 12 -го  іюля, туда поѣхали къ 
нему князь Алексѣй Н икитичъ Т рубецкой и дьякъ  
Ларіонъ Лопухинъ. „Д ля  чего ты , святѣйш ій п а- 
тріархъ", спраш ивалъ  Трубецкой, „поѣхалъ  изъ 
Москвы скорымъ обычаемъ, не доложа великому 
государю и не подавъ ему благословенія? А если бы 
великому государю было извѣстно, то онъ велѣлъ  
бы тебя проводить съ честію. Ты  бы, продолж алъ 
бояринъ, подалъ великому государю, государынѣ 
царицѣ и дѣ тям ъ  ихъ благословеніе; благословилъ 
бы и того, кому изволитъ Вотъ быть на твоемъ 
мѣстѣ патріархомъ, а  пока п атр іарха н ѣ тъ , благо- 
словилъ бы вѣдать церковь К рутицком у митро- 
политу“ . —  „Ч тобъ государь, государы ня царица и 
дѣти ихъ пож аловали меня, простили“ , отвѣчалъ  
Никонъ: „а я  имъ свое благословеніе и прощеніе 
посылаю, и кто будетъ п а тріархомъ, того благо- 
словляю; бью челомъ, ч т о б ъ  Ц ерковь не вдовство- 
вала и безпасты рна не бы ла, а Ц ерковь вѣдать 
благословляю К рутицком у митрополиту, а  что по- 
ѣхалъ я  вскорѣ , не извѣстивъ  великому государю, 
и въ томъ передъ нимъ виноватъ: испугался я , что 
постигла меня болѣзнь и чтобъ мнѣ въ п атр іар - 
іах ъ  не умереть; а впередъ я  в ъ  патр іархахъ  быть 
не хочу, а  если захочу, то проклятъ  буду, анаѳема“ .

Повидимому Н иконъ совершенно успокоился,
принявъ  твердое намѣреніе не возвращ аться на 
патріарш ество и занявш ись исключительно забо- 
тами о своемъ любимомъ Воскресенскомъ мона- 
стырѣ. Необыкновеннымъ смиреніемъ ды ш етъ  письмо 
его к ъ  царю , отправленное съ  Трубецкимъ или 
вслѣдъ за  нимъ: „М ногогрѣшный богомолецъ 
вашъ, смиренный Н иконъ, б ы в ш і й  п атр іар х ъ , о 
вашемъ душевномъ спасеніи и тѣлесномъ здравіи 
Господа Вога ей-ей со слезами молю и милости у 
васъ, государей, и  прощ енія прошу. Б ога рад и п ро-

стите мнѣ многое къ  вамъ согрѣшеніе, которому 
воистину н ѣ тъ  числа. По отшествіи вашего боя- 
рина, к н язя  А лексѣя Н икитича съ товарищ ами, 
ж далъ  я  отъ васъ, великихъ государей, по моему 
прошенію, милостиваго ук аза , не дождался, и мно- 
гихъ ради болѣзней своихъ велѣлъ отвезти себя въ  
Воскресенскій монаеты рь“ . П ріѣхалъ  въ  Воскрег 
сенскій монастырь окольничій И ванъ Михайловичъ 
М илославскій и объявилъ Никону отъ имени цар- 
скаго, что бояринъ Ворисъ И вановичъ Морозовъ 
опасно боленъ, и если патріарху  была на него ка~ 
к а я  нибудь досада, то онъ бы простилъ умираю- 
щаго. Никонъ письменно отвѣ чалъ  государю: „Мы 
никакой досады о т ъ  Бориса И ванопича не видали, 
кромѣ любви и милости; а хотя бы что-нибудь и 
было, то мы Х ристовы нодраж атели, и его Господь 
Б отъ проститъ, если, к ак ъ  человѣкъ, въ  чемъ-ни- 
будь виноватъ предъ нами. Мы теперь оскудѣли 
всѣмъ, и нотому м олим ъ твою кротость пож аловать 
что-нибудь для созиданія храма Х ристова Воскре- 
сенія и намъ, бѣднымъ, на пропитаніе, а  мы ради 
поминать его, боярина; ни ч т о  т а к ъ  не пользуетъ 
нашей души, к ак ъ  созданіе св. церквей; а всего 
полезнѣе для души его было бы, еслибъ онъ изво- 
лилъ  положиться въ  домѣ живоноснаго Воскресенія 
при Св. Голгоѳѣ: и пам ять бы такого великаго боя- 
рина не престала во-вѣки, и Богъ  бы, ради на- 
шихъ смиренныхъ молитвъ, успокоилъ его“ .

Но скоро тонъ писемъ Никона и разговоръ его 
съ посланными царскими измѣняется. Раздраж ен- 
ный окончательно рѣчами Ромодановскаго 1 0  іюля, 
Н иконъ рѣш ился поразить ц аря  и народъ своимь 
удаленіемъ; впечатлѣніе было произведено сильное, 
к ак ъ  мы видѣли, но все не такое, какого мотъ 
ож идать Н иконъ: царь не приш елъ для объясненія 
съ  нимъ въ Успенскій соборъ, не умолялъ его 
остаться, не просилъ торжественно прощ енія; сцена, 
происходившая при избраніи Никона на патр іар - 
шество, не п овторилась. Но за  то и рѣчи, кото- 
ры я позволилъ себѣ Ромодановскій, не повторя- 
лись болѣе; посланные царскіе о тносились къ  
Никону съ  уваженіемъ. царь присы лалъ  съ  те- 
плыми словами, напоминавшими преж нія отношенія. 
Эти п р и сы лки и медленность ц аря  относительно 
избран ія новаго п атр іарха испугали враговъ  Н и- 
кона: они видѣли к ак ъ  царь волнуется тяжелыми 
сомнѣніями —  хорошо ли поступлено съ Никономъ; 
дѣ йствительно ли онъ виновенъ. И  в о т ъ  враги Н и- 
кона стараю тся убѣдить А лексѣя М ихайловича, 
что бывшій п а тріархъ дѣйствительно виновенъ. 
Самъ царь далъ знать Никону объ опаспости, по- 
славш и ск азать  ему, что только онъ, государь, да 
еще к н я з ь  Ю рій (Д олгорукій? ) добры до него. Скоро 
послѣ этого Н иконъ узнаетъ , что враги  п одъ нимъ 
подъискиваю тся, хотятъ  показать его ненравды, 
его грѣхи, его недостоинство, показать, что на- 
прасно Н и к он ъ  старается  внуш ить, будто удалился 
вслѣдствіе гоненія неправеднаго, не стерпя не- 
правды  царской и грѣховъ народны хъ, но что ему 
слѣдовало оставить патріарш ество по своему соб-

1) Здѣсь мы имѣемъ дѣло съ двумя несходпш га сви- 
дѣтельствами: съ письмомъ Никопа къ патріархамъ, гдѣ  
онъ о п исываетъ свой уходъ , и съ показаніями лицъ , па- 
ходившихся въ соборѣ 10 іюля; но такъ какъ Ш ушера, 
пристрастный къ Никону, гораздо болѣе сходится съ по- 
слѣдними, чѣмъ съ Никономъ, то мы и слѣдуемъ нока- 
заніямъ Г. Субботина, который вѣритъ болѣе письму, 
говоритъ: «К аж ется, впрочемъ, онъ еще думалъ, что его 
дѣло не проиграно; что царь, одумавшись, помирится съ 
нимъ, не допуститъ его оставить патріаршество, тѣмъ 
болѣе что, по его словамъ, «царское величество прислалъ 
ему сказать, чтобы не видясь съ нимъ не отходилъ». Въ  
этихъ ожиданіяхъ Никонъ около трехъ дней прожилъ на 
подворьп. Но время проходило, а отъ царя пе было ни- 
какпхъ вѣстей. Никопъ увидалъ, что ж дать ему больше 
нечего и рѣшился уѣхать изъ Москвы». Около трехъ 
дпей! 10  іюля была сцена въ Усп. соборѣ, а 12  Трубец- 
кой и Лопухинъ уж е вели переговоры съ Никономъ въ 
Воскрес. монастырѣ. Вотъ куда ведутъ попытки вѣрить 
Нпкону!



ственному недостоинству. И иконъ увидалъ  передъ 
собою ту  бездну, къ  которой привелъ его посту- 
покъ 10 іюля; возврата не было, и вотъ подни- 
маются искуш енія: человѣкъ, п р и выкш ій стоять 
на первомъ план ѣ , привы кш ій, чтобъ все и всѣ къ  
нему относились, всѣ предъ нимъ преклонялись, 
оставленъ, забыть; мало того: отданъ на ж ертву 
врагамъ, которые позорятъ его! Ч еловѣкъ, привы к- 
шій къ  обширной и видной дѣятельности, прину- 
жденъ ограничиться мелкими заботами о постройкѣ 
монастыря. Я в и л и сь  и другія искуш енія: привыкш и 
къ  роскоши, изобилію во всемъ, Никонъ сильно 
чувствовалъ отсутствіе этой роскоши, этого изо- 
билія въ  Воскресенскомъ монастырѣ. Все это н а- 
чало волновать, раздраж ать натуру, столь способ- 
ную волноваться и раздраж аться ; п р а вственнаго 
величія, христіанскаго духа Никону недоставало 
для преодолѣнія искуш еній, и вотъ онъ ищетъ  
средствъ, к ак ъ  бы удерж аться въ  выгодномъ по- 
ложепіи и относительно чести и относительно 
средствъ жизни, вы ставляетъ  та к ія  права свои, 
которы я могли к азать ся  незаконными и опасными 
даже и врагамъ его. Р аздраж ен іе, борьба и со- 
блазнъ усиливаю тся.

П атріарху  дали знать, что пересматривали его 
бумаги; что всякихъ  чиновъ людямъ запрещено 
ѣздить къ  нему въ  Воскресенскій монастырь, и Ни- 
конъ пиш етъ къ  государю: „Молю не прогнѣваться 
на богомольца кашего; рѣшаю сь писать к ъ  тебѣ 
о нужнѣйш ихъ дѣлахъ, уповая на прежде бывшій 
твой благій п р а въ о Бозѣ. Слышалъ я , что ты  ве- 
л ѣ лъ  возвратить, что прежде далъ Святой великой 
церкви: умоляю тебя Господомъ не дѣ лать этого. 
Т ы , великій государь, чрезъ  стольника своего 
Аѳанасія И вановича Матюшкина п р и слалъ мнѣ 
свое милостивое прощеніе, а  теперь, к ак ъ  слыш у, 
ты  поступаеш ь со мною не к ак ъ  съ  человѣкомъ 
прощеннымъ, но к акъ  съ  нослѣднимъ злодѣемъ: 
пересмотрѣпы худы я мои вещи, оставш іяся въ 
кельѣ; пересмотрѣны письма, а  въ  нихъ много 
тайнъ, которыхъ никому изъ  м ірскихъ людей не 
слѣдуетъ знать, потому что я  бы лъ избранъ к ак ъ  
первосвятитель и много в аш и х ъ  государевыхъ тайнъ  
имѣю у себя; так ж е много писемъ отъ  другихъ лю- 
дей, которые требовали у меня разрѣш енія въ 
грѣхахъ: этого никому не должно знать , ни са- 
мому тебѣ. Дивлюсь, к ак ъ  ты  скоро дошелъ до т а -  
кого дерзновенія. Прежде ты  боялся произнести 
судъ надъ простымъ церковнымъ причетникомъ, 
а теперь захотѣлъ  видѣть грѣхи и тайны того, кто 
былъ пастыремъ всего міра, и не только самъ ви- 
дѣть, но и мірскимъ объявить. Вскую наше нынѣ 
судится отъ  неправедныхъ, а не отъ  святы хъ? 
Слышимъ, что все это дѣлается для того, чтобъ 
отобрать твои грамоты , въ  которыхъ ты  писалъ  
насъ великимъ государемъ, не по наш ей волѣ, а 
по своему изволенію; не знаю откуда взялось это 
названіе; но думаю, что отъ тебя: ты  писалъ  т а к ъ  
во всѣхъ своихъ грам отахъ, и к ъ  тебѣ т а к ъ  пи- 
сано въ  о тп и ск ах ъ  изо всѣхъ полковъ, во всякихъ

дѣлахъ , и невозможно этого исправить. Д а потре- 
бится злое мое и горделивое проклятое названіе, 
хотя и не по своей волѣ получилъ я  его; надѣюсь 
на Господа, что нигдѣ не найдется моего хотѣнія и 
велѣ н ія  на это, развѣ  ложно сочинятъ; ради этихъ 
лож ны хъ сочиненій я  много пострадалъ  и страдаю  
Господа ради отъ лж ебратіи; что сказано мною со 
смиреніемъ, то передано гордо; что сказано благо- 
хвально, то передано хульно, и такими лживыми 
словами возвеличенъ гнѣвъ  твой на меня; и стя- 
зую тъ отъ меня то, чего не хотѣ лъ , не и с к а л ъ —  
назы ваться великимъ государемъ; передъ всѣми 
людьми укоренъ и поруганъ  понапрасну; думаю, и 
ты  помнишь, что и во Св. литургіи  слы халъ  по на- 
шему ук азу  кликали великимъ господиномъ, а  не 
великимъ государемъ. Бы лъ я  нѣкогда во всякомъ 
богатствѣ и единотрапезенъ съ тобою, не сты ж усь 
этимъ похвалиться; и питанъ бы лъ к ак ъ  телецъ  
на заколеніе жирными многими пищами по обычаю 
вашему государеву; много этимъ насладивш ись, 
скоро не могу забыть; та к ъ  теперь 2 5  ію ля всѣ  ве- 
селились, всѣ праздновали рожденіе благовѣрной 
царевны  Анны Михайловны; одинъ я , к ак ъ  песъ, 
лиш енъ богатой вашей транезы ; но и псы питаю тся 
отъ крупицъ, падающ ихъ отъ трапезы  господъ 
своихъ; если бы я  не считался врагомъ, то не былъ 
бы лиш енъ малаго ломтя хлѣба отъ  богагой в ашей 
трапезы . П ишу это не потому, что хлѣба лишаюсь, 
но требуя милости и любви отъ  тебя, великаго го- 
сударя. Молю. перестань, Господа ради, понапрасну 
гн ѣваться; я  больше всѣхъ людей оболганъ тебѣ, 
поношенъ и укоренъ  неправедно; потому молю, 
перемѣнись ко мнѣ Господа ради и не дѣлай мнѣ 
грѣшному немилосердіе; чего себѣ не хочешь, дру- 
гимъ не дѣлай . Р азвѣ  тебѣ хочется, чтобъ всѣ 
знали  твои тайны  противъ твоей воли? К а к ъ  бу- 
дешь помилованъ, самъ не бывши милостивъ? И не 
одинъ я , но многіе ради меня страдаю тъ. Недавно 
ты  п ри казы валъ  ко мнѣ съ  княземъ Юріемъ, что 
только ты  да князь ІОрій до меня добры; а теперь 
одинъ ты  ко мнѣ убогому богомольцу очень неми- 
лостивъ явился, хотящимъ меня миловать возбра- 
няеш ь, всѣмъ накрѣпко запрещено приходить ко 
мнѣ. Господа Бога ради молю, перестань! Если ты  
и царь великій, отъ  Бога поставленны й, но поста- 
вленный для правды, а  к ак а я  моя неправда предъ 
тобою? что ради церкви просилъ суда на обидящ а- 
го? и вмѣсто суда праведнаго получилъ отвѣты , 
полные немилосердія! Н ынѣ же слыш у, что, вопре- 
ки законам ъ церковнымъ, самъ дерзаешь судить 
церковный чинъ, чего не повелѣно тебѣ Богомъ. 
Н ѣкоторые говорятъ , что я  много казн ы  в зя л ъ  съ 
собою; не в зял ъ , но сколько будетъ издерж ано на 
церковное строеніе, и по времени хотѣ лъ  отдать, и 
что дано Воскресенскому казначею  во время моего 
отъѣ зда, и то дано не ради коры сти, но чтобъ не 
оставить братію  въ долгу, потому что съ  работни- 
ками нечѣмъ было расплатиться. А другія издерж ки 
сдѣланы на глазахъ  всѣхъ  людей: дворъ московскій 
вы строенъ— стал ъ  ты сячъ  десятокъ и два и боль-



ше; насадный заводъ тыся чъ въ десять сталъ; тебѣ, 
великому государю, д е ся т ь  т ы с я ч ъ  поднесъ на подъ- 
емъ ратныхъ людей; т ы с я ч ъ  съ  десять въ  казнѣ  на 
лицо; 9 , 0 0 0  дано теперь на насадъ; прошлымъ лѣ- 
томъ на 3 ,  0 0 0  рублей лошадей куплено; ш анка 
архіерейская ты сячъ  пять-ш есть стал а , а  иного 
расхода, Святый Б отъ вѣсть, сколько убогимъ, си- 
ротамъ, вдовицамъ, нищимъ роздано; тому всему 
книги есть въ  казн ѣ ; но во всеиъ каю сь, Господа 
ради прости, да самъ ирощенъ будеш ь“ .

Никону доносили справедливо, что к ъ  нему запре- 
щено ѣздить: въ  1 6 5 9  году пѣвчіе дьяки , И ванъ 
Тверитиновъ и Савва Семеновъ, вопреки указу , были 
у па тріарха въ  Воскресенскомъ; ихъ  взяли къ  до- 
просу, и они разсказали  свой разговоръ съ Нико- 
ноиъ: „Услышите“ , говорилъ п атр іархъ , „как ія  
вамъ вѣсти недобрыя будутъ вскорѣ! “ Говорилъ и 
про Выговскаго: „К огда я  бы лъ на Москвѣ, то на 
меня роптали, будто я  Выговскаго п р и нялъ; но 
вѣдь при мнѣ никакой отъ  него неправды не было, 
а теперь онъ отошелъ отъ  великаго государя не- 
вѣдомо почему; когда я бы лъ, то великому госуда- 
рю о нихъ бивалъ челомъ и во веемъ заступался; 
и теперь стоитъ  мнѣ только двѣ строчки нанисать 
Выговскому, и онъ будетъ попрежнему служ ить 
великому государю , и меня послуш аетъ; и прежде 
во всемъ добромъ меня слуш ивалъ, только надобно 
ихъ держать умѣю чи".

Подобные разговоры  Н икона съ  посѣтителями, 
стараніе его вы ставить, к ак ъ  онъ необходимъ для 
государства, к ак ъ  все было хорошо при немъ и все 
стало дурно послѣ него, разумѣется, не могли воз- 
будить въ  Москвѣ ж елан ія  позволить всѣмъ ѣздить 
въ Воскресенскій монастырь. Ц арь отправилъ  къ  
Никону дьяка Д ементія Б аш макова объявить, что 
д у х о в е н с т в у  не было никакого запрета ѣздить 
къ нему в ъ  Воскресенскій монастырь. Б а шмаковъ 
нашелъ п а тріарха въ  пусты ни близъ монастыря, 
спросилъ отъ  имени государева о спасеніи и под- 
несъ ж алованье: вино церковное, муку пшеничную, 
медъ сы рецъ, рыбу. Н иконъ билъ челомъ за  ж ало- 
ванье, спраш ивалъ  о государевомъ многолѣтнемъ 
здоровьи, и п отомъ пош елъ къ  обѣдни. Послѣ обѣдни 
патріархъ  отправился изъ  пустыни въ  большой мо- 
настырь, передъ нимъ шли дѣти боярскія; у  мона- 
стырскихъ воротъ по сторонамъ стояли стрѣльцы  
человѣкъ съ десять, на монастырѣ встрѣчалъ  архи- 
мандритъ съ  братіею. Вошедши въ  келью  съ Б аш - 
маковымъ, Н иконъ началъ  ж аловаться, что его за -  
бываютъ, что его не считаю тъ больше п атр іар - 
хомъ. „М ежду властям и" , говорилъ онъ, „много 
моихъ ставленниковъ, они обязаны  меня почитать, 
они давали мнѣ письмо за  своими руками, что бу- 
дутъ почитать  меня и слуш аться. Я  оставилъ свя- 
тительскій  престолъ на Москвѣ своею волею, Мо- 
сковскимъ не зовусь и никогда зваться  не буду; 
но патріарш ества я  не оставл ял ъ  и благодать Св. 
Д уха отъ  меня не отн ята; въ  Воскресенскомъ мо- 
насты рѣ были два человѣка, одержимые чернымъ 
недугомъ, — я объ н и х ъ  молился, п о ни отъ своей

болѣзни освободились; и когда я  былъ на патріар- 
ш ествѣ , — и въ то время моими молитвами многіе отъ 
различны хъ болѣзней освободились“ .

Эти п ри тязан ія  Никона сильно смутили царя , 
должны были смутить многихъ, даже и не враговъ 
Н икона; теперь нельзя было приступить к ъ  избра- 
нію новаго патр іарха, не рѣшивши вопроса: въ  ка- 
комъ ж е отношеніи будетъ находиться  новый па- 
тр іар х ъ  къ  старому? П ритязан ія  Никона явно по- 
казы вали , что онъ хочетъ сохранить первенствую- 
щее положеніе, хочетъ сохранить прежнюю власть 
надъ владыками, у к азы вая  на то, что они поста- 
влены имъ и клялись быть ему послушными. Будетъ 
слѣдовательно два иатр іарха? И к ак ъ  выбирать 
новаго? — какое зн ачен іе  дать при этомъН икону; а 
Никонъ малымъ значеніемъ н е  удовольствуется! Онъ 
говоритъ, что благодать осталась съ  нимъ, что онъ 
чудотворецъ! Скоро Никонъ вы сказался, какое онъ 
хочетъ имѣть значеніе при избраніи новаго па- 
тр іарха. К рутицкій  митрополитъ, который, вслѣд- 
ствіе его у д ал ен ія , принялъ  управленіе дѣлами па- 
тріарш ества, счелъ себя въ  правѣ  замѣиить па- 
тр іарха и въ  извѣстной церемоніи въ  Вербное Во- 
скресенье, когда патр іархъ  ѣздилъ  на осляти, 
иредставляя Х риста, въѣзж авш аго  такимъ образомъ 
въ Іерусалимъ. Н иконъ, узнавш и объ этомъ, по- 
слалъ такое письмо государю: „Н ѣкто дерзнулъ 
сѣдалище великаго архіерея всея Гуси олюбодѣй- 
ствовать, въ  недѣлю Ваій дѣяніе дѣйствовать. Я 
пишу это не самъ собою, и не ж елая возвращ енія 
к ъ  любоначалію и ко власти, к ак ъ  песъ къ  своей 
блевотинѣ. Если хотите избирать патр іарха благо- 
законно, праведно и божественно, да призовется 
иаше смиреніе съ  благоволеніемъ, честно. Д а на- 
чнется избраніе соборно, да сотворится благоче- 
стиво, к ак ъ  дѣло божественное; и кого Бож ествен- 
ная  благодать изберетъ на великое архіерейство, 
того мы благословимъ и передадимъ Божественную  
благодать, к ак ъ  сами ее приняли; к акъ  отъ  свѣта 
возсіяваетъ  свѣтъ , та к ъ  отъ  содержащаго Бож е- 
ственную благодать пріидетъ она на новоизбраннаго 
чрезъ рукоположеніе, и въ  первомъ не умалится, 
к акъ  свѣча, заж и гая  многія другія свѣчи, не ума- 
ляется  въ  своем ъ св ѣ тѣ “ .

Послѣ этого было ясно, что Русской Ц еркви 
предстоитъ двупатріарш ество. 1 апрѣля 1 6 5 9  года 
отправились к ъ  Никону отъ  ц аря  думный дворя- 
нинъ П рокофій Елизаровъ и думный дьякъ  Алмазъ 
И вановъ напомнить ему, что онъ отъ п а тріарш ества 
отказался  и потому уже не слѣдуетъ ему вмѣши- 
ваться  въ  дѣла церковныя. „Ты съ княземъ Тру- 
бецкимъ при к азы вал ъ “ , говорилъ Елизаровъ „что 
Московскимъ п атріархомъ никогда не будешь, и 
дѣла тебѣ до архіерейскаго чина нѣтъ; а теперь 
пишешь, что К рутицкій  митрополитъ дерзнулъ 
сѣдалищ е великаго архіерея олюбодѣйствовать; 
оставя паству свою, писать тебѣ этого не дове- 
лось; дѣйство учинилъ митрополитъ по государеву 
у к азу , и прежде всегда так ъ  бы вал о". — „Первый 
арх іерей" , отвѣ чалъ  Н иконъ, „во образъ Х ристовъ,



а митрополиты, архіепископы иепископы во образъ 
апостоловъ, и рабу на сѣдалище господина дерзать 
не достоитъ; прежде дѣлали это по невѣдѣнію, и 
самъ я  въ Новгородѣ дѣлалъ по невѣдѣнію, а во 
время архіерейства своего во мпогихъ суетахъ 
исправить этогоне успѣлъ. А престолъ святитель- 
скій оставилъ я своею волею, никѣмъ не гонимъ, 
имени патріаршескаго я  не отрицался, только не 
хочу называться Московскимъ, о возвращеніи же 
на прежній престолъ и в ъ  мысляхъ у меня н ѣ тъ “ . 
Елизаровъ продолж алъ свое: „Впередъ о такихъ 
дѣлахъ къ великому государю не пиши, потому что 
ты патріаршество оставилъ“ . — Н иконъ: „Въ преж- 
нихъ давнихъ лѣтахъ благочестивымъ царямъ Гре- 
ческимъ объ исправленіи духовныхъ дѣлъ и пу- 
стынники возвѣщали; я своею волею оставилъ 
наству, а попеченія объ истинѣ не оставилъ, и 
впередъ объ иснравленіи духовныхъ дѣлъ молчать 
не стану“. Елизаровъ: „П рипрежнихъ Греческихъ 
царяхъ процвѣтали ереси, и тѣ ереси пустынники 
обличали, а теперь никакихъ ересей нѣтъ, и тебѣ 
обличать некого“ . Никонъ: „Если митрополитъ 
дѣйствовалъ но указу великаго государя, то я ве- 
ликаго государя прощаю и благословеніе ему 
подаю“ .

Мы видѣли, какимъ ужасомъ поражена была 
Москва, когда п р и шла вѣсть о Конотонскомъ по- 
раж еніи: ждали хана и Выговскаго нодъ царствую- 
щій градъ. Царь вспомнилъ о Никонѣ и послалъ 
п редложить ему болѣе безопасное убѣжище, именно 
крѣпкій монастырь Макарія Калязинскаго. Ни- 
конъ встрѣтилъ жестоко это предлож еніе и ска- 
залъ посланному: „Возвѣсти благочестивѣйшему го- 
сударю, что я въ Калязинъ монастырь нейду, 
лучше мнѣ быть въ Зач атейскомъ монастырѣ; а 
есть у меня и безъ Калязина монастыря, милостію 
Вожію и его государевою, свои монастыри крѣп- 
к іе— Иверскій и Крестный, и я , доложась вели- 
кому государю, пойду въ свои монастыри, и нынѣ 
возвѣсти всликому государю, что иду въ Москву 
о всякихъ нуждахъ своихъ доложиться ему“ . 
Носланный не нонялъ, о какомъ Зачатейскомъ мо- 
настырѣ говоритъ патріархъ, и спросилъ обьясне- 
ні я ; Никонъ отвѣчалъ: „Тотъ, что на Варварскомъ 
Крестцѣ подъ горою у Зач атія". —  „В ѣдь т а м ь  толь- 
ко тюрьма больш ая, а не монастырь“ , возразилъ 
носланный. — „Ну вотъ этотъ самый Зачатейскій 
монастырь“ , отвѣчалъ Никонъ. Патріархъ пріѣхалъ 
въ Москву, видѣлся съ царемъ, съ царицею, при- 
нятъ  почтительно, одаренъ, но развязки никакой 
не послѣдовало. Сохранилось любопытное извѣстіе 
одного иностранца, бывшаго тогда в ъ  Москвѣ: прі- 
ѣхавши въ столицу, Никонъ хотѣлъ приклонить 
къ себѣ народъ, устроилъ трапезу для странныхъ, 
самъ обмывалъ имъ ноги; желая сложить вину про- 
должительной, тяжкой войны на государя, спра- 
шивалъ, какъ будто ничего не зная, заключенъ 
ли миръ съ Поляками. Когда ему отвѣчали, что 
нѣтъ, глубоко вздохнулъ и  сказалъ: „Святая кровь 
христіанская изъ-за пустяковъ проливается" и т. д.

Узнавши объ этихъ разговорахъ, царь немедленно 
велѣлъ Никону выѣхать изъ Москвы 1) .

Никонъ отправился въ Крестный монастырь. Въ 
началѣ 1660  года царь велѣлъ созвать духовный 
соборъ и предложилъ ему рѣшить трудный во- 
просъ. Соборъ открылся 17 ф евраля; преж де всего 
бояринъ Петръ Михайловичъ Салтыковъ принесъ 
письменныя сказки о томь, какъ  Никонъ оставилъ 
патріаршество; преосвященные п р и няли сказки и 
начали допрашивать свидѣтелей, священнаго чина 
людей по священству, а прочихъ по Евангельской 
заповѣди. Въ сказкахъ Крутицкаго митрополита 
П итирима и князя Трубецкаго было написано: 
„Патріархъ Никонъ па тріарш ества своего отрекся 
съ клятвою" ; въ остальныхъ сказкахъ о клятвѣ 
не было упомянуто, но во всѣхъ говорилось со- 
гласно, что Никонъ отъ п а тріаршества отрекся и 
впередъ на немъ обѣщался не быть. Соборъ по- 
слалъ боярина Салтыкова доложить великому го- 
сударю, что святѣйшій патріархъ Никонъ, какъ 
дозн ан о , оставилъ патріаршескій престолъ своею 
волею, и какъ  великій государь укажетъ? Сал- 
тыковъ возвратился съ отвѣтомъ, что государь 
указалъ собору выписать изъ правилъ Св. Апо- 
столовъ и Св. Отецъ все, относящееся къ нодоб- 
нымъ случаямъ, и у выписки велѣлъ быть: архіе- 
пископу Маркеллу Вологодскому, архіепископу 
И ларіону Рязанскому, Макарію Псковскому, Чудова 
монастыря архимандриту Павлу, Свирскаго Але- 
ксандрова монастыря игумену Симону. 2 7  февраля 
соборъ слушалъ выписи и разсуждалъ: Н и к о н ъ  не 
виялъ прошенію великаго государя, объявленному 
княземъ Трубецкимъ; не внялъ прошенію архіе- 
реевъ и прочаго духовенства, бывшаго при его от- 
реченіи въ Успенскомъ соборѣ; не объявилъ при- 
чину отреченія ни велико. му государю, ни архіе- 
реямъ, ни собору, не оставилъ иикакого объясне- 
нія, объявилъ только, что отрекается ради своего 
невѣжества и грѣховъ. Послѣ этого разсужденія, 
соборъ опредѣлилъ по правиламъ: когда епископъ 
отречется отъ епископіи безъ благословной вины, 
то по нрошествіи шести мѣсяцевъ поставлять дру- 
гого епископа; кромѣ того опредѣлилъ, что Ни- 
конъ долженъ быть чуждъ архіерейства, и чести, 
и священства. Трижды подносили государю пра- 
вила, на которыхъ основывался соборъ; царь ме- 
длилъ, наконецъ царь приказалъ пригласить н а  со- 
боръ Грековъ, бывшихъ въ Москвѣ: Парѳенія, ми- 
трополита Ѳивскаго, Кирилла, бывшаго архіепи- 
скопа Андросскаго, Н ектарія, архіепископа Пага- 
ніатскаго. Греки подтвердили приговоръ Русскихъ, 
и царь велѣлъ подкрѣпить этотъ приговоръ въ 
Успенскомъ соборѣ при себѣ и при боярахъ. Дѣло 
оканчивалось: рѣшеніемъ собора уничтожались 
всѣ притязанія Никона на сохраненіе прежняго 
значенія, на право рукоположить новаго патріарха; 
онъ терялъ архіерейство, терялъ священство! Но 
вотъ Епифаній Славеницкій, первый ученый авто-

1) Wesluwski p. 105 .



ритетъ то гд а  в ъ  М осквѣ, подаетъ протестъ: „Греки 
на соборѣ“ , пиш етъ онъ, „прочли изъ  своей гре- 
ческой книги вы раж еніе: «Безумно убо есть епи- 
скопства отрещ ися, держ ати ж е свящ енства», и 
сказали, что это 1 6 -е  правило перваго и втораго 
Собора. Я думалъ, что это правда, не дерзнулъ 
прекословить и далъ  мое согласіе на низверженіе 
Никона, бывшаго п атр іарха; но потомъ я  сталъ  
искать и не наш елъ въ  правилахъ этого реченія, 
вслѣдствіе чего беру назадъ  свое согласіе на низ- 
верженіе Н икона, и каюсь. Ваше царское величе- 
ство приказали мнѣ составить соборное опредѣле- 
ніе; я готовъ это сдѣлать относительно избранія и 
постановленія новаго п атр іарха , потому что это 
праведно, благополезно и правильно; о низверж е- 
ніи же Никона не дерзаю писать, потому что не 
нашелъ такого  правила, которое бы низвергло 
архіерея, оставивш аго свой престолъ, но архіерей- 
ства не отрекш агося".

Это письмо ученѣйшаго старц а  остановило дѣ- 
ло; выбрать новаго патр іарха? — но что дѣлать со 
старымъ, которы й не перестаетъ  п редъявлять 
своихъ при тязан ій  на высшую власть в ъ  Ц еркви; 
который будетъ протестовать, что новаго патр іар- 
арха поставили незаконно, ибо безъ вѣдома и ру- 
коноложенія стараго, и протестъ этотъ  дастъ по- 
водъ сом нѣваться въ  законности новаго, произве- 
детъ соблазнъ и раздѣленіе в ъ  Ц еркви, когда уже 
и безъ того было много соблазна и раздѣленія? 
Притомъ ж е письмо Епиф анія показало, что со- 
бору московскаго духовенства и п р и ш лыхъ Гре- 
ковъ вѣри ть нельзя; что царь мотъ согрѣш ить, 
приведши в ь  исполненіе п риговоръ собора, чего 
Алексѣй М ихайловичъ боялся больше всего. Онъ 
былъ въ  тяж ком ъ  недоумѣніи, тѣмъ болѣе что 
Никонъ упорно стоялъ  на своемъ. Въ то самое 
время, к ак ъ  въ  Москвѣ соборъ разсуж далъ  о Ни- 
коновомъ дѣлѣ, въ  ф евралѣ  1 6 6 0  года, стольникъ 
Матвѣй П уш кинъ ѣ халъ  к ъ  патр іарху  въ  К рест- 
ный монастырь съ ласковыми словами отъ  ц аря , 
имѣвшими цѣлію  выпросить у Н икона письменное 
благословеніе на избраніе новаго натр іарха. „Ты 
натріарш ій престолъ и зв о л и л ъ  остави ть" , говорилъ 
ему П уш кинъ: „въ  то время великій  государь по- 
сылалъ к ъ  тебѣ кн язя  Т рубецкаго не одинъ  разъ , 
велѣлъ тебѣ говорить, чтобъ ты  на иатріарш ій 
престолъ возврати лся , — ты  о тк а зал ъ , не возвра- 
тился и великому государю  благословеніе подалъ 
выбрать п атр іарха, кого онъ изволитъ. П ослѣ того 
носыланы к ъ  тебѣ думный дворянинъ Прокофій 
Елизаровъ и дьякъ  А лм азъ  И в ан о в ъ , ты  и и м ъ  ска- 
заль тѣ  ж е рѣчи, что на патріарш ескомъ престолѣ 
впередъ быть не хочешь; та к ъ  ты  бы о избраніи 
иатріарха на свое мѣсто благооловеніе подалъ и къ  
великому государю о томъ отписа л ъ “ . —  „К нязь 
Алексѣй Н икитичъ Трубецкой на патріарш ество 
меня не зы в а л ъ “ , отвѣ чалъ  Н иконъ, „онъ мнѣ 
только въ  М осквѣ въ  соборной церкви сказалъ , 
чтобъ я возврати лся . Е лизаровъ  меня на п атр іар - 
шество не зы валъ , а только мнѣ вы говаривалъ;

великому государю благословеніе мое всегда го- 
тово: невозможно рабу государя своего не благо- 
словлять; но патр іарха  поставить безъ меня я  не 
благословляю: кому его безъ меня ставить и митру 
возлож ить, митру дали мнѣ вселенскіе патріархи, 
митрополиту митры на патріарха положить невоз- 
можно, да и посохъ съ патріархова мѣста кому 
сн ять и новому патріарху  дать? Я  ж ивъ и благо- 
дать Св. Д уха со мною; оставилъ я  престолъ, но 
архіерейства не оставлялъ; великому государю 
извѣстно, что и патріарш ескій  санъ и омофоръ 
взялъ  я  с ъ  собою, а то у меня отложено давно, что 
въ  Москвѣ на патріарш ествѣ  не быть. У васъ  всѣ 
власти  моего рукоположенія; когда ставятся , въ 
исповѣданіи своемъ проклинаю тъ оии Григорія 
Симвлака за то, что онъ при живомъ митрополитѣ 
похитилъ святительскій престолъ; да архіереи ж е 
обѣщаются на поставленіи, что имъ другого па- 
тр іар х а  не хотѣть: так ъ  к ак ъ  ж е имъ новоизбран- 
наго патр іарха б е зъ  меня ст ав и т ь ?  Если же великій 
государь позволитъ мнѣ быть въ  Москву, то я но- 
воизбраннаго п атр іарха поставлю , и, принявъ отъ 
государя милостивое прощеніе, простясь съ архіе- 
реями и подавъ всѣмъ благословеніе, пойду въ  мо- 
настырь. А которы е монастыри я  строилъ— тѣ хъ  бы 
великій государь отбирать у меня не велѣлъ , да 
указал ъ  бы отъ соборной церкви д а в а ть мнѣ часть, 
чѣмъ мнѣ быть сы ту “ .

Требуя позволенія пріѣхать въ  Москву и права 
рукоположить новаго п атр іарха для обезпеченія 
своей власти  и своего м атеріальнаго благосостоя- 
ян ія , Н икоиъ въ  то ж е время не сомнѣвался сра- 
внивать себя съ  Афанасіемъ, Василіемъ Великимъ, 
съ Св. Филиппомъ митрополитомъ. Изо всѣхъ бояръ 
одинъ Зю зинъ  находился въ  снош еніяхъ, въ пере- 
пискѣ  съ патріархомъ: „Мы прочли въ писъмѣ в а- 
шемъ, что о насъ ж ал ѣ ете“ , нисалъ ему Никонъ 
изъ  Крестнаго монастыря; „но мы радуемся о по- 
коѣ своемъ и вовсе не опечалены. Добро архіерей- 
ство во всезаконіи и въ  чести своей, надобно по- 
печаловаться о всенародномъ послѣднемъ сбытіи. 
Когда вѣ ра Е вангельская начала с іять , тогда и 
архіерейство почиталось; когда ж е злоба гордости 
распространилась, то и архіерейская честь измѣ- 
нилась. И здѣсь въ  Москвѣ невинпаго патріарха 
отставили, Ермогена возвели при жизни ста- 
раго: и сколько зла сдѣлалось! Твоему благородію 
извѣстно, что всѣ архіереи нашего рукоположенія, 
но не многіе по благословенію нашему служ атъ  
Господу; но неблагословеиный чѣмъ разнится отъ 
отлученнаго; а н ал ъ  первообразныхъ много, вотъ 
ихъ реестръ: Іоаннъ  Златоустъ , А еанасій Великій, 
Василій Великій, изъ  здѣшнихъ Филиппъ  митропо- 
л и тъ “ . По письму отъ 2 8  іюня Зю зинъ мотъ дѣй- 
ствительно признать въ Никонѣ страдальца, отъ 
котораго враги  хотятъ  освободиться какими бы то 
ни было средствами: „Мнѣ о себѣ другого, кромѣ 
болѣзней и скорбей многихъ, писать нечего“ , —  
т а к ъ  н а чинаетъ  Никонъ: „едва ж ивъ  въ болѣз- 
няхъ  своихъ; К рутицкій  митрополитъ да Чудовскій



архимандрйтъ прислали дьякона Ѳеодосія со мно- 
гимъ чаровствомъ меня отравить, и онъ было- 
отравилъ, едва Господь помиловалъ: безуемъ 
камнемъ и индроговымъ пескомъ отпился; да 
иныхъ со мною четырехъ старцевъ испортилъ, 
тѣмъ ж е, чѣмъ и я ,  — отпились, и н ы н ѣ  вельми 
животомъ скорбенъ". К ъ  сентябрю преступники 
были уж е въ  Москвѣ; 5 числа бояринъ князь 
Алексѣй Н икитичъ  Трубец кой, думный дворянинъ 
Прокофій Е лизаровъ и думный дьякъ  А лм азъ  И ва- 
новъ разспраш ивали чернаго дьякона Ѳеодосія да 
портнаго мастера Тимошку Гаврилова противъ обви- 
нительной отписки патр іарха  Никона. Тимошка 
ск азал ъ , что онъ, по наученію Ѳеодосія, состакъ 
дѣлалъ , ж егъ муку пшеничную, волосы у себя изъ 
головы вы ры валъ и въ  поту вал ял ъ , велѣлъ  ему
тотъ  составъ дѣ лать дьяконъ для с . . .  б. . .  и
для привороту к ъ  себѣ мужеска пола и женска. 
Ѳеодосій отрекся. Н а очной ставкѣ  Тимошка гово- 
рилъ то ж е и прибавилъ, что Ѳеодосій подалъ па- 
тр іарху  повинную челобитную. Ѳеодосій не ви- 
нился, говорилъ, что повинную писалъ по наученію 
и по неволѣ, за  пристрастіемъ Поляка Н иколая 
Ольшевскаго, который билъ его плетьми девять 
разъ . У пы тки Тимошка повинился и съ  дьякона 
сговорилъ, объявилъ, что велѣлъ  ему на дьякона 
говорить Савинскаго монастыря сотникъ Осипъ 
М ихайловъ, который теперь у патріарха; этотъ  
Михайловъ вмѣстѣ съ  Ольшевскимъ пыткою  заста- 
вляли его говорить на Ѳеодосія, а составъ дѣлать 
училъ  его п атріарш ій кузнецъ , Осташковецъ 
Кузьма И вановъ; то же повторилъ Тимошка и на 
ны ткѣ. Ѳеодосій у  пы тки и на пы ткѣ  говорилъ 
преж нія рѣчи, ни въ  чемъ не винился.

Это соблазительное дѣло еще болѣе усилило раз- 
драженіе съ  обѣихъ сторонъ. При таки хъ -то  об-  
стоятельствахъ  возвратился Н иконъ изъ  К рест- 
наго въ  Воскресенскій монастырь, и тутъ , въ
1 6 6 1  году, завязалось у него новое соблазнительное 
дѣло съ сосѣдомъ по землѣ, окольничимъ Гоманомъ 
Вабарыкинымъ. Н икоиъ билъ челомъ государю, что 
В абары кииъ завладѣлъ  землею Воскресенскаго мо- 
насты ря: просилъ сы скать по крѣпостямъ. У каза 
на челобитную не послѣдовало; Н иконъ писалъ 
вторично, что если государевой милости не будетъ, 
то онъ станетъ  самъ себя оборонять. У гроза была 
исполнена: крестьяне Воскресенскаго монастыря, 
по приказанію  н атр іарха, с ж а л и  рожь н а  спорныхъ 
п оляхъ и отвезли въ  монастырь. Бабары кинъ билъ 
челомъ государю, и дѣло велѣно изслѣдовать, в зять  
крестьянъ  Воскресенскаго монастыря к ъ  допросу. 
Н иконъ вспыхнулъ и написалъ длинное письмо го - 
сударю: „Н ачинается наше письмо к ъ  тебѣ слова- 
ми, безъ которыхъ никто изъ  насъ  не смѣетъ пи- 
сагь  к ъ  в а м ъ ; э т и  слова: „ Б о г а  молю и челомъбью ". 
Бога молю за  васъ  по долгу и по заповѣди бла- 
женпаго П авла апостола, который повелѣлъ прежде 
всего молиться за  царя. И словомъ и дѣломъ 
исполняемъ свои обязанности къ  твоему благоро- 
дію, но щ едротъ твоихъ ничѣмъ умолить не можемъ.

Не к а к ъ  святители, даж е не к а к ъ  рабы, но к а к ъ  
рабичищ а отовсюду мы изобижены, отовсюду го- 
нимы, отовсюду утѣсняемы. Видя Святую  Ц ерковь 
въ  гоненіи, послуш авъ слова Б о ж ія : ащ е гонятъ  
вы  во градѣ , б ѣ ги те во инъ градъ , удалился я  и 
водворился въ  пусты ни, но и здѣсь не обрѣлъ по- 
коя. Воистину сбылось нынѣ пророчество Іоанна 
Вогослова о ж ен ѣ , которой родящееся чадо хотѣ лъ  
пож рать змій, и восхищено было отроча на небо 
к ъ  Богу, а ж ена бѣ ж ал а  въ  пустыню, и низло- 
ж енъ бы лъ на землѣ змій великій, змій древній. 
Богословы разумѣю тъ подъ женою Ц ерковь Божію, 
за  которую  страдаю  теперь заповѣди ради Бож ія: 
болши сея любве никто ж е им ать, да ащ е кто душу 
свою полож итъ за  други своя; и мы, видѣвъ бра- 
тію  наш у біенными, ж аловались твоему благородію, 
но ничего неполучили, кромѣ тщ еты , укоризны  и 
уничиж енія ; тогда удалились мы въ  мѣсто пусто. 
Но злоначальны й змѣй нигдѣ насъ  не оставляетъ  
въ  покоѣ; теперь н авѣ туетъ  на насъ  сосудомъ сво- 
имъ йзбраннымъ, Романомъ Бабары кины м ъ, безъ 
правды завладѣвш имъ царковною  землею. Молимъ 
ваш у кротость перестать отъ  гн ѣва и оставить 
ярость. О ткуда ты  такое дерзновеніе п ри нялъ —  
сы скивать о насъ  и судить насъ? К ак іе  законы  
Бож іи вел ятъ  обладать нами, Б ожіими рабами? Не 
довольно ли тебѣ судить вправду людей царства 
міра сего? Въ н аказѣ  твоемъ написано новое пове- 
л ѣ н іе— взять  крестьян ъ  Воскресенскаго монасты ря: 
по какимъ это уставам ъ? П ослуш ай, Господа ради, 
что было древле за  такую  дерзость надъ Египтомъ, 
надъ Содомомъ, надъ Навуходоносоромъ царемъ! 
И згнанъ  былъ Богословъ въ  Патмосъ; там ъ благо- 
дати лучшей сподобился— благовѣстіе написать и 
А покалипсисъ; изгнанъ бы лъ Іоаннъ  Златоустъ — и 
опять на свой престолъ  возвратился; изгнанъ 
Филиппъ  м итрополитъ , —  но паки  сталъ  про- 
ти в ь  лица оскорбившихъ его; и что еще приба- 
вимъ? Если этими напоминаніями не умилиш ься, 
то хотя бы и все писаніе п редлож иль тебѣ, не 
не повѣришь. Еще ли  твоему благородію надобно, 
да бѣгу, о трясая  прахъ  нотъ своихъ ко свидѣ- 
тельству  въ  день судный? Великимъ государемъ 
больше не называю сь, и какое тебѣ прекословіе 
творю? Всѣмъ архіерейскимъ рука твоя обладаетъ: 
страшно молвить, но терпѣть невозможно, к ак іе  слу- 
хи сюда доходятъ, что по твоему у к а зу  влады къ 
посвящ аю тъ, архимандритовъ, игуменовъ, поповъ 
став ятъ  и въ  ставленны хъ грам отахъ  п и ш у тъ  рав - 
почестна Св. Д уху так ъ : по благодати Св. Д уха и 
по указу  великаго государя -н ед о стато ч н о  Св. Д уха 
посвятить безъ твоего указа! Но если кто на Св. 
Д уха хулитъ , не имѣетъ оставленія; если это тебя 
не устраш ило, то что устраш ить м ож етъ , когда 
уже недостоинъ сдѣлался прощ енія по своему дер- 
зновенію? К ъ  тому же повсюду, по св. митропо- 
л іям ъ , епископіямъ, монастырямъ, безо всякаго  
совѣта и благословенія, насиліемъ берешь нещадно 
вещи движимыя и недвижимыя и всѣ законы  Св. 
О тецъ и благочестивы хъ царей и великихъ кн я-



зей Греческихъ и Р усскихъ ни во что обратилъ, 
также отца своего М ихаила Ѳеодоровича и соб- 
ственныя свои грамоты и уставы ; улож енная книга 
хотя и по страсти наиисана многонароднаго ради 
смущенія, но и там ъ поставлено: въ  Монастырскомъ 
Приказѣ отъ всѣхъ  чиновъ сидѣть архимандритамъ, 
игуменамъ, протопопамъ, свящ енникамъ и честнымъ 
старцамъ; но ты  все это упразднилъ: судятъ  и на- 
силуютъ мірскіе судьи, и всего ради собралъ ты 
на себя въ  день судный великъ соборъ вопіющихъ 
о неправдахъ твоихъ. Т ы  всѣмъ проповѣдуешь 
поститься, а  теперь и невѣдомо кто не постится 
ради скудости хлѣбной; во многихъ мѣстахи и до 
смерти постятся , потому что ѣ сть нечего. Н ѣтъ  
никого, кто бы бы лъ помилованъ: нищіе, слѣпы е, 
хромые, вдовы, чернецы и черницы —  всѣ данями 
обложены тяж ким и, вездѣ п лачъ  и сокруш еніе, 
вездѣ стенаніе и воздыханіе, нѣ тъ  никого веселя- 
щагося во дни сіи. Хотимъ объявить нехитрою 
рѣчью: 1 2  ян варя  1 6 6 1  года были мы у заутрени 
въ церкви Св. Воскресенія; по прочтеніи первой 
каѳизмы сѣ лъ  я  на мѣсто и немного вздремнулъ; 
вдругъ вижу себя въ  Москвѣ, в ъ  соборной церкви 
Успенія; полна церковь огня, стоятъ  прежде умер- 
шіе архіереи; П е т р ъ  м итрополитъ  всталъ  изъ  гроба, 
подошелъ к ъ  престолу и полож илъ руку свою на 
Е вангеліе, то же сдѣлали и всѣ архіереи, и я . И 
началъ П етръ  говорить: „Б р ат ъ  Никонъ! говори 
царю, зачѣм ъ онъ Св. Ц ерковь преобидѣлъ, недви- 
жимыми вещами, нами собраиными, безстрашно хо- 
тѣлъ завладѣть, и не на пользу ему это; скаж и 
ему, да возврати тъ  взятое, ибо мнотъ гнѣвъ  Божій 
навелъ на себя того ради: дваж ды  моръ былъ, 
сколько народа перемерло, и теперь не съ  кѣмъ 
ему стоять противъ враговъ “ . Я  отвѣчалъ: Не по- 
слуш аетъ меня; хорошо, еслибъ кто-нибудь изъ  вась  
ему явился. П етръ  продолж алъ: „Судьбы Б ожіи не 
повелѣли этому бы ть, скаж и ты ; если тебя не по - 
слуш аетъ, то еслибъ кто и и зъ  насъ яв и л ся , — и того 
не послуш аетъ, а  вотъ  знаменіе ему, смотри! “ По 
движенію руки  его я обратился назадъ  къ  царскому 
двору, и виж у: стѣны  церквей нѣ тъ , дворецъ весь 
виденъ, и огонь, который бы лъ в ъ  церкви, собрался, 
устремился на царскій  дворъ и тотъ  запы лалъ . 
„Если не уцѣломудрится, прилож атся больше пер- 
выхъ казни Б о ж іи , “ говорилъ П е т р ъ ; а  другой сѣ - 
дой мужъ сказал ъ : „В отъ теперь дворъ, который 
ты купилъ для церковниковъ, царь хочетъ взять  
и сдѣлать въ  немъ гостиный дворъ мамоны ради 
своея; но не порадуется о своемъ п ри бы ткѣ ." Все 
это было та к ъ , отъ  Б ога, или мечтаніемъ— не знаю, 
но только т а к ъ  было; если ж е кто подумаетъ чело- 
вѣчески, что я  это самъ собою замы слилъ, то сож - 
жетъ меня оный огнь, который я  ви д ѣ л ъ . “ 

Понятно, к ак ъ  тяж ело должна бы ла лечь гра- 
мота на сердце у царя, к ак ъ  обрадовались ей враги 
Никона, которымъ она дала возможность п редста- 
вить Алексѣю М ихайловичу, что съ  Никономъ 
нѣтъ возможности раздѣ л аться  добромъ. Въ это 
время въ Москвѣ находился Греческій архіерей,

Паисій Л игаридъ, митрополитъ Газскій , самый обра- 
зованный, самый представительный и зъ  греческихъ 
духовны хъ ли ц ъ , являвш ихся въ  Москву, и потому 
пріобрѣтш ій здѣсь важное значеніе. Извѣстный 
исправитель кни гъ , монахъ Арсеній указал ъ  Ни- 
кону на П аисія, к ак ъ  на человѣка обширной уче- 
ности и потому могущаго быть очень полезнымъ 
въ Москвѣ, и Н иконъ, когда еще не оставлялъ  
патріарш ества, въ  1 6 5 7  году, писалъ въ  господа- 
рямъ Молдавскому и Волошскому, чтобъ пропустили 
въ  Москву Лигарида чрезъ свои земли, а къ  сааому 
ему писалъ: „Слышали мы о любмудріи твоемъ отъ 
монаха Арсенія и что ж елаеш ь видѣть насъ, вели- 
каго государя, и м ы т е б я , к ак ъ  чадо наше по духу 
возлюбленное, съ любовію принять хотимъ. “ Прі- 
ѣхавш и въ Москву в ъ  началѣ  1 6 6 2  года подъ име- 
немъ митрополита Іерусалимскаго Предтечева мо- 
насты ря, Л игаридъ былъ обласканъ и царемъ, 
вслѣдствіе чего наш елся въ  затруднительномъ по- 
ложеніи между царемъ и патріархомъ, одинаково 
к ъ  нему расположенными. Онъ сдѣлалъ попытку 
помирить ихъ, и 12 іюля 1 6 6 2  года написалъ Ни- 
кону мягкое письмо, уговаривая его возвратиться 
на патріарш ество, подчинившись преданіямъ Вос- 
точной Ц еркви, уступивъ царской власти. „Не знаю, 
куда мнѣ обратиться, потому что никто не можетъ 
работать двоимъ господамъ“ ,  — та к ъ  откровенно на- 
чинаетъ Л игаридъ свое письмо; „безъ ласкательства 
с к а ж у : А лексѣйи Н и кон ъ , сам одерж ецъ и патріархъ, 
— одинъ всякій день оказы ваетъ  милости, другой 
молится и благословляетъ. Не благо многого- 
сподствіе, одинъ господинъ да будетъ (изъ  Го- 
мера)! одинъ царь, потому что и Ботъ  одинъ, к акъ  
и солнце одно между планетами. Знаю, что въ  
своихъ поступкахъ ты  всегда имѣлъ добрую цѣль; 
но добрая цѣ ль должна достигаться и добрыми 
средствами. Блаженнѣйш ій! не всякій  рабъ цар- 
скій изображ аетъ ц аря , не всяк ій  рабъ патр іар - 
ш ескій представляетъ  патр іарха. Имѣя важ ны я 
причины, уш елъ ты  съ престола и отрясъ  прахъ 
нотъ своихъ на Москву за  ея непокорство; но ска- 
зано: да не будетъ бѣгство ваше в ъ  субботу и зи- 
мою, во время крамолъ и браней. Какую  пользу 
принесло твое гнѣвливое отшествіе? “ Потомъ Л ига- 
ридъ распространился о терпѣніи царя: „Кто паче 
возблагоискуствитъ добродѣтелію? Н иконъ „покай- 
теся ! “ вопіетъ; самодержецъ Алексѣй общую пѣснь 
поетъ: претерпѣвый до конца, той спасается. Будь 
пастыремъ добрымъ, а не наемникомъ! вознеси во- 
к ругъ  очеса твоя и виждь чада твоя , отеческаго 
руководительства требующія. П ослуш айся моихъ 
словъ, о зл атая  глава златорупны я сея п аствы! 
и соединись съ своими членами. Вредно для Ц еркви, 
бѣдственно для государства, недостойно тебя пре- 
бы вать внѣ претола. Становлюсь проповѣдникомъ 
грамогласнымъ, потому что ревность моя не позво- 
л яетъ  мнѣ молчать. Всѣ восклицаю тъ на тебя, всѣ 
успокоиться отъ  гнѣва наказую тъ; да замолкнутъ 
толки охотниковъ до порицанія, да иечезмутъ сло- 
воборенія гры зущ ихъ неистовыхъ мужей! Смотри:



четыре п атр іарха ж аж дутъ  видѣть конецъ ссоръ. 
Иди и не отказы вайся отдать кесарево кесареви, 
и какому кесарю? — смиренно мудрѣйшему! И тебѣ 
смириться подобаетъ“ .

Не знаемъ отвѣ та Никонова; можемъ догады- 
ваться , к ак ъ  отвѣчалъ  Н иконъ человѣку, убѣж дав- 
шему его смириться; знаемъ одно, что П аисій вскорѣ 
послѣ этого перешелъ на сторону враговъ Н икона. 
Бояринъ Семенъ Лукьяновичъ Стрѣш невъ подалъ 
ему статьи , въ  которы хъ излагалось поведеніе 
Н икона, и требовалъ отзы ва на нихъ. 1 5  августа 
того ж е 1 6 6 2  года Паисій представилъ отвѣты —  
всѣ , клонящ іеся к ъ  осужденію патріарха. С трѣ- 
ш невъ обвинялъ Н икона въ  томъ, что онъ при по- 
ставленіи своемъ на патріарш ество переосвятился, 
хиротонисался снова, явно передъ всѣми; не по- 
зволилъ исповѣдовать и пріобщ ать преступни- 
ковъ; когда облачался, чесался и въ  зеркало 
смотрѣлся; послѣ отреченія посвящ аетъ свящ ен- 
никовъ и дьяконовъ; никогда не назы валъ  архіе- 
реевъ братьями, но почиталъ ихъ гораздо ниже себя, 
п отому что имъ были посвящепы. Н иконъ строитъ  
теперь по сіе время монастырь, который назвалъ  
Н овы м ъ Iерусалимомъ: хорошо ли, что имя Св. града 
так ъ  перенесено, иному мѣсту дано и опозорено? 
Никонъ разорилъ епископію Коломенскую для 
своего монастыря, говоря, что это было ближ - 
нее епископство отъ  Москвы и непригоже быть 
епископамъ подъ-бокомъ у п а тріарха; хорошо ли 
архіереямъ строить обозы и грады , потому что 
Никонъ полюбилъ ж ить на мѣстахъ пусты хъ 
и наполняетъ  ихъ наемниками и боярскими под- 
данными? Н иконъ говоритъ, что не обрѣтается в нѣ 
своего  п рестол а  и  еп ар х іи , только съ ѣ хал ъ  по н ѣ ко - 
торымъ причинамъ, которыя онъ объявилъ передъ 
престоломъ истиннаго Судіи праведнаго. — П аисій 
на всѣ эти статьи  отвѣчалъ  осужденіемъ поступ- 
ковъ Никона. Бы ли предложены и другіе вопросы: 
1 )  М ожеть ли царь созвать Соборъ на Н икона, или 
надобноповелѣніе патріарш еское? — Ц арь можетъсо- 
звать  Соборъ, по примѣру Римскихъ кесарей, отвѣ - 
чалъ  Паисій. 2 )  Соборъ, созванный царемъ, Н иконъ 
почелъ за  ничто и назвалъ сонмищемъ жидовскимъ! 
Отвѣтъ: Его надобно, к ак ъ  еретика, проклинать.
3 )  Можно ли составамъ судигь главу  своего на- 
чалы ш ка? Отвѣтъ; Всѣ свящ енники, к ак ъ  преем- 
ники апостоловъ, имѣютъ власть в я з а т ь  и рѣш ить.
4 )  Н арекся Н иконъ великимъ государемъ, потому 
что т а к ъ  назвалъ  его наш ъ государь, ж ел ая  почи- 
тать  его болѣе обыкновеннаго: согрѣш илъ ли Н и- 
конъ, что принялъ на себя такой высочайш ій ти - 
тулъ? Отвѣтъ: Истинно согрѣш илъ. 6 )  Подобало 
ли Никону убѣгать страха ради? Отвѣтъ: Кто 
творитъ добрыя дѣла, никогда не боится. 6 )  Со- 
грѣш аетъ  ли государь, что оставл яетъ  во вдовствѣ 
Ц ерковь Б ожію? Отвѣтъ: Если онъ это дѣлаетъ  
для достойны хъпричинъ, неимѣетъ смертнаго грѣха; 
однако не свободенъ отъ  меньшаго грѣ ха, потому 
что многіе соблазняю тся и думаютъ, что онъ 
это дѣлаетъ  по нерадѣнію . 7 )  Архіереи и бояре,

которые не бьют ъ  челомъ и не приводятъ  ц ар я  къ  
тому, чтобъ далъ по этому дѣлу рѣш ительный 
у к а зъ , грѣ ш атъ  ли? Отвѣтъ: И очень грѣ ш атъ  
8 )  Н иконъ проклинаетъ ; важно ли его проклятіе? 
Отвѣтъ: К л ятва  подобна молніи, сож ж етъ  винов- 
наго; если ж е произнесена не по достоинству, то 
п а д а е т ъ  н а  того, кто произнесъ ее. 9 )  П рилично ли 
архіерею драться и въ  ссы лку ссы лать? — все э то 
дѣлаетъ  Н иконъ. Отвѣтъ: Терпѣніе есть вы сш ая 
добродѣтель, гн ѣ въ — худш ее зло. 1 0 )  Тиш айш ій го- 
су д ар ь  и всесчастливы й царь п оруч и лъ  Н икону над- 
зоръ надъ  судами церковными, далъ  ему много 
п ривиллегій, подобно К онстантину Великому, дав- 
шему привиллегіи п апѣ Сильвестру. Отвѣтъ: Н а- 
добно принимать почести отъ  ц аря  осторожно; по- 
лезнѣе было бы Никону имѣть меньше привилле- 
гій , потому что иныя надиили его, смотрѣлся онъ 
в ъ  ни х ъ  к ак ъ  въ  зеркало, и случилось съ  нимъ то 
ж е, что пиш утъ виршописцы о Н арцисѣ , которы й 
въ  рѣчной водѣ смотрѣлъ на свое лице, хотѣлъ  
поцѣловать— и утонулъ . 1 1 )  Можно ли государю 
отобрать привиллегіи? Отвѣтъ: Можно, если тотъ , 
кому дано, дурно пользуется ими. 1 2 )  Н иконъ 
б р а н и т ъ  М онастырскій При казъ , гдѣ посадилъ  царь 
судить м ірскихъ людей; порицаетъ  ц ар я  з а т о ,  что 
назначает ь по монастырямъ архимандритовъ и и гу - 
меновъ, кого захочетъ. Отвѣтъ: Пусть прежде 
не было М онастырскаго П риказа; дѣло въ  томъ, что 
царь учредилъ его для лучш аго порядка и лучш аго 
суда. У строилъ ли Н иконъ лучш ій судъ; сидѣлъ 
ли когда-нибудь на своемъ судейском ъм ѣстѣ? Н и - 
когда, но держ алъ мірскихъ ж е людей, которые 
судили въ  его При казахъ , челобитныя раздавалъ  
своимъ дворовымъ людямъ, и они прямое дѣлали 
кривымъ. 1 3 )  Кто н азы ваетъ  ц ар я  нашего мучи- 
телемъ, обидчикомъ, хищ никомъ, что тому подо- 
баетъ  по Св. П равиламъ? Отвѣтъ: Если онъ ду - 
ховнаго чина, да изверж ется. 1 4 )  Н иконъ оправ- 
ды вается тѣмъ, зачѣм ъ  его не позвали на Соборъ, 
гдѣ бы онъ объявилъ причины своего ухода? От- 
вѣтъ: Н иконъ долженъ бы лъ самъ явиться на Со- 
боръ или прислать письмо. 1 5 ) Никонъ винитъ ар - 
хіереевъ своихъ, что не сдерж али присяги  своей, 
данной передъ нимъ, но отверглись его, выш ли 
изъ  послуш анія к ъ  нему. Отвѣтъ: Обѣщаніе не 
присяга; архіереи не присягаю тъ; обѣщали они по- 
слуш аніе въ  дѣлахъ, которыя справедливы . 1 6 )  Про- 
к л ял ъ  Н иконъ боярина Семена Л укьяновича Стрѣ- 
шнева, будто тотъ  вы училъ собаку свою благосло- 
в л ять  подобно патріарху; достойно ли проклнать 
за  это? Отвѣтъ: Еслибъ м ы ш ь  взял а  освяіценный 
хлѣбъ, — нельзя ск азать , что причастилась, — так ъ  
и благословеніе собаки не есть благословеніе; ш у- 
ти ть святыми дѣлами не подобаетъ; но в ъ  малы хъ 
дѣлахъ  недостойно п р о к л я т ія , потому что счи- 
таю тъ  его за  ничто.

Никону доставили и вопросы, и отвѣты ; съ обыч- 
нымъ своимъ пыломъ онъ ири нялся писать в озра- 
ж ен ія , исписалъ большую  тетрадь. Ему легко было 
опровергнуть обвиненія въ  присвоеніи ти ту л а  ве-



ликаго государя, въ  названіи  Воскресенскаго мо- 
настыря Новымъ Іерусалимомъ: „К акого еще дру- 
гого толку ищешь ты , вопрош атель“ , обращается 
онъ к ъ  Стрѣшневу, „ к о г д а  с а м ъ  свидѣтельствуеш ь, 
что дарь назвалъ  меня великимъ государемъ? На 
немъ Господь Вотъ и взы щ етъ  и разсудитъ въ  день 
судный по его рукописнымъ грамотамъ. Онъ же 
былъ въ Воскресенскомъ монастырѣ на освященіи 
церкви, ему захотѣлось назы вать монастырь Н о- 
вымъ Іерусалимомъ, и въ  своихъ грамотахъ напи- 
салъ собственною рукою на утверж деніе“ . Легко 
опровергаетъ Н иконъ и упрекъ  относительно при- 
соединенія Коломенской епархіи к ъ  патріархіи : 
„Вы говорите, что я  разорилъ  Коломенскую епи- 
скопію. Епископія эта  леж итъ подлѣ патріарш е- 
ской области, а  Земля В ятская  и Великопермская 
отстоилъ больше 1 ,  5 0 0  верстъ, стран а обширная 
и людей множество, не мало тамъ остатковъ  язы - 
ческихъ обычаевъ, а  говорятъ , что даже сохрани- 
лось и идолопоклонство. Н а этомъ основаніи, по 
совѣту съ великимъ государемъ, Коломна присо- 
единена къ  Москвѣ, а  вмѣсто нея учреждены епар- 
хіи В ятская и Великопермская, а  не для Воскре- 
сенскаго монастыря: еще въ  то время и зачатковъ  
Воскресенскаго монасты ря не было; сколько было 
доходовъ у Коломенской епископіи, столько же 
дано и туда изъ  патріарш ей епархіи; какое число 
крестьянскихъ дворовъ было въ  епископіи, столь- 
ко же и тамъ дано, а  коломенскія деревни взяты  
на государя; а  послѣ государь пож аловалъ  ихъ 
въ Воскресенскій монастырь, будучи на освящ е- 
ніи церковномъ, говоря: С вятая  Святымъ достой- 
на; а не я в зял ъ  или разорилъ“ . — Мы видѣли, 
что въ  числѣ обвиненій Никону были круты е по- 
ступки его, побои, ссылки; онъ отв ѣ ч аетъ  на это 
обвиненіе: „И  теперь не отказы ваем ся т а к ъ  посту- 
пать съ врагами и безстрашными людьми по образу 
Христову, по правилу Св. А постолъ и Св. О тецъ“ . 
Но всего болѣе разсердило Н икона утверж деніе 
Стрѣшнева, что всесчастливы й царь поручилъ ему 
надзоръ надъ судами церковными и далъ  много 
привиллегій; ту тъ  Н иконъ вы сказал ъ  свой взглядъ  
на отношенія царской власти къ  патріарш еской, —  
взглядъ, которы й никакъ  не сходился съ  преданіями 
Восточной Ц еркви , утвержденными в ъ  Россіи исто- 
ріею: „П ро всесчастливство царское отвѣчать намъ 
не нужно, знаю тъ в с ѣ  счастіе и несчастіе царское, 
какую каж ды й благодать при нялъ  отъ  его ц ар - 
скаго счастія. Ты  говориш ь, что онъ намъ поручилъ 
надзоръ надъ  всякими судами церковными; это 
скверная хула и превосходитъ гордость денницы:  
не отъ царей начальство свящ енства пріемлется; 
но отъ свящ енства на царство помазую тся; явле- 
но много разъ , что свящ енство выше царства. К а- 
кими привиллегіями подарилъ н а с ъ  ц ар ь?  -  привил- 
легію в я зат ь  и рѣш ить? Мы другого законополож- 
ника себѣ не знаем ъ, кромѣ Х риста. Н е давалъ  
онъ намъ п равъ , а  похитилъ наши п рава , к ак ъ  ты  
свидѣтельствуеш ь, и всѣ дѣла его беззаконны я. 
К акія же его дѣла! Ц ерковію  обладаетъ, свящ ен-

ными вещами богатится и питается, славится въ  
нихъ, ибо митрополиты, архіепископы, священники 
и всѣ причетники покоряю тся, работаю тъ, оброки 
даю тъ, воюютъ; судомъ, пошлинами владѣетъ. Го- 
сподь Вотъ всесильный, когда небо и землю со- 
творилъ, тогда двумъ свѣтиламъ, солнцу и мѣсяцу, 
свѣтить повелѣлъ и чрезъ нихъ показалъ намъ 
власть архіерейскую  и царскую: архіерейская 
власть сіяетъ  днемъ, власть эта надъ душами; 
царская въ  вещ ахъ міра сего, мечъ царскій дол- 
ж енъ  быть готовъ на непріятелей вѣры  православ- 
ной; архіерейство и все духовенство требуетъ, чтобъ 
и х ъ  оборонял о т ъ  всякой неправды  и  насилій , — это 
мірскіе люди дѣлать обязаны; мірскіе нуждаю тся 
въ  духовныхъ для душевнаго избавленія, духовные 
нуж даю тся въ  м ірскихъ для обороны внѣшней; въ 
этомъ власть духовная и м ірская другъ друга не 
выше, но к аж д ая  происходитъ отъ  Б о га“ . Н ако- 
нецъ , т а к ъ  к ак ъ  П аисій объявилъ, что духовное 
лицо за  порицаніе царя достойно низверженія, то 
Н иконъ отвѣчалъ: „Д осаж дать царю всѣмъ запре- 
щено, но обличать по правдѣ не возбранено. Уже 
собранъ мнотъ ликъ  злопострадавш ихъ у Господа 
обличенія ради неподобныхъ дѣлъ царскихъ , злыми 
смертями и муками скончавш ихся“ .

Въ декабрѣ 1 6 6 2  года, говоритъ оффиціальное 
извѣстіе, царь А лексѣй Михайловичъ, слуш ая 
всенощную въ  Успенскомъ соборѣ на праздникъ 
Петра митрополита, пришелъ въ  умиленіе, что 
соборная церковь вдовствуетъ безъ пасты ря уже 
пяты й годъ, патр іархъ  Н иконъ о вдовствѣ ея 
не радитъ, уш елъ и ж иветъ  въ  новоп остроенныхъ 
имъ монасты ряхъ, церковная служба отправляется 
несогласно, а патр іархъ  проклинаетъ митрополита 
Нитирима Сарскаго и другихъ безъ собора и безо 
в с я к а г о  и сп ы т ан ія , и  другое подобное том утворигъ . 
Поэтому великій государь изволилъ  созвать Соборъ 
и писать ко Вселенскимъ п атріархам ъ, чтобъ они, 
или кто-нибудь изъ  нихъ изволилъ прибыть въ  
Москву, а  ко всѣмъ преосвященнымъ государь 
велѣ лъ  написать, чтобъ они пріѣхали на Соборъ 
изъ дальнихъ городовъ к ъ  2 5  марта, а  изъ  ближ - 
нихъ к ъ  9 мая; немедленно же долженъ былъ 
явиться  въ  Москву Р язанскій  архіепископъ И ла- 
ріонъ для собранія к ъ  тому Собору „ в с я к и х ъ  ви н ъ ", 
и съ  ни м ъ  вмѣстѣ у этого дѣла велѣно быть боя- 
рину П етру Михайловичу Салтыкову, думному дво- 
рянину Е лизарову и дьяку  Голосову. Они должны 
были собрать свѣдѣнія: сколько Н иконъ во время 
своего патріарш ества взял ъ  и з ъ  Успенскаго собора 
образовъ и всякой церковной утвари съ роспискою 
и безъ росписки; сколько взял ъ  изъ  домовой казны  
денегъ, хлѣба, лошадей, поѣхавш и изъ  Москвы; 
сколько при немъ было вы ходовъ  к н и гъ  печатны хъ 
и какихъ, и однѣхъ книгъ выходъ съ выходомъ во 
всемъ ли сходны были, и въ  чемъ разница, стары я 
печатны я книги и рукописи и съ  греческихъ при- 
сы льны хъ книгъ переводы, съ  которы хъ новыя 
книги печатаны , всѣ ли цѣлы  на печатномъ дворѣ, 
или нѣкоторы хъ нѣ тъ  и гдѣ онѣ; изъ  монастырей



взять  свѣдѣнія, сколько чего изъ  нихъ в зял ъ  Ни- 
конъ; у старц а Арсенія Суханова отобрать свѣдѣніе, 
сколько онъ купилъ книгъ  въ  П алестинѣ, какихъ, 
сколько заплатилъ  за  нихъ денегъ и кому книги 
отданы . — Въ томъ ж е декабрѣ іеродіаконъ Г рекь 
Мелетій, бывшій въ Москвѣ для устройства пѣвче- 
скаго дѣла, другъ Лигарида, отправленъ былъ къ 
Восточнымъ патріархам ъ съ  приглаш еніемъ при- 
быть въ  Москву: „Любве ради всѣхъ  Содѣтедя, 
подраж ая Того смиренію, печалую щ ую  матерь наш у 
присѣтити подвигнися, болѣзнующую родительницу 
нашу, яко врачъ  духовный, искусный сего худож е- 
ства, исцѣлити понудися, и в ъ  царствую щ ій наш ъ 
градъ  пріити к ъ  намъ самолично п отщ ися, и ма- 
тери нашея Св. Ц еркви дряхлованіе, яко  свѣтило 
нѣкое, отъ  высоты разума твоего исходящимъ раз- 
сужденіемъ, вспомогаемъ Вышняго силою, просвѣ- 
тиш и“ .

Между тѣм ъ Бабарыкинское дѣло продолжа- 
лось: полюбовная сдѣлка, на которую  соглаш ался 
Н иконъ, не состоялась, потому что Б абары кинъ, 
по свидѣтельству п атр іарха , потребовалъ слиш - 
коиъ много вознаграж денія за  свои убы тки; Н и- 
конъ показы валъ , что сж ато ржи только 6 7  че- 
твертей, а  Бабары кинъ утверж далъ , что 6 0 0  че- 
твергей. „Н алож ное твое челобитье денегъ не н а- 
пастись и не откупиться и всѣмъ монастыремъ! “ 
сказалъ  Н иконъ и порвалъ  сдѣлку, послѣ чего 
прибѣгнулъ к ъ  обычному своему средству противъ 
враговъ— к ъ  проклятію. Но Бабары кинъ донесъ, что 
Н иконъ проклинаетъ царя  и семейство его. Але- 
ксѣй Михайловичъ призвалъ архіереевъ и сказалъ : 
„Я грѣш енъ; но чѣмъ согрѣш или дѣти мои, ца- 
рица и весь Дворъ? Зачѣмъ надъ ними произно- 
сить клятву  истребленія? " Рѣш или, что надоб- 
но разы скать дѣло, и отправили въ  Воскресен- 
скій монастырь боярина к н язя  Н икиту И вано- 
вича Одоевскаго, окольничаго Родіона Стрѣшнева, 
д ьяка Алмаза И ванова; изъ  духовныхъ поѣха- 
ли: Лигаридъ, А страханскій архіепископъ Іосифъ 
и Богоявленскій архимандритъ. 1 8  іюня 1 6 6 3  года 
пріѣхали они въ Воскресенскій монастырь; п а -  
тр іар х ъ  былъ у вечерни; Одоевскій послалъ  ска- 
зать  ему о пріѣздѣ посланныхъ царскихъ, и всѣ 
собирались идти к ъ  нему вмѣстѣ; но Н иконъ по- 
слалъ  сказать, чтоб ъ  приходиливсѣ, кромѣ Паисія, 
если только онъ не имѣетъ къ  нему грам оты  отъ 
Вселенскихъ патріарховъ. Несмотря на то , Паисій 
отправился и хотѣлъ-было первый говорить, но 
Никонъ, увидавъ его, выш елъ изъ  себя, и бран- 
ны я рѣчи полились н а  Лигарида: „Воръ, нехрпоть, 
собака, самоставленникъ, мужикъ! Д авно ли на 
тебѣ архіерейское илатье? Есть ли у тебя отъ  
Вселенскихъ патріарховъ  ко мнѣ грамоты? Не въ 
первый разъ  тебѣ ѣ зди ть по государствамъ и му- 
тить! И здѣсь хочешь сд ѣ л ать то ж е! “ Заговорилъ 
Іосифъ А страханскій; Никонъ бросился на него: 
„Помнишь ли ты , бѣдный, свое обѣщаніе? Обѣ- 
щ ался ты  и царя  не слуш ать, атеп ер ь  говоришь! 
Р азвѣ  тебѣ, бѣдному, дали что-нибудь? Я  тебя

олуш ать и говорить съ тобою не ст ан у . “ Д уховные 
были отдѣланы ; дошла очередь до свѣтскихъ. 
Одоевскій началъ  говорить: „М итрополита, архіе- 
пископа и архимандрита выбрали освященнымъ 
Соборомъ и о томъ д оклады вали  в ел и к а го  государя, 
а  ты  ихъ безчестишь; этимъ безчестьемъ и вели- 
кому государю досажденія много приносиш ь, а 
Газскій  митрополитъ пр іѣхалъ  къ  великому госу- 
дарю и грам оту съ  нимъ прислалъ  к ъ  царскому 
величеству Іерусалимскій п а тр іа р х ъ . “ П а и с ій  опра- 
вился и началъ: „Ты, п а тріархъ , меня воромъ, со- 
бакою и сапоставленникомъ н азы в аеш ь н апраоно; я 
посланъ к ъ  тебѣ вы говаривать твои неистовства, 
посланъ отъ  освящ еннаго Собора, съ доклада вели- 
кому государю; ты  безчестишь не меня, а  великаго 
государя и весь освящ енный Соборъ; я  отпишу 
объ этоиъ  къ  Вселенскииъ патріархам ъ; а  что ты  
назы ваеш ь иеня сапоставленникоиъ, за  это иесть 
примеиіь отъ Бога: я  поставленъ Іерусалимскимъ 
патріархом ъ Паисіемъ и ставленная грамота за 
его рукою  у  м ен я  есть; е с л и  б ы  ты  бы лъ на своемъ 
патріарш ескомъ престолѣ, то я  бы тебѣ свою ста- 
вленную грамоту показалъ ; а  теперь ты  не па- 
тр іархъ , достоинство свое и преотолъ самовольно 
оставилъ , а  другого п атр іар х а  на Москвѣ нѣтъ, 
потому и грамоты отъ  Вселенскихъ патріарховъ  
к ъ  Московскому патріарху  со мною н ѣ т ъ . “ Масло 
было подлито въ  огонь, тронуто самое чувстви- 
тельное мѣсто: „Я съ  тобою, воромъ, ни о чемъ 
говорить не стан у! “ закр и ч алъ  Н иконъ. Т утъ  
Іосиф ъ и свѣтокіе посланные рѣш ились прямо 
приступить к ъ  дѣлу, и спросили его, на основаніи 
и звѣ та Б абарыісина: „Д ля чего ты  на молебнахъ 
ж алованную  государеву грамоту приносилъ, кл ал ъ  
подъ крестъ  и подъ образъ Богородицы, читать 
ее п ри казы валъ  и, выбирая изъ  псалмовъ  к л я твен- 
ны я сл о ва , говорилъ? “ — „ 2 6  ію ня“ , о т в ѣ ч а л ъ  Ни- 
конъ , „на литургіи , послѣ заамвонной политвы , 
со всѣмъ соборомъ я  служ илъ молебенъ, государеву 
ж алованную  грамоту прочитать вел ѣ лъ , подъ 
крестъ  и подъ образъ Богородицы к л а л ъ , а к л ятву  
износилъ на обидящаго, на Романа Б абары кина, а  
не на великаго государя, а за  великаго государя 
на ектиньяхъ  Бога м олилъ. “ Но посланны е не 
удовольствовались э тимъ объяоненіемъ. „Х о тя бы 
тебѣ “ , говорили они, „отъ  Б абары кина или отъ 
другого кого-нибудь к ак ая  обида и бы ла, и тебѣ 
ихъ проклинать не довелось, а  въ  государевой 
ж алованной грамотѣ Бабары кинской земли не на- 
писано; скаж и правду: для чего ты  государеву 
•грам отувъ  церковь приносилъ, подъ о б р а зъ  к л ал ъ  
и на кого клятвы  произносилъ? “ — „П роклиналъ  
я  Б абары кина, а  не великаго государя! “ повто- 
рилъ Никонъ; „если я  проклиналъ  великаго госу- 
даря, то будь я  анаѳема; п р и носилъ я  въ  церковь 
государеву грамоту  нотоиу, что въ  ней написаны 
всѣ зеили Воокресенскаго монасты ря, и Б абары - 
кинская вотчина з а писана въ  П оиѣстноиъ П риказѣ  
по государеву ж е у к азу ; а  за  великаго государя 
я на полебнѣ Бога молилъ, а  послѣ полебна чп-



талъ надъ грамотою молитву. “ Т утъ  Никонъ по- 
шелъ въ задню ю  комнату и вы несъ тетрадку. „Вотъ 
какую молитву“ , ск азал ъ  онъ, „читалъ  я  надъ гра- 
мотою, “ и началъ-бы ло чи тать, но посланные пре- 
рвали его: „Вольно тебѣ “ , сказали  они, „показы - 
вать намъ другую молитву; на молебнѣ ты  говорилъ 
изь псалмовъ клятвенны я слова, и  в ъ томъ и  самъ 
не запирался, что так іе  псалмы на молебнѣ гово- 
рилъ. “ Это могло вывести изъ  тернѣ нья и чело- 
вѣка болѣе хладнокровнаго, чѣм ъН иконъ; если го- 
ворилось съ тѣм ъ, чт объ раздраж и ть его, заставить 
выйтв изъ себя и н асказать  вредныхъ для себя ве- 
щей, т о  ц ѣ л ь  была достигнута. „ Х о т я  б ы  я  и  к ъ  лицу 
великаго государя говорилъ", закри чалъ  Никонъ, 
„такъ что-жъ! Я за  та к ія  обиды и теперь стану мо- 
литься: п р и лож и, Господи, з л а  славнымъ земли! “ —  
„К акь ты забы лъ премногую государеву милость“ , 
отвѣчали посланные, „великій государь почиталъ 
тебя больше прежнихъ патріарховъ, а  ты  не боишься 
суда праведнаго Бож ія, т а к ія непристойныя рѣчи 
про государя говоришь! к ак ія  тебѣ отъ  великаго 
государя обиды? " — „Онъ за к о н а  Бож ія  не испол- 
н я е т ъ ,  продолж аль Н и к о н ъ : „ в ъ духовны я дѣла и 
въ святительскіе суды вступ ается , -  дѣлаю тъ всяк ія  
дѣла въ М онастырскомъ При казѣ  и служ и ть насъ 
заставляю тъ". —  „Ц арское величество государь 
благочестивый" , отвѣчали посланные: „законъ  Бо- 
жій хранитъ, въ  духовныя дѣла и святительскіе 
суды не вступается; а  М онастырскій Приказъ учреж - 
денъ при преж нихъ государяхъ и п а тр іархахъ , а 
не вновь, — учреж денъ для расправы  мірскихъ обид- 
ныхъ дѣлъ; а  даточны хъ людей и поборы съ  мо- 
настырскихъ крестьян ъ  берутъ для избавленія
православныхъ христіанъ  отъ  наш ествія инопле- 
менныхъ, а не для п р и были и корысти. А неправды 
всякія началъ  д ѣ л ать  ты : будучи на п атр іар - 
шествѣ, началъ  вступаться  во всяк ія  царственны я 
дѣла и въ  градскіе суды; началъ  писаться вели- 
кимъ государемъ; п амяти у казн ы я въ П риказы  отъ 
себя посы лалъ; дѣла всяк ія , безъ повелѣнія госу- 
дарева, и зъ  П риказовъ  бралъ, и сталъ  многихъ 
людей обиж ать, вотчины отнимать, людей и кре- 
стьянъ бѣглы хъ принимать. Великому государю на 
тебя было много челобитья, что ты  дѣлалъ  не по 
архіерейски, противно преданію Св. Отецъ; за  та -  
кія обиды Ботъ тебѣ не потерпѣлъ; возгордившись 
предъ великимъ государемъ, ты  престолъ свой п а- 
тріарш ескій самовольно оставилъ и, ж и вя  въ  мо- 
настырѣ, гордости своей не покинулъ и дѣлаеш ь 
так ія  злы я дѣла, чего тебѣ и помыслить не годи- 
лось, повелѣнью великаго государя и всему освя- 
щенному Собору во всем ъ  противиш ься, и дѣлаешь 
все по своему п р а в у “ . —  Н иконъ не стал ъ  отвѣ- 
чать свѣтскимъ посланнымъ, но обратился к ъ  ду- 
ховнымъ. „К акой у васъ  те п е р ь  Соборъ и кто при- 
казы валъ  вамъ его сзы вать? “ —  „Э то тъ  Соборъ“ , 
отвѣчали духовные, „мы созвали, по приказанію  
великаго государя, для твоего неистовства; а  тебѣ 
до этого Собора дѣла нѣ тъ , потому что ты  досто- 
инство свое патріарш еское о стави л ъ ". — „Я достоин-

ства своего п атр іар шескаго не о с т а в л я л ъ " , сказалъ  
Н иконъ. —  „К ак ъ  не оставлялъ? “ начали всѣ вмѣ- 
стѣ , и свѣтскіе и духовные: „а  это развѣ  не твое 
письмо, гдѣ ты  пишешь, что не возвратиш ься на 
патріарш ество, к ак ъ  песъ н а  свою блевотину? Развѣ 
не ты  самъ писался б ы в ш и м ъ  патріархомъ? И 
послѣ этого годится ли тебѣ назы ваться п атр іар- 
хомъ? “ О пять затронули самое чувствительное мѣ- 
сто. „Я и теперь государю  не патр іархъ ! " закри- 
чалъ  Н иконъ съ  сердцемъ. Іосифъ съ  товарнщамн 
продолжали вонзать оруж іе все глубже и глубже: 
„По самовольному съ  патріарш ескаго престолауда- 
ленію и по нынѣшнимъ неистовствамъ ты  и всѣмъ 
намъ не п атр іархъ ; достоинъ ты  за  свои неистов- 
ства ссылки и подначальства крѣпкаго , потомучто 
великому государю дѣлаеш ь многія досады и въ  
мірѣ см уту“ . Никонъ выш елъ изъ  себя: „Вы при- 
шли на меня, к ак ъ  Ж иды  на Х риста! “ закри чалъ  
онъ. Долго онъ ш умѣлъ; посланные не говорили 
ни слова и отиравились; Одоевскій, уходя, сказалъ  
Никону: „П риш ли к ъ  намъ къ  допросу архиман- 
дрита, намѣстника, поповъ и дьяконовъ, которые 
съ  тобою служ или, да пришли крестника своего и 
другихъ иноземцевъ“ . — „Не пришлю я  и з ъ  своихъ 
н и к о г о  подъ м ірскойсудъ “ ,  о тв ѣ ч а л ъ  Н иконъ, „кто 
вамъ надобенъ, берите его сами! “ Упомянутыя 
лица в ы зв ан ы  были на гостиный дворъ, г д ѣ  Iосифъ 
съ  товарищ ами разспраш ивали архимандрита и на- 
м ѣстника по свящ енству и по иноческому обѣща- 
нію насчетъ извѣ та Бабарыкина; единогласный 
отвѣ тъ  былъ, что на ектен іяхъ  патр іархъ  за  го- 
сударя Бога молилъ, а псалмы к ъ  какому лицу 
чи талъ , того они не знаю тъ, Н иконъ не назы валъ 
это лицо по имени. Посланные, отправивъ допрос- 
ныя рѣчи к ъ  государю, написали ему: „П р о  уходъ 
св о й  изъ монастыря патр іархъ  не говорилъ н и  слова, 
и мы п отому на монастырѣ караул а  поставить не 
смѣли до твоего государева у к а за “ . Потомъ они взя - 
ли подъ страж у крестника Н иконова, Нѣмца Дол- 
мана, и Б ѣ лорусца Н иколая. Но авторъ  ж итія  Нико- 
нова, ІІІуш ера, и Паисій Л игаридъ, смотрѣвшіе на 
дѣло совершенно разными глазами, сходятся въ 
томъ, что Никону закр ы ть  былъ выходъ изъ мона- 
сты р я . — Ш ушера пиш етъ, что около монастыря бы- 
ла разстав л ен а  стр ѣ л ец к ая  страж а и Никону прямо 
обьявили, что его не вы пустятъ  до государева 
ук аза ; по словамъ же Лигарида, Н иконъ бѣж алъ, 
былъ схваченъ и лишенъ свободы. Посланные оста- 
вались въ монастырѣ довольно долго, и ту т ъ  проис- 
ходили разны я сцены. Однажды, въ  воскресенье, 
Н иконъ вош елъ на возвышеніе, представлявш ее 
Голгоѳу, и н ачалъ  говорить: „В отъ уж е пришла 
воинская спира, Иродъ и П илатъ  явилися въ  судъ, 
приблизились архіереи— Анна и К а іаф а! “ Одоев- 
скій и архіереи пришли опять допраш ивать Ни- 
кона по Бабарыкинскому извѣту. „Д айте мнѣ 
только дождаться Собора“ , отвѣчалъ  имъ Н иконъ, 
„я великаго государя оточту отъ христіанства, 
уж е у меня и гр ам о та  заготовлен а". —  „Ты забылъ 
страхъ  Бож ій, что говоришь та к ія  неподобныя



рѣчи! “ кричали посланные дарскіе: „ з а  т а к ія  твои 
непристойныя рѣчи порази тъ  тебя Б отъ ; намъ та- 
к ія  злы я рѣчи и слы ш ать страшно; только бы ты 
былъ не такого чина, то мы бы тебя живаго не 
отпустили" .

Когда Одоевскій и Паисій дали знать государю 
о происходившихъ у нихъ съ Никономъ разгово- 
рахъ , созвана была дума изъ  духовныхъ и с в ѣ т- 
скихъ особъ; долго разсуж дали и рѣш или напи- 
сать соборное письмо, которое и отправлено было 
к ъ  П аисію въ Воскресенскій монастырь; по этому 
соборному письму Газскій митрополитъ долженъ 
былъ говорить Никону о его неправдахъ и о его не- 
правой к л я т в ѣ , и еслибывш ій п атр іархъ Н и кон ъ  про- 
тивъ соборнаго письма въ  рѣ чахъ  своихъ податель- 
ства никакого не покаж етъ и на добро ни въ  чемъ 
не склонится, и станетъ  говорить дерзко по-преж - 
нему, то князь Одоевскій съ товарищ ами должны 
сказать  ему съ большимъ выговоромъ, что если онъ, 
забывъ страхъ Бож ій и не пам ятуя воздаянія на 
с т р а ш номъ судѣ, отъ своей дерзости не уймется, то 
великій государь предастъего  суду Великаго Бога; 
да сказать  ему, что великій государь п р и казалъ  
оставить у Воскресенскаго монастыря отрядъ  мо- 
сковскихъ стрѣльцовъ, а саввинскихъ стрѣльцовъ 
отпустить в ъ  Саввинъ монастырь, потому что по- 
сланы  они были въ  Воскресенскій монастырь для 
всякаго обереганья, а о н и  вмѣсто того плутовали, 
передъ нимъ, бывгаимъ патріархомъ, ходили съ 
батожками, к ак ъ  бы ваетъ чйнъ предъ великимъ 
государемъ. Но когда П аисій хотѣлъ говорить 
по соборному письму, то Н иконъ ск азал ъ , что 
рѣчей его слуш ать не станетъ , потому что онъ 
невѣдомо какой митрополитъ, и н азы валъ  его 
врагомъ Божіимъ и ссорщикомъ, а по прави- 
ламъ такихъ  слуш ать не велѣно. Н ачались опять 
упреки и перебранки. Когда Никону объявяли, что 
онъ не долженъ выходить изъ  монасты ря до Со- 
бора, то онъ сказалъ : „Гдѣ раздѣлится домъ на- 
двое, — зап устѣ етъ . “ Е м у  отвѣчали, что раздѣленіе 
произошло отъ него, а  не отъ кого другого. „Д ля 
чего ты  ввелъ въ  міръ великій соблазнъ, выдалъ 
три служебника и во всѣхъ рознь, и въ  ц е р к в а х ъ  
отъ  того несогласіе большое? “ спраш ивали Никона 
Паисій съ Одоевскимъ. —  „Теперь поютъ кто к ак ъ  
хочетъ“ , отвѣчалъ  Н иконъ, „и все это дѣлается 
отъ  непослуш анія; ае сл и  я  въ  книгахъ  рѣчи пере- 
м ѣнялъ, то переправлялъ  я  по письму и свидѣтель- 
ству Вселенскихъ патр іарховъ . “ У П аисія была 
важ ная улика противъ Н икона: „Ты ко мнѣ при- 
слалъ  выписку и зъ  правилъ и въ ней написано о 
папскомъ судѣ; но вѣдь это написано въ  п р а ви- 
лахъ  п отому, что въ  то время п а пы были благо- 
честивые, а послѣ того отпали, и ты  не п р и бавилъ, 
что послѣ нихъ высшій судъ преданъ Вселенскимъ 
патріархам ъ? " Что ж е о тв ѣ ч а л ъ  Н иконъ? — „ Папу 
за  доброе отчего не почитать? Тамъ верховные 
Апостолы П етръ и П авелъ, а онъ у нихъ слу- 
ж и т ъ “ . —  „Но вѣ д ьп ап у  н а  соборахъ проклинаемъ !  “

возрази лъ  П аисій . — „Это я  знаю “ , отвѣ чалъ  Н и- 
конъ , „знаю , что папа много дурнаго д ѣ л аетъ “ .

Одоевскій и Паисій съ  товарищ ами наконецъ 
уѣхали изъ  Воскресенскаго монастыря. Три мѣ- 
сяца прошло покойно; въ началѣ  ноября Никонъ 
далъ о себѣ вѣсть , прислалъ  грам оту къ  государю 
отъ своего имени, так ж е и отъ имени архимандрига 
Воскресенкаго монасты ря Герасима и намѣстника 
Іова: „ Пришли вѣсти , что П ольскіе и Литовскіе 
люди идутъ  въ  твои государевы города и стоятъ  
надалеко отъ  Вязьмы, пойдутъ и дальш е; а  мы 
живемъ на пустомъ мѣстѣ, прискудали до конца, 
хлѣба и денегъ нѣтъ! Милосердый великій госу- 
дарь! Выдай милостивый свой указъ , чѣмъ намъ 
пропитаться и защ ититься на пустомъ мѣстѣ. По- 
мяни святое слово, к ак ъ  п ри сы лалъ  ясельничаго 
своего Аоанасія И вановича М атюшкина, и онъ го- 
в о р и л ъ  предъ Х ристовы м ъ Святымъ образомъ много 
разъ: великій  государь тебѣ велѣ лъ  ск азать , что 
не покинетъ  тебя во-вѣки. А когда въ  прошлы хъ 
годахъ объявили о татарском ъ приходѣ и я бы лъ 
н а М осквѣ, то думный дьякъ  А лмазъ И вановъ ска- 
зы в а л ъ  мнѣ твоим ъ  государевы м ъ словомъ: „Ст упай, 
живи въ своихъ монасты ряхъ , а  великій государь 
тебя не покинетъ, вел и тъ  уберечь“ . Когда ты , ве- 
ликій  государь, бы лъ на освящ еніи церкви въ Во- 
скресенскомъ монастырѣ, и я  тебѣ говорилъ, что 
мѣсто хорошо, да строить нечѣмъ, то ты  далъ  слово 
свое: „Строй, а  м ы  не покинемъ“ . Вспомнивши все 
это, обрагись на милость! А что тебѣ лихіе люди 
клевещ утъ на меня, — ей, лгутъ ; а я  нынѣ за  твоимъ 
государевымь словомъ хотя и умереть радъ  здѣсь; 
если не помнишь слова и обѣщ анія своего, то на 
т е б ѣ  Б отъ взы щ етъ; а  мнѣ смерть— покой по писан- 
ному. “ П исьмо эго прислалъ Н иконъ к ъ  Ртищ еву 
съ просьбою, чтобъ отдалъ  его государю; к ъ  са- 
мому Ртищ еву Н иконъ писалъ: „Пишемъ, надѣясь 
на твое незлобіе и вспомнивъ, к ак ъ  ты  здѣсь былъ, 
послѣ отъѣ зда нашего и зъ  Москвы, и слово свое 
далъ  быть нашимъ братомъ и строительствовать о 
всякихъ  монасты рскихъ нуж дахъ; да и въ  прошломъ
1 6 6 2  году, к а к ъ  ты  присы лалъ  брата своего Ое- 
дора Соковнина, а  въ  другой разъ  П орфирья, то 
приказы валъ , чтобъ намъ тебя имѣть въ  любви 
своей, к ак ъ  преж де. “

Но мягкія грамоты опоздали; мы видѣли, что 
іеродіаконъ Г рекъ  Мелетій отправился к ъ  Восточ- 
ны м ъ  патріархам ъ; онъ повезъ слѣдую щіе вопро- 
сы: „Д ол ж ен ъ  л и  мѣстный епископъ или п атр іархъ  
повиноваться царю во всѣхъ свѣтскихъ  (полити- 
ческихъ, k а t а р а s аs t а s р о l і t іk а s у р о t h е sе іs k аі 
k r іsе іs ) дѣлахъ, чтобъ быть одному п равителю , 
или нѣтъ? М ожетъ ли епископъ или п атр іархъ  от- 
лучать кого нибудь по собственному произволу , и 
будутъ ли отлученные таким ъ образомъ въ самомъ 
дѣлѣ виновны продъ Богомъ, или то т ъ , кто отлу- 
чилъ безъ суда, повиненъ правилам ъ? Если кто 
скаж етъ , что епархіи патр іарш ескія  плѣнены  бу- 
сураанами, находятся подъ игомъ, потеряли древ-



нюю честь и прежнее достоинство, и к ак ъ  п атр іар- 
хамъ судить и распоряж аться  церковныии дѣлами? 
Если кто изъ  архіереевъ, по гордости, начнетъ 
писаться государемъ? М ожетъ ли архіерей трати ть  
доходы свои по произволу, строить монастыри, на- 
селять п у сты н н ы я  м ѣ ста?  М ожетъ ли еп искон ъ  или 
патріархъ управлять  мірскими дѣлами? Е п и с к о п ъ , 

нисшедшій въ  число каю щ ихся, можетъ ли опять 
воспринять санъ  архіерейскій? Можетъ ли архіе- 
рей, отрекш ійся отъ  своего сана, свергнувш ій съ 
себя одежды архіерейскія, опять п ри нять преж ній 
санъ? Если случится, что послѣ этого отреченія 
отрекшійся будетъ призываемъ мѣстною властію , 
но, по гордости, пренебрежетъ этимъ зовомь и не 
возвратится, то что дѣ лать въ  таком ъ случаѣ? Если 
послѣ отреченія отрекш ійся снова стан етъ  хиро- 
тонисать? М огутъ ли судить митрополита или п а - 
тр іар х а  епископы, о т ъ  него поставлснные? Если кто 
у д ар и тъ  раба арх іер ей ск аго , то обида эта  относится 
ли къ господину, и можетъ ли послѣдній одинъ  

судить такое дѣло, или дол ж ен ъ  отнестись к ъ  суду 
мірскому? “

П атріархи дали отвѣты , ж еланны е въ Москвѣ: 
они осудили всѣ  изложенные въ  вопросахъ по- 
ступки; за  нѣкоторы е изъ  нихъ прямо произнесли
приговоръ низверж енія виновному архіерею; про- 
возгласили, что ц арь  долж енъ  бы ть единственнымъ 
владыкою во всѣхъ  свѣ тскихъ  дѣлахъ, патр іархъ  
долженъ ему бы ть подчиненъ, и въ  свѣтскихъ  дѣ- 
лахъ не долж енъ дѣлать ничего противнато цар- 
скому рѣшенію, а  в ъ  дѣ лахъ  церковны хъ не дол- 
женъ перемѣнять древнихъ уставовъ; опредѣлили, 
что ни епископъ, ни патр іархъ  не долженъ никого 
отлучать отъ  причастія  прежде объявленія вины. 
На п атр іарха мож етъ быть подана ж алоба к ъ  пре- 
столу Константинопольскому, и если остальны е п а- 
тріархи согласятся  съ  К онстантинопольскимъ, то 
уже это рѣш еніе верховное; это право верховиаго 
суда дано Римскому папѣ , но т а к ъ  к ак ъ  послѣдній, 
по гордости и злонамѣренности своей, отлученъ 
отъ Каоолической Ц еркви, то означенное право не- 
ренесено к ъ  патр іарху  Византійскому; если бы па- 
тріархи и были совлечены славы  своихъ престо- 
ловъ, но благодать Д уха Святаго никогда не ста- 
рѣ етъ , и кто не пріимлетъ ихъ верховнаго суда, 
тотъ  подлеж итъ наказанію , к ак ъ  противящ ійся 
Божію изволенію, п овиную щійся только чувстнамъ 
и ничего высшаго не разумѣю щ ій. П атріархи утвер- 
дили за  помѣстнымъ Соборомъ право ставить дру- 
гого архіерея намѣсто отрекш агося, право епи- 
скоповъ судить митрополита или п атр іарха , ихъ по- 
ставивш аго.

П атріархи прислали грамоты , но сами не по- 
ѣхали. Притомъ у  Н икона бы ла си льная сторона 
между Греками, которая съ  южною страстностію  
начала во л н о в аться , узн авъ  о пріѣздѣ  М елетія, на- 
чала употреблять всѣ  средства, чтобъ помѣш ать 
ему. О тъ приверж енны хъ к ъ  Н икону Г рековъ изъ 
Москвы пошли письма въ  Константинополь, что 
Никонъ— это второй Зл атоустъ , царь его любита.

ночью приходилъ к ъ  нему для бесѣды; но бояре 
ненавидятъ за  то, что онъ уговариваетъ царя  выйти 
на войну противъ Т атаръ , плѣнящ ихъ Москвичей 
и казаковъ , а боярамъ не хочется вы ступать въ  
походъ и разстаться  съ  покойнымъ житьемъ мо- 
сковскимъ; писали, что Н иконъ любитъ Грековъ и 
ревностный защ итникъ  догматовъ Восточной Ц еркви; 
писали, что грамоты , привезенныя Мелетіемъ, со- 
чинены Лигаридомъ, котораго бояре подкупили 
деньгами и почестями; ч т о  Мелетію дано 8 ,  0 0 0  зо- 
лоты хъ, съ  помощію которы хъ онъ и успѣлъ  въ 
томъ, что отвѣты  даны были противъ Н икона. Ан- 
тіохійскій архимандритъ вы сказалъ  все это передъ 
самимъ патріархом ъ, и потомъ ходилъ и кричалъ 
по всему Константинополю, и щ а  Мелетія; еще силь- 
нѣе волновалъ константинопольскихъ Грековъ ка- 
кой-то клирикъ  М ихаилъ, получившій отъ затя  
своего А настасія изъ  Москвы письмо о 8 ,  0 0 0  зо- 
л о ты хъ, привезенныхъ Мелетіемъ; а  Мелетій, съ 
своей стороны, писалъ  Л игариду, что какой-то 
Еммануилъ М аивалъ тайно обѣщ алъ двоимъ па- 
тр іархам ъ  1 5 ,  0 0 0  золоты хъ, чтобъ только не да- 
вали о твѣтовъ , осуждавш ихъ Н икона, и, не успѣвъ 
въ этомъ, и скалъ  убить М елетія. Письма, что Ни- 
конъ страдаетъ  за  увѣщ анія  к ъ  войнѣ противъ 
Т атар ъ , опустошающихъ Великую и Малую Россію, 
должны были производить особенное внечатлѣніе 
на констангинопольскихъ Грековъ: к ъ  ихъ  городу 
ежедневно приставали по т р и  и по четыре корабля, 
наполненные русскими плѣн никами; на торговыхъ 
площ адахъ стояли священники, дѣвицы, монахи, 
юноши, — толпами отвозили ихъ въ  Египетъ на про- 
даж у; нѣкоторы е добровольно отрекались отъ хри- 
ст іан ства, другіе принуждаемы были к ъ тому на- 
силіемъ.

Приверженцы Н икона не довольствовались тѣ м ъ , 
что возбуждали константинопольскихъ Грековъ 
противъ М елетія; они рѣшились употребить отчаян- 
ное средство въ  самой Москвѣ. Государю дали 
знать , что пр іѣхалъ  И конійскій митрополитъ Афа- 
насій въ  званіи экзарха, племянникъ онъ Констан- 
тинопольскому патріарху , присланъ отъ  него и отъ 
в се го  Собора. Н а представленіи царю Аоанасій на- 
чалъ  говорить съ необыкновенною торж ествен- 
ностью: „П рислали меня Константинопольскій п а- 
тр іархъ  и весь Соборъ, велѣли сказать: к ак ъ  Го- 
сподь Б отъ приш елъ к ъ  ученикамъ своимъ дверямъ 
затвореннымъ и сказалъ : миръ вамъ! — т а к ъ  я  отъ 
имени Константинопольскаго п атр іарха и всего Со- 
бора говорю тебѣ , государь, помирись съ  Никономъ 
патріархомъ и призови его на престолъ попрежне- 
м у“ . Алексѣю М ихайловичу показалось страннымъ, 
что этотъ  проповѣдникъ мира присланъ безъ гра- 
моты и велитъ на словахъ призвать Н икона. 
„Знаеш ь ли ты  о посольствѣ М елетія? “ спросилъ 
государь у Аөа н а с ія . —  „Знаю “ , отвѣчалъ  тотъ , 
„патріархи Мелетія не приняли, твоихъ грамотъ и 
милостыни не в зя л и “ . — „К ак ъ  ж е это т а к ъ ?  “ про- 
долж алъ царь, „Мелетій писалъ мнѣ совершенно 
иное! “ А ѳанасій, стоя передъ Спасовымъ образомъ,



объявилъ, что Мелетій писалъ  ложно. Но вотъ, 
3 0  мая 1 6 6 4  года, нр іѣхалъ  Мелетій и привезъ 
отвѣты , подписанные патріархам и; царь созвалъ 
Соборъ изъ  русскаго и греческаго духовенства для 
свидѣтельствованія подписей; Соборь объявилъ, что 
подписи настоящ ія; одинъ Аѳанасій сначала отвер- 
гал ъ  подлинность ихъ, но потомъ и онъ согласил- 
ся , что подписи подлинныя. П ослѣ открылось, по- 
чему онъ рѣ шился та к ъ  смѣло обличать Мелетія 
во лжи: онъ спраш ивалъ Іерусалимскаго п атр іарха 
Н ектарія , к ак ъ  порѣшили съ Никоновымъ дѣломъ, 
и тотъ , изъ  осторожности, сказалъ  ему, что они 
Мелетію никакого отвѣта не дали и рукъ  своихъ 
ни к ъ  какой грамотѣ не прикладывали.

К ак ъ  бы то ни было, царь не былъ успокоенъ: 
патріархи могли подписать отвѣты  и въ то же 
время просить, чтобъ соблазнительное дѣло было 
оставлено, чтобъ послѣдовало примиреніе съ  Н ико- 
номъ; дѣйствовать противъ Н икона на основаніи 
отвѣтовъ, присланныхъ патріархам и, царь не рѣ- 
ш ился; онъ зналъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло; зналъ , 
к ак ъ  Никонъ н ач н етъ  гром ить Соборъ, опирающійся 
на мертвыхъ грамотахъ, недавно еще бывшихъ 
предметомъ спора и въ  которыхъ не было даже 
упомянуто имени Никонова. Чтобъ окопчательно 
уничтож ить смуту и успокоить свою совѣсть, ему 
нужно было присутствіе самихъ патр іарховъ , тѣмъ 
болѣе что при сильно разы гравш ейся борьбѣ сто- 
ронъ трудно было полагаться  на чистоту средствъ, 
употреблявш ихся при этихъ отдаленныхъ сноше- 
н іяхъ  и переговорахъ съ патріархам и. Ложное по- 
сольство А ѳанасія И конійскаго не было единствен- 
нымъ. К ъ  Византійскому патріарху  Д іонисію  отпра- 
вился монахъ Савва: „Аr іе деспота! “ говорилъ онъ 
Діонисію, „царь Алексѣй М ихайловичъ молитъ 
тебя, приди въ Москву, благослови домъ его и раз- 
ныя нуж ны я вещи исправь, рѣш и, что дѣ лать ца- 
рю: умолять ли Н икона патр іарха, чтобъ возвра- 
тился, или другого поставить. Д а И конійскій мигро- 
нолитъ Аѳанасій отъ тебя ли присланъ и родствен- 
никъ ли тебѣ; приказы валъ  ли ты  ему словесно, 
чтобъ  умолять Н икона о возвращ еніи? С ъ  Мелетіемъ 
дьякономъ сколько грамотъ ты  при слалъ ? Стефанъ 
Грекъ  былъ ли у  тебя, и послалъ ли ты  съ  нимъ 
грамоту, чтобъ митрополиту Газскому быть экзар- 
хомъ? “ —  „Ѣ хать въ  Москву никакъ  не могу“ , отвѣ- 
чалъ Діописій; „благословляю  государя, чтобъ онъ 
или простилъ Никона, или другого поставилъ сми- 
реннаго и кроткаго. Если о н ъ  боится другого по- 
ставить, то мы принимаемъ грѣ хъ  на свои головы; 
царь самодержецъ: все ему возможно. Мелетій пр іѣз- 
ж алъ  сюда не смирно, всѣ Т урки о немъ узнали, 
и сдѣлалъ мнѣ убытку на 2 0 0  мѣш ковъ. И коній- 
скій митрополитъ Аѳанасій мнѣ не родня; на немъ 
былъ турецкій долгъ, онъ упросилъ срока на не- 
дѣлю да и уш елъ, а  я  съ  нимъ ни одного слова не 
приказы валъ , пусть держ атъ  его крѣпко и отнюдь 
не отпускаю тъ; если царь его отпуститъ, то боль- 
шую бѣду Ц еркви сдѣлаетъ. К ак ъ  Мелетій дьяконъ 
приходилъ, то мы съ  Н ектаріемъ патріархомъ на-

писали двѣ грамоты слово-въ-слово и руки свои 
прилож или, и одну послали съ М елетіемъ въ  Але- 
ксандрію, а другую Н ектарій послалъ  съ  своимъ 
калугеромъ въ  Антіохію. Стефанъ Г рекъ  у меня 
не былъ, только артофилаксій докучалъ  мнѣ, чтобъ 
я  написалъ  в ъ  грамотѣ быть Газскому экзархомъ; 
но я  ему эгого не позволилъ, и если та к а я  грамота 
объявилась у  ц аря , то это плевелы, посѣянны я 
артофилаксіемъ; а Паисій Л игаридъ лоза не Кон- 
стантинопольскаго престола, я его православнымъ 
не н азы в аю ,. ибо слы ш у отъ  многихъ, что онъ па- 
пеж никъ, лукавы й человѣкъ. Стефана Г река не 
отпускайте-ж ъ , потому что и онъ великое разоре- 
н іе  Ц еркви православной сдѣлалъ , к ак ъ  и  Аѳанасій 
И конійскій“ .

Рѣш ительнѣе въ  пользу Н икона отозвался Іеру- 
салимскій патр іархъ  Н ектарій: въ  мартѣ 1 6 6 4  года 
онъ отправилъ  въ Москву посланца своего Саве- 
л ія  съ  двумя грамотами, къ  царю и Н икону, съ 
наказом ъ, кромѣ нихъ, не отдавать этихъ  грамотъ 
никому. Въ грамотѣ к ъ  царю Н ектарій  увѣщ евалъ  
призвать снова Н икона на п атр іарш ій престолъ, 
показавъ  ему присланны я с ъ  Мелетіемъ статьи  Все- 
ленскихъ патріарховъ, к ак ъ  руководство для его 
будущаго поведенія, и если онъ обѣщ аетъ руко- 
водствоваться ими, то достоинъ прощ енія; просилъ 
царя не преклонять уха к ъ  совѣтамъ людей зави - 
стливы хъ, любящихъ смуты, особенно если так іе  бу- 
дутъ  изъ  духовенства. „В ъ настоящ емъ положеніи 
наш емъ“ , пиш етъ Н ектарій , „когда наш а Ц ерковь 
находится подъ игомъ рабства, мы уподобляемся 
кораблямъ, потопляемымъ безпрестанными бурями, 
и въ  одной вашей Р усск ой  Ц еркви видимъ ковчегъ 
Н оевъ“ . Н ектарій  увѣщ еваетъ  царя  послѣдовать 
кротости Давидовой, и не п олагать во время своего 
царствован ія злаго и гибельн аго начал а— смѣнять 
патріарховъ, правомыслящ ихъ о догматахъ вѣры; 
говорит ь, что нельзя обращ ать больш аго вниманія 
на отреченіе Н икона; ук азы ваетъ  примѣры, когда 
отреченія іерарховъ были уничтожаемы; что же 
касается  до Н икона, то онъ не подалъ даже 
письменнаго отреченія, царь и народъ не принимали 
этого отреченія, которое состоитъ только въ  сло- 
вахъ. Н ектарій  заклю чаетъ , что непремѣнно дол- 
жно или возвратить Никона, или возвести на его 
мѣсто другого; но гораздо лучше рѣшиться на пер- 
вое. Н ектарію  дано было знать , что Л игаридъ 
ищ етъ ти тула экзарха патріарш ескаго и уж е на- 
зы вается та к ъ  въ Москвѣ; поэтому и атр іархъ  на- 
казал ъ  своему посланному объявить въ  М осквѣ, что 
это самозванство, что никто не облеченъ званіемъ 
экзарха. Н ектарій  просилъ так ж е, чтобъ никого 
не принимали въ качествѣ пословъ патріарш ескихъ, 
если на грамотахъ не будетъ патріарш еской печати; 
переводить грамоты патр іарш ескія  проситъ от- 
давать не Грекамъ, но царскимъ переводчикамъ, по- 
тому что Греки искаж аю тъ  смыслъ грамотъ. Са- 
велій объявилъ такж е: „Я  слы ш алъ о т ъ п а т р іа р -  
ха, что кромѣ Н икона на престолѣ  другому никому 
бы ть  нельзя, потому что вины его никакой н ѣ т ъ “ .



Но еще до получепія грамоты Н ектарія , тотъ  
же Мелетій отправился опя ть  на Востокъ съ та -  
кимъ наказомъ отъ  паря: „Н епремѣнно та к ъ  сдѣ- 
лать, чтобъ А лександрійскій, Антіохійскій, Іеру- 
салимскій и бывшій П аисій, а  по нуждѣ два, Ан- 
тіохійскій и Іерусалим скій , пр іѣхали бы. А кото- 
рые захотятъ  прислать вмѣсто себя, то говорить 
иакрѣпко, чтобъ присы лали архіереевъ добрыхъ, 
ученыхъ, благоразумны хъ, однословны хъ, крѣп- 
кигь, правдивыхъ, могущихъ разсудить дѣло Бо- 
жіе вправду, не ж ел ая  мзды и л аскан ія , не бояся 
никакого страха , кромѣ страха суда Б ож ія. И ты , 
Мелетій, будучи у Вселенскихъ патр іарховъ , па- 
мятуй страхъ Б ож ій, про патр іарха  Н икона ника- 
кихъ лишнихъ словъ не говори, кромѣ правды “ .

Мелетій, въ  январѣ  1 6 6 5  года, наш елъ Н екта- 
рія Іерусалимскаго въ  Молдавіи; самъ не поѣхалъ  
къ нему, но послалъ  съ  государевою грамотою Сте- 
фана Грека и подъячаго Оловенинова. „Великій 
государь“ , говорили они Н ектарію , „проситъ и мо- 
литъ тебя, чтобъ изволилъ потрудиться для хри- 
стіанскаго дѣла, пош елъ въ Московское государ- 
ство“ . „Отъ великаго государя" , отвѣ чалъН ектарій , 
„присланъ бы лъ ко всѣмъ намъ Мелетій Г рекъ , и 
онъ знаетъ , что я  именно затѣм ъ и пр іѣхалъ  въ 
Молдавскую Землю, чтобъ отсюда идти въ  Москву, 
но за войною мнѣ н и какъ  нельзя было проѣхать. 
Съ Мелетіемъ мы послали к ъ  великому государю 
правила, и по нимъ для чего до сихъ поръ ничего 
не сдѣлано“ ? Оловениновъ разск азал ъ  о пріѣздѣ 
Аѳанасія И конійскаго, о свидѣтельствованіи под- 
писей, и когда Н ектарій  вторично спросилъ, по- 
чему ж е ничего не сдѣлано по правилам ъ, подлин- 
ность которы хъ б ы л а  засвидѣтельствована, — т о  Оло- 
вениновъ отвѣчалъ: „Б езъ  В селенскаго патр іарха 
призывать Н икона и другого на его мѣсто ставить 
невозможно; да у  великаго государя и другія дѣла 
есть, которыхъ безъ васъ  ни какъ  устроить нельзя: 
весь церковный чинъ въ  несогласіи, въ  дерквахъ  
служитъ всякій по своему, а  пасты ря н ѣ тъ “ . У знав- 
ши, что во время отъѣзда Оловенинова государь 
еще не получилъ грамоты , отправленной съ Саве- 
ліемъ, п атр іархъ  очень горевалъ: „Еслибъ моя 
грамота до государя дош ла“ , говорилъ онъ, „то и 
безъ насъ давно дѣло сдѣлалось бы “ . Нектарій  
обѣщалъ идти въ  Москву. „Пойду, хотя бы мнѣ и 
смерть п ри н ять“ , говорилъ онъ, „потому что я  счи- 
таю великаго государя вселенскимъ царемъ; это 
единственный христіанскій царь , единственная иа- 
ша надежда и п о х в а л а " . Несмотря на то, Н ектарій 
не поѣхалъ въ Москву; Мелетію удалось уговорить 
ѣхать туда двухъ патріарховъ: М акарія Антіохій- 
скаго и П аисія А лександрійскаго.

Что ж е дѣ лалъ  въ  это время человѣкъ, котора- 
го имя повторялось безпрестанно и въ К онстанти- 
нополѣ, и въ  Я ссахъ, въ  Е гиптѣ  и Сиріи, что дѣ- 
лалъ Н иконъ? Въ 1 6 6 3  ж е году началось новое 
соблазнительное дѣло. О пять сосѣдъ Н икона по 
землямъ Воскресенскаго монасты ря, И ванъ  Сытинъ, 
подалъ государю челобитную, что патр іархъ  его

крестьянъ  пыткою пы талъ , а  иныхъ перевѣш алъ. 
Н иконъ написалъ опракдательное письмо. „И звѣ- 
щаю о себѣ Св. Евангеліемъ, что ни , — не знаю того 
дѣла, ни вѣдаю, сдѣлалъ то дѣло малый иноземецъ: 
поймавши на озерѣ И вановыхъ крестьянъ, побилъ 
ботогами безъ нашего вѣдома, а  у меня такого указа 
не было; билъ онъ ихъ за то, что у него рыбу по- 
крали; я послалъ малаго к ъ  тебѣ, великому госу- 
дарю: изволь его разспросить хотя и съ пристра- 
стіемъ. Сотвори судъ праведный, припомни свое 
обѣщаніе, на избраніи нашемъ предъ всѣмъ Собо- 
ром ъ  и синклитомъ данное, что тебѣ ни во что свя- 
щ енное н е  вступаться; а  теперь дѣлаеш ь надъ нами 
неправды великія, к леветн и ковъ , враговъ Бож іихъ, 
слуш аеш ь и всѣхъ чиновъ людей въ грѣхъ вводишь 
тѣм ъ, что въ  патріарш ей крестовой д ѣ л ае тс я" . —  
П ризванный к ъ  допросу, патріарш ій сынъ боярскій 
Л ускинъ показалъ , что онъ дѣйствительно биль 
Сытинскихъ крестьянъ  безъ Никонова вѣдома, но 
когда они стали похваляться поджогомъ, то онъ 
отвелъ ихъ к ъ  патріарху , и тотъ  велѣлъ  бить ихъ 
батогами въ другой разъ . Въ февралѣ 1 6 6 4  года 
окольничій Сукинъ и дьякъ  Бреховъ отправились 
въ  Воскресенскій монастырь съ страшными сокру- 
шительными словами: „Ты писалъ, что про дѣло 
не вѣдаеш ь, а  малый твой сказал ъ , что ты крестьянъ 
батогами бить велѣлъ  въ  монастырѣ въ другой 
разъ , значитъ— ты  очень хорошо про дѣло знаешь. 
Ты  писалъ, чтобъ учинигь судъ п р а ведный; но 
судъ учинить здѣсь не въ чемъ, потому что крестьяне 
биты ботогами дважды безъ розыску и безъ свидѣ- 
тельства. Д а объяви противъ своего письма, во 
что священное великій государь вступается, надъ 
тобою к ак ія  неправды чинитъ и клеветниковъ кого 
слуш аетъ? Когда присылаю тъ ему бить челомъ на 
тебя и на твои монастыри, то онъ о разсы лкѣ  по- 
сы лаетъ  говорить тебѣ, к а к ъ . и теперь по Сытин- 
скому дѣлу. Объяви, чѣмъ великій государь въ  
грѣ хъ  вводитъ въ  патр іаршей крестовой? Въ 
патріарш ей крестовой  с и д я т ъ  те п е р ь  власги: Р язан - 
скій архіепископъ И ларіонъ да бояринъ П етръ 
Михайловъ С алты ковъ, и разы скиваю тъ, что при 
твоемъ патріарш ествѣ  изъ  соборной церкви и изъ  
монастырей взяты  к а к ія  церковныя утвари  и кни- 
ги, потому что этимъ ц ерквам ъ  и  монастырямъ взя- 
ты я  тобою утвари  и книги даны при прежнихъ ве- 
ликихъ кн язьяхъ  и царяхъ  и при немъ, государѣ, 
а  не келейной какой-нибудь казны  сы скиваю тъ; за 
церковны я вещи великій государь будетъ стоять 
и сы скивать и впередъ“ .

Н иконъ сталъ  изворачиваться и погрузился еще 
глубже: „Я сказалъ , что не знаю про побои крестья- 
намъ на озерѣ, а  въ  монастырѣ велѣлъ я  ихъ 
бить за  невѣжество, велѣлъ  побить ихъ слегка, 
и в ъ  томъ воля государева“ . Чтобъ поправиться, 
онъ и зъ  обвиненнаго спѣш илъ перейти въ  обвини- 
теля: „К ак ъ  вы говорите“ , сказалъ  онъ, „что ве- 
ликій государь въ священное не вступается? — онъ 
всѣмъ духовнымъ чиномъ владѣетъ: кого въ  попы 
и въ дьяконы поставить, — объ этомъ и объ всякихъ



духовныхъ дѣлахъ челобитныя п одписываютъ  его 
указом ъ; это не его дѣло, его обѣщаніе не ис- 
полнено, и за  это онъ приметъ судъ отъ  Вога. А не- 
правды ко мнѣ великія: вы искиваю тъ, научаю тъ и 
подкупаю тъ многихъ людей, чтобъ на меня гово- 
рили и писали неправды всякія. Меня ж е поносятъ и 
безчестятъ  всячески, ко псу меня  приравниваю тъ, 
а государь не пож алуетъ, оборонить меня отъ тѣ хъ  
людей не велитъ. А клеветники на меня— Романъ 
Бабары кинъ да И ванъ Сы тинъ“ . —  „П атріарш ій 
престолъ" , отвѣчали ему посланные, „оставилъ 
ты  своею волею, а не по изгнанію  какому-нибудь, 
и такое долгое время Ц еркви было не безъ пѣ н ія  
стоять? М итрополитамъ и епископамъ въ попы и 
дьяконы к ак ъ  не ставить и духовныхъ дѣлъ к ак ъ  
не вѣдать? А если въ чемъ учинилось какое-н и- 
будь неисправленіе, то это Ботъ взы щ етъ  на тебѣ, 
потому что ты  престолъ свой самовольно оста- 
ви л ъ “ . Никонъ: „Въ соборной церкви нѣтъ  теперь 
пѣнія; изъ  нея сдѣлали теперь вертепъ или пещеру; 
она теперь вдовствуетъ; а  и патріархъ  новый бу- 
детъ, будетъ онъ прелюбодѣйца, потому: пошелъ 
я  изъ  Москвы отъ многихъ неправдъ и отъ  изгна- 
н ія , а неправды и изгнанія отъ  великаго госуда- 
ря. Не только въ  мои дѣла вступались, но и бить 
моихъ людей начали: Хитрово сына моего бояр- 
скаго билъ напрасно, а  великій государь сы ску о 
томъ учинить не в ел ѣ лъ " . Посланные: „Не знаемъ, 
кто тебя безчеститъ и ко псу приравниваетъ, и 
кто тебѣ про это сказы валъ; а  мы объ этомъ ни 
отъ  кого никогда не слы хивали“ . Никонъ: „Вся- 
к ая  тайна откровенна бы ваетъ отъ Б о га“ . По- 
сланные: „Р азвѣ  ты  духъ прозорливъ имѣешь? “ 
Никонъ: „Т ак ъ -так и  и есть“ . Посланные: К ак ъ  
же! чай пріѣзж аю тъ да лгутъ  ссорщ ики" . Ни- 
конъ: „В ъ патріарш ей крестовой людей в ъ  грѣхъ  
вводятъ потому: многихъ людей н а  м е н я  накупаю гъ 
и всяк ія  неправды сочиняютъ. Архіепископамъ вла- 
дѣть и распоряж аться кто власть далъ? Келейную 
мою рухлядь князь Алексѣй Н икитичъ Трубецкой 
перебиралъ и переписы валъ, и изъ  нея лучш ее все 
и зволилъ  великій государь в зя тьн ас еб я . Д а и теперь 
не про одно церковное ссыскиваю тъ, про посулы и 
про взятки  сы скиваю тъ, и государевы грамоты по 
всѣмъ монастырямъ о томъ п осланы. И то я  знаю, 
что, по ук азу  великаго государя, Газскій митропо- 
литъ  на меня сочиняетъ и вы писы ваетъ , и другихъ 
такихъ  же лж есвидѣтелей, которымъ быть на Со- 
борѣ, накуплено съ 5 0 0  человѣкъ, а  иныхъ въ 
палестпны накупать послано, и денежной казны  
для того отправлено 3 0 ,  0 0 0  рублей. Собору я  самъ 
радъ , только пусть будетъ Соборъ праведны й, а  
не накупной, а  Газскому я  во всемъ отвѣ тъ  дамъ, 
не только правилами, но Св. Евангеліемъ" По- 
сланные: „Если ты  лжесвидѣтелями назы ваеш ь 
властей Московскаго государства, то за  это при- 
мешь месть отъ  Б о га“ . Никонъ: „К ак ія  власти? 
и кому книжнымъ ученіемъ и правилами говорить? 
они и грамотѣ не умѣю тъ! " Посланные: „Одинъ 
ли ты  въ Московскомъ государствѣ грамотѣ умѣешь,

и есть ли кто другой? “ Никонъ: „Е сть немного, 
аП и ти ри м ъ  митронолитъ и того не знаетъ , почему 
онъ человѣ къ " . Посланные: „Н апрасно ты  это 
говориш ь, что ты  только одинъ грамотѣ умѣешь; 
изо в зяк и хъ  чиновъ люди к нижнымъ ученіемъ и 
правилами съ  тобою говорить готовы , и говорить 
есть что; только все удержано государскою  мило- 
стію до Собора, а  на Соборѣ будутъ Вселенскіе па- 
тр іархи " .

У слы хавъ эту  страш ную  для себя вѣсть о ирі- 
ѣздѣ патріарховъ  на Соборъ, Н иконъ н ап исалъ  
царю письмо съ  цѣлію  нап угать  его тѣм ъ, что на 
Соборѣ откроется много такого , что ему будетъ 
очень непріятно; хотѣлъ  вмѣстѣ нап угать  и архіе- 
реевъ русскихъ. „Мы не отметаемся Собора" , пи- 
салъ  Н иконъ, „и хвалимъ твое изволеніе, к ак ъ  бо- 
ж ественное, если сами патріархи  зах о тятъ  быть и 
разсудить все по божественньш ъ заповѣдям ъ Е ван- 
гельскимъ, Св. Апостолъ и Св. Отецъ канонам ъ—  
ей, не отметаемся. Но прежде молимъ твое благо- 
родіе послуш ать малое это наш е увѣщ аніе съ кро- 
тостію  и долготерпѣніемъ. Твое благородіе изво- 
лилъ  собрать по нашемъ отш ествіи митрополитовъ, 
епископовъ и архимандритовъ на судъ, вопреки 
Божіимъ заповѣдямъ, потому что н ѣ тъ  такой  за - 
повѣди, по которой еп и скоп ы  могли бы судитьсвое- 
го п атр іарха, особенно ж е отъ него рукополож ен- 
ные, и судить заочно" . Выписавши Е вангельскія 
повѣствованія о судѣ надъ Х ристомъ, Н иконъ про- 
долж аетъ: „Зри, христіаннѣйш ій царь! даж е въ 
такой лютой зависти Іудейской ничего не сдѣлано 
не по закону и безъ свидѣтелей и заочно, хотя во 
всемъ поступлено неправедно; того ради рече: пре- 
давый Мя тебѣ болій грѣ хъ  понесетъ. Т ак ъ  и здѣсь: 
смутивш ій твое благородіе большій грѣ хъ  поне- 
сетъ. Если Соборъ хочетъ меня осудить за  одинъ 
уходъ наш ъ, то подобаетъ и самого Х р и с та  изверг- 
нуть, потому что много р азъ  уходилъ зависти  ра- 
ди Іудейской. Когда твое благородіе съ  нами въ  
добромъ совѣтѣ и любви бы лъ, и однажды, нена- 
висти ради людской, мы нисали к ъ  тебѣ , что 
нельзя намъ предстательствовать во Святой вели- 
кой Ц еркви, то каковъ  бы лъ тогда твой о твѣ тъ  и 
написаніе? Это письмо спрятано въ  тайномъ мѣ- 
стѣ одной церкви , котораго никто, кромѣ насъ , не 
зн аетъ . Т ы  ж е  смотри, благочестивы й ц арь , — чтобъ 
не было тебѣ чего-нибудь отъ  этихъ  твоихъ гра- 
мотъ, не было бы тебѣ это въ  судъ предъ  Богомъ 
и созываемымъ тобою Вселенскимъ Соборомъ. Я  это 
пишу не и зъ  ж елан ія  патріарш аго  стола, ж елаю , 
чтобъ Св. Ц ерковь безъ смущ енія бы ла и  тебѣ 
предъ  Господомъ Богомъ не вмѣнился грѣ хъ , 
ниш у, не бояся великаго Собора, но не давая  св. 
царствію  зазора, занеж е между двумя или тремя 
станетъ  всякъ  глаголъ  кольми паче во множествѣ. 
Епископы наши обвиняютъ насъ  однимъ правиломъ 
Перваго и Втораго Собора, которое не о насъ  на- 
писано. Но к ак ъ  о нихъ предлож ится множество 
правилъ, отъ  которы хъ никому нельзя будетъ и з- 
быть, тогда, думаю, ни одинъ архіерей, ни одинъ



пресвитеръ не останется достойный! Константино- 
польскаго п атр іарха русскіе епископы при поста- 
вденіи клян утъ  всѣ. Тогда к а к ъ  н етопыри усмо- 
трятъ  свои дѣ ян ія , смущ аю щ ія твое преблажен- 
ство, К рутиц кій митрополитъ съ Іоанномъ Н еро- 
новымъ и прочими совѣтникам». Ты послалъ Ме- 
летія, а онъ злой человѣкъ , на всѣ руки подпи- 
сывается и печати поддѣлы ваетъ; и здѣсь такое 
дѣло за  нимъ было, думаю, и теперь есть въ  П а- 
тріаршемъ П риказѣ ; есть у тебя, великаго госу- 
даря, и своихъ много, кромѣ такого вориш ки“ .

Отвѣта не было. Всѣ въ  тревожномъ состояніи 
ждали развязк и  дѣла отъ прибы тія патріарховъ. 
Н аступила зима 1 6 6 4  года, приближ ался праздникъ 
Рождества Х ристова. Ночью съ 1 7  па 18  декабря, 
во время заутрени , подъѣхало къ  заставѣ  нѣсколько 
саней. „К то ѣ деть? “ закричали  сторож а. — „В ласти 
Саввила м он асты ря", былъ огвѣ тъ . П оѣздъ былъ 
немедленно пропущ енъ и направился въ  Кремль. 
Въ Успенскомъ соборѣ служили заутреию , присут- 
ствовалъ Ростовскій митрополитъ Іо н а .,  Н а второй 
каѳизмѣ вдругъ  сдѣлался ш умъ, двери загрем ѣли, 
растворились и вош ла толпа монаховъ, за  ними 
внесли крестъ , а  за  крестомъ яви л ся— патріархъ  
Никонъ и стал ъ  на патріарш ем ъ мѣстѣ. Р аздался 
знакомый повелительный голосъ, котораго давно 
было не с л ы х а т ь  в ъ  Успен ск ом ъ  соборѣ:,, Перестань 
читать“ . П оддьякъ  Ростовскаго митрополита, чи- 
тавшій П салты рь, повиновался, и Воскресенскіе 
старцы, п р іѣ хавш іесъ  Никономъ, запѣли: „И спола- 
эти деспота! " и потомъ, „Достойно есть“ . К огдапѣніе 
кончилось, Н иконъ велѣлъ  соборному дьякону го- 
ворить ектенью, а самъ пош елъ приклады ваться 
къ образамъ и мощамъ; приложивш ись, вош елъ 
опять на патріарш ее мѣсто, проговорилъ молитву: 
„Владыко многомилостиве! “ и в елѣ лъ  позвать къ  
себѣ подъ благословіе Ростовскаго митрополита 
Іону; тотъ  подошелъ, за  нимъ протопоп ъ  и все ду- 
ховенство. „П оди“ , с к а з а л ъ  Н иконъ Іонѣ: „возвѣсти 
великому государю  о моемъ приходѣ“ . Іона отпра- 
вился вмѣстѣ съ  Успенскимъ ключаремъ Іовомъ. 
Они наш ли государя у заутрени, въ  церкви Св. 
Евдокіи. „Въ соборную церковь приш елъ патр іархъ  
Никонъ, сталъ  на натріарш ем ъ мѣстѣ и послалъ 
насъ объявить о своемъ п р и ходѣ тебѣ, великому 
государю“ ,  проговорилъ Іона. Немедленно забѣгали 
огни во дворцѣ, отправились посланцы за  архіе- 
реями и комнатными боярами; ш умъ, смятеніе, 
точпо приш ла вѣсть , что Т атары  или П оляки подъ 
Москвою; архіереи, бояре перемѣш ались, все сп ѣ- 
шило вверхъ  по лѣстницѣ. Н аконецъ собрались 
архіереи: П авелъ митрополитъ Сарскій (К рути цкій ), 
Паисій Г азск ій , Ѳеодоръ Сербскій; собрались иком - 
натные бояре. Ц арь , въ  сильномъ волненіи, объ- 
явилъ имъ новость; бояре начали кричать, архіереи, 
к ачая  головами, повторяли: „А хъ, Господи! ахъ, 
Господи! “ Совѣщаніе впрочемъ не было продолжи- 
тельно ; въ  соборъ отправились люди, которы хъ по- 
явленіе не предвѣщ ало Никону ничего добраго, —  
бояре к н я зь я  Н и к и та  И вановичъ Одоевскій и

Юрій А лексѣевичъ Долгорукій, окольн и чій Ро- 
діонъ Стрѣш невъ, дьякъ  Алмазъ И вановъ. Они 
обратились к ъ  Н икону съ вопросомъ: „Ты оста- 
вилъ  патріарш ій престолъ самовольно, обѣщался 
впередъ въ  п атр іархахъ  не быть, съ ѣ халъ  ж ить 
в ъ  монастырь, и объ этомъ написано уже к ъ  Все- 
ленскимъ патріархам ъ; а  теперь ты  для чего въ  
Москву п р іѣ халъ  и въ  соборную церковь вошелъ 
безъ вѣдома великаго государя и безъ совѣта 
всего освящ еннаго Собора? ступай въ монастырь 
попреж нем у". Никонь: „Сшелъ я  съ  престола ни- 
кѣмъ не гонимъ, т е перь п р и ш елъ на престолъ 
никѣмъ не званный для того, чтобъ великій госу- 
дарь кровь утолилъ и миръ учинилъ, отъ  суда Все- 
л ен ски х ъ  патріарховъ  я  не бѣгаю, а приш елъ я  на 
свой престолъ  по явленію ; вотъ  письмо, отнесите 
его к ъ  великому государю “ . —  „Б езъ  вѣдома вели- 
каго государя мы письма припять не смѣемъ“ , отвѣ - 
чали посланцы: „пойдемъ извѣстимъ объэтом ъ ве- 
ликому государю ". О тправились во дворецъ; чрезъ 
нѣсколько времени снова вошли въ соборъ и сказа- 
ли Никону: „Великій государь п р и к а за л ъ  намъ объ- 
явить тебѣ прежнее, чтобъ ты  ш елъ назадъ  въ 
Воскресенскій монастырь, а  письмо в зя ть“ . — „Если 
великому государю п р іѣ зд ъ  мой н е  надобенъ“ , отвѣ- 
чалъ  Н иконъ, „то я  в ъ монасты рь поѣду назадъ, 
но не выйду изъ  церкви до тѣ хъ  поръ, пока на 
письмо мое отповѣди не будетъ". Письмо понесли 
къ государю, начали читать: „Слыша смятеніе и 
молву великую о патріарш ескомъ столѣ, одни 
та к ъ , другіе иначе говорять развращ енная, каждый 
что хочетъ, то и говоритъ , — слыш а это, удалился 
я  14  ноября въ  пустыню  внѣ монастыря на молитву 
и постъ, дабы извѣстилъ  Господь Вотъ , чему 
подобаетъ быть; молился я  довольно Господу Б огу 
со слезами, и не было мнѣ извѣщ енія. Съ 13 дека- 
бря уязвился я  любовію Божіею больше преж няго, 
прилож нлъ молитву к ъ  молитвѣ, слезы к ъ  сле- 
замъ, бдѣніе к ъ  бдѣнію, п остъ  къ  посту, и постил- 
ся даже до 1 7  дня, ни ѣ лъ , ни пилъ, ни сп алъ , 
леж алъ  на ребрахъ, утомившись сидѣлъ съ  часъ 
въ  с у тки. Однажды, сѣвш и, сведенъ я  бы лъ въ 
малый с о н ъ  и вижу: стою я  въ  Успенскомъ соборѣ, 
свѣ тъ  сіяетъ  большой, но и зъ  ж ивы хъ людей нѣтъ 
никого, стоятъ  одии усопшіе святители и свящ еи- 
ники по сторонамъ, гдѣ гробы митрополичьи и 
патріарш іе. И вотъ  одинъ святолѣпный м уж ъ обхо- 
дитъ всѣхъ  другихъ съ хартіею  и киноварницею въ 
р укахъ , и всѣ подписываю тся. Я спросилъ у  него, 
ч то они такое подписываю тъ? Тотъ  отвѣчалъ: 
„ О твоем ъ приш ествіи  на  св я т о й  престолъ“ .  Я спро- 
силъ опять: „А ты  подписалъ ли? “ о н ъ  отвѣчалъ: 
„П одписалъ“ , и п оказалъ  мнѣ свою подпись: „Сми- 
ренный Іона Божіею милостію митрополитъ“ . Я  по- 
ш елъ на свое мѣсто и виж у: на немъ стоятъ  свя- 
тители! Я испугался, но Іона сказал ъ  мнѣ: „Не 
у ж асай ся , брате, такова воля Бож ія: в зы ди  н а  пре- 
столъ  свой и паси словесныя Христовы овцы“ . — Ей- 
ей та к ъ , мнѣ Господь свидѣтель о семъ, Аминь. —  
Обрѣтаюсь днесь въ  соборной церкви Св. Богоро-



дицы, исповѣдая ваш ему царскому веллчеству, по- 
неже отхожденія своего вину исполнилъ, что заду- 
малъ, то и сотворилъ, и теперь приш елъ видѣть 
пресвѣтлое лице ваш е и поклониться пресвятой 
славѣ  царствія ваш его, взявш и причину отъ Св. 
Е вангелія, гдѣ написано: „Вы, рече, взыдете въ  
праздникъ сей, азъ  не взыду въ праздникъ  сей, яко 
время мое не у исполнися; егда ж е взыдош а бра- 
т ія его въ  праздникъ, тогда и самъ взыде не явѣ , 
но яко т а й “ . И паки  ино писаніе: рече П авелъ къ  
Варнавѣ: возвращьшеся посѣти братію  наш у во 
всѣхъ градѣхъ, въ  нихъ ж е возвѣстихомъ слово 
Бож іе, како суть. Також де и мы пришли: како 
суть у васъ  государей и у всѣхъ  сущ ихъ в ъ  цар- 
ствующемъ градѣ Москвѣ и во всѣхъ  градѣхъ? 
Пришли мы въ кротости и смиренiи . Хощешь ли 
самого Х риста принять? мы твоему благородію по- 
каж емъ, како Господу свидѣтельствующему: прі- 
емля васъ , меня пріемлетъ, и слушай васъ, мене 
слуш аетъ. Во имя Господне пріими насъ  и дому 
отверзи двери, да мзда твоя по всему не отмѣнитъ. 
Это написалъ я  твоему царскому величеству не отъ 
себя что-либо, мы не корчемствуемъ слово Бож іе, 
но о т ъ  чистоты, яко  отъ Бога п р е д ъ  Богомъ о Хри- 
стѣ глаголемъ, ни отъ прелести, ни отъ  нечисто- 
ты , ниже лестію сице глаголемъ, не яко  человѣ- 
комъ угождаю щ е, но Богу искушающему сердца 
наш а. Аминь“ .

В ъ третій  разъ  отправился митрополитъ П авелъ 
съ  боярами в ъ  соборъ и объявилъ Никону: „Письмо 
твое великому государю донесено: онъ, власти и 
бояре письмо выслуш али, а  ты , патр іархъ  изъ  со- 
борной церкви ступай въ Воскресенскій монастырь 
попрежнему“ . Н иконъ прилож ился къ  образамъ, 
в зял ъ  посохъ П етра митрополита и пошелъ  къ  
дверямъ. „Оставь посохъ“ , говорили ему бояре. 
„Отнимите силою “ , отвѣчалъ  Н иконъ, и вышелъ 
изъ  церкви. Еще оставался часъ до свѣта; на небѣ 
горѣ ла хвостатая комета 1) . Садясь въ  сани, Ни- 
конъ началъ  отрясать ноги, произнося Евангель- 
скія  слова: „Идеже аще не пріемлютъ в а с ъ , исходя 
изъ  града того, и прахъ, прилипшій къ  ногамъ ва- 
шимъ, отрясите во свидѣтельство на н я . “ Стрѣлец- 
кій  полковникъ, наряж енны й провож ать Н икона, 
сказалъ : „Мы этотъ  прахъ  подметемъ! " — „ Д а  р аз- 
мететъ Господь Ботъ васъ иною божественною ме- 
тлою, иже является  на дни многи! “ отвѣ чалъ  ему 
Н иконъ, указы вая  на комету. Сани двинулись; 
окольничій князь Димитрій А лексѣевичъ Д олгору- 
к ій  и любимецъ царскій , А ртемонъ С ергѣевичъ  Ма- 
тв ѣ ев ъ , ѣхали за  патріархомъ; вы ѣхавш и за  З е -  
мляной городъ, остановились, Д олгорукій подошелъ 
проститься и ск азал ъ  Никону: „Великій государь 
велѣлъ  у тебя, святѣйш аго п атр іарха , благослове- 
нія и прощенія п роси ть". — „ Б отъ его проститъ ,

если не отъ  него см ута " ,  о т в ѣ ч а л ъ  Н иконъ. — „К а- 
к ая  см ута? “ — спросилъ Д олгорукій . — „Вѣдь я  по 
вѣсти п р іѣ зж ал ъ “ , отвѣчалъ  Н иконъ

Возвративш ись во дворецъ, Д олгорукій  неме- 
дленно передалъ Никоновы слова царю , и вотъ по 
Воскресенской дорогѣ поскакали: митрополитъ Па- 
велъ  К рутицкій , Чудовскій архимандритъ Іоаким ъ, 
Родіонъ Стрѣш невъ, Алмазъ И вановъ съ наказомъ 
взять у Н икопа посохъ Петра митрополита и до- 
знаться , по какой  вѣсти онъ пр іѣзж алъ . П ослан- 
ные нагнали п атр іарха  въ  селѣ Черневѣ: „ П ріѣ з- 
ж ал ъ  я  въ  Москву не самовольно, по вѣсти  изъ 
М осквы“ , началъ  Н иконъ: „посоха не отдамъ, от- 
дать мнѣ посохъ некому; оставилъ я  патріарш ій 
престолъ на время за  многое внѣш нее нападеніе и 
за  досады“ . Потомъ, обративш ись к ъ  Крутицкому 
митрополиту, продолжалъ: „Тебя я  зн ал ъ  въ  по- 
пахъ , а  въ митрополитахъ  не знаю; кто тебя въ 
митрополиты поставилъ— не вѣдаю; посохъ тебѣ 
не отдамъ и съ  своими ни съ кѣмъ не пошлю, потому 
что не у  кого посоху быть. Кто ко мнѣ в ѣ сть  при- 
сл а л ъ , объявлю по времени; вотъ  и  письмо; а  письмо 
это принялъ я  потому: к а к ъ  в е л и к ій  го су д ар ь  бы лъ 
въ  Саввинѣ монастырѣ, то я  посы лалъ  к ъ  нему 
архимандрита своего, и великаго государя милость 
бы ла ко мнѣ т а к а я , какой но уходѣ моемъ изъ 
Москвы никогда не бы вало“ . Но посланные отъ 
него не отставали; они просидѣли въ Черневѣ съ
5 часовъ дня до одиннадцатаго часа ночи; нако- 
нецъ, послѣ многихъ разговоровъ, Н и к о н ъ  сказалъ: 
„Посохъ и п исьмо отошлю я  самъ к ъ  великому 
Государю; вѣдомо мнѣ, что великій  государь по- 
сы лалъ  к ъ  Вселенскимъ патріархам ъ, чтобъ они 
рѣш или дѣло объ отш ествіи моемъ и о поста- 
вленіи новаго п атр іарха; я  великому государю бью 
челомъ, чтобъ онъ к ъ  Вселенскимъ патріархам ъ  
не посы лалъ; я  к ак ъ  сперва обѣщ ался, та к ъ  и 
теперь обѣщаюсь на патріарш ій  престолъ не воз- 
вращ аться; и въ  мысли моей того нѣ тъ . Х очу, 
чтобъ вы бранъ былъ на мое мѣсто п атр іархъ , и 
когда будетъ новый п атр іархъ  поставленъ, то я 
ни въ  к ак ія  патр іарш ія  дѣла вступать не стану , 
и дѣла мнѣ ни до чего не будетъ; велѣлъ  бы мнѣ 
великій государь ж ить въ  монастырѣ, который 
построенъ по его государеву ук азу , а  новопоста- 
вленный патр іархъ  надо мною никакой бы власти  
не имѣлъ, считалъ  бы меня братомъ, да не о ста- 
вилъ  бы великій  государь ко мнѣ своей милости 
въ  потребныхъ вещ ахъ, чтобъ было мнѣ чѣмъ 
пропитаться до смерти, а  в ѣ к ъ  мой не долгій, те- 
перь уж е мнѣ близко 6 0  л ѣ т ъ . “ Н иконъ испол- 
нилъ обѣ щ аи іе , отправилъ посохъ и письмо с ъ  сво 
имъ посланцомъ, который долженъ бы лъ обратиться 
к ъ  духовнику царскому съ  просьбою доложить го- 
сударю, чтобъ позволилъ ему, Н икону, пр іѣхать 
въ  Москву помолиться Богородицѣ и видѣть госу- 
даревы очи. Въ отвѣ тъ  полученъ  бы лъ преж ній 
отказъ , приправленный выговоромъ и угрозою: 
„Великій государь у к аза л ъ  тебѣ сказать: д л я м ір - 
ской многой молвы ѣ хать  тебѣ теперь въ  Москву

1) Въ 1 6 6 4  году дѣйствительно видима была комета,
о которой упоминаетъ Гевелій (Неv еlіus) въ своемъ Р rо- 
domnus соmеtісus., также Маn tіssа —  Рrоdrоm і соm еt ісі 
и Масh іnа соelіs t і s ; Ріngre въ Соm еt орr арhіе. Сообщево 
проф. Савичемъ.



непристойно, потому что въ  народѣ теперь молва 
многая о разности въ  церковной служ бѣ и печат- 
ныхъ книгахъ , и отъ  твоего въ  Москву пріѣзда и 
поготову ж дать въ  народѣ всякаго  соблазна, цо- 
тому что патріарш ій престолъ оставилъ  ты  своею 
волею, а не по изгнанію ; т а к ъ  для всенародной 
молвы и смятенія изволь теперь ѣ хать назадъ  въ  
Воскресенскій монастырь, пока будетъ объ зтомъ 
Соборъ въ Москвѣ и къ  Собору п ріѣдутъ  Вселен- 
скіе п атр іар іи  и власти; въ  то время тебѣ дадутъ 
знать, чтобъ и ты  пр іѣ зж алъ  на Соборъ, а  на Со- 
борѣ великій государь стан етъ  говорить обо всемъ. 
Ты писалъ отъ  себя Газскому митрополиту Паисію 
и ж аловался, будто невинпо съ  престола своего 
изгнанъ, и объ ины хъ, тому подобныхъ дѣлахъ; 
во всемъ этомъ великаго государя терпѣніе отъ 
тебя многое, а  к ак ъ  приспѣетъ время Собору, и 
въ то время онъ, великій государь, обо всѣхъ  этихъ 
вещахъ говори ть  буд етъ . "

Исчезла послѣдняя надеж да покончить дѣло 
мирнымъ образомъ: Н иконъ отправился въ  Воскре- 
сенскій монастырь, а  въ Москвѣ занялись . слѣд- 
ствіемъ по письму, которымъ Н иконъ бы лъ вы- 
званъ въ М оскву. О казалось, что письмо писано боя- 
риномъ Никитою  Ивановичемъ Зюзинымъ, котораго 
мы сначала видѣли въ  посольскихъ дѣлахъ , потомъ 
воеводою въ  П утивлѣ; видѣли, что изо всѣхъ  бояръ 
онъ одинъ продолж алъ  перениску съ  Никономъ 
по удаленіи послѣдняго изъ  Москвы. Письмо было 
такого содерж анія: „Я влялись ко мнѣ А ѳанасій 
(О рдинъ-Н ащ окинъ) и Артемонъ (М атвѣевъ) и с к а -  
зывали: 7-го декабря у Евдокѣи въ заутреню  на- 
единѣ говорилъ съ  нами царь: „П рисы лалъ ко мнѣ 
патріархъ  а р химандрита в ъ  Саввинъ монастырь; я  
его совѣту обрадовался, хорошій ар химандритъ! 
Сидѣлъ я  съ  нимъ наединѣ, и онъ со слезами гово- 
рилъ, чтобъ намъ ссорѣ не вѣри ть, и я  съ клят- 
вою говорю, что никакой ссорѣ отнюдь не вѣрю; 
вотъ теперь на Н иколинъ день п р іѣ зж алъ  ко мнѣ 
чернецъ Григорій Н ероновъ с ъ  наносными словами 
всякими на п а т р іа р іа ; я  знаю, кто съ нимъ и въ  
заводѣ, только я  этому ничему не вѣрю ; а наш ъ 
совѣтъ и обѣщ аніе наше Господь единъ вѣсть , и 
душою своею отъ п атр іарха, ей, я  не отсту и ен ъ , да 
духовенства и синклита ради, по нашему царскому 
обычаю, собою, мнѣ п атр іар ха звать  нельзи и ни- 
сать к ъ  нему о томъ, потому что онъ вѣдаетъ , для 
чего уш елъ, а  нынѣ въ церкви и во всемъ кто ему 
бранитъ? К а к ъ  пош елъ, та к ъ  и  при детъ — его воля, 
я ей-ей въ  томъ ему не противенъ. А мнѣ к ъ  нему 
нельзя отом ъ  отп и сать, в ѣ д ая  е г о  нравъ: в ъ  серд- 
цахъ на архіереевъ и бояръ не удерж ится, ска- 
ж етъ , что я  ему велѣ лъ  п р іѣ хать, или по письму 
моему о тк аж етъ , -— и  мнѣ то будетъ конечно в ъ  стыдъ, 
въ совѣтѣ  нашемъ будетъ препона, и всѣ поста- 
вятъ  мнѣ то въ  лепостоянство; а хотя и пришлю 
спросить въ  церковь для прилика, отводя подозрѣніе 
и скры вая совѣ тъ , и онъ ск аж етъ , что по своей 
волѣ ради церковны хъ  потребъ о тъ ѣ зж ал ъ  и опять 
пришелъ; к то , скаж етъ , мнѣ возбранитъ? кто мнѣ

въ  церкви указчикъ? а что, скаж етъ , духовные 
письмо давали  на меня, и я  имъ дамъ отвѣтъ , они 
сами не знаю тъ ничего, почему я  уш елъ, почему 
опять прихож у, а судъ износятъ  на меня не по 
своей мѣрѣ и не по правиламъ; и если станутъ 
просить прощ енія, то за  невѣдѣніе ихъ изволилъ 
бы сказать: Б отъ проститъ! А я , продолж алъ го- 
сударь, свидѣтеля Бога поставляю , что е м у  ни въ 
чемъ противенъ не буду и душевно совѣтую так ъ  
сдѣлать. С колько  уж е времени между н ам и  продол- 
ж ается  несогласіе! Врагу л и ш ь  в ь  то м ъ  радость, да 
неиріятелямъ нашимь, которые для своихъ прихо- 
тей не хотятъ , чтобъ намъ въ совѣтѣ  быть: это я 
узн алъ  досконально. Только бы пож аловалъ, изво- 
лилъ  патр іархъ  придти къ 1 9  декабрю, къ  заутрени 
в ъ  соборную церковь, преж де памяти чудотворца 
Н етра, и онъ намъ чудотворецъ и посредникъ 
любви нашей и всѣхъ  враговъ наш ихъ о тж енетъ; 
для того приш елъ бы, чтобъ кровь христіанскую  
остановилъ вмѣстѣ съ нами, и его слово на- 
добно будетъ во всенародное множество, и любо 
имъ конечно буд етъ  и всѣ ему за  то конечно ради 
будутъ и послушны; а мнѣ то въ  помощь отъ него 
и заступленіе; да и мнѣ надобно душевно: началъ 
я  это ратное дѣло и всяк ія  свои царственныя и 
духовныя дѣла вмѣстѣ съ  нимъ: та к ъ  чтобъ Господь 
Б отъ молитвами его святительскими и совершить 
сподобилъ во благая , вмѣстѣ, по совѣту; и ты , Аѳа- 
насій, моимъ словомъ прикаж и Н икитѣ отписать 
ему все это тайно; а  вотъ  мнѣ к ъ  тому числу на- 
добпо съ  нимъ вмѣстѣ порѣш ить, съ чѣмъ отну- 
стить тебя на посольское дѣло, пособоровать о томъ 
со всѣми чинами и постъ заповѣдать; у  П оляковъ 
и Венгровъ постъ былъ о соединеніи, а  намъ и 
больш е надобно то и всякую  враж ду и ненависть 
оставить, а  время тому послѣднее наступило, все 
поставимъ на мѣрѣ и переговоримъ обо всемъ, какъ  
чему быть. Но опять молю, чтобъ въ  тиш инѣ, безъ 
больш ихъ выговоровъ, чтобъ не ожесточилъ всѣхъ, 
всѣ онасаю тся, ж дутъ  отъ  него жестокости. П оки- 
нулъ  онъ меня въ  такихъ  напастяхъ  одного, бо- 
рима отъ  видимыхъ и невидимыхъ враговъ , а не 
на томъ мы между собою обѣщ ались, что до смерти 
другъ друга не покинуть, и кл ятва  есть въ  томъ 
между нами“ .

П ризвали Зюзина к ъ  допросу; онъ сказал ъ , что 
письмо его руки, посылалъ онъ такое письмо па- 
тр іарху  дважды съ  поддіакономъ Никитою; па- 
т р іар хъ  отвѣчалъ  ему письменно; онъ его письма и 
свои ж егъ , п атр іар хъ  присы лалъ  ему его письма 
назадъ, кромѣ послѣдняго. Н икита поддіаконъ ска- 
залъ , что когда онъ привезъ к ъ  Никону грамотку, 
то п атр іар х ъ , прочтя, сказалъ : „Буди въ томъ воля 
Б ож ія, сердце царево въ  руцѣ  Божіе й, я миру 
рад ъ “ . О рдинъ-Н ащ окинъ показалъ: „П р іѣ іал ъ  
Н икита Зю зинъ въ  Москву изъ  Новгорода и сказы - 
валъ  мнѣ: писалъ ему въ  Новгородъ патріархъ  
Н иконъ изъ  Воскресенскаго монастыря о видѣніи 
ему П етра митрополита, и к ак ъ  онъ, Зю зинъ, изъ 
Новгорода ѣхалъ  въ  Москву, и былъ въ Воскресен-



скомъ  монастырѣ у п атр іарха, то Н иконъ ему ска- 
зы валъ , что о видѣніи писалъ  к ъ  государю, и въ 
Москвѣ рѣшили, что онъ пророчествуетъ о Вельзе- 
в у л ѣ , а  скоро потомъ у великаго государя во двор- 
цѣ  погорѣли суш ильни“ .  — „Зю зи нъ", продолжалъ 
Н ащ окинъ, „хотѣлъ  деньги занимать для отвоза 
поташ у въ Вологду, и говорилъ: патр іархъ  Никонъ 
меня въ  бѣдности не покинулъ бы, да не смѣю я 
ему бить челомъ для людскихъ переговоровъ; слы- 
шу, что патр іархъ  горько плачетъ  и говоритъ на 
людей, что великому государю приносятъ на него 
ссоры невмѣстныя; за  грѣхи наши всенародные 
чего и не ждали случилось: между великимъ госу- 
даремъ и патріархомъ учинилась ссора! А здѣсь я 
не слы халъ, чтобъ великій государь говорилъ что 
про патр іарха, и, будучи въ Саввинѣ монастырѣ, 
онъ посы лалъ къ  патр іарху  стольника Григорья 
Собакина съ своею милостью. Говоря это, Зю- 
зинъ плакалъ . —  Я  к ъ  тѣм ъ его рѣчамъ ему мол- 
вилъ: Слышалъ я  отъ  великаго государя, как ъ  воз- 
вратился онъ изъ Саввина монастыря, что прихо- 
дилъ к ъ  нему отъ патр іарха  Воскресенскій архи- 
мандритъ, а въ село Хорошово приходилъ старецъ 
Г ри гор ій  Н ероновъ  и  го в о р и л ъ  про патр іарха  вздор- 
ныя рѣчи, что и слуш ать нечего“ . —  При вто- 
ричномъ допросѣ Зюзинъ объявилъ, что Н ащ окина 
и М атвѣева онъ поклепалъ, Н ащ окинъ говорилъ 
ему: хорошо бы, если бы къ  моему посольству 
былъ и патр іар х ъ , и что у государя на патр іарха 
гнѣва нѣтъ; тутъ  онъ, Зюзинъ, ск азал ъ  ему, что 
будетъ писать к ъ  патріарху , звать его въ  Москву, 
и Н ащ окинъ отвѣчалъ: „Хорошо, если тебѣ па- 
тр іархъ  совѣтенъ, кабы то Господь Вотъ Ц ерковь 
умирилъ! " —  Н ащ окинъ на это п оказалъ , что 
ничего подобнаго не бывало; прибавилъ только, 
что Зю зинъ зан ял ъ  у него денегъ 5 0  рублей, а 
потомъ, когда Н ащ окинъ бы лъ боленъ, пр іѣзж алъ  
сказать , что этихъ денегъ мало на провозъ по- 
таш у. Н ащ окинъ просилъ у  государя прощ енія: 
„В ъ 1 6 6 2  году, въ  сентябрѣ или октябрѣ м ѣсяцѣ, 
государь мнѣ говорилъ, чтобъ мнѣ съ  Зюзинымъ 
не зн а ться , потому что онъ многоязыченъ и при- 
плететъ меня к ъ  ненадобнымъ дѣламъ, и к ак ъ  я  
пр іѣхалъ  въ Москву изо Л ьвова, то при первой 
встрѣчѣ съ  Зюзинымъ объявилъ ему, чтобъ онъ 
со мною нигдѣ не видался, потому что онъ чело- 
вѣкъ  опальный; но теперь для его, Н икитины хъ, 
слезъ двора своего отъ  него запереть не велѣлъ; 
въ  томъ я  передъ великимъ государемъ виноватъ, 
достоинъ казни, и безъ повелѣнія великаго го- 
сударя по исповѣди къ  причастію  сего декабря
2 4  числа приступить не смѣю“ . При пы ткѣ  Зю- 
зинъ сказал ъ , что всѣ Н иконовы письма пока- 
зы валъ  Н ащ окину; сказы валъ  ему и про тѣ  письма, 
которыя писалъ  къ  Н икону, только не тѣмъ лицомъ, 
к ак ъ  онъ въ письмахъ писалъ, и Н ащ окинъ ему 
сказалъ: „хорошо! “ —  Что же это значитъ? По 
всѣмъ вѣроятностям ъ, Н ащ окинъ говорилъ Зю- 
зину, что со стороны царя  не будетъ препятствій  
к ъ  примиренiю; что у государя гнѣва нѣтъ  на

п атр іарха; вѣроятно и одобрилъ намѣреніе Зю зина 
склонить Н икона сдѣлать первый ш агъ; а Зю зинъ, 
чтобъ сильнѣе подѣйствовать, написалъ  письмо 
извѣстнаго намъ содерж анія, причемъ дѣйстви- 
тельно поклепалъ  Н ащ окина и М атвѣева, написав- 
ши н е  т ѣ м ъ  л и ц о м ъ .  Б ояре п р и говорили Зю- 
зина к ъ  смертной казни; но царь, по просьбѣ сы - 
новей своихъ, к ак ъ  объявлено, измѣнилъ п р и го- 
воръ боярскій , при казалъ  сослать Зю зина в ъ  К а- 
зань, гдѣ з а писать на служ бу, а  помѣстья и вот- 
чины отписать в ъ  казн у , дворъ ж е и движимое 
имѣніе отдать ему на прокормленіе.

Увидавшй, что в ъ  Москвѣ нельзя ничего сдѣ- 
л ать , Н иконъ обратился къ  патр іархам ъ , хотѣлъ  
заранѣе подробно обьяснить имъ дѣло съ  своей 
точки зр ѣ н ія , оправдать свое поведеніе. Но трудно 
было переслать грамоты  к ъ  патр іархам ъ . Случай 
представился, когда въ  1 6 6 5  году п р іѣ халъ  въ  
Москву гетманъ Запорож скій , И ванъ М артыновичъ 
Брю ховецкій. У Н икона въ  Воскресенскомъ мона- 
стырѣ ж илъ въ  д ѣ тяхъ  боярскихъ двоюродный 
племянникъ его отъ сестры, Курмыш скій посад- 
скій, Ѳедотъ Тимоееевъ М арисовъ; этого М арисова 
патр іархъ  прислалъ  к ъ  Брюховецкому съ  просьбою 
взять  его съ  собою въ  Малороссію и оттуда отпу- 
стить въ  Константинополь. Но гетм анъ отказался. 
Тогда сл уж ка патріарш ій , И ванъ  Ш уш ера, авторъ 
извѣстнаго ж итія  Н иконова, подкупилъ  к азак а  
В асильковца К ирилла Д авыдовича, которы й взял ъ  
съ собою М арисова, объявивъ, что это его племян- 
никъ, взяты й в ъ  плѣ нъ  во время похода Б у ту р - 
лина на Львовъ; дѣло было обдѣлано за  5 0  ру- 
блей и 5 0  золоты хъ. И зъ  Москвы М арисовъ вы- 
ѣ хал ъ  благополучпо; но скоро здѣсь провѣдали
о его отъѣздѣ , и в ъ  ян варѣ  1 6 6 6  года посланъ  
гонецъ к ъ  Брюховецкому съ  требованіемъ зах ва - 
тить натріарш ато  посланца; М арисова поймали и 
прислали въ Москву вмѣстѣ съ  грамотами; гра- 
моты эти были прочтены; въ  нихъ Н иконъ подробно 
описывалъ п атр іархам ь, что случилось съ  нимъ 
съ того времени, к а к ъ  вступилъ  онъ на патр іар - 
ш ій престолъ; описы валъ , к а к ъ  по возвращ еніи 
изъ  Соловокъ силою взяли  его изъ  дому, привели 
въ соборъ, и здѣсь царь со всѣмъ народомъ, при- 
клоняясь къ  землѣ, со слезами умолялъ п ри нять 
патріарш ество; к ак ъ  онъ согласился с ь  условіемъ, 
чтобъ всѣ слуш ались его во всемъ к ак ъ  н ач ал ь- 
ника и насты ря. Сперва царь бы лъ благоговѣенъ 
и милостивъ и во всемъ Бож іихъ  заповѣдей иска- 
тель; но потомъ началъ гордиться и вы ситься. 
Дѣло дошло и до явны хъ оскорбленій. Х итрово 
прибилъ во дворцѣ слугу патр іарш аго  и остался 
безъ наказан ія ; царь пересталъ  я в л я т ь с я  в ъ  со- 
борную церковь, когда служ илъ  там ъ онъ, п а -  
тр іархъ ; князь  Юрій Ромодановскій прямо объ-  
явилъ  ему гнѣвъ  царскій ; тогда онъ, отъ  этого 
гнѣва и отъ безчинія народнаго, удаляется и зъ  
Москвы въ Воскресенскій м онасты рь. „У ѣ зж ая изъ  
М осквы“ , пиш етъ Н иконъ, „я  в зял ъ  архіерейское, 
всего по одной вещи для архіерейской служ бы; я



ушелъ, но не отказался отъ  архіерейства, к ак ъ  
теперь клевещ угъ на меня, говоря, будто я  своею 
волею отрекся отъ архіерейства. Я  ж далъ , что 
царское величество помирится со мною; Ц арь, узнавъ  
что я хочу уѣ хать  въ  Воскресенскій монастырь, 
прислалъ бояръ с к а за т ь  мнѣ, чтобъ я  н е  ѣздилъ  до 
тѣхъ поръ , пока не увиж усь съ нимъ; я ж далъ  на 
подворьи три дня, и только по прошествіи трехъ  
дней уѣхалъ въ  Воскресенскій монастырь. За  нами 
прислалъ дарское величечтво въ  монастырь тѣ хъ  
же бояръ, которые спраш ивали насъ: зачѣм ъ ты  
безъ дарскаго повелѣнія уш елъ изъ  Москвы? Я 
отвѣчалъ, что уш елъ не въ  дальнія мѣста; если 
царское величество на милость полож итъ и гнѣвъ 
свой утолитъ , опять придемъ; и послѣ этого о 
возвращеніи нашемъ отъ  царскаго величества ни- 
чего не было. П риказали  мы править на время 
Крутицкому митрополиту Питириму; и по уходѣ 
нашемъ царское величество всякихъ  чиновъ лю- 
дямъ ходить к ъ  намъ и слуш аться насъ  не ве- 
лѣлъ, потребное отъ  патріарш ества давать намь 
запретилъ; у к аза л ъ — к то къ  намъ будетъ безъ его 
указа, тѣ хъ  людей да и стяж у тъ  крѣпко и сошлютъ 
въ заклю ченіе въ  дальн ія м ѣста, и  потому весь на- 
родъ устраш ался. Крутицком у митрополиту ве- 
лѣлъ сп р аш и вать  себя, а  не насъ . У чрежденъ Мона- 
стырскій П риказъ ; повелѣно въ немъ давать судъ 
на патр іарха , митрополитовъ и на весь священный 
чинъ; сидятъ  въ  томъ П риказѣ  м ір ск іе  люди и су- 
дятъ. Н аписана книга (У лож еніе), Св. Евангелію , 
правиламъ Св. А постолъ, Св. Отецъ и законамъ Г ре- 
ческихъ царей во всемъ противная, почитаю тъ ее 
больше Е вангелія; въ  ней -товъ  13  главѣ  уложено о 
Монастырскомъ П риказѣ; другихъ беззаконій, н а - 
писанныхъ въ этой книгѣ, не могу описать—  
такъ ихъ много! Много разъ  говорилъ я  царскому 
величеству объ этой проклятой книгѣ , чтобъ ее 
искоренить, но кромѣ уничтоженія не получилъ ни- 
чего. Я исправилъ  книги— и они назы ваю тъ это 
новыми уставам и и никоновыми догматами. Глав- 
ный врагъ  мой у ц а р я — это П аисій Лигаридъ; 
царь его слуш аетъ  и к ак ъ  пророка Бож ія почитаетъ; 
говорятъ, что онъ отъ  Рима и вѣ руетъ  по рим- 
ски, хиротонисанъ дьякономъ и пресвитеромъ отъ 
папы, и когда былъ в ъ  П ольшѣ у короля, то сл у - 
ж илъ латинскую  обѣдню. В ъ Москвѣ ж ивущ іе у 
него духовные греческіе и русскіе разсказы ваю тъ, 
что онъ ни въ  чемъ  не поступаетъ  по достоинству 
святительскаго сана, мясо ѣ стъ  и пьетъ  безчинно,
ѣстъ и пьетъ, а  потомъ обѣдню сл уж и тъ , муже. . . ;
я съ этимъ свидѣтельствомъ послалъ  письмо къ  
царю, но онъ не обратилъ на него вниманія. Н акле- 
веталъ на меня царю, что я  его проклиналъ , но я  
въ этомъ невиненъ, кромѣ моей тайной молитвы. 
Теперь все дѣ лается  царским ъ хотѣніемъ: когда 
кто-нибу дь захочетъ  ставиться во дьяконы , пресви- 
теры, игумены или архимапдриты, то п ишетъ  чело- 
бггнуго царскому величеству, и царскимъ повелѣ- 
ніемъ на той челобитной подпиш утъ: „П о  у к а з у  го- 
сударя царя  поставить его“ ,  и въ  ставленной гр а -

мотѣ пигаутъ: „Х иротонисанъ повелѣніемъ государя 
ц а р я “ . Когда повелитъ царь быть Собору, то бы - 
ваетъ , и кого велитъ избирать и поставить арх іе- 
реямъ, избираю тъ и поставляю тъ; велитъ судить и 
осуж дать, — судятъ , осуждаю тъ и отлучаю тъ. Ц арь 
забралъ  себѣ патріарш ескія имѣнія, такж е берутъ, 
по его приказанію , имѣнія и другихъ архіереевъ и 
монастырскія, берутъ людей на службу, хлѣбъ, 
деньги, берутъ  немилостивно, весь родъ христіан- 
скій отягчилъ  данями, сугубо, трегубо и больше, 
но все безполезно. Много разъ  писали мы к ъ  цар- 
скому величеству, п редставляя ему примѣры царей 
благочестивыхъ, благословенныхъ Б огомъ за  до- 
бры я дѣла, и нечестивыхъ, цринявш ихъ отъ  Вога 
мученія; но онъ ни во что вмѣнилъ наши увѣщ а- 
н ія , только гнѣвался на насъ  и прислалъ ск азать  
намъ: „Если не перестанеш ь писать, униж ая и по- 
зоря насъ примѣрами прежнихъ царей , то болѣе 
не будемъ терпѣть теб я“ . Б ояринъ Семенъ Л укья- 
новичъ Стрѣш невъ научилъ  собаку сидѣть и перед- 
ними лапами благословлять, ругаясь благословенію 
Бож ію, и назы валъ  собаку Никономъ патріархомъ. 
Мы, услы хавъ о такомъ безчиніи, прокляли его, а 
царское величество не обратилъ на это никакого 
вниманія и держитъ  Стрѣшнева у себя по-прежне- 
му въ  чести. Мы предали анаѳемѣ и К рутицкаго 
митрополита П итирима, потому что пересталъ по- 
минать на литургіи  наше имя, и которые свящ ен- 
ники продолж али пом инать, тѣ хъ  наказы валъ ; онъ 
ж е хиротонисалъ епископа Меѳодія в ъ  О р ш у  и  Мсти- 
славъ, и послали его въ  К іевъ мѣстоблюстителемъ, 
тогда к ак ъ  К іев ск а я  митрополія подъ благословіемъ 
Вселенскаго патріарха; когда мы были въ  Москвѣ, 
то царское величество мпого разъ  говорилъ намъ, 
чтобъ хиротонисать въ  К іевъ митрополита, но мы 
безъ вашего благословенія и безъ вашего совѣта не 
захотѣли этого сдѣлать и ни когда бы не сдѣлали“ .

Письмо это всего болѣе раздражило ц аря  про- 
тивъ  Н икона: если и прежде Н иконъ не щадилъ 
ж есткихъ вы раж еній относительно А лексѣя Михай- 
ловича, то это было дѣло свое, домашнее, о кото- 
ромъ знали свои, немногіе; а  теперь Никонъ рѣ- 
шился вы ставить въ  черномъ свѣтѣ  поведеніе госу- 
даря относительно себя, относительно Ц еркви и 
всего народа передъ чужими, и именно передъ 
людьми, добрымъ мнѣніемъ которы хъ, по религіоз- 
ностисвоей, Алексѣй М ихайловичъ очень дорожилъ. 
Въ сильномъ волненіи и съ  досадою читалъ онъ это 
письмо, что видно и з ъ  собственноручны хъ зам ѣтокъ 
его на поляхъ; та к ъ , напримѣръ, противъ того 
мѣста, гдѣ Н иконъ говоритъ, что т я ж к ія  дани, 
налагаем ы я царемъ на народъ, не приносятъ ни- 
какой п ользы, А лексѣй Михайловичъ написалъ: 
„А у него льготно и что въ  пользу? “

П риш ла вѣсть, что иатріархи  ѣ дутъ  въ Москву; 
по военнымь обстоятельствамъ, они не могли ѣхать 
европейскимъ путемъ, чрезъ  европейскіе украйны , 
ѣхали дорогою аз ія тск ою , черезъ Астрахань, подни- 
маясь оттуда Волгою. "  м арта 1 6 6 6  года царь 
п исалъ Астраханскому архіепископу Іосифу: „К акъ



патріархи въ  А страхань п р іѣ дутъ , то ты  бы ѣхалъ  
изъ Астрахани въ Москву съ  ними вмѣстѣ, и дер- 
ж ал ъ  къ  нимъ честь и береженье. Если они ста- 
нутъ  тебя спраш ивать, для какихъ  дѣлъ  вызваны 
они въ  Москву, то отвѣчай, что А страхаиь отъ 
Москвы далеко, и потому ты  не з наеш ь, для чего 
имь указано быть въ  Москву, думаешь, что велѣно 
имъ пріѣхать по поводу ухода б ы в ш а г о  патріар- 
ха Н икона и для другихъ великихъ церковныхъ 
дѣлъ, а того не сказы вай , к ак ъ  ты  былъ у него 
вмѣстѣ съ княземъ Никитою Ивановичемъ Одоев- 
скимъ; во всемъ будь остороженъ и береженъ, да и 
людямъ, которые съ тобою будутъ, прикаж и на- 
крѣпко, чтобъ они съ патріарш ими людьми о томъ 
ничего не говорили и были-бъ осторож ны" .

И здерж екъ для дорогихъ гостей не щадили: подъ 
патріархам и было 5 0 0  лошадей! Но скоро царю дали 
знать, что патріархи везутъ  съ  собою изъ А стра- 
хани въ Москву наборщика печатнаго двора И вана 
Л аврентьева, который по царскому ук азу  сосланъ 
былъ на Т ерекъ  за  то, что завелъ  латинское воров- 
ское согласіе и многіе римскіе соблазны; везутъ  
съ  собою слугу гостя Ш орина, И вана Туркина, 
писавшаго къ  воровскимъ казакам ъ воровскія гра- 
мотки, по к о торымъ казаки  грабили царскій на- 
садъ , торговыя суда и многихъ людей побили до 
смерти. 5 сентября царь писалъ къ  м н о г о с т р а-
д а л ь н о м у  іеродіакону Мелетію Греку, прово- 
жавшему п атр іарховъ, чтобъ онъ обходился съ  го- 
стями учтиво, во всемъ ихъ государскою милостію 
обнадеживалъ, но сказалъ  имъ, чтобъ они съ вели- 
кимъ государем ъ не ссорились, в о ровъ  в ъ  Москву не 
возили, а  отдали бы ихъ воеводамъ. П ри ставы , на- 
ходившіеся п р и  патріархахъ , доносили, что по до- 
рогѣ , по городамъ и селамъ, патріархи принимаютъ 
челобитныя и розыски чи нятъ : въ  Симбирскѣ 
остригли и велѣли посадить въ  тюрьму протопоп а 
Н икифора за  крестное знаменіе и за  то , что не 
служ итъ  по новымъ служебникамъ; та мъ ж е остриг- 
ли дьякона дѣвичьяго монастыря за  связь съ  мо- 
нахинею; въ  городкѣ Уренѣ остригли попа по чело- 
битной дочери его духовной и по сы ску стороннихъ 
свящ енниковъ и многихъ людей. Въ этихъ  распо- 
ряж ен іяхъ  въ  Москвѣ не могли найти ничего про- 
тивузаконнаго.

Въ Москвѣ натріарховъ  ж дала великолѣпная 
в с трѣча, богатые подарки, привѣтственны я рѣчи: 
„В асъ благочестнѣ, яко самихъ святы хъ верхов- 
ныхъ а постолъ, пріемлемъ, " говорилъ имъ самъ 
царь , „любезно, яко ангеловъ Бож іихъ, объемлемъ, 
вѣрующе, яко всесильнаго монарха всемощный про- 
мыслъ вашимъ здѣ архіерарш ескимъ пречестнымъ 
пришествіемъ всяко въ  вѣрны хъ сомнѣніе искоре- 
нити, всяко желаемое благочестивымъ благое испра- 
вленіе насадити и благочестно, еже наче солнца въ 
нашей держ авѣ сіяетъ , извѣстными свидѣтелями 
быти и Св. Россійскую Ц ерковь и всѣхъ  вѣрны хъ 
возвеселити, у т ѣ ш ити. О св ятая  и пречестная 
двоице! Что васъ  наречемъ толикъ  душеспаситель- 
аы й тр удъ подъемшихъ? Херувимы ли, яко на васъ

почилъ есть Христосъ? Серафимы ли, яко  непре- 
станна прославляете Его? “ и т. д.

П риступили к ъ  дѣлу. 5  ноября патріархи  три 
часа сидѣли съ царемъ наединѣ; седьмаго числа къ 
совѣщ анію  были допущены архіереи, бояре, околь- 
ничіе и думные люди. Государь говорилъ объ уходѣ 
изъ  Москвы Н икона п атр іарха; архіереи подали 
сказки  и выписку изъ  правилъ. 2 8  ноября третье 
засѣданіе: царь вы читалъ обвиненіе Никону и про- 
силъ патріарховъ  рѣш ить дѣло по правилам ъ и по 
своему разсмотрѣнію. П атріархи  отвѣчали, что на- 
добно позвать Н икона на Соборъ и потребовать отъ  
него отвѣта. На другой день отправились за  Ни- 
коном ъвъ  Воскресенскій монастырь: Арсеній, архі- 
епископъ Псковскій, Сергій, архимандритъ Спасо 
Я рославскаго, и П авелъ— Суздальскаго Евфиміева 
монастырей. „Я поставленіе святительское и пре- 
столъ  патріарш ескій  имѣю не отъ А лександрійскаго 
и не отъ А нтіохійскаго патріарховъ , но отъ  Кон- 
стантинопольскаго , " отвѣ чалъ  имъ Н иконъ. „Але- 
ксандрійскій и А нтіохійскій патріархи  и сами жи- 
вутъ  не въ  А лександріи и не въ  Антіохіи: одинъ 
ж иветъ  въ  Египтѣ, а  другой въ Д ам аскѣ; если ж е 
патріархи пришли по согласію  съ  К онстантино- 
польскимъ и Іерусалимскимъ п атр іархами для ду- 
ховныхъ дѣ лъ , то я  в ъ царствую щ ій гр ад ъ  Мо- 
скву приду для духовныхъ дѣлъ и звѣ стія  р ад и . “ 
3 0  ноября п атр іархи, архіереи и синклигъ  собра- 
лись въ  стбловой избѣ; государь сидѣлъ на ц ар - 
скомъ мѣстѣ, п атр іархи — подлѣ него на лѣвой сто- 
ронѣ въ  креслахъ , архіереи на правой сторонѣ на 
скам ьяхъ, бояре, окольничіе и думные люди— по лѣ - 
вую сторону на скам ьяхъ . О бъявленъ бы лъ отвѣ тъ  
Н икона и показался досадителенъ; опредѣлили по-  
слать вторично Ф иларета, архимандрита владимір- 
скаго Рождественскаго м о н асты р я , и  Новоспасскаго 
келаря В арлаама Палицы на, которые повезли Ни- 
кону такую  грамоту: „Ты великаго государя у к аза  
и св. патр іарховъ  повелѣнія не послуш алъ, въ  Мо- 
скву не поѣ халъ , о тк азал ъ  нечестно и великій  го- 
сударь за  премногое свое беззлобіе и долготерпѣ- 
ніе, и св. п а тр іархи и преосвящ енный Соборъ, пре- 
зрѣвш и твои досады и непослуш аніе, прислали къ  
тебѣ въ другой р азъ , чтобъ ты  п р іѣ зж алъ  въ  Мо- 
скву 2 декабря во второмъ или третьемъ часу  ночи, 
не раньш е втораго и не позднѣе третьяго  часа, и 
оетановился бы на А рхангельскомъ подворьи въ 
Кремлѣ у Н икольскихъ воротъ; ѣ хать  тебѣ смир- 
нымъ образомъ въ  10 человѣкахъ  или меньше . “ 

О тправивъ посланцовъ, С оборъ занялся чтеніемъ 
правилъ, присланны хъ п а тр іархами. П аисій и Ма- 
карій  подтвердили, что правила дѣйствительно по- 
сланы  ими, и спросили: „По этому с в и тку Н иконъ 
повиненъ ли? “ —  „П овиненъ, “ отвѣчали  архіереи 
и бояре. Между тѣмъ Ф иларетъ и В арлаам ъ встрѣ- 
тили Никона уже на дорогѣ въ  Москву, куда онъ 
п р іѣхалъ  въ 12  часовъ ночи. Н а другой день,
1 декабря, въ  третьемъ ч а с у  дня, Соборъ, в ъ  преж - 
нелъ порядкѣ, уж е засѣ дал ъ  въ  столовой избѣ. За 
Н иконолъ были посланы  наш ъ стары й знакомый



Меѳодій, епископъ М стиславскій, и  д в а  архимандри- 
та; они должны были ск азать  Н икону, чтобъ шелъ 
на Соборъ смирнымъ обычаемъ; но онъ пошелъ, к ак ъ  
всегда ходилъ: передъ нимъ несли крестъ. По па- 
тріаршески вошелъ онъ и въ  столовую избу: 
говорилъ входъ и молитву за  здоровье государя и 
всего дарствующаго дома, патр іарховъ  и  всѣхъ  пра- 
вославныхъ христіанъ; присутствую щ іе всѣ стояли 
во время молитвы. И зговоря входъ, поклонился го- 
сударю до земли триж ды , патріархам ъ дважды; тѣ  
обратились к ъ  нему съ  приглашеніемъ сѣсть на пра- 
вую сторону близъ государева мѣста. Но Н иконъ, 
увидавъ, что его приглаш аю тъ садиться на одной 
лавкѣ съ другими архіереями, что особаго мѣста 
для него н ѣ ть , отвѣчалъ: „ Я м ѣ с т а  себѣ, гдѣ сѣсть, 
съ собою не принесъ, развѣ  сѣсть мнѣ ту т ъ , гдѣ 
стою; пришелъ я  у зн а ть, для чего Вселенскіе п а - 
тріархи меня звали? “ Т утъ  ц арь  сош елъ съ  своего 
мѣста, сталъ  передъ патріархам и и началъ  гово- 
рить: „Отъ начала Московскаго государства Собор- 
ной и Апоетольской Ц ерквитакого  безчестья не бы- 
вало, к ак ъ  учинилъ б ы в ш ій  патр іархъ  Н иконъ: 
для своихъ прихотей, самовольно, безъ нашего по- 
велѣнія и безъ соборнаго совѣ таЦ ерковь оставилъ, 
патріариіества отрекся никѣмъ не гонимъ, и отъ 
этого его ухода многіе смуты и мятежи учинились, 
Церковь вдовствуетъ безъ пасты ря девятый годъ; 
допросите бывшаго п атр іарха  Н икона, для чего онъ 
престолъ оставилъ  и уш елъ въ  Воскресенскій мо- 
насты рь". П атріархи  обратились съ  этимъ вопро- 
сомъ к ъ  Никону, и тотъ  отвѣчалъ: „ Е с т ь  л и  у  васъ 
совѣтъ и согласіе съ  К онстантинопольскимъ и  Iеру- 
салимскимъ патріархам и, что меня судить? А безъ 
ихъ совѣта и вамъ отвѣчать не буду, потому что 
хиротонисанъ я  отъ  К онстантинопольскаго патр іар - 
х а “ . П аисій и М акарій указали  ему на свитки, 
содержащіе полномочіе отъ  двухъ остальны хъ п а - 
тріарховъ. Тогда Н иконъ билъ челомъ государю  и 
патріархам ъ, чтобъ вы слали и зъ  Собора недруговъ 
его , Питирима, митрополита Новгородскаго, и П авла 
Сарскаго, которые хотѣли его отравить и удавить. 
Питиримъ и П авелъ  отвѣчали , что это лож ь и что 
у государя есть дѣло чернеца Ѳеодосія. Ц а р ь  под- 
несъ это дѣло патріархам ъ. Патріархи снова по- 
вторили вопросъ Никону: для чего отрекся отъ па- 
тріарш ества? Н иконъ сталъ  говорить о Теймура- 
зовскомъ обѣдѣ, повторилъ исчисленіе всѣхъ  по- 
лученныхъ имъ оскорбленій, к ак ъ  это онъ сдѣлалъ  
въ письмѣ к ъ  патріархам ъ. Ц арь отвѣчалъ: „Ни- 
конъ писалъ  ко мнѣ и просилъ обороны отъ Хи- 
трово в ъ  то время, к а к ъ  у меня обѣдалъ Грузин- 
скій ц арь , и въ  ту  пору разы скивать и оборону 
давать было некогда" . О твѣтъ этотъ  бы лъ очень 
неудовлетворителенъ: если некогда было во время 
стола, то было время послѣ; впрочемъ ц ар ь  сп ѣ- 
шилъ дать болѣе благопріятны й для себя оборотъ 
дѣлу: „Н иконъ п а тр іархъ  говоритъ“ , продолж алъ 
онъ, „будто человѣка своего присы лалъ  для строе- 
нія церковныхъ вещ ей, но въ  ту  пору на Красномъ 
кры льцѣ церковны хъ вещей строить было нечего, и

Х итрово заш ибъ его человѣка за  невѣжество, что 
прш пелъ не во-время и учинилъ смятеніе, и это 
безчестье къ  Н икону патріарху  не относится; а въ 
праздники выходу мнѣ не было за  многими госу- 
дарственными дѣлами. Я  посы лалъ к ъ  нему боя- 
рина кн язя  Трубецкаго и Родіона Стрѣшнева, что- 
бы онъ на свой патріарш ій  столъ возвратился, и 
онъ отъ патріарш ества отрекся, сказы валъ: к а к ъ -  
де его на патріарш ество обирали, то онъ на себя 
клятву  полож илъ— быть на патріарш ествѣ  только 
три  года. П осылалъ я  к н язя  Юрія Ромодановскаго, 
чтобъ онъ впередъ великимъ государемъ не пи- 
сался, потому что прежніе патріархи та к ъ  не ни- 
сы вались, но того къ  нему не при казы валъ , что на 
него гн ѣвен ъ". Ромодановскій объявилъ, что онъ 
о государевѣ гнѣвѣ не говаривалъ. П атр іа р х и  спро- 
сили Н икона: „К ак ія  обиды тебѣ отъ  великаго го- 
сударя были? “ —  „Н икакихъ  обидъ не бы вало“ , 
отвѣ чалъ  онъ; „но когда онъ началъ  гн ѣ ваться  и 
въ  церковь ходить пересталъ, то я  п атр іаршество 
и оставилъ" . Царь: „Онъ писалъ ко мнѣ по ухо- 
дѣ: будешь ты  великій государь одинъ, а  я , Ни- 
конъ , к ак ъ  одинъ отъ  просты хъ“ . Никонъ: „Я  так ъ  
не писы валъ" .

Патріархи обратились къ  архіереямъ съ  воп ро- 
сомъ: „К ак ія  обиды бы лиН икону о тъ госуд аря?  “—- 
„Н и каких ъ “ , былъ отвѣтъ . Никонъ: „Я объ обидѣ 
не говорю, а  говорю о государевѣ гнѣвѣ; и пре- 
ж ніе патр іархи отъ  гнѣва царскаго бѣгали, — Аѳа- 
насій А лександрійскій и Григорій Богословъ". 
Патріархи: „Д ругіе патріархи  оставляли пре- 
столъ, да не т а к ъ , к ак ъ  ты : ты  отрекся, что в пе- 
редъ не быть тебѣ патріархомъ; если будешь па- 
тріархомъ, то анаѳема будеш ь“ . Никонъ: „ Я  так ъ  
не говаривалъ , а  говорилъ, что з а  недостоинство 
свое иду; а  еслибъ я  отрекся отъ патріарш ества 
съ  клятвою , то не в зял ъ  бы съ собою святитель- 
ской одежды“ . Патріархи : „К огда став ятъ  въ  
свящ енны й чинъ, то говорятъ : „ д о с т о и н ъ “ ,  а  ты  
к ак ъ  святительскую  одежду снималъ, то говорилъ: 
н е д о с т о и н ъ “ . Никонъ: „Это н а  м е н я  выдумали“ . 
Царъ: „Никонъ пи салъ  в ъ  грамотахъ своихъ к ъ  св. 
патріархам ъ на меня многія безчестья и укоризны, 
а я  на него ни малаго безчестья и укоризны не пи- 
сы валъ. Допросите его: все ли онъ истину безо вся- 
каго прилога писалъ; за  церковные ли догматы онъ 
стоялъ; Іосифа патр іарха святѣйш имъ и братомъ 
себѣ почитаетъ ли, и церковныя движимыя и не- 
движимыя вещи продавалъ ли? “ Никонъ: „Что 
въ  грамотахъ писано, то и писано, а стоялъ  я  за 
церковные догматы; Іосифа патріарха почитаю за 
п атр іарха, а  святъ  ли о н ъ , того не вѣдаю; церков- 
ныя вещи продавалъ я по государеву у к а зу “ .

Ц арь велѣ лъ  читать гр амоту  Н икона к ъ  па- 
тр іарху  Д іонисію . Когда читали: „П осыланъ я  въ  Со- 
ловецкій монастырь за  мощами Филиппа митропо- 
лита, котораго мучилъ царь И в а н ъ  неправедно“ , —  
А лексѣй М ихайловичъ прервалъ  чтеніе и сказалъ: 
„Д ля чего онъ такое безчестье и укоризну царю 
И вану Васильевичу написалъ, а о себѣ утаилъ ,



к ак ъ  онъ извергъ безъ Собора П авла, епископа К о- 
ломенскаго, ободралъ съ него святительскія одежды 
и сослалъ въ  Х уты нскій монастырь, гдѣ его не 
стало безвѣстно; допросите его, по какимъ прави- 
ламъ онъ это сдѣлалъ? “ Н иконъ промолчалъ о 
царѣ И ванѣ и отвѣчалъ  только относительно П а- 
вла: „По какимъ правиламъ я  его низвергъ и со- 
слалъ, того не помню, и гдѣ онъ пропалъ, того не 
вѣдаю, есть о немъ на патріарш емъ дворѣ дѣло“ . —  
„Н а патріарш емъ дворѣ дѣла нѣ тъ  и не б ы в а л о , 
отлученъ еп и скоп ъ  Па в е л ъ  б е зъ  Собора“ ,  возразилъ 
митрополитъ Сарскій.

Н иконъ молчалъ; стали  опять читать письмо. 
К огда дошли до того мѣста, гдѣ говорилось, что 
ц арь началъ  вступаться въ  патріарш ескія дѣла, 
то Алексѣй Михайловичъ сказалъ  патріархам ъ: 
„Допросите, въ  к ак ія  архіерейскія дѣла я  всту- 
паюсь? “ —  „Что я  писалъ, того не помню“ , отвѣ- 
чалъ  Н иконъ. П родолжали читать: „О ставилъ п а- 
тріарш ество вслѣдствіе государева гн ѣ в а“ . — „Д о- 
просите“ , прервалъ  царь, „какой гнѣвъ  и обида? “ 
Никонъ: „Н а Хитрово не далъ обороны, въ  цер- 
ковь ходить пересталъ; уш елъ я  самъ собою, па- 
тр іарш ества не о трекался, государевъ гн ѣвъ  объ- 
явленъ  небу и землѣ, кромѣ саккоса и митры съ  со- 
бою не взял ъ  ничего“ . Натріархи: „ Х о т я -б ъ  
Вогданъ М атвѣевичъ человѣка твоего и заш ибъ, то 
тебѣ можно бы терпѣть и послѣдовать Іоанну Ми- 
лостивому, к ак ъ  онъ отъ раба терпѣлъ; а  еслибъ 
государевъ гнѣвъ  на тебя и былъ, то тебѣ слѣдо- 
вало объ этомъ посовѣтоваться съ архіереями и къ  
великому государю посы лать, бить челомъ о про- 
щеніи, а  не серди ться". Т утъ  посль ш ался голосъ 
Х итрово, ободреннаго словами патріарховъ: „Во 
время стола я  царскій  чинъ исполнялъ ", началъ  
Богданъ М атвѣевичъ, „въ  это время пришелъ п а- 
тріарховъ  человѣкъ и учинилъ м я теж ъ , и я  е г о  за- 
шибъ не знаючи, и въ  томъ у Н икона патріарха 
просилъ прощ енія, и онъ меня простилъ“ . Разда- 
лись голоса съ обѣихъ сторонъ, съ архіерейской и 
боярской: „Отъ великаго государя Никону патр іар - 
ху обиды никакой не было, пош елъ онъ не отъ  
обиды, съ сердца“ . —  „К огда онъ снималъ панагію  
и ризы “ , говорили архіереи, „то говорилъ: аще 
помыслю въ  патріархи , анаѳема да буду, нанагію  
и посохъ оставилъ, в зял ъ  клю ку, а про государевъ 
гнѣвъ  ничего не говорилъ; к ак ъ  поѣхалъ въ Во- 
скресенскій монастырь, то за  нимъ повезли его 
лю ди м ного сундуковъ съ  имѣніемъ, да к ъ  нему же 
отослано изъ  патріарш ей казны  денегъ 2 ,  0 0 0  ру- 
блей“ . — Патріархи : „Ты отрекся отъ архіерей- 
ства; снимая митру и. омофоръ, говорилъ: н е д о -  
с т о и н ъ " . Никонъ: „В ъ отреченіи лж есвидѣтель- 
ствуютъ; еслибъ я  вовсе отрекся, то архіерейской 
одежды съ  собою не взялъ  бы“ .

Дочли въ письмѣ до выходки Н икона противъ 
У ложенія: „К ъ  этой кни гѣ “ , сказалъ  царь, „при- 
лож или руки патр іархъ  Іосиф ъ и весь свящ енный 
Соборъ, и твоя р у к а  приложена; для чего ты , к ак ъ  
бы лъ на п атр іарш ествѣ, эту книгу не исправилъ,

и кто т е б я  за  эту книгу хотѣлъ  убить? “ — „Я  руку 
прилож илъ по-неволѣ“ , отвѣ чалъ  Н иконъ. Дочли до 
разск аза  о пріѣздѣ  князя  Одоевскаго и П аисія Л ига- 
рида въ  Воскресенскій монастырь. „М итрополитъ и 
к н я зь “ , сказал ъ  царь , „посланы были выговорить 
ему его неправды , что писалъ  ко мнѣ со многимъ 
безчестьемъ и съ  клятвою , мои грамоты  к л ал ъ  подъ 
Евангеліе; позорилъ онъ Газскаго митрополита, а 
тотъ  свидѣтельствованъ отцомъ духовнымъ и ста- 
вленная грамота у него есть“ . Никонъ: „Я за 
обидящаго молился, а  не кл ялъ ; Газскому митро- 
политу по правиламъ служ ить не слѣдуетъ , потому 
что епархію  свою оставилъ и ж иветъ  въ  Москвѣ 
долгое время; слы ш алъ я  отъ  д ьяка  А гаѳангела, 
что онъ Іерусалимскимъ п атр іархомъ отлученъ и 
п роклятъ ; у  меня много так и хъ  муж иковъ; мнѣ 
говорилъ бояринъ кн язь  Н икита И вановичъ госу- 
даревымъ словомъ, что И ванъ Сытинъ хочетъ меня 
за р ѣ за ть “ . Одоевскій: „Т акихъ  рѣчей я  не гова- 
ривалъ , а  Н иконъ мнѣ говорилъ: „если хотите меня 
зар ѣ зать , то велите“ , и грудь обн аж алъ “ . П а- 
тр іархъ  Макарій: „М итрополитъ Г азскій  въ  дья- 
коны и попы ставленъ  въ Іерусалим ѣ, а не въ 
Римѣ, я  про это подлинпо знаю “ . Алмазъ Ива- 
новъ: „К огда Н иконъ, по вѣстям ъ  о непріятелѣ , 
п р іѣ зж алъ  въ  Москву, то мнѣ говорилъ, что отъ 
престола своего о трек ся" . -— Никонъ: „Н икогда не 
говорилъ" .

Когда прочли в ъ  грамотѣ, что царь посы лаль 
к ъ  патріархам ъ  многіе д а р ы , то А лексѣй Михайло- 
вичъ, обратясь к ъ  Н икону, ск азал ъ : „Я  никакихъ  
даровъ не посы лы валъ; писалъ , чтобъ пришли въ 
Москву для умиренія Ц еркви; а  ты  п осы лалъ  къ  
нимъ съ грамотами племянника своего , и  далъ  Чер- 
каш енину много золоты хъ“ . Никонъ: „ Я  Черкеше- 
нину не давалъ , а давалъ  племяннику на дорогу“ .

Ч итали о Зю зинѣ, о его ссы лкѣ, о смерти жены 
его съ  горя. Царѣ: „Зю зинъ достоинъ бы лъ за 
свое дѣло смертной казни, потому что п р и зы валъ  
Н икона въ  Москву безъ моего повелѣнія и учинилъ 
многую смуту, а  ж ен а умерла отъ  Н икона, потому 
что онъ вы далъ м уж а ея, п оказавъ  его письмо“ . 
Никонъ: „Я письма Зю зина прислалъ к ъ  великому 
государю, оправды вая себя, что пр іѣ зж алъ  по 
письмамъ, а  н е  с а м ъ  собою“ . Ц а р ь  поднесъ п атр іар - 
хамъ Зюзинское дѣло и говорилъ: „Н иконъ прихо- 
дилъ въ  Москву никѣмъ н езван н ы й , и изъ  соборной 
церкви увезъ -бы ло  П етра митрополита посохъ, а  
ребята его отрясали прахъ  отъ  нотъ своихъ; и то 
онъ какое добро учинилъ? и ребята его к ак іе  учи- 
тели , что та к ъ  учинили? “ —  „Р ебята прахъ  отъ 
нотъ своихъ к ак ъ  отрясали , то я  н е  ви дал ъ “ , отвѣ- 
чал ъ  Н иконъ, „а к ак ъ  п р іѣ зж али  за  посохомъ въ  
Чернево, то меня томили, а ины хъ хотѣли побить 
до см ерти". — „До смерти побивать никого не было 
велѣно, и не биты “ , возрази лъ  царь.

Ч итали: „К оторые люди за  меня доброе слово 
молвятъ или к ак ія  письма объ явятъ , тѣ  въ  заточе- 
ніе посланы и мукамъ преданы: поддьяконъ Н икита 
умеръ въ  оковахъ, попъ Сысой погубленъ, строи-



тель А аронъ сосланъ въС оловецкій  монастырь“ . —  
„Н икита", прервалъ  ц арь , „ѣздилъ  отъ  Никона 
къ Зюзину съ ссорными письмами, сидѣлъ за  к а - 
рауломъ и умеръ своею смертію отъ  болѣзни; Сы- 
сой вѣдомый воръ и ссорщ икъ, и сосланъ за многія 
плутовства; Ааронъ говорилъ про меня непристой- 
ныя слова и з а  то сосланъ. Допросите, кто былъ 
мученъ? Никонъ: „Мнѣ объ этомъ ск азы вал и ". 
Царъ: „Ссорнымъ рѣчам ъ вѣри ть было не надобно 
и ко Вселенскимъ п атріархам ъ  ложно не н и сать“ .

Читали: „А рх іереи  по епархіямъ п оставлены мимо 
правилъ Св. Отецъ, запрещ аю щ ихъ переводить изъ  
епархіи въ  епархію. „К огда Н и кон ъ ", сказалъ  на 
это царь, „былъ на патр іарш ествѣ , то перевелъ 
изъ Твери архіепископа Л аврентія въ  К азан ь и дру- 
гихъ многихъ отъ мѣста къ  мѣсту переводилъ“ . 
Никонъ: Я  это дѣлалъ  не по правиламъ, по невѣ- 
дѣнію“ . Питиримъ: „Ты и с а м ь  на Новгородскую 
митрополію возведенъ на мѣсто ж иваго митропо- 
лита А вф онія“ . —  Никонъ: „Авфоній бы лъ безъ 
ума; чтобъ и тебѣ та к ъ -ж е  обезумѣть! “

„Отъ сего беззакон наго  собора“ , продолжали чи- 
тать въ грамотѣ, „п рестало на Руси соединеніе съ  
Восточными церквами и отъ  благословенія вашего 
отлучились, отъ римскихъ  костеловъ начатокъ  
пріяли волями своими“ . Царь: „Н иконъ насъ отъ 
благочестивой вѣры  и отъ  благословенія св. па- 
тріарховъ  отчелъ и  к ъ  католической вѣрѣ  причелъ, 
и назвалъ  всѣ хъ  еретиками! только бы его Н ико- 
ново письмо д о  св. Вселенскихъ патріарховъ  дошло, 
то всѣмъ п р а вославнымъ христіанам ъ  быть бы подъ 
клятвою , и за  то его ложное и затѣйное письмо 
надобно всѣмъ стоять и умирать, и отъ  того очи- 
ст и т ься " . — „Ч ѣмъ Р у с ь о т ъ  Соборной Ц еркви отлу- 
чилась? " спросили патріархи  Никона. „Т ѣ м ъ“ ,  от. -  
вѣчалъ онъ, „что П аисій Газскій П итирима пере- 
велъ изъ одной митрополіи въ  другую и на его мѣ- 
сто поставилъ другого митрополита; и другихъ 
архіереевъ съ м ѣста на мѣсто иереводили же; а  ему 
то дѣлать не довелось, потому что отъ Іерусалим- 
скаго п атр іарха  онъ отлученъ и проклятъ ; да 
хотя-бъ Г азскій  митрополитъ и не ерети къ  былъ, 
то ему на Москвѣ долго быть не-для-чего; я  его 
митрополитомъ не почитаю , у него и ставленной 
грамоты н ѣ тъ ; всяк ій  муж икъ надѣнетъ на себя 
мантію —  т а к ъ  онъ и митрополитъ! Я писалъ все 
объ немъ, а не о православны хъ христіанахъ “ . 
Оправданіе было слаш комъ ничтожно; враги Н и- 
кона торж ествовали; отовсюду поднялся крикъ: 
„Онъ назвалъ  еретиками всѣхъ  насъ , а  не одного 
Газскаго митрополита; надобно учинить объ этомъ 
ук азъ  по правилам ъ! “ Н икон ь увидалъ, куда за- 
вела его привы чка употреблять сильны я, необду- 
манныя рѣчи; но опять, по привы чкѣ всегда во 
всемъ обвинять другихъ, а  не себя, онъ обратился 
къ государю  и  сказал ъ : „Т о л ьк о -б ъ  т ы  Бога боялся, 
то т а к ъ  бы надо мною не дѣ л ал ъ “ .

Ц арь не отвѣ чалъ  ничего. Когда всѣ успокои- 
лись, стали  опять ч и т а ть грамоту Н икона къ  п а - 
тріархам ъ, читали ж алобу его на поставленіе ду-

ховныхъ по государеву указу , на тяж елы е сборы съ 
церквей и монастырей. Ц арь объяснилъ дѣло: „К акъ  
прежде бывало во время м еж дупатріарш ества“ , 
ск азал ъ  онъ, „ т ак ъ  дѣлается и теперь насчетъ 
поставленія духовны хъ лицъ: возводятъ въ  степени 
архіереи Соборомъ. Если что изъ  патріарш ей казны  
взято , то взято  взаймы; съ  архіереевь и мона- 
стырей брались даточные люди, деньги и хлѣбъ 
по прежнему обычаю; а  онъ, Никонъ патр іархъ , на 
строеніе новаго Воскресенскаго монастыря бралъ 
изъ  домовой казны  большія деньги, которы я взяты  
были съ  архіереевъ и монастырей вмѣсто даточ- 
ныхъ людей; да онъ ж е бралъ съ архіереевъ и мо- 
настырей многія подводы самовольствомъ“ .  Никонъ 
отвѣ чалъ , что ничего никогда не бралъ. Когда 
прочли мѣсто о Меѳодіи М стиславскомъ, то царь 
сказалъ : „Епископъ Меѳодій посланъ въ  К іевъ не 
митрополитомъ, а  блюстителемъ, и объ этомъ пи- 
салъ  я  къ  Константинопольскому п атр іарху“ . Отно- 
сительно поведенія П итирима отвѣчалъ  самъ обви- 
ненный: „Въ божественныхъ службахъ въ соборной 
церкви я  стоялъ  и сидѣлъ гдѣ мнѣ слѣдуетъ , а 
не на п атр іаршескомъ мѣстѣ; в ъ  Н едѣлю  Ваій дѣй- 
ствовалъ по государеву у к азу , а не самъ собою“ . 
Никонъ: „Тебѣ дѣйствовать не довелось: — то дѣй- 
ство наше патріарп іеское". Царь: „К ак ъ  ты  былъ 
в ъ  Новгородѣ митрополитомъ, то самъ дѣйствовалъ; 
а  въ  твое п атр іаршество въ Новгородѣ, К азани и 
Ростовѣ митрополиты дѣйствовали ж е “ . Никонъ: 
„Это я  дѣлалъ  по невѣдѣнію“ . Дошли и до С трѣ- 
ш невской собаки. „Н иконъ“,  ск азал ъ  при этом ъ  царь, 
„ко мнѣ ничего не писалъ , а  бояринъ Семенъ 
Л укьяновичъ передо мною ск азал ъ  съ  клятвою, 
что ничего такого не бы вало“ . Духовенство свидѣ- 
тельствовало, ч т о  Н иконъ проклялъ  Стрѣш нева по- 
напрасну безъ Собора, а  бояринъ П етръ Михайло- 
вичъ С алтыковъ прибавилъ, что патр іархъ  разрѣ- 
ш илъ Стрѣш нева отъ  клятвы  и простилъ, и гра- 
моту к ъ  нему прощ альную  прислалъ. Н иконъ не 
говорилъ ничего; но когда чтеніе грамоты кончи- 
лось, то онъ ск азал ъ  царю: „ Ботъ тебя судитъ; я 
узналъ  на избраніи своемъ, что ты  будешь ко мнѣ 
добръ ш есть л ѣ тъ , а потомъ буду я  возненавидѣнъ 
и мученъ“ . Ц арь обратился к ъ  патріархам ъ: „До- 
просите его, к ак ъ  онъ это узн алъ  на избранія 
своемъ“ ? Н иконъ на этотъ  вопросъ не отвѣчалъ  
ничего. Т у тъ  И ларіонъ Рязанскій  воспользовался 
случаемъ, чтобъ упом януть о другихъ пророче- 
ствахъ  Никона: „О н ъ  говорилъ“ , началъ  И ларіонъ, 
„что видѣлъ звѣзду метлою и оттого будетъ 
Московскому государству погибель; пусть скаж етъ , 
отъ  какого д у х а  онъ это у в ѣ д ал ъ “ ?  Никонъ: „ И  въ 
преж нем ъ законѣ т а к ія  знаменія бывали, н а  Москвѣ 
это и сбудется; Господь пророчествовалъ на горѣ 
Элеонской о разореніи Іеруслалима за  четыреста 
л ѣ т ъ “ . Всѣ утомились, особенно царь и Н иконъ, 
стоявш іе все время на ногахъ. П атріархи кончили 
засѣдан іе, велѣвъ  Н икону идти на подворье.

Между разными голосами, поднимавшимися про- 
тивъ  Н икона на Соборѣ, мы не слыхали голоса



П аисія Л игарида. Онъ даж е почелъ за  полезное 
для себя уклониться отъ развязк и  дѣла, въ  кото- 
ромъ т а к ъ  сильно участвовалъ  прежде, и подалъ 
ц арю просьбу: „Я  приш елъ сюда не для того, 
чтобъ спорить съ  Никономъ или судить его, но 
для облегченія моей епархіи отъ  долга, на ней тя - 
готѣю щаго. Я  принялъ  щедрую милостыню твою, 
которой половину у крал ъ  воръ А гаоангелъ; пре- 
даю его вѣчному проклятію , к акъ  новаго Іуду! 
Прошу отпустить меня, пока не съѣдется въ  Москву 
весь Соборъ; если столько натерпѣлся я  прежде 
Собора, то чего не натернлю сь послѣ Собора? До- 
вольно, всемилостивѣйшій ц арь! довольно: не могу 
больше служить твоей святой п ал атѣ ; отпусти 
раба своего, отпусти! К ак ъ  вольный, незванный 
приш елъ я  сюда, та к ъ  пусть вольно мнѣ будетъ 
и отъѣ хать отсюда въ  свою митрополію ". П аисія 
не отпустили изъ  Москвы, но онъ счелъ нужнымъ 
для себя молчать во время споровъ съ Никономъ.

3 -го  декабря было второе засѣданіе безъ Ни- 
кона. Ц арь  объявилъ патріархам ъ, что вчера,
2 числа, онъ посы лалъ Н икону ѣду и питье, но 
тотъ  не принялъ и ск азал ъ , что у  него и своего 
есть много и будто онъ о томъ к ъ  нему, великому 
государю, не приказы валъ . „Н иконъ дѣлаетъ  все, 
изступя ума своего“ , отвѣчали патріархи. Когда 
подсудимый вошелъ, царь, онять сойдя съ  своего 
мѣста, говорилъ патріархам ъ рѣ чь, и всѣ присут- 
ствующіе били челомъ на Н икона: „Б ран ясь съ 
митрополитомъ Газскимъ, писалъ онъ в ъ  грамотѣ 
к ъ  Константинопольскому патріарху , будто в се п р а - 
вославное христіанство отъ  Восточной Ц еркви отло- 
жилось к ъ  з а падному костелу, тогда к а к ъ  С вятая 
Соборная Восточная Ц ерковь имѣетъ въ себѣ Спа- 
сителя нашего Бога многоцѣлебную ризу и мно- 
гихъ Святы хъ московскихъ чудотворцевъ мощи, и 
никакого отлученія не бывало; держимъ и вѣруемъ 
по преданію Св. Апостоловъ и Св. Отецъ истинно; 
бьемъ челомъ, чтобъ патріархи  отъ  такого н азва- 
нія правосл авн ы хъ  х р и с т іа н ъ  очистили“ .  Т утъ  царь 
и весь Соборъ патріархам ъ поклонились до земли. 
„Это дѣло великое“ , отвѣчали патріархи, „за  него 
надобно стоять крѣпко; когда Н иконъ всѣхъ п р а - 
вославныхъ христіанъ  еретиками назвалъ , то онъ и 
насъ та к ъ  ж е назвалъ  еретиками, будто мыприш ли 
еретиковъ разсуж дать , а  мы въ  Московскомъ го- 
сударствѣ видимъ православны хъ христіанъ; мы 
станемъ за  это Н икона патр іарха судить и пра- 
вославныхъ хриетіанъ оборонять по правилам ъ". 
Выставивши съ такою  торжественною обстановкою 
главны й пунктъ  обвиненія противъ Н икона; п ока- 
завш и, что не можетъ быть примиренія съ пасты - 
ремъ, та к ъ  ж естоко оскорбившимъ паству , обви- 
нявш имъ ее въ  неправославіи , для усиленія впе- 
чатл ѣ н ія  представили патр іархамъ самую важ ную  
улику на Н икона, п отрясавш ую  д овѣ р іе  к ъ  е г о  сло- 
вамъ, к ъ  его оправданіямъ: до сихъ поръ Никонъ 
постоянно утверж далъ , что онъ не отказы вался 
отъ п атр іарш ества; теперь царь подалъ патріархам ъ 
три письма, въ  которыхъ Н иконъ назы валъ  собя

б ы в ш и м ъ  патріархомъ. П атр іархи  объявили: 
„В ъ закон ахъ  написано: кто уличился во л ж и тр и - 
ж ды , тому впередъ вѣрить ни въ  чемъ не должно. 
Н иконъ п атр іархъ  объявился во многихъ л ж ахъ , и 
ему ни в ъ  чемъ вѣрить не подобаетъ; кто  кого окле- 
ветал ъ , подвергается той же казни , к а к а я  прису- 
ждена обвиненному имъ; кто на кого возведетъ 
еретичество и не докаж етъ, тотъ  достоинъ —  свя- 
щ енникъ низверж енія, а мірской человѣкъ — про- 
к л я т ія “ - Ц арь  поднесъ письмо Н икона о поста- 
вленіи новаго п а тр іар х а  на его мѣето. П атріархи  
продолжали: „К огда Т еймуразъ бы лъ у  царскаго 
стола, т о  Н иконъ п р и слалъ  человѣка своего, чтобъ 
смуту учинить, а  въ  з а к о н а х ъ  н апи сано: к т о  между 
царемъ учинить смуту, тотъ  достоинъ смерти, и 
кто Н иконова человѣка ударилъ , того Ботъ про- 
ститъ, потому что подобаетъ т а к ъ  бы ть“ . П ри 
этихъ словахъ  А нтіохійскій п атр іархъ  в стал ъ  и 
осѣнилъ Х итрово, потомъ продолж алъ: „А рхіепи- 
с к о п а  Сербскаго Г авріи лаби ли  Никоновы крестьяне 
въ селѣ П уш кинѣ, и Н иконъ обороны не далъ; да 
онъ ж е, Н иконъ, въ  соборной церкви, в ъ  ал тарѣ , 
во время литургіи , съ  нѣкотораго архіерея снялъ 
ш апку и бранилъ всячески за  то, что не т а к ъ  ка- 
дило держ алъ; онъ ж е, Н иконъ, на ердань ходилъ 
въ  навечеріи Богоявленія, а  не в ъ  самый пра- 
зд н и к ъ ".

5-го  декабря третье засѣдан іе Собора в ъ  при- 
сутствіи  Н икона. Еще до прихода послѣдняго, го- 
сударь обратился к ъ  патріархам ъ; „Н и кон ъ“ , ск а - 
залъ  онъ, „п ріѣ халъ  в ъ  Москву и на меня нала- 
гаетъ  судьбы Бож ія  за  то, что Соборъ приговорилъ 
и велѣлъ  ему въ Москву п р іѣ хать  не съ  больш ими 
людьми. К огда онъ ѣ хал ъ  въ М оскву, то по моему 
указу  у него в зятъ  малый (Ш уш ера) за  то, что 
о н ъ  въ  девятилѣтнее время к ъ  Н икону носилъ 
всякія вѣсти и чинилъ многую ссору. Н иконъ за  
этого малаго м е н я  пон оси тъ  и  безчеститъ, говоритъ: 
царь меня мучитъ, велѣ лъ  отнять малаго изъ- 
подъ креста; если Н иконъ на Соборѣ с тан етъ  объ 
этомъ говорить, то вы, св. патріархи , вѣдайте; да 
и про то вѣдайте, что Н иконъ передъ поѣздкою 
своею въ Москву исповѣдовался, пріобщ ался и 
масломъ освящ ался“ . П атріархи подивились го- 
раздо. Когда Н иконъ вошелъ, то патр іархъ  П аи- 
сій началъ  говорить ему, что онъ отрекся отъ 
патріарш ескаго престола съ клятвою  и уш елъ 
безъ  законной причины. „Я  не отрекался с ъ  к л я т -  
вою“ , отвѣ чалъ  Н иконъ, „я  засвидѣтельствовался 
небомъ и землею и уш елъ отъ  государева гнѣва, 
и теперь иду, куда великій государь изволитъ, 
благое по нуждѣ не бы ваетъ “ . Патргархи: 
„Многіе слыш али, к ак ъ  ты  о трекся отъ  патр іар- 
ш ества съ  клятвою “ . Никонъ: „Это на меня за т ѣ я -  
ли; а  если я негоденъ, то куда царское величество 
изволитъ, туда и пойду“ . Патріархи: „ К т о  тебѣ 
велѣлъ  писаться патріархом ъ  Н оваго Іерусалима? " 
Никонъ: „Не пи сы валъ  и не говаривалъ “ . Т утъ  
И ларіонъ Рязанскій  п ок азал ъ  письмо его, гдѣ 
именно т а к ъ  было написано. Никонъ: „Р у к а  моя,



развѣ описался. Слыш алъ я  отъ  Г рековъ , что на 
Антіохійскомъ и Александрійскомъ престолахъ иные 
патріархи сидятъ; чтобъ государь при казалъ  сви- 
дѣтельствовать, пусть патріархи  полож атъ  Еван- 
геліе". Патрiархи: „Мы патріархи  истиннные, 
ие низверженные и не отрекались отъ престоловъ 
евоихъ ; развѣ Т урки  безъ насъ что сдѣлали; но 
если кто дерзнулъ на наш и престолы беззаконно, 
по прииужденію сул тан а, тотъ  не патр іархъ , 
прелюбодѣй; а  Св. Евангелію  быть не для чего, 
архіерею не подобаетъ Евангеліемъ к л я ст ься “ . 
Никоцъ: „Отъ  сего часа свидѣтельствую сь Б о- 
гомъ, что не буду передъ патріархам и говорить, 
пока Константинопольскій и Іерусалимскій сюда бу- 
дутъ“ . Иларіонъ Рязанскій: „К ак ъ  ты  небоиш ься 
суда Божія, —  и Вселенскихъ -  то патріарховъ  
безчестишь! “ Патріархи, обратясь к ъ  Собору: 
„Скажите правду про отрицаніе Никоново съ  
клятвою! " П атирим ъ  Новгородскій и  Iоасаф ъ Твер- 
ской показали, что Н иконъ отрекся и говорилъ: 
если буду п атр іархъ , то анаѳема буду. Никонъ: 
„Я назадъ не поворачиваюсь и не говорю, что 
мнѣ быть на престолѣ патріарш ескомъ; а  кто по 
мнѣ будетъ п атр іархъ , тотъ  будетъ анаѳема: та к ъ  
я и писалъ к ъ  государю, что безъ моего совѣта 
не поставлять другого патр іарха. Я  теперь о 
престолѣ ничего не говорю, к ак ъ  изволитъ вели- 
кій государь и Вселенскіе п атр іархи “ . Патріархи 
велѣли читать правила Амасійскому митрополиту 
по-гречески, а  по-русски читалъ  Иларіонъ  Р язан- 
скій. Читали: „К то покинетъ престолъ волею, безъ 
навѣтовъ, тому впредъ не быть на престолѣ". 
Никонъ: „Эти правила не апостольскія, и не Все- 
ленскихъ Соборовъ и не помѣстныхъ; я  этихъ  пра- 
вилъ не принимаю и не внимаю“ . Павелъ Кру- 
тицкій: „Э типравила прин я л а  Ц ерковъ“ . Никонъ: 
„Ихъ въ русской Кормчей нѣ тъ , а греческія пра- 
вила не прямыя, ихъ патріархи  отъ себя написали, 
а печатали ихъ  еретики; а  я не отрекался отъ  пре- 
стола, это на м е н я  за т ѣ я л и “ . Патріархи: „Наши 
г р е с к ія  п р а в и л а  прям ы я! " Тверской архіепископъ  
Іоасафъ: „К огда онъ отрекался съ  клятвою  отъ 
патріаршескаго престола, то мы его молили, чтобъ 
не покидалъ престола, но онъ говорилъ, что разъ  
отрекся и больше не будетъ патріархомъ, а  если 
возвратится, то будетъ анаѳема" . Н иконъ по-преж - 
нему отвергалъ это показан іе. Т утъ  в стал ъ  Родіонъ 
Стрѣшневъ и объявилъ: „Н иконъ говорилъ, что 
обѣщалъ быть на п атр іарш ествѣ  только три  года“ . 
Никонъ: „Я не возвращ аю сь на престолъ: воленъ 
великій государь“ . Алмазъ Ивановъ: „Н иконъ 
писалъ государю, что ему не подобаетъ  возвратиться 
на престолъ, яко  псу на своя блевотины" . Никѳнъ 
отперся и прибавилъ: „Не только меня, и Злато- 
уста изгнали неправедно“ ; потомъ, обратясь къ  
царю, сказалъ : „К огда на Москвѣ учинился бунтъ, 
то и ты , царское величество, самъ неправду сви- 
дѣтельствовалъ, а я , испугавш ись, пош елъ отъ  
твоего гн ѣ ва“ . Царь: „Н епристойныя рѣчи, без- 
честя меня, говоришь: на меня никто бунтомъ не

прихаж ивалъ, а  что приходили земскіе люди, и то 
не на меня, — приходили бить челомъ мнѣ объ оби- 
дахъ “ . Со всѣхъ сторонъ поднялись крики: „К ак ъ  
ты  не боишься Бога непристойныя рѣчи говорить 
и великаго государя безчестить !  “ Патріархи: 
„Д ля  чего ты  клобукъ черный съ херувимами но- 
еишь и двѣ панагіи ? " Никонъ: „Н ошу черный 
клобукъ по примѣру Греческихъ патріарховъ; хе- 
рувимовъ ношу по примѣру Московскихъ п атр іар - 
ховъ, которые носили ихъ на бѣломъ клобукѣ; съ 
одною панагіею  съ  п атр іарш ества сошелъ, а  дру- 
г а я — крестъ , въ  помощь себѣ нош у“ . Архіереи: 
„Когда отрекся отъ патріарш ества, то бѣлаго кло- 
бука съ собою н е в зял ъ , в зял ъ  простой монашескій, 
а  т е перь носишь съ херувимомъ“ . Антіохійскій 
патріархъ: „Знаеш ь ли, что А нтіохійскій па- 
гріархъ  судья вселенскій? Никонъ: „Тамъ себѣ и 
суди; в ъ  А лександріи и Антіохіи нынѣ патріарховъ  
нѣтъ: Александрійскій ж иветъ  въ Е гиптѣ, Антіо- 
х ійскій въ  Д ам аскѣ “ . Патріархи: „К огдаблаго- 
словили Вселенскіе патріархи  Іова митрополита 
Московскаго на патріарш ество, въ  то время гдѣ 
они ж или ? “ Никонъ: „Я  въ  то время не великъ 
бы лъ “ . П атріархи: „Слушай правила с в я ты я “ . 
Никонь: „Греческія правила непрямыя, печатали 
ихъ еретики" . Патріархи: „ Приложи руку , что 
наш ъ Номоканонъ еретическій, и скаж и именно, 
к а к ія  въ  немъ ереси? “ Н и к о і х ъ  отказался это 
сдѣлать. П атріархи: „Скажи, сколько епископовъ 
судятъ  епископа и сколько— патр іарха?  “ Н и: онъ: 
„Епископа судятъ  12  епископовъ, а  патр іарха вся 
вселенная“ . Патріархи: „Ты о д и н ъ  Павла 
епископа низвергъ не по правилам ъ“ . Царь: „Вѣ- 
риш ьли  всѣмъ Вселенскимъ патріархам ъ? они под- 
писались своими руками, что Антіохійскій и Але- 
ксандрійскій пришли по ихъ согласію въ  Москву? “ 
Н иконъ посмотрѣлъ на подписи и сказалъ: „Р укъ  
ихъ не знаю “ . Антіохійскій патріархъ: „И стин- 
ны я то руки патр іарш ескія! “Н и к о л о  Антіохійскому: 
„Ш ирокъ ты  здѣсь; какъ -то  ты  отвѣтъ  даш ьп редъ  
Константинопольскимъ патріархомъ! " Голоса съ 
разныхъ сторонъ: „ К а к ъ  ты  Б ога не боишься, вели- 
каго государя, безчестиш ь и  Вселенскихъ патріарховъ 
и всю исти нуво  лж у ставиш ь! “ П атріархи велѣли 
взять  у Никона крестъ , который передъ нимъ но- 
сили, на томъ основаніи, что ни у одного патр іарха 
н ѣ тъ  такого обычая, а  Никонъ взял ъ  отъ  л а тын- 
никовъ. Н ачался опять споръ объ отреченіи; на- 
конецъ патріархи  сказали: „Н аписано: по нуждѣ 
и дьяволъ исповѣдуетъ истину, а Н иконъ истины 
не исповѣдуетъ“ . П роизнесли приговоръ: „Отселѣ 
не будеши патріархъ  и свящ енная да не дѣйствуеши, 
но будеши, яко простой монахъ“ .

8 -го  декабря патріархи сидѣли у государя на- 
единѣ три часа. 12-го  декабря они собрались съ 
духовенствомъ въ  крестовой патріарш ей и послали 
просить государя, чтобъ отрядилъ къ нимъ кого- 
нибудь изъ  синклита; царь прислалъ кн язя  Н икиту 
И вановича Одоевскаго, боярина П етра М ихайловича 
С алты кова, думнаго дворянина Е лизарова, дум-



наго дьяка Алмаза Иьанова. Н иконъ дожидался 
въ  сѣ няхъ  п е р е д ъ  крестовою. П атріархи отпра- 
вились въ церковь, которая бы ла на воротахъ 
Чудова монастыря, и стали  на своихъ мѣстахъ 
въ саккосахъ, другіе архіереи въ саккосахъ же 
стояли по чину. Позвали Н икона; онъ вошелъ, по- 
молился иконамъ, поклонился патріархам ъ дважды 
въ  поясъ и сталъ  на лѣвую  сторону Западны хъ 
дверей. Н ачали читать выписку изъ соборнаго 
дѣ янія  по-гречески и по-русски. Когда чтеніе кон- 
чилось, п атр іархи сошли съ свои хъ  мѣстъ, стали  у 
Ц арскихъ дверей, подозвали Н икона к ъ  себѣ и пе- 
речислили его вины, которыя состояли въ  слѣдую- 
щемъ: „П роклиналъ россійскихъ архіереевъ в ъ  Не- 
дѣлю  П равославія мимо всякаго стязан ія  и суда; 
покинутіемъ престола заставилъ  Ц ерковь вдовство- 
вать восемь лѣтъ  и шесть м ѣсяцевъ; ругался двоимъ 
архіереямъ, одного назы валъ  Анною, другого К а іа - 
фою; изъ  двоихъ бояръ одного назы валъ  Иродомъ, 
другого— Пилатомъ; к о гд а  б ы л ъ  призванъ  наСоборъ 
по обычаю церковному, то приш елъ не смиреннымъ 
обычаемъ и не переставалъ пори цатьп атр іарховъ , 
го в о р я , что они не владѣю тъ древними престолами, 
но скитаю тся внѣ своихъ епархій, судъ ихъ уни- 
чижилъ и всѣ правила средн ихъ  и помѣстныхъ со- 
боровъ, бывишхъ но Седьмомъ Вселенскомъ, всячески 
отвергъ; Номоканонъ назвалъ  книгою еретическою, 
потому что нанечатанъ  въ  странахъ  западныхъ; въ 
письмахъ к ъ  патріархам ъ православнѣйш аго госу- 
даря обвинилъ въ  латинствѣ, назы валъ  мучителемъ 
неправедньш ъ, у подоблялъ его Іеровоаму и Осіи; 
говорилъ, что синклитъ и вся Росеійская Ц ерковь 
приклонились къ  латинскимъ догматамъ: но пори- 
цающій стадо ему врученное не пасты рь, а наем- 
никъ; архіерея одинъ самъ собою низвергъ; но низ- 
ложеніи, съ Павла , епископа Коломенскаго, мантію 
снялъ  и предалъ на лютое біеніе; архіерей этотъ 
сошелъ съ ума и погибъ безвѣстно, звѣрями ли 
заѣденъ, или въ  водѣ утонулъ, или другимъ ка- 
кимъ-нибудь образомъ погибъ; отца своего духов- 
наго новелѣлъ безъ милости бить, и патріархи сами 
язвы  его видѣли; ж ивя въ  монастырѣ Воскресен- 
скомъ, многихъ людей, иноковъ и бѣльцовъ нака- 
зы валъ  не духовно, не кротостію  за  нреступленія, 
но мучилъ мірскими казнями, кнутомъ, палицами, 
иныхъ на пы ткѣ  ж егъ . “ Когда вины были объ- 
явлены , п атр іархъ  Александрійскій снялъ  съ  Ни- 
кона клобукъ и панагію , и сказалъ  ему, чтобъ впе- 
редъ патріархомъ не назы вался и не писался, на- 
зы вался бы просто монахомъ Никономъ, въ мона- 
сты рѣ  ж илъ  бы тихо и безм ятеж но, и о своихъ со- 
грѣш еніяхъ молилъ всемилостиваго Бога. „Знаю  я 
и безъ вашего поученія, к ак ъ  ж и ть“ , отвѣчалъ  
Н иконъ, „а что вы клобукъ и панагію  съ меня 
сняли, то ж ем чугъ съ  нихъ раздѣлите по себѣ, до- 
станется вамъ ж емчугу золотниковъ по пяти  и по 
шести, да золотыхъ по десяти. Вы султанскіе не- 
вольники, бродяги, ходите всюду за  милостынею, 
чтобъ было чѣмъ заплатить  дань султану. Откуда 
взяли вы  эти законы? Зачѣмъ вы дѣйствуете здѣсь

тайно, к акъ  воры въ монастырской церкви, въ  
отсутствіи  ц аря , дум ы  и  народа? П ри  всемъ народѣ 
упросили меня принять патр іарш ество; я  согла- 
сился, видя слезы народа, слы ш а страш ны я кля- 
твы  ц аря ; поотавленъ я въ патр іархи  въ  соборной 
церкви, предъ  всенароднымъ множествомъ; а если 
теперь захотѣлось вамъ осудить насъ и низверг- 
ну ть , то пойдемъ въ  ту  ж е церковь, гдѣ я  принялъ  
насты рскій  ж езлъ , и если окаж усь достойнымъ 
низверж енія, то подвергните меня, чему хоти те“ . 
Ему отвѣчали , что все равно, въ какой-бы  
церкви ни было произнесено опредѣленіе Собора, 
лишь было бы оно по совѣту государя и всѣхъ  
архіереевъ. Н а Н икона надѣли простой клобукъ, 
сняты й съ  греческаго монаха; но архіерейскаго по- 
соха и мантіи у него не взяли , страха ради народ- 
наго, по однимъ извѣстіям ъ, по просьбѣ ц а р я — по 
другимъ.

Мѣстомъ заточенія для низверженнаго п атр іарха 
назначенъ  былъ Ѳ ерапонтовъ Бѣлозерскій  мона- 
сты рь, куда отправились съ нимъ два свящ енника 
черныхъ, два дьякона, одинъ простой м он ахъ  и  два 
бѣльца. Садясь въ  сани, Н иконъ стал ъ  говорить, 
обращ аясь к ъ  самому себѣ: „Н иконъ! отчего все 
это тебѣ приклю чилось? Не говори правды, не те- 
р я й  дружбы! Если бы ты  давалъ  богатые обѣды и 
вечерялъ  съ  ними, то не случилось бы съ  тобою 
этого“ . Никона взяли изъ  Ч удова моиасты ря подъ
прикрытіемъ ратны хъ людей; но толпа народа слѣ- 
довала за  нимъ. П озад и  са н е й  ш е л ъ  Спасо-Я рослав- 
скій архимандритъ Сергій, и когда Н икон ь начи- 
н ал ъ ч то -н и б у д ь  говорить, Сергій кричалъ: „Молчи, 
Н иконъ“ ! Т отъ  обратился к ъ  своему прежпему эко- 
ному: „С кажи Сергію, чт о если онъ имѣетъ власть, 
то пусть придетъ и заж м етъ  мнѣ ро т ъ “ . Экономъ 
исполнилъ порученіе, при чем ъ  н а з в а л ъ  Н и к о н а  свя- 
тѣйш имъ патріархомъ. „К ак ъ  ты  смѣеш ь“ , закри- 
чалъ Сергій, „н азы вать патріархомъ простаго чер- 
неца! “ Въ отвѣ тъ  послы ш ался голось и зъ  толпы: 
„Ч то ты  кричишь! имя патріарш еское дано ему 
свыше, а не отъ тебя, гордаго“ . Сергій обратился 
къ  стрѣльцам ъ съ требованіемъ, чтобъ схватили 
дерзкаго; ему отвѣчали , что онъ уже схваченъ и 
отведенъ куда слѣ дуетъ . Н иконъ ночевалъ на зем- 
скомъ дворѣ. Н а другой день, 13  декабря, назна- 
ченъ былъ вы ѣздъ; царь прислалъ  Н икону денегъ 
и шубу на дорогу; тотъ  не в зялъ ; ц арь  просиль 
благословенія себѣ и всему семейству своему; Ни- 
конъ не далъ  благословенія. Н ародъ стал ъ  соби- 
раться въ Кремль; ему сказали, что Н и кона пове- 
зутъ  по Срѣтенкѣ; но когда толпы отхлы нули въ 
К итай, Н икона повезли но другой дорогѣ. Н аблю- 
дагь за  Никономъ былъ посланъ нижегородскаго 
Нечерскаго монастыря архимаидритъ Іосифъ.

2 1  декабря Н иконъ былъ уже в ъ  Ѳ ерапонтовѣ; 
первымъ дѣломъ Іосифа было потребовать отъ него 
архіерейскую  мантію и посохъ; Н иконъ отдалъ безо 
всякаго возраж енія; просилъ только, чтобъ мона- 
ховъ и бѣльцовъ, которые съ  нимъ пріѣхали , пу- 
скать  по волѣ всюду, куда они ни захотятъ . На



смѣну Іосифу Нижегородскому отправился другой 
Іосифъ, архимандритъ Н овоспасскій, которому данъ 
былъ наказъ: „Веречь, чтобъ монахъ Никонъ пи- 
семъ никакихъ не п и салъ  и никуда не посы лалъ; 
беречь накрѣпко, чтобъ никто никакого оскорбле- 
нія ему не дѣ лалъ ; монастырскимъ ему владѣть 
ничѣмъ не велѣ ть, а пищу и всякій  келейный по- 
кой давать ему по его потребѣ“ .

Но этотъ н а к азъ  не мотъ быть легко исполненъ 
относительно ѳерапонтовскаго заточника. Н иконъ, 
по своей п р и родѣ, не мотъ оставаться въ  покоѣ и 
оставлять другихъ въ  покоѣ; значеніе п атр іарха  
было слишкомъ велико на Руси. Н иконъ, и будучи 
вь Москвѣ и будучи въ  Воскресенскомъ монастырѣ, 
надѣлалъ слишкомъ много шуму, произвелъ сли- 
шкомъ сильное впечатлѣніе, которое не терял оэтой  
силы по мѣрѣ отдаленія отъ  главной сцены дѣй- 
ствія: Русскіе люди того времени т а к ъ  л е г к о  подчи- 
нялись вліянію  лица, умѣвш аго внѣшними сред- 
ствами вы стави ть п р а ва, хотя бы даж е мнимыя, 
хотя бы даж е исчезнувш ія; наконецъ, самъ царь 
Алейксѣй М ихайловичъ, по природѣ своей, не да- 
валь Никону успокоиться, самъ поддерж ивалъ въ 
немъ мечты о возможности перемѣны, самъ 
поддерживалъ въ немъ при тязан ія  на значеніе 
высшее того, какое оставилъ  при немъ Соборъ. 
Сильно раздраж енны й письмомъ Н икона к ъ  на- 
тріархамъ, А лексѣй М ихайловичъ схватился вра- 
ждебно на Соборѣ съ прежнимъ своимъ с о б и н -  
н ы м ъ  пріятелем ъ, когда увидалъ его лицомъ къ  
лицу, так ж е  гнѣвнаго, попрежнему гордаго, не- 
уступчиваго, скораго на обиду. Но когда дѣло 
кончилось, приговоръбы лъ  произнесенъ—  и, вмѣсто 
святѣйшаго п атр іарха, великаго государя Н икона, 
въ воображеніи царя  явился бѣдный монахъ Н и- 
конъ, ссыльный въ  холодной пустыни Б ѣзозерской, 
гнѣвъ прош елъ, прежнее начало пробуждаться: 
Алексѣю М ихайловичу стало ж алко , ему стало 
страшно... Въ религіозной душ ѣ ц аря  поднимался 
вопросъ: по христіански-ли  поступилъ онъ, не 
долженъ-ли онъ искать примиренія съ Никономъ, 
хотя и не бы лъ въ -правѣ  изм ѣнять приговора со- 
борнаго? Мы видѣли, к ак ъ  онъ передъ отъѣздомъ 
Никона в ъ  Ѳ ерапонтовъ послалъ просить у него 
благословенія; потомъ, когда, въ 1 6 6 7  году, на пе- 
ремѣну приставу  Ш епелеву посланъ былъ и з ъ  Мо- 
сквы въ Ѳ ерапонтовъ новый п р и ставъ  Наумовъ, то 
царі. поручилъ ем у та к ъ -ж е  просить у Н икона себѣ 
благословенія и прощ енія. Но Н иконъ не нонялъ 
или не хотѣлъ  нонять побужденій, руководивш ихъ 
ц арем ъ  въ этом ъслучаѣ ; не въ  его характерѣ  было 
сообразиться съ  хрисгіанскою  зановѣдію  о проще- 
ніи враговь , о примиреніи съ  братомъ п р еж д е при- 
ступленія к ъ  алтарю ; онъ хотѣлъ  воспользоваться 
совѣстливостію  царя въ  этомъ отношеніи для улуч- 
шенія своей участи: „Ты боишься грѣ ха, просишь 
у меня благословенія, п р и миренія; но я  даром ъ  тебя 
не благословлю, не помирюсь; возврати  изъ  зато- 
ченія, т а к ъ  п рощ у“ ,  — „К огда передъ моимъ вы- 
ѣздомъ изъ  М осквы“ , писалъ Никонъ ц а р ю . , ,  ты

присы лалъ  Родіона Стрѣш нева съ милостынею и 
съ  просьбою о прощеніи и благословеніи, я  сказалъ  
ему— ж дать суда Бож ія. Опять Наумовъ говорилъ 
мнѣ тѣ  ж е слова, и ему я  тоже отвѣчалъ, что мнѣ 
нельзя дать просто благословенія и прощ енія; ты 
меня осудилъ и заточилъ, и я  тебя т р и к р ат ы  про- 
клялъ  по божественнымъ заповѣдям ъ, паче Содома 
и Гомора: въ  первый р азъ — к ак ъ  уходилъ сь  па- 
тр іарш ества ради гнѣва твоего, выходя изъ церкви, 
отрясъ  прахъ  отъ  нотъ своихъ; во второй разъ —  
к ак ъ  приходилъ передъ Рождествомъ и былъ из- 
гнанъ  —  во всѣхъ воротахъ городскихъ отрясалъ  
прахъ; въ  т р е т ій  разъ — к а к ъ  былъ у теб я  въ  столо- 
вой въ  другой разъ , выходя, стал ъ  посреди столо- 
вой и, обратясь к ъ  тебѣ, отрясая прахъ нотъ , го- 
ворилъ: кровь моя и грѣ хъ  всѣхъ буди на твоей 
главѣ ! “

Съ этою ж е цѣлію напугать ц аря , Никонъ въ  
Ѳеранонтовѣ вздумалъ повторить то ж е, что онъ 
сдѣлалъ  въ Москвѣ во время суда надъ нимъ.
6  м арта 1 6 6 7  года я в л я е т с я  к ъ  Наумову м о н ах ъ  и 
говоритъ ему отъ  имени Н икона: „Пошли за  вся- 
кими запасами въ Воскресенскій монастырь, а го- 
сударевы хъ запасовъ  принимать и ѣ сть мы не хо- 
тимъ, потому что Н иконъ патр іархъ  на государя 
гн ѣвается, государь его сослалъ въ  ссы лку, а  не 
Вселенскіе п а тр іа р х и , и за  то намъ государева по- 
даян ія  принимать и ѣ сть нельзя“ . — „К ак ъ  ты  
смѣешь назы вать Н икона патріархом ъ! “ сказалъ  
Наумовъ монаху, — „Тебя я не слуш аю “ , отвѣ чаль 
тотъ , „а  Н и к о н а  и впередъ буду назы вать патріар- 
хом ъ  и  под ъ  благословенье ходить; слыш али мы и то, 
что теперь поставленъ новый п атр іархъ  Іоасаф ъ, 
и то не прямой патр іархъ , и Вселенскіе патріархи 
непрямые, отставные и наняты е, просили они у 
нашего Н икона патр іарха  посулу 3 ,  0 0 0  и говори- 
ли: ты  у насъ попрежнему будешь п атр іархъ ; Ни- 
конъ 3 ,  0 0 0  имъ не далъ , и они, за  то на него 
осердясь, и отставили“ „ Еще болѣе придалъ духа 
Н икону пр іѣздъ  стряпчаго И вана Образцова въ 
іюлѣ 1 6 6 7  года. Видя, что Наумовъ слишкомъ 
строго держ итъ заточника, Образцовъ посадилъ 
Н аумова въ  сторозкку, гдѣ тотъ и сидѣлъ часа съ 
три. Н иконъ сердился и говорилъ: „С тепанъ  мучилъ 
меня тридцать недѣль, а его посадили только на 
три часа“ . Наумовъ пришелъ къ нему просить про- 
щ енія, клан ялся и говорилъ: „Я  человѣкъ неволь- 
ный, к ак ъ  мнѣ приказано, т а к ъ  и дѣ л ал ъ “ . Ни- 
конъ  за  эти слова его простилъ, и съ тѣ хъ  поръ 
началась у нихъ дружба. П риставъ началъ  прихо- 
дить к ъ  Никону и разсказы вать всяк ія  вѣсти изъ 
Москвы. Оба— и  приставъ, и заточ н и къ — с ъ  одина- 
кою легкостію  вѣрили всяким ъ слухамъ: та к ъ , 
однажды люди Н аумова, возвратясь изъ  Москвы, 
разсказы вали, что Никону быть папою. Наумовъ 
испугался, началъ  Н икона патріархомъ звать и 
подъ руки водить; толковалъ: „Дай государю бла- 
гословеніе и прощеніе, а государь тебѣ ни за  что 
не постоитъ, го л о в а  моя въ  том ь! “ — разсказы валъ, 
будто государь, отпуская его въ  Ѳеранонговъ, на-



казы валъ  умаливать Н и ко н а о  благословеніи и про- 
щеніи; а  когда онъ запросилъ н ак аза  на письмѣ, 
то Алексѣй Михайловичъ разсердился и сказалъ: 
„Ч тож ъ  мнѣ тебѣ запись дать, чтобъ ты  ее съ ж е- 
ною дома читалъ, а словамъ моимъ не вѣриш ь! “ 
Съ 2 3  іюля начали к ъ  Никону п р іѣ зж ать  всякихъ 
чиновъ лю ди , изъ  городовъ п осад ск іе , съ Б ѣлоозера 
земской избы староста да круж ечнаго двора го- 
лова, К аргопольцы, изъ  разны хъ мопастырей мо- 
нахи, и зъ  дѣвичья Воскресенскаго монастыря игу- 
менья Марѳа: всѣ эти гости подходили к ъ  Никону 
подъ благословеніе, цѣловали его руку , величали 
патріархомъ, сидѣли у него въ  кельѣ  съ утра до 
вечера; въ  дѣвичій монастырь за  монахинями Ни- 
конъ посылалъ на монастырскихъ подводахъ, стал ъ  
в л а д ѣ т ь  всѣмъ монастыремъ и  монастырскою вотчи- 
ною; на представленія Наумова отвѣ чалъ  съ  серд- 
цемъ: „Не указал ъ  тебѣ государь ни въ  чемъ меня 
вѣдать“ . И зъ  стары хъ вотчинъ его, и зъ  села К о- 
роткова и изъ  села Богословскаго, начали пр іѣзж ать 
монахи и крестьяне съ челобитьемъ объ у к азѣ  и 
привозили деньги. Наумовъ, по н аказу , запрещ алъ 
давать Никону бумагу и чернила; тотъ  дразнилъ 
его: „Ты мнѣ запрещ аеш ь давать бумаги и чернилъ, 
а  я  съ  Москвы съ  собою привезъ четыре черниль- 
ницы и бумагу, вотъ  смотри! “ и п оказы валъ  бу- 
маги дестей съ восемь. Архимандритъ Іосифъ и 
Ѳ ерапонтовскій игуменъ Аѳанасій увлеклись общимъ 
примѣромъ, начали Никона назы вать патріархомъ, 
цѣловать въ руку , поминать на эктен іяхъ  попре- 
жнему; Іосифъ дурпо отзы вался о новомъ патріархѣ  
Іо а с а ф ѣ ; Никону это оч ен ь  нравилось, и онъ дарилъ 
Іосифа сукнами и шубами.

Но почетъ, оказываемый въ  Ѳерапонтовѣ, не 
мотъ утѣ ш ить Н икона, который ж аж далъ  возвра- 
щ енія изъ  ссылки, а объ этомъ возвращ еніи не 
было слуху. Въ августѣ  приш елъ указъ  изъ  Мо- 
сквы : — взять  и сослать служ ку  Я ковлева за  то, 
что онъ, не спросясь съ Наумовымъ, ѣздитъ  всюду 
по порученію Никона. Никонъ, по своему обычаю, 
в с п ы л и л ъ ,  назы валъ  Наумова воромъ, царскую 
грамоту ложною, кричалъ: „Это все дѣлаетъ Де- 
ментій Банщ аковъ безъ  государева у к аза ! “ П окри- 
чавш и, наконецъ вы далъ служ ку. Этотъ случай 
показалъ  ему, что в ъ  Москвѣ не только не думаютъ 
о его возвращ еніи, но даже и о смягченіи н аказа  
приставу. Никонъ попробовалъ, нельзя-ли  уступчи- 
востію получить то, что прежде хотѣлъ  взять  ж е- 
сточью, угрозою. Прежде онъ отказы валъ  дать 
царю благословеніе и прощеніе, требуя, чтобъ царь 
сперва во зв р атилъ его изъ  ссылки; теперь онъ посы- 
лаетъ  благословеніе и прощеніе, въ  надеж дѣ, что 
слѣдствіемъ этого будетъ возвращ еніе изъ  Ѳера- 
понтова. Онъ призвалъ Наумова и спросилъ: „К а- 
кой съ тобою ко мнѣ при казъ  отъ  великаго госу- 
даря? “ Наумовъ повтори л ъ , что государь приказы - 
валъ  просить его о благословеніи и прощеніи. Т о- 
гда Н иконъ отдалъ ему письмо для отсылки к ъ  
государю: „Великому царю государю и великому 
князю ; богомолецъ ваш ъ, смиренный Н иконъ, мило-

стію Божіею п атр іархъ , Бога моля, челомъ бью. Въ 
нынѣшнемъ 1 7 6  ( І 6 6 7 )  году сентября 7 при- 
ходилъ ко мнѣ Степанъ Н аумовъ и говорилъ мнѣ 
вашимъ государскимъ словомъ, что велѣно ему съ 
великимъ прошеніемъ молить и просить о умиреніи, 
чтобъ я , богомолецъ ваш ъ, тебѣ, великому госуда- 
рю, подалъ  благословеніе и прощеніе, а  ты  меня, 
по своему государскому разсмотрѣнію, милостію 
своею пож алуеш ь. И я  тебя, царицу, царевичей и 
царевенъ  благословляю  и прощаю; а когда ваши 
государскія очи увиж у, тогда вамъ, государямъ, со 
святымъ молитвословіемъ наипаче прощу и разрѣ- 
шу, яко ж е Св. Евангеліе н аказуетъ  и Д ѣян ія  Св. 
Апостолъ всюду съ  возложеніемъ рукъ  прощеніе и 
цѣльбу твори ть“ .

Но прош елъ годъ, — и зъ  Москвы отвѣ та не было; 
Н иконъ вы ш елъ изъ  терпѣнія и рѣш ился напомнить
о себѣ другимъ способомъ. Въ октябрѣ 1 6 6 8  года 
явился въ  Москву отъ  него монахъ Ф лавіанъ и по- 
далъ царю письмо: „И же ж ивъ  сый привмѣненный 
съ  нисходящими въ  ровъ, сѣдяй во тмѣ и сѣни 
смертней, окованъ нищетою паче ж елѣ зъ , богомо- 
лец ъ  ваш ъ, смиренный Н иконъ, милостію Божіею 
патріархъ . И звѣщ аю  вамъ, великимъ государямъ, 
за  собою великое ваше слово, а п и сатьтеб ѣ  нельзя, 
боюсь измѣнниковъ твоихъ: послыш а такое твое 
большое дѣло, меня изведутъ , а  твое дѣло погас- 
нетъ безъ вѣсти. П риставъ Степанъ Н аумовъ, при-  
ходя, сказы валъ  мнѣ м и лость тв о ю  съ -часу-н а-ч асъ , 
со-дня-на-день, съ-м ѣсяца-н а-м ѣсяцъ ; но твоя ми- 
лость удалилась отъ  моня, з а н е  прогнѣвалъ  ярость 
твою, и я , видя, что дѣло твое замедлилось, 7 сен- 
тября призы валъ к ъ  кельѣ Н овоспасскаго архиман- 
дрига Іосифа, стрѣлецкаго сотника Саврасова, Ѳера- 
понтовскаго игумена, к е л а р я  и  в с ѣ х ъ  стрѣльцовъ, и 
сказы валъ  твое великое слово , чтобъ архимандритъ  и 
сотникъ дали мнѣ подводу и провож аты хъ добрыхъ, 
съ  кѣмъ бы мнѣ к ъ  тебѣ съ этимъ вели кимъ дѣ- 
ломъ отпустить своего человѣка, и дѣло имъ объ- 
явилъ  твое безголовное, что на Москвѣ измѣнники 
твои хотятъ  тебя очаровать или очаровали. Архи- 
мандритъ, с о т н и к ъ  и  стрѣльцы  согласились; но из- 
мѣнникъ келарь М акарій н ачалъ  кричать: „Н амъ 
черезъ государевъ у к а зъ  подводъ давать н ел ьзя“ . 
Я  сотнику и стрѣльцам ъ велѣлъ  взять  моихъ ло- 
шадей, и велѣлъ  к ъ  тебѣ писать, что отъ меня 
слыш али; но келарь для письма подъячаго не далъ; 
я  говорилъ сотнику, чтобъ ѣ халъ  о н ъ  самъ и безъ 
письма; сотникъ  х о т ѣ л ъ  ѣ хать , но С тепанъ Н ау - 
мовъ прислалъ  чедовѣка своего; холопъ, прибѣ- 
ж ав ъ  на монастырь, кричалъ , что Степанъ не ве- 
л ѣ лъ  никого отпускать и лошадей давать; пр іѣхалъ  
и самъ Стенанъ на конюшій дворъ съ  ослономъ, 
сотника и стрѣльцовъ  хотѣлъ бить, лошадей всѣхъ 
взял ъ  к ъ  себѣ въ  руки и никому не далъ , кричалъ: 
„У вижу, кто поѣдетъ! Что онъ меня стращ аетъ: я  
не малый ребенокъ; у меня есть  великое дѣло и 
на самаго патріарха, и мнѣ это дѣло надобно ог- 
пусти ть“ . Я говорилъ, чтобъ сотникъ и стрѣльцы  
шли пѣшкомъ въ  К ирилловъ; но Степанъ и въ  К и -



ршіловъ пускать ихъ не велѣ лъ , кричалъ: „Моя 
въ томъ голова! " Но вѣдъ его голова передъ твоею 
очень не дорога! Н а другой день отпустилъ онъ 
въ Москву человѣка своего Андрюшку да вора 
стрѣльда Я ким ка, а  меня в елѣ лъ  зак о в ать и около 
кельи поставить семь к ар а у л о в ъ “ .

20  октября бояре, въ  присутствіи д аря , допра- 
шивали с т а р ца  Ф лав іана, въ  чемъ состоитъ вели- 
кое дѣло, съ  которымъ п р и с л а л ъ  е г о  Никонъ. Ф ла- 
віанъ объявилъ: „В ъ П етровъ постъ приш елъ въ 
Ѳерапонтовъ монастыръ изъ Москвы Воскресен- 
скаго монастыря черный попъ П алладій и сказалъ  
Никону, что былъ онъ въ  Москвѣ, на К ириллов- 
скомъ подворьи, и сказы валъ  ему черный попъ 
Іоилъ про околы ш чаго Ѳедора Ртищ ева; говорилъ 
Ртищевъ Іоилю: „Сдѣлай то, чтобъ мнѣ у великаго 
государя быть первымъ бояриномъ“ . Іоиль околь- 
ничему сказалъ : „Мнѣ дѣ лать этого нельзя , а есть 
у тебя во дворѣ ж онка ц ы ган ка , которая умѣетъ 
эти дѣла дѣ лать лучш е меня“ . Ртищ евъ отвѣчалъ: 
„Ж онкѣ говорить объ этомъ нельзя, п отому что 
она хочетъ за  меня зам у ж ъ “ . — Но вслѣдъ за  Фла- 
віаномъ Н иконъ прислалъ  письмо, въ  которомъ 
такж е и зл агалъ  рѣчи П аллад ія, но вмѣсто Рти- 
щева я в л ял ся  ту тъ  бояринъ Богданъ  М атвѣевичъ 
Хитрово съ  ж онкою  Литовкою; въ  письмѣ Н икона 
Іоилъ говорилъ П алладію : „Н иконъ меня не лю- 
битъ, н азы ваетъ  колдуномъ и чернокнижникомъ; а 
за мною ничего того н ѣ тъ , только я  умѣю звѣздо- 
четіе, то у меня гораздо твердо учено: меня и 
вверхъ государь бралъ, к ак ъ  болѣла царевна Анна, 
и я ск азал ъ , что ей не в стать , что и сбылось, и 
мнѣ государь у к аза л ъ  ж ить въ  Ч удовѣ, чтобъ по- 
ближе; мнѣ и Богданъ Х итрой другъ, и говорили 
мнѣ, чтобъ я  государя очаровалъ , чтобъ государь 
больше всѣхъ  его, Б огдана, любилъ и ж аловалъ , и 
я , помня государеву милость къ  себѣ, ему отка- 
залъ , и онъ мнѣ сказал ъ : „Н иш кни ж е! “ и я  ему 
молвилъ: „Д а у тебя Л итовка то умѣетъ; здѣсь на 
Москвѣ н ѣ тъ  ея  сильнѣе“ . И Богданъ  говорилъ: 
„Это т а к ъ , да лихо запросы  велики, хочетъ, что- 
бы я  на ней ж енился, и я  бы взял ъ  ее, да госу- 
дарь не вел и тъ “ .

Призвали к ъ  допросу Іоиля; тотъ  объявилъ, что 
приходилъ к ъ  Палладію  лѣчить его, но ни о 
чемъ другомъ съ  нимъ не разговаривалъ, а  у Х и- 
трова никогда и на дворѣ не бы валъ. П ризвали 
П алладія; тотъ  объявилъ, что лѣчился у Іоиля, но 
ни о чемъ съ  нимъ не говаривалъ  и въ  Ѳерапон- 
товѣ Н икону ни о чемъ не сказы валъ : „Вольно 
старцу Никону меня поклепать, онъ затѣ вать  
умѣетъ. Въ то время, к ак ъ  я  ж илъ  въ  Ѳерапонтовѣ 
монастырѣ, п р іѣ зж алъ  стряпчій  И ванъ  Образц овъ 
и привезъ Никону государева ж алованья 5 0 0  ру- 
блей, да старцам ъ, которые съ  нимъ, 2 0 0  рублей; 
Никонъ имъ этихъ денегъ не далъ; я  объ этомъ 
съ старцами поговорилъ, и Н иконъ, узнавш и, ве- 
лѣлъ меня изъ  Ѳерапонтова выбить дубьемъ" . —  
Іоиля обыскали и наш ли книги: одна книга латин- 
ская , одна по-латы ни  и по-польски; книга не-

ч атн ая  счету звѣздарскаго печатана въ  Вильнѣ 
въ  1 5 8 6  году; книга письменная съ м арта мѣсяца 
во весь годъ лунамъ и днямъ, и планитамъ и ро- 
ж деніямъ человѣческимъ въ  мѣсяцахъ и въ  звѣ - 
здахъ; тетрадь письменная о пусканіи крови ж иль- 
ной и рожечной; записка, кого Іоиль и зл ѣ чк л ъ , и 
тѣ  люди приписывали рукам и своими.

Въ ноябрѣ отправился въ  Ѳерапонтовъ стрѣ- 
лецкій  голова Лутохинъ; онъ долженъ былъ раз- 
ск азать  Н икону все дѣло, к ак ъ  найдена разнида 
между его письмомъ и извѣтомъ Ф лавіана; въ  од- 
номъ Х итровъ, въ  другомъ Ртищ евъ, и объявить, 
что Іоиль не винится. Л утохинъ долженъ былъ 
так ж е  спросить Н икона: въ  келікю воду самъ онъ 
носитъ и дрова рубитъ своею ли волею или по 
неволѣ. Н иконъ отвѣчалъ: „Я  приказы валъ  Ф ла- 
віану извѣстить о Х итровѣ, а не о Ртищ евѣ, да и 
не пристало про Ѳедора Михайловича тому быть, 
потому что онъ человѣкъ ж енаты й; Ф лавіанъ ослы- 
ш ался. Я  не задерж алъ  П аллад ія и не отправилъ 
къ  государю потолу, что надѣялся вскорѣ самъ 
государевы очи видѣть; сказы валъ  мнѣ Наумовъ, 
что меня великій государь пож алуетъ , велитъ 
в зять  въ  Москву скоро, выманилъ у меня Наумовъ 
великому государю и его дому благословеніе и про-  
щеніе тѣм ъ, что государь меня пож алуетъ, велитъ 
изъ  Ѳерапонтова освободить и всѣ мои монастыри 
отдать. Т ерпѣлъ  я  послѣ того договора годъ два 
мѣсяца въ  заточеніи и никакихъ клятвенны хъ 
словъ не говорилъ; впередъ еще мало потерплю, а 
если по договору ко мнѣ государской милости не 
будетъ, то я  попрежнему ничего государева при- 
нимать не стану и передъ Богомъ стану пл а к а ть 
и говорить тѣ  же слова, что прежде говорилъ съ 
клятвою " . — Лутохинъ: „Д ай мнѣ росписи тому, 
чего тебѣ н едаю тъ  и з ъ  куш анья" —  Никонъ: „Что 
мнѣ росписи давать! —у меня никогда—кромѣ щей да 
квасу  худаго, ничего не бы ваетъ, морятъ  меня съ  
голоду" . Лутохинъ справился; Н аумовъ и мона- 
сты рскія  власти показали, что у Н икона никогда 
безъ живой рыбы и безъ пива не бывало; показали 
и садки, гдѣ для него ры ба, стерляди и щ учки, 
язи , окуни и плотва. Но Н иконь ск азал ъ , что этой 
рыбы ѣ сть нельзя, изсидѣлась; что дрова и воду 
самъ носилъ за  безлюдствомъ, а  теперь не носитъ. 
Лутохину показали кресты , которые водрузилъ 
Никонъ въ  разны хъ мѣстахъ съ надписями: „Ни- 
конъ , Божьею  милостію п атр іархъ , поставилъ сій 
крестъ  Х ристовъ, будучи въ  заточеніи въ  Ѳера- 
понтовѣ м онасты рѣ“ .

Но въ  то время, к а к ъ  Н иконъ объявленіемъ ве- 
ликаго государева дѣла про Хитрово хотѣлъ  по- 
к аза ть  свое усердіе и проложить себѣ дорогу къ 
возвращенію  изъ  ссылки, про него самого объяви- 
лось великое государственное дѣло, давшее новое 
блистательное торжество Х итрову съ товарищ и и 
отяготивш ее участь заточника. И зъ  Ѳ ерапонтова 
пр іѣхалъ  архимандритъ Іосифъ и донесъ: „Весною 
1 6 6 8  го д а . были у Никона воры Донскіе казаки ; я  
самъ видѣлъ у него двоихъ человѣкъ, и Никонъ



мнѣ говорилъ, что это Донскіе казаки , и про дру- 
гихъ сказы валъ , что были у  него въ  монашескомъ 
платьи, говорили ему: „Н ѣтъ  ли тебѣ какого утѣ - 
сненія; мы тебя отсюда опростаемъ“ . Н иконъ го- 
ворилъ мнѣ такж е: „И въ Воскресенскомъ мона- 
стырѣ бывали у меня Донскіе казаки  и говорили: „И 
если захочешь, то мы тебя попрежнему на п атр іар - 
шество посадимъ, сберемъ вольницу, боярскихъ 
людей“ . Никонъ ск а зы в ал ъ  мнѣ такж е, что будетъ о 
немъ въ  Москвѣ новы й  Соборъ по требованію  Ц аре- 
градскаго п атр іарха: нисалъ ему объ этомъ Аоа- 
насій И конійскій“ . Монахъ П ровъ донесъ, что 
Н иконъ хотѣлъ бѣж ать изъ  Ѳерапонтова и обра- 
ти ться  к ъ  народу съ жалобою на напрасное зато- 
ченіе.

А ѳанасія И конійскаго сослали въ  М акарьевъ 
монастырь на Унжу; Н икона затворили въ  кельѣ.

Кончина царицы Маріи Ильиничны опять на- 
номнила царю о старомъ с о б и н н о м ъ  пріятелѣ . 
Онъ отправилъ въ  Ѳерапонтовъ близкаго чело- 
вѣка , Родіона М атвѣевича Стрѣшнева, съ деньгами 
Никону на поминъ души царицыной. Н иконъ не 
в зял ъ  денегъ. Но это было послѣднее проявленіе 
твердости съ его стороны. Лѣтомъ 1 6 7 1  года онъ 
попы тался напомнить о себѣ, вы ставивъ свое до- 
стоинство, прозорливость и заслугу для государ- 
ства; онъ призвалъ  пристава, к н язя  Ш айсупова, 
который замѣнилъ Наумова, и началъ  ему гово- 
рить: „К огда пр іѣзж алъ  ко мнѣ отъ государя съ 
милостынею п оц ариц ѣ  Родіонъ М атвѣевичъ Стрѣ- 
ш невъ, то я  ему о преставленіи царевича А лексѣя 
Алексѣевича и о разореніи казацком ъ, чему быть, 
назначилъ, а мнѣ это было объявлено отъ Господа 
Б ога; да и впредь, если Вселенскихъ и Москов- 
скихъ п а тр іар х о в ъ  н а  в е с ь  православный Россійскій 
народъ безразсудная запретительная к лятва не 
снимется, добра ж дать нечего; обо всемъ этом ъ  пи- 
салъ  я  к ъ  великому государю. П риС тепанѣ  Н ау- 
мовѣ въ  Ѳеранонтовъ монастырь приходили три 
человѣка казаковъ , Ѳедька да Евтюшка, а  третьяго 
позабылъ к ак ъ  звали, которые прежде были на 
службѣ съ княземъ Юріемъ Алексѣевичемъ Долго- 
рукимъ; сказались, будто они идутъ Б огу молиться 
в ъ  Соловецкій монастырь. а  они не богомольцы, не 
въ  Соловецкій шли, приходили они для меня, со- 
бравшись нарочно, звали меня съ  собою, —-пришло 
ихъ двѣсти человѣкъ; Степана Наумова хотѣли 
убить до смерти, К ирилловъ монастырь разорить и 
съ  казною его, запасами и пушками хотѣли идти 
на Волгу; но я  на ту  ихъ воровскую прелесть не 
поддался, во всемъ отказалъ , отъ  воровства ихъ 
ун ял ъ  и съ  клятвою  имъ п ри казы валъ , чтобъ ве- 
ликому государю вины свои принесли, и они про- 
пали невѣдомо куда“ .

Ш айсуповъ, разумѣется, немедленно далъ знать 
объ этомъ разговорѣ въ  Москву. О твѣта не было. 
Тогда Н икоиъ рѣш ился сдѣлать третій , послѣдній 
ш агъ для полученія свободы: сначала онъ угрозою 
хотѣлъ вынудить у царя возвращ еніе изъ  ссы лки, 
обѣщ алъ дать благословеніе и прощеніе царю только

подъ условіемъ освобожденія изъ  Ѳ ерапонтова; по- 
томъ самъ послалъ п рощеніе и благословеніе въ  
надеж дѣ, что за  этимъ немедленно послѣдуетъ 
освобожденіе; наконецъ теперь рѣ ш ился самъ п ро- 
сить прощ енія у царя  въ  преж немъ своемъ поведеніи. 
2 5  декабря 1 6 7 1  года онъ отправилъ  к ъ  государю 
такое письмо: „В ъ прошломъ 1 6 0  году, Б ож іею 
волею и твоимъ, великаго государя, изволеніемъ и 
всего освящ еннаго Собора избраніемъ, бы лъ я  но- 
ставленъ  на патр іарш ество не своимъ изволом ъ; я , 
вѣдая свою худость и недостатокъ ума, много разъ  
тебѣ билъ челомъ, что меня съ  такое великое дѣло 
не стан етъ , но  твой глаголъ  превозмотъ . По про- 
ш ествіи трехъ  л ѣ тъ  билъ я  тебѣ челомъ отпустить 
меня въ  монастырь, но ты  оставилъ  меня еще на 
три г о д а ; по прош ествіи  другихъ трехъ  л ѣ тъ  опять 
я  тебѣ билъ челомъ объ отпускѣ  в ъ  монастырь, и 
ты  милостиваго своего у к аза  не учинилъ. Я , видя, 
что мнѣ челобитьемъ отъ  тебя не отбыть, началъ  
тебѣ досаж дать, раздраж ать  тебя, и съ патріарш аго 
стола сошелъ въ Воскресенекій монастырь. Ты, 
подраж ая Небесному Отцу въ щ едротахъ, и въ  
Воскресенскомъ монастырѣ милостію своею меня не 
забы лъ, нироги имянинные и  милостыню присы лалъ, 
а я твою м и лость с ъ  презорством ъ приним алъ, и в с е  
это дѣлалъ  нарочно, чтобъ ты  меня забы лъ. С лу- 
чилось мнѣ однажды въ Воскресенскомъ монастырѣ 
заболѣть; ты , узнавш и объ этомъ, прислалъ ко мнѣ 
А ѳанасія Матюшкина съ обѣщаніями и утѣ ш итель- 
ными словами, что не оставиш ь меня до смерти; я 
этой милости не очень порадовался, а  потомъ, на- 
вѣтами враговъ  моихъ, Романа Б абары кина, И вана 
Сытина и другихъ, возрасла между нами великая 
смута; они ж е меня обидѣли, они ж е тебѣ на меня 
и наклеветали. Д а у  меня ж е въ  Воскресенскомъ 
монастырѣ были два Ж и да крещ ены хъ, и, оставя 
православную  вѣру, начали они старую  жидовскую  
держ ать и молодыхъ чернецовъ развращ ать; я , 
сы скавъ  о б ъ  это м ъ  подлинно, велѣлъ  Ж и да Демьяна 
посмирить и сослать в ъ  И верскій монастырь, а 
Демьянъ другому Ж и ду , Мишкѣ, ск азал ъ : „Н е про- 
быть и тебѣ безъ бѣды, бѣги въ  Москву и скаж и 
за  собою государево слово“ ;  тотъ  та к ъ  и сдѣлалъ; 
ты  по этому дѣлу п р и сы лалъ  ко мнѣ думнаго дьяка 
Дементія Б аш макова; а  въ  это время молодые чер- 
нецы, бывшіе в ъ  жидовской ереси, п о к р а л и  у меня 
деньги, платье, и тѣмъ Ж идамъ помогли, да имъ же 
помогалъ архимандритъ Чудовскій потому: бы лъ онъ 
у меня въ  Воскресенскомъ и в ъ  Иверскомъ мона- 
сты ряхъ  строителемъ долгое время и не считанъ , 
а  к а к ъ  захотѣлъ  я  его считать, то онъ уш елъ въ  
М оскву, добрыми людьми тебѣ одобренъ, и ты  на- 
чалъ  ж аловать  его, знать . Когда ты  послалъ  Ме- 
лет ія  к ъ  Восточнымъ п атр іархам ъ, то я , вѣдая 
лукавство , убоясь тамошняго осуж ден ія, п и салъ  к ъ  
па тріархамъ; но о тъ  тебя мое письмо не утаилось, 
к ак ъ  отъ ангела Б ож ія , и въ  томъ прощенія прошу 
себѣ и прочимъ, которые тому дѣлу повинны, род- 
ш агося ради Х риста Б ога остави! Д а гы ж е созвалъ  
Соборъ, и иа Соборѣ, подойдя ко мнѣ, говорилъ: „Мы



тебя позвали на честь, а  ты  ш умишь! “ И я  тебѣ 
говорилъ, чтобъ ты  мою грамоту не велѣлъ  читать 
на Соборѣ, а  поговорилъ бы наединѣ, и я  бы 
все сдѣлалъ но твоей волѣ; ты  так ъ  не соизво- 
лилъ, и я  по-неволѣ, соображ аясь съ своими ни- 
санными словами, го в о р и л ъ  тебѣ п рекословно и до- 
садпо: въ томъ прощ енія прошу. Да ты ж е при- 
сылалъ ко мнѣ на Л ы ковъ дворъ столъ такой ж е, 
какой былъ и п а тр іархам ъ, и я  твое ж алованье 
отринулъ и тѣ м ъ  тебя обезчестилъ; Господа ради, 
прости. Д а ты  ж е п р и слалъ съ Родіономъ М атвѣеви- 
чемъ Стрѣшневымъ денегъ и мѣховъ, — я , грѣш ный, 
и того не принялъ; Х ристова ради Рож дества, про- 
сти. Ради всѣхъ  этихъ моихъ винъ , отвержденъ я 
въ Ѳ еранонтовъ монастырь шестой годъ, а  к ак ъ  въ 
кельѣ затворенъ тому четвертый годъ. Теперь я 
боленъ, н агъ  и босъ, креста на мнѣ нѣ тъ  третій 
годъ, стыдно и въ  другую келію  выйти, гдѣ хлѣбы 
пекутъ и куш анье готовятъ , потому что многія 
части зазорны я не покрыты; со всякой нужды ке- 
лейной и недостатковъ оцы нж алъ, руки больны , 
лѣвая не подымается, на глазахъ  бѣльма отъ чада 
и дыма, изъ  зубовъ  кровь идетъ смердящая и не 
терпятъ  ни горячаго , ни холоднаго, ни кислаго; 
ноги пухпутъ  и потому не могу церковнаго прави- 
ла править, а попъ одинъ— и тотъ слѣпъ, говорить 
по книгамъ не видитъ; приставы  ничего ни продать, 
ни купить не дадутъ, никто ко мнѣ не ходитъ и 
милостыни просить не у кого. А все это Стенанъ 
Н аумовъ навелъ  на меня за  то, что я  ему въ глаза 
и за гл аза  говорилъ о неправдахъ его, что много 
старцевъ , слугъ  и крестьянъ  билъ, мучилъ и посу- 
лы бралъ; я  его мучителемъ, лихоимцемъ и днев- 
нымъ разбойникомъ н азы валъ , а  онъ за  то затво- 
рилъ меня въ  кельѣ  съ  9  мая до И льина дни на 
смерть и запасовъ  давать никакихъ  не в ел ѣ лъ , я 
воду носилъ и дрова сѣ к ъ  самъ. До тебя это дошло, 
и ты  прислалъ  И вана Образцова съ  милостивымъ 
указомъ; онъ поосвободилъ насъ , но С теп ан у  ника- 
кого н аказан ія  не учинилъ, к ак ъ  было велѣно, 
только въ  хлѣбенной избѣ часа на два посадилъ. 
А Степанъ, немного спустя, началъ  мучить меня 
пуще преж няго: сл уж ка мой ходитъ к ъ  нему разъ  
десять для одного дѣла, все времени нѣтъ; а если 
вы глянетъ  въ  окно, съ  шумомъ говоритъ: „Я  въ 
монастыри писалъ , чтобъ прислали запасно, но они 
не слуш аю тъ, а  у меня у к аза  н ѣ тъ , что на нихъ 
править; пора прихоти оставить, ѣш ь, что дадутъ “ . 
Когда ты  прислалъ  Р од іон а  М атвѣевича Стрѣш нева 
съ вѣстію  о кончинѣ царицы  и милостынею по 
ней, и просилъ, чтобъ я  ее простилъ и поминалъ 
вѣчно, то я  Родіону ск азал ъ , что Господь Б отъ 
проститъ, а  поминать государыню  радъ за  многую 
ея милость прежнюю, денегъ ж е не взял ъ  для того, 
что я  у васъ, государей, не наемникъ, за  вашу 
милость долженъ и т а к ъ  Бога  молить, к ак ъ  и мо- 
лю. Родіонъ мнѣ говорилъ: „Возьми теперь госу- 
дарево ж алованье , будетъ къ  тебѣ больш ая при- 
сы лка, а  потомъ все доброе будетъ“ . Я ему ска- 
залъ: если государева милость будетъ, тогда и

депьги не уйдутъ , а ты  этому доброму дѣлу будь 
ходатай, а  иное, ей, отъ великой скорби по госуда- 
рынѣ царицѣ и по дѣ ткахъ  вашихъ обезнамято- 
вался, и въ  томъ п рощ енія прошу, а  по государы - 
нѣ царицѣ во всю Четыредесятницу псалты рь и 
канонъ пѣлъ  и поминаю доднесь незабытно. Когда 
к ъ  Степану вѣсть приш ла, что сы на твоего, царе- 
вича А лексѣя, не стало, то дѣвка его приш ла въ 
другую и зб у  и говорила: „Н ынѣ на Москвѣ кручи- 
на, а  у нашего боярина радость, говоритъ: теперь 
нашего колодника надежда вся погибла, на кого 
н адѣ ялся, и того не стало, кротче будетъ“ . А те- 
перь князь Самойла Ш айсуповъ дѣ лаетъ  все по 
С тепанову-жъ. Прошу тебя: ослаби ми мало, да по- 
чію прежде даже не отъиду, прошу еже ж иги ми 
въ  дому Господни во вся дни ж ивота моего“ .

Письмо достигло цѣли. Алексѣй Михайловичъ 
всегда готовъ былъ отозваться н акротк ій  призывъ 
стараго собиннаго пріятеля. Немедленно по полу- 
ченіи письма, въ январѣ  1 6 7 2  года, поскакалъ  въ 
Ѳераіюнтовъ Л аріонъ Лопухинъ: „Тебѣ, святому и 
великому отцу, у к азал ъ  государь говорить“ , началъ 
свою рѣчь царскій  послапный. „С начала дѣла со- 
борнаго и до соборнаго дѣ янія  всегда онъ, госу- 
дарь, ж елалъ  умиренія, но этого не учинилось, по- 
тому что хотѣлъ ты  въ Московскомъ государствѣ 
учинить новое дѣло противъ обычая Вселенскихъ 
п атр іарховъ, к ак ъ  они сходили съ  престоловъ. А 
теперь государь всяк ія  враждотворенія наче преж- 
няго разруш ить и во всемъ прим иреніясъ  любовію 
ж елаетъ  и самъ прощенія проситъ. Государь велѣлъ 
тебѣ говорить, что ничего того не бывало, что 
ты  въ  письмѣ написалъ про разговоръ свой съ 
нимъ на Соборѣ: ты  передъ государемъ не шумли- 
валъ , государь тебя не унималъ, и чтобъ грамоту 
прочесть наединѣ, о томъ ты  не говаривалъ; 
шумно было про статьи , которы я писаны въ  гра 
мотѣ твоей неправдою, да за  книги, которыя ты  
по совѣту съ  государемъ исправилъ, а  послѣ самъ 
укорялъ  напрасно, досадныхъ ж е никакихъ словъ 
не бывало, изволь попамятовать. Посланъ ты  въ 
Ѳ ерапонтовъ монастырь Вселенскими патріархами 
и Соборомъ, а не государемъ; дворянинъ и стрѣль- 
цы посланы съ  тобою для твоего береженія, а 
не для утѣсненія; если же Степанъ Наумовъ ка- 
кое тебѣ утѣсненіе чинилъ, то онъ дѣлалъ  собою, 
а не по государеву указу , и про это приказалъ  
государь сы скать. Родіонъ М атвѣевичъ допраши- 
ванъ  и съ клятвою  извѣщ алъ, что онъ тебѣ го- 
ворилъ упорно, чтобъ ты  деньги принялъ  и госу- 
дарыню поминалъ, а  другихъ никакихъ словъ, 
что въ  письмѣ твоем ъ  написано, о н ъ  не говаривалъ. 
Объяви, кто на Вологдѣ хотѣлъ начать кровопро- 
литіе: воръ  И лью ш ка ш елъ изъ  Г алича отъ тѣ хъ  
м ѣстъ  не далеко; да и воръ Стенька Разинъ въ 
разспросѣ говорилъ, что п р іѣ зж алъ  къ  нему 
подъ Симбирскъ старедъ  отъ тебя и говорилъ, чтобъ 
онъ ш елъ вверхъ Волгою, а ты  съ своей стороны 
пойдешь, потому что тебѣ то ш н о  отъ бояръ, кото- 
рые переводятъ государскія сѣмена, а  у тебя есть



на-готовѣ съ  5 , 0 0 0  человѣкъ  на В ѣлѣозерѣ; ста- 
рецъ этотъ и на бою былъ, и закололъ своими ру- 
к а и  сына боярскаго въ  гл азахъ Р азина, и потомъ 
изъ-подъ Симбирска уш елъ. Пророчества, к ак ія  ты  
говорилъ князю  Ш айсупову, узналъ  ты  не отъ Го- 
спода Бога, а отъ воровскихъ людей, которые къ  
тебѣ пріѣзж али ; надобно думать, что то смятеніе 
и кровопролитіе сдѣлалось отъ  нихъ. Е сл и  бы ты  
хотѣлъ  всякаго добра по Христовой заповѣди, то 
ты  бы про такое превеликое дѣло не умолчалъ, и 
тѣ хъ  воровскихъ казаковъ  велѣлъ  переловить, а 
трехъ  человѣкъ можно было тебѣ поймать. Ты  
объяви теперь обо всемъ подлинно, а  то просишь 
у государя всякой милости и проіценія, а самъ къ  
нему никакой правды не объявиш ь. “— „П рестолъ 
я  свой оставилъ и паки-было возвратился —  дѣло 
не новое, " отвѣчалъ Никонъ: „и преж ніе Вселен- 
скіе патріархи  престолы свои оставляли и назадъ 
возвращ ались. Я своего преж няго сана не взыскую , 
только желаю  великаго государя милости, а ни- 
чѣмъ, кромѣ свои хъ  монастырей, не владѣлъ. Соборъ 
патріарховъ  П аисія и  М акарія ставлю я  ни во что, 
потому что они престоловъ своихъ отбыли и на 
ихъ  мѣста поставлены другіе; покинуюсь я  Кон- 
стантинопольскому патріарху  и прочимъ Вселен- 
скимъ, которые на престолахъ своихъ. О том ъ, что 
говорено было на Соборѣ, я  писалъ правду, госу- 
дарю это извѣстно; да и послѣ, при Степанѣ Н ау- 
мовѣ и присы лы цикахъ много разъ  я  досадитель- 
ны я слова говорилъ и къ  государю писы валъ, въ  
томъ милости и прощенія прошу; а  что великій го- 
су д ар ь  з а  м н о гія  мои досадительства мнѣ нем стилъ, 
за то великую мзду отъ Бога воспріиметъ. Ново- 
исправленныхъ книгъ я  ничѣмъ не укорялъ  и не 
укоряю . Денегъ я  у  Стрѣш нева не принялъ  потому, 
что государь меня на Соборѣ укорялъ , говори л ъ : 
„ Бояринъ Семенъ Лукьяновичъ Стрѣш невъ былъ 
у  тебя въ  запрещ еніи, и ты  у него взялъ  1 0 0  ру- 
блей и не простилъ; " а  я  его простилъ для того, 
что онъ добилъ челомъ и обѣ щ ал ся  Воскресенскому 
монастырю рабогать, и о многихъ дѣлахъ  того мо- 
насты ря государю доклады валъ, деньги ж е при- 
слалъ  вкладомъ въ  монастырь, послѣ прощ енія 
спустя  года съ полтора. О Вологдѣ и Разинѣ ни- 
чего не знаю; казаки , три человѣка, мнѣ говорили, 
что по ук азу  государеву посланы они были на 
Н евль, велѣно ихъ устроить землями, но они так ъ  
жить и нашни пахать не привы кли, а  государева 
ж алованья и корму имъ не было, и они идутъ  
воли искать; а  не сказалъ  я  Наумову про казаковъ  
потому, что они сказы вали про свое многолюдство, 
т а к ъ  я  боялся, чтобъ смуты не учинить, а  оборо- 
ниться отъ нихъ было некѣмъ; к ъ  государю ж е о 
к азак ах ъ  этихъ я  тогда писалъ  и архимандриту 
Іосифу сказы валъ . Родіону Стрѣшневу я  не гово- 
рилъ  про смерть царевича и про смуту именно, а  
говорилъ, что, по смерти царицы , будетъ другая 
бѣда не меньше, а  послѣ этой еще хуж е будетъ, 
потому что мнѣ это объявлено отъ Господа Бога; 
а говорилъ я  эти слова сердито, досаждая вели-

кому государю; князю  же Самойлѣ я  говорилъ о 
смерти царевича и о разореніи отъ  воровъ именно, 
потому что уж е сдѣлалось. Великій государь но- 
ж ал овалъ  бы меня, велѣлъ  быть въ Воскресен- 
скомъ монастырѣ или въ  другомъ каком ъ моего 
строенія, лучш е въ И верскомъ, и у к аза л ъ  бы у 
меня быть, кому онъ вѣритъ; л ѣ та  мои немалыя, 
постигло увѣчье, а  призрѣть меня стало некому; 
да пож аловалъ  бы государь, простилъ всѣ хъ , кто 
н ак азан ъ  и зъ -за  м еня . “

Никона не перевели ни въ  Воскресенскій, ни въ 
И верскій монастырь; но положеніе его въ  Ѳера- 
понтовѣ стало иное, к ак ъ  скоро государь возобно- 
вилъ  съ нимъ сношенія, с т ал ъ  присы лать богатые 
нодарки, величать великимъ и святы м ъ старцемъ. 
И в о т ъ  Н иконъ, к ак ъ  нарочно, спѣш итъ доказать, 
что ни то , ни другое названіе не идутъ  къ нему, 
спѣш итъ подтвердить то наблюденіе, что скорбь 
располагаетъ  м ягк ія  натуры  к ъ  уединенію, къ 
ж изни внутренной, созерцательной, натуры  ж е  без- 
покойныя стан овятся  отъ  скорби еще безпокойнѣе. 
Съ 1 6 7 2  года у Н иконаначинается м елкая, непри- 
личиая борьба съ монахами Кирилловскаго Вѣло- 
зерскаго монастыря, на который была возлож ена 
обязанность снабж ать его съѣстными припасами. 
Н ачинается рядъ ж алобъ, доносовъ царю, причемъ 
новый приставъ , к н язь  Ш айсуповъ, не бы лъ забы тъ . 
Т ак ъ  однажды Н иконъ проситъ ц аря : „Не вели, 
государь, Кирилловскому архимандриту събратіею  
въ мою кельиш ку чертей напускать! Д ворецкій 
Кириллова монастыря говорилъ про меня: „ Ч то 
онъ съ  Кирилловымъ монастыремъ заѣдаегся? Кому 
онъ хоромы строитъ? — чертям ъ что ли в ъ  нихъ 
ж ить? “ И вотъ  того ж е вечера пти ц а , невѣдомо 
откуда в з я в ш ись, яко  вранъ  черна, пролетѣла сквозь 
келіи во всѣ  двери и исчезла невѣдомо куда, и въ 
ту  ночь демоны не дали мнѣ уснуть , одѣялишко 
съ  меня дважды сволочили долой и  бѣды в с я к ія  не- 
подобныя многія творили, да и по многіе дни ве- 
л и к ія  бѣды бѣсы творили, яв л яясь  овогда служ каии 
кирилловскими, овогда старцами, грозяся всякими 
злобами, и въ  окна теперь п ак остятъ , овогда звѣрьми 
страшными являю тся грозяся , овогда птицами не- 
чистьш и“ . Т яж екъ  приходился Н иконъ кириллов- 
скимъ монахамъ; они говорили ѳеранонтовскимъ: 
„К уш аетъ  ваш ъ батька насъ “ . И эти  слова по- 
даю тъ Н икону новодъ к ъ  новой ж алобѣ: „Я , благо- 
датію  Божіею, не человѣкоядецъ“ , ииш етъонъ царю. 
Ш айсуповъ доносилъ царю: „В ъ Великій четвертокъ 
( 1 6 7 4  г о д а )  м он ахъ  Н иконъ  пош елъ-было к ъ  обѣдни 
въ  соборную церковь, передъ нимъ ношли два чело- 
в ѣ к а  стрѣльцовъ, а  позади нош елъ сотникъ  да еще 
ш есть стрѣльцовъ. Не дошедъ до церкви, онъ вдрy гъ 
осердился и пошелъ назадъ  въ  келію , а  идучи го- 
ворилъ , что онъ подъ стражего в ъ  церковь идти не 
хочетъ. Я въ  праздникъ С вѣтлагоВ оскресенья, послѣ 
заутрени, приходилъ к ъ  нему въ  келію  о Х ристѣ 
цѣлованіе получить, но онъ в ъ  келію  меня к ъ  себѣ 
не пустилъ и вы слалъ  монаха сказать , мнѣ, будто 
я  его въ Великій четвертокъ отъ причасгья отлу-



чилъ , и съ  того времени он ъ , Н иконъ, яко  о т ъ  огня 
съ кручины разгорѣлся, видѣ ться со мною и хри- 
стосоваться не зах о тѣ л ъ “ . До какой  степени до- 
ходила запальчивосгь Н икона, всего лучше можно 
видѣть изъ  письма его к ъ  Вологодскому архіепи- 
скопу Симону. У знавъ, что Н иконъ не ходитъ въ  
церковь, Симонъ писалъ  к ъ  Ш айсупову, чтобъ тотъ  
попросилъ его объявить причину этого: не зар а- 
жены ли игуменъ cъ  братіею  расколомъ, та к ъ  ли 
идетъ у нихъ служ ба церковная, к ак ъ  предписы- 
ваетъ П р авославная Ц ерковь. Ч то ж е отвѣчалъ  
Никонъ? „Н иконъ, Божіею милостію п атр іархъ , Си- 
мону, епископу: ты , чернецъ, забы въ священное 
евангельское приточное н а к аза н іе  фарисейское, паки 
и другое о маломъ сучцѣ в о  очеси брата, въ  своемъ 
глазѣ бревна не чуеши. Забы лъ еси то, к ак ъ  ты  въ 
Александровѣ монастырѣ на кобылѣ пахивалъ , 
нынѣ“ ... Но мы отказы ваемся передавать читате- 
лямъ дальнѣйш ія обличенія.

Чего только ни видѣлось и ни слыш алось Никону! 
У повара Л аріона бы ла привы чка, когда кто ему 
что-нибудь скаж етъ , отвѣ чать д о б р о с  т а ;  но 
Никону въ этомъ д о б р о с т а  послыш алось со- 
всѣмъ другое, и вотъ  ц арь п ол уч аетъ  письмо: 
„Оглашаютъ  меня кирилловскіе, будто я  ихъ мо- 
насты рскихъ людей бью , а  я  никого не бивалъ. А 
какъ  строитель И саія  в ъ  Ѳерапонтовомъ монастырѣ 
у келейнаго дѣла былъ, въ  то время былъ поварокъ 
ихъ Л ар ка  и ко всякому дѣлу говорилъ, о ч ем ъ  я  
ему молвлю: д о б р ъ  А с т а р т ъ ,  а  в ъ  древнемъ 
писаніи идолъ бы лъ нѣкій  сидонскій А стартъ, и 
которые его за  бога почитали, приглаш али: д о б р ъ  
А с т а р т ъ .  Я  ему, Л аркѣ , говаривалъ  мпого разъ: 
не зови меня А стартомъ, я , благодагію  Б ож іею, 
христіанинъ, а не А стартъ, и онъ, Л ар ка , не пере- 
сталъ , зовучи А стартомъ; я  ж аловался на него 
строителю И саіи, и строитель смирялъ его передъ 
нашею келію плетьми, а  не я  его билъ“ .

Ц арь терпѣливо принималъ всѣ эти ж алобы и 
объясненія, посы лалъ  разы скивать въ  чемъ дѣло, 
успокоивать Н икона, устроивать его хозяйство, но- 
мѣщеніе, посы лалъ  подарки, деньги, лакомства. 
Однажды государь послалъ ему, кромѣ денегъ, пять 
бѣлугъ, десять осетровъ, двѣ севрюги, двѣ лососи 
свѣж ихъ, ковриж екъ. Н иконъ писалъ, благодаря 
за эту  присы лку: „А я  бы ло-ож идалъ к ъ  себѣ 
вашей государской милости и овощей, винограду 
въ  патокѣ , яблочекъ, сливъ , виш енокъ, только вамъ 
Господь Б отъ о томъ не извѣ стилъ , а  здѣсь этой 
благодати никогда не видаемъ, и ащ е обрѣлъ буду 
благодать предъ вами, государи, приш лите Господа 
ради убогому стар ц у “ . Въ другой разъ  царь по- 
слалъ имянинный пиротъ , денегъ 2 0 0  рубтей, от ь 
царицы 2 5  полотенъ и 2 0  полотенецъ, отъ  царе- 
вича П етра мѣхъ соболій. Н иконъ отвѣ чалъ , что 
изъ мѣха шубы не вы йдетъ, надобно два верш ка 
въ п р и бавку , п р и купи ть здѣсь негдѣ: и прежде 
присланные мѣха, соболій и лисій, л еж атъ  затѣм ъ, 
что шубъ изъ  нихъ сдѣлать нельзя; „сотворите,

Господа ради, милость, велите свое ж алованье 
исполнить“ . Д обавка к ъ  мѣхамъ была послана.

Но неужели Н иконъ позволилъ всего себя по- 
глотить мелкимъ заботамъ о кел іяхъ , поварняхъ, 
погребахъ, ш убахъ, яблокахъ , виноградѣ? Н ѣтъ, 
вы казы вались и стремленія к ъ  высшей дѣятель- 
ности; въ  келію  к ъ  Н икону стекались больные; онъ 
говорилъ надъ ними молитвы, давалъ лѣкарства; 
находивш ійся при немъ монахъ М ардарій ѣздилъ 
въ Москву покупать эти лѣкарства: масло дере- 
вянное, ладонъ росный, скипидаръ, траву  чечуй, 
цѣлибуху, звѣробойную, наш аты рь, квасцы , куно- 
росъ, камфору, камень безуй. Враги Н икона ста- 
рались опозорить и  э т у  дѣ ятельн ость  е г о ;  но имѣемъ 
ли право вѣри ть врагамъ-обвинителямъ? К ъ  сож а- 
лѣнію , Н иконъ самъ старал ся  пок азать , к ак ъ  
чистое см ѣш ивалось у него съ  нечистымъ: та к ъ , онъ 
не преминулъ прислать царю списокъ излѣченныхъ 
имъ людей, и посланному царскому разсказы валъ , 
что былъ ему глаголъ: „Отнято у  тебя патр іарш е- 
ство, за  то дана чаш а лѣкарственная: лѣчи бо- 
л ящ ихъ “ 1)

1) Приведевгь еще нѣкоторые, не лишенные интереса 
акты о Никоновомъ дѣлѣ изъ бумагъ Приказа Тайяыхъ 
дѣлъ. 1) Грамота патріарха Діонисія Цареградскаго къ 
царю, 1 7 4  года ноября 12-го  "О Никоновомъ дѣлѣ прежде 
сего трудихомся во мнозѣ съ великимъ прилежаніемъ и 
сложихомъ главы въ двухъ свиткахъ, ни о чемъ же въ 
себѣ разнствующія; таже извѣствую главы реченння въ 
тѣхъ свиткахъ въ сей силѣ состаятися на твоей пре- 
свѣтлости и по твоему изволенію и повелѣнію обладати 
патріархомъ тамо поставленнымъ якоже, и прочими сигкли- 
тиками, не бо суть благая два начала въ единомъ само- 
держствѣ, но единъ буди старѣйшина. Проклятый той 
Аѳанасій, движимый отцомъ лж и, дьяволомъ, яко орудіе его, 
безъ всякія нужды пришелъ туды , лжесвидѣтельствуя на 
свитки и правильныя главы; лживо бо глаголалъ есть, 
яко пославъ есть отъ насъ и яко есть единокровный намъ; 
виждь, яко есть сосудъ злосмрадный и злаго изволенія, 
отъ церкви изверженъ много уж е лѣтъ, сего ради да по- 
сланъ будетъ на нѣкое мѣсто да плачется за душ у свою, 
и да не возвратится въ наши страны до скончанія живота 
своего. И тотъ нашъ извѣтъ буди таиннѣйшій, паче же 
въ малѣйшія часги да издеретъ пресвѣтлость твоя, чтобъ 
невидимо было мпогихъ ради винъ, чтобъ инымъ не 
слышно было. Постановили есмь Киръ Паисія святаго и 
благоразумнаго мптрополита газскаго, послахомъ ему воль- 
ность, яко р азсуд пому и свѣдущему о сицевыхъ церков- 
ныхъ дѣлахъ, поставляющи его намѣстника въ обороне- 
ніе правильныхъ тѣхъ главъ, и рѣшите всякое неудобство 
и сомнѣніе предлагаемое отъ сопротивныя страны и пра- 
вити судъ  купно со освященнымъ соборомъ помѣстпымъ 
архіерейскимъ предсѣдящему навем ъ , яко образотворящѳму 
нашу порсуцу въ томъ единомъ дѣлѣ даже до соверше- 
нія его.

2 )  Никонъ доносилъ въ 1 8 0  году, что кирилловскія 
власти называютъ государя разорителемъ и грабителемъ 
за взятіе л и шняго хлѣба изъ монастыря; да у нихъ же 
въ монастырѣ вкладчикъ Александръ Борковъ дѳржитъ 
капитонскія ереси, про государя говоритъ слова непри- 
стойныя, Никона называетъ антихристомъ и вездѣ свою 
ересь прославляетъ, къ архимандриту ко кресту для сло- 
женія перстовъ и въ церковь для новоиснравленныхъ квигъ 
не приходитъ. — Посланный царскій Лопухинъ взялъ Вор- 
кова въ Москву. —  Кирилловскіе монахи жаловались, что 
Никовъ запасовъ хорошихъ не принимаетъ, хули тъ . вмѣ .



Г л а в а  V.
Продолженіе царствованія Алексѣя Михайловича.

Московскіе соборы 1 6 6 6  и 166 7  года . — Соловецкое возмущеніе. — Казацкія движенія на восточной украйнѣ и при- 
чины ихъ. — Воровство на Волгѣ. — Городокъ Рига. — Возмущеніе Васьки Уса въ Воронежскихъ и Тульскихъ мѣ- 
стахъ. — Стенька Разинъ, — Его воровство на Волгѣ. — Разинъ въ Яицкомъ городкѣ. — Его морской походъ. — Стенька въ 
Астрахани съ повинною, — Впечатлѣніе, имъ здѣсь произведенное. — Стенька бушуетъ въ Царицынѣ. — Вызовъ его вое- 
водамъ. — Разииъ на Д он у . — Его вторичный походъ на Волгу. — Взятіе Царицына .  — Разбитіе московскихъ стрѣль- 
цовъ. Измѣиа стрѣльцовъ Астраханскихъ. — Взятіе Астрахани и кровавыя сл ѣ д ств ія . — Приходъ Разина подъ Сим- 
бирскъ и отступленіе князя Борятинскаго. — Вторичный приходъ Борятипскаго подъ Симбирскъ и пораженіе Рази- 
на. — Бунтъ по всей восточной украйнѣ. — Движенія Мишки Харитонова, Васьки Ѳедорова и Максима Осипова. — 
Осада Желтовпдскаго монастыря. — Волненія въ Нижнемъ-Новгородѣ. — Главный воевода княвь Юрій Долгорукій. —  
Удачныя дѣйствія воеводъ Леоитьева и Щербатова. — Дѣйствія воеводы Якова Х итрово. — Движ енія Долгорукаго. —  
Побѣды Борятинскаго на Урени, Кандараткѣ и у Тургенева. - Побѣды Щ ербатова, Хитрово, Леонтьева и Данилы Бо- 
рятинскаго. — Н еудача Разипа на Д он у. —Онъ схваченъ и казненъ въ Москвѣ. — Дѣйствія казаковъ въ Астрахани. —  
Гибель митрополита Іосифа. — Неудача казаковъ подъ Симбирскомъ. — Сдача Астрахаии воеводѣ М стиславскому. — Осада

Соловецкаго монасты ря. — Его взятіе.

Еще въ  то время, к ак ъ  участь Н икона не была 
рѣш ена, еще до пріѣзда патріарховъ  Восточныхъ, 
Соборъ духовенства русскаго рѣш илъ участь про 
тивниковъ Н икона, которые ратовали п р о т и в ъ  его 
новш ествъ, противъ исправленія книгъ. Въ фе- 
вралѣ  1 6 6 6  года десять архіереевъ рѣшили предва- 
рительно: при знавать п р а вославными патріарховъ 
греческихъ, несмотря на то , что они ж ивутъ  п о д ъ

властію  султан а; признавать православны ми и гре- 
ческія книги, ими употребляемыя; наконецъ при- 
знавать правильны м ъ  Московскій Соборъ 1 6 5 4  года. 
В ягскій  еиископъ А лександръ, архимандритъ Спас- 
скаго муромскаго монастыря А нтоній, игумны—  
Златоустовскаго монастыря Ѳ еоктистъ и Б изю кова 
Сергій Солтыковъ, монахи —  Ефремъ Потемкинъ, 
Сергій, Серапіонъ, Григорій (Іоан н ъ  Н ероновъ),

сто запасовъ беретъ деньги, беретъ лишнее. Лопухинъ 
должонъ былъ сказать ему: буде онъ, Никонъ, такъ чи- 
нилъ, и ему отъ переговоровъ и отъ огласки не отбыть, 
и впредь отъ него станутъ плакать и переговаривать, 
особенно онъ самъ на себя славу наводитъ, что беретъ 
вмѣсто запасовъ деньги, а спрашиваетъ осетровъ живыхъ 
мѣрою по два аршина съ четью, какихъ въ Ш екснѣ въ 
уловѣ не бываетъ. — Кирилловскимъ монахамъ Лопухинъ 
долженъ былъ ваказать накрѣпко, чтобъ давали Никону 
рыбу добрую безпереводно; строенье Лопухинъ должень 
былъ досмотрѣть тайно и на чертежъ начертить; чего не 
достроено- велѣть достроить, ибо Никонъ жаловался, что 
кирилловскіе плотники не достроивъ ушли. Никонъ отвѣ- 
чалъ, что деньги вмѣсто запасовъ кирилловскіе монахи 
давали сами по совѣту. Лопухинъ нашелъ, что не до- 
стриено было то, чего строить не было приказано.

3 ) На содержаніе Никона шло: изъ Кириллова мона- 
стыря сѣна 2 0  возовъ, дровъ 15  саженъ; изъ Спасока- 
мепнаго сѣна 12  копенъ, дровъ 8  саженъ, да служка съ 
лошадью для посылокъ; изъ Спасоприлуцкаго сѣна 16  ко- 
пенъ, дровъ 8  саженъ да поваръ. Изъ Корнильева сѣва 
8 копенъ, дровъ 7 сажеиъ, одинъ приснѣшникъ. Изъ Па- 
влова сѣна 8 копенъ, дровъ 7 саженъ, одинъ портной. 
Троицкаго Устынексвиискаго сѣна 12 копенъ, дровъ 10  са- 
ж енъ, служка съ лошадью. Кириллова Новоезерскаго— сѣна 
10 копеаъ, дровъ 10  саженъ, одинъ псаломщикъ. Никит- 
скаго и Влаговѣщенскаго— сѣна 5 копедъ, дровъ 5 саженъ,
1 келейниісъ. У Никона было "  лошадей, 3 6  коровъ. 
Приставъ Шайсуповъ писалъ, что Никонъ держитъ у  себя 
на рыбныхъ ловляхъ и по другимъ службамъ 2 2  чело- 
вѣка. Лопухинъ говорилъ Никону: какая ему прибыль, 
что лишнихъ людей деряштъ, отъ того рождается молва 
и многіе переговоры; чтобъ держалъ по 5 или по 6 , а по 
н уждѣ по 7 человѣкъ. Никонъ на это билъ челомъ, чтобъ 
зимою было у него по 1 2 , а лѣтомъ по 6 ловцовъ, меньше 
нельзя. Никонъ билъ челомъ на Лопухина, что опъ не по- 
ложилъ слугъ съ Кириллова монастыря для своей без- 
дѣльной корысти; жаловался, что ему не даютъ положен- 
паго съ монастырей, которые бѣдны, Кирилловъ богатъ, 
а столовыхъ запасовъ ему не присылаетъ, грибовъ и при- 
слали, только такихъ скаредныхъ и съ мухоморами, что

и свиньи ихъ не станутъ ѣсть, рыбу прислали сухую , 
только голова д а  хвостъ, хмелю п р и слали съ листомъ, 
что и въ квасъ класть не годится; прислали чего ие про- 
ш ен о- стяги говяжьи и полти свиные на смѣхъ; образцы 
всѣхъ этихъ запасовъ Никонъ прислалъ къ царю. Онъ пи- 
салъ: « Платьемъ и обувью я съ братьею обносилея, а 
сшить некому, присланъ изъ Павлова монастыря портной 
швечишко неумѣющій, кромѣ шубнаго и сермяжнаго сшить 
и скроить о себѣ ничего не умѣетъ. Отъ недостройки въ 
погребѣ всѣ запасы, овощи перемерзли, помираемъ съ го- 
лоду, наги и босы ходимъ».

3 )  Никопъ выпросилъ у  государя, чтобъ на Ѳерапон- 
товомъ монастырѣ доимочныхъ денегъ не правили. Онъ 
прислалъ-было за н ихъ  свои деньги 2 0 0  рублей, но эти  
деньги отосланы были къ нему назадъ.

4 )  1 8 0  года, мая 2 4  Никонъ ж алуется, что къ Вели- 
кому дню п р и слали ему изъ Кириллова монастыря 13 гри- 
венокъ масла, 2 0 0  яицъ сырыхъ, 1 0 0  красныхъ, да сме- 
таны братскую братину, да хлѣбныхъ запасовъ небольшое, 
а изъ иныхъ моиастырей ничего не п р и слали.

5 )  1 8 2  года, ноября 1 8 , посылка стряпчаго Кузьмы  
Лопухина. Послано было для рожденія царевича Петра 
древо сахарное, коврижка на орелъ, хлѣбецъ черный; отъ 
царевны Натальи Алексѣевны —  денегъ 2 0 0  рублей, ко- 
врижка сахарная, коврижка пряничная, хлѣбецъ черпый. 
Для поминовенія царевича Алаксѣя— денегъ 2 0 0  рублей, 
послано было также арбувовъ бѣлогородскихъ, яблоковъ 
нѣжинскихъ, яблоковъ московскихъ. Лопухинъ объявилъ, 
что велѣно давать ему, Никону, изъ бѣлозерскихъ мона- 
стырей запасовъ въ годъ 15  ведръ вина церковнаго, 
1 0  ведръ романеи, 10  ренскаго, 1 0  пудъ патоки нам едъ , 
3 0  пудъ меду сырцу, 2 0  ведръ малины на медъ, 1 0  ведръ 
вишенъ на медъ, 3 0  ведръ ук сусу, 5 0  осетровъ, 2 0  бѣ- 
л угъ , 4 0 0  тешъ межукосныхъ, 7 0  стерлядей свѣжихъ, 
1 5 0  щ укъ, 2 0 0  язей, 50  лещей, 1 0 0 0  окуней, 1 0 0 0  ка- 
расей, 3 0  пудъ икры, 3 0 0  пучковъ вязиги, 2 0 0 0  кочней 
капусты, 2 0  ведръ огурцовъ, 5 0  ведръ рыжиковъ, 5 0  ведръ 
масла коноплянаго, 5 0  ведръ масла орѣховаго, 5 0  пудъ  
масла коровья, 5 0  ведръ сметаны, 1 0 ,  0 0 0  яицъ, 3 0  пудъ  
сыровъ, 3 0 0  лимоновъ, полпуда сахару головнаго, пудъ  
пшева сорочинскаго, 10  фунтовъ иерцу, 10  фунтовъ инбирю,



попъ Н икита принесли собору покаян іе  в ъ  сопро- 
тивленіи своемъ новоисправленнымъ книгамъ, и по- 
лучили разрѣш еніе. Н ераскаявш іеся были преданы

анаѳемѣ и наказаны : протопопъ Аввакумъ зато- 
ченъ въ  П устоозерскій остротъ; дьяконъ  Ѳеодоръ 
и послѣ попъ Л азарь лишены язы к а и сосланы

5 четвертей л ук у, 10  четвертей чесноку, 10  четвертей 
грибовъ, 1 0  ч. рѣпи, 5  ч. свеклы, 5 0 0  рѣдекъ, 3  ч. 
хрѣну, 100  пудъ соли, 6 0  четвертей муки ржаной, 2 0  ч. 
лшеничной, 5 0  ч . овса, 8 0  ч. муки овсяпой, 3 0  ч. ячме- 
ню, 50  ч. солоду рясанаго, 3 0  ячпаго, 1 0  овсянаго, 15  ч. 
крупъ гречневыхъ, 5 0  ч. овсяныхъ, 3  ч. проса, 1 2  ч . 
гороху, 5  ч. сѣмени коноплянаго, 2 0  ч. толокна, да ра- 
ботникамъ 4 0  стяговъ говядины, или 1 5 0  полоть ветчи- 
ны , — Никонъ писалъ, чтобъ дороги отъ келіи его не от- 
водить; Лопухинъ долженъ былъ отвѣчать ему; «Ем у-то  
прибыль, что дорога будетъ: подальше всякіе люди мимо 
келей станутъ ѣздить и , пріѣхавъ къ Москвѣ и ѣдучи  
изъ Москвы, ставутъ  сказывать небывалыя рѣчи». Отпо-  
сительно запасовъ Никонъ писалъ: «Мы съ Кузьмою Ло- 
пухинымъ, поговоря, какихъ запасовъ преизлишпо напи- 
сано въ росписи, и мы тѣхъ убавили, а какихъ ненан и - 
сано и мы приписали, а чаять молва будетъ велика въ 
монастыряхъ о тѣхъ запасахъ; что и въ прошлыхъ годахъ 
велѣно давать, и они давали малые запасы и то съ вели- 
кими брюагами, и въ выписи писали впятеро и вдесятеро 
и во сто и тысячными числами, оболгали тебѣ, великому 
государю, меня; а по твоей росписи многихъ запасовъ въ 
здѣшнихъ странахь не водится. Пожалуй меня, вели 
Крестнаго монастыря властямъ присылать про мой оби- 
ходъ рыбы, семги и сиж ковъ». — Вмѣсто назначеннаго въ 
роспиеи количества, Никонъ написалъ: 10 ведръ малины 
ва недъ ,. 5  ведръ вишенъ на медъ, 3 0  ведръ ук сусу , 
20 пудъ икры, 175  язей и щ укъ, 1 0 0  пучковъ вязиги, 
10 осетровъ, 2 0 0 0  кочней капусты, 2 0  всдръ огурцовъ, 
3 ведра рыжиковъ. 4 0  ведръ масла коноплянаго, 3 ведра 
масла орѣховаго, 3 0  нудъ масла коровья, 3 0  ведръ сме- 
таны, 5 0 0 0  яи цъ , 2 0  пудъ сыровъ, 2 0 0  лимоновъ, 2  ч. 
луку, 8  чет. чесноку, 5  ч. свеклы, 1 ч. хрѣ яу, 8  ч. 
грибовъ, 1 0  ч. крупъ гречневыхъ, 1 ч . проса, 1 0  ч .  то- 
локна, 5 0 0  карасей уш ныхъ, 6  ч . гороху, 5 0 0  рѣдекъ, 
прибавилъ: 4  пуда воску; 1/2 пуда ладону, 1 пудъ семги,
6 чет. снетковъ, 2 0  пудъ хмелю, 1 5 0  судаковъ и язей, 
50 0  свѣчъ сальныхъ.

6 ) 1 8 2  года, мая 5 , Лопухинъ ѣздилъ въ Ѳерапонтовъ, 
чтобъ, по прооьбѣ Никона, положить всякой рыбѣ мѣру, 
велѣть строить поварни и житницы. Никонъ билъ че- 
ломъ, чтобъ прислали ему соболей на каптуры и ру- 
кавицы.

7 ) Письмо Никона царю: «Еще отъ бѣдиаго своего 
прошенья къ тебѣ не престану, яко червь отъ древото- 
ченіа, понеже утробою стѣсняемъ отъ Кириллова мона-  
стыря, что, противъ твоего указа, архимандритъ съ бра- 
тіею никакихъ столовыхъ запасовъ не присылаетъ со 182  
по 184  годъ септября по 2 0 , и питаюся я твоимъ госу- 
даревымъ жалованьемъ, покупаючи столовые запасы доро- 
гою цѣною, да и купить стало негдѣ, пустое мѣсто и  отъ 
города удалено, а нынѣ осень наотаетъ, а у  меня кля- 
чишки свои есть и коровенка, а скотинныхъ кормовъ, 
сѣнъ и иныхъ нѣтъ, а ближе Кириллова монастыря иныхъ 
монастырей пѣтъ. А въ Кирилловѣ монастырѣ смѣются 
и поругаются мнѣ, будто я у  нихъ въ монастырѣ всѣ 
коровы пріѣлъ. А нынѣ священникъ и дьяконъ и простой 
старецъ просятся отъ меня прочь скудости ради нищныя, 
потому что мнѣ ихъ кормить стало нечѣмъ, и келейнаго 
ради безпокойства, потому что печей н ѣ тъ , а держать 
мнѣ ихъ насильно нельзя, понеже они терпѣли у  меня, 
помня мою милость къ себѣ прежнюю. Милостивый, ми- 
лостивый, милостивый великій государь, сотвори Господа 
ради со мною милость, не вели Кириллова монастыря 
с тарцамъ мепя заморить. Д а вѣдомо мнѣ учинилось, что 
будто нѣкій чернецъ, именемъ Сергій дьнконъ, говоритъ 
про меня, будто я не чаю воскресенія мертвыхъ. А я 
мню, что и тебѣ самому памятдо, идеже прилучится  
при твоемъ приходѣ во Св. церковь, идеж е прилучится 
символу вѣры глаголатися, никому и пому оставляю гл а-

голати, но всюду самъ и до днесь. И ты Госдода ради 
не повѣрь тому и, воспріимъ ревность Давида, погуби 
глаголющія недравду. Господа ради вели печи сдѣлать, а 
не велишь, и братья разбредутся розно, и я останусь 
одинъ. Охъ увы мнѣ, что буд у?  »

8 )  Письмо Никона Ц арю: «Бьютъ челомъ тебѣ К и- 
риллова монастыря старцы, будто досылаютъ они на 
украину покупать для меня вишни, и то тебѣ буди вѣ- 
домо, что ни едина мпѣ отъ нихъ по се число не бывала 
вишня, только на прошлой 182  годъ за вишни деньги  
дали и на 1 8 3  строитель говорилъ, чтобъ имъ платить 
черемховымъ морсомъ за вишни, потому что черемха ро- 
дилась и собрали великое множество того морса съ  вот- 
чинъ, и мнѣ не дали ни единой капли; да иа прошлой 
ж е 1 8 3  годъ собрали съ Кириллова монастыря крестьяне 
малииы тоже немалое число ведеръ, а мнѣ не дали ни 
одной ж е канли. Они бьютъ челомъ тебѣ, будто отъ меня 
Кирилловъ монастырь разоряется, и мнѣ разорять Кири- 
ловъ монастырь некѣмъ, я мало могу и ходить отъ ста- 
рости и слышится намъ, что они сами Кирилловъ мона- 
стырь нустошатъ и съ крестьянъ денежные поборы ча-  
стые сбираютъ и пос ы л й ю т ъ  к ъ  Москвѣ, и  говорятъ: стало- 
де намъ челобитье на Никона тысячи въ двѣ, а хотя 
станетъ и въ пять тысячъ, и намъ будетъ отбиваться, и 
тѣмъ тебя, великаго государя, безчестятъ, будто про пло- 
щадный приказъ говорятъ безстрашно; а па мпѣ милость 
твоя не по челобитью, ни по дачамъ, но по твоей мило- 
сти и разсмотрѣнію. Во-истину скуднѣе и нищѣе насъ 
нынѣ пѣтъ; сотвори милость, пожалуй рыбки и икорки, 
да умилосердися надо мною грѣшнымъ и надъ приставомъ 
надъ князь Самойломъ (Ш айсуповымъ), вели неремѣнить, 
онъ со всякія нужды помираетъ, да  и меня уморилъ, 
потому что никто ни въ чемъ его не слушаетъ. А кирил- 
ловскіе старцы и нынѣшняго 1 8 4  году бзрутъ  оъ своихъ 
кростьянъ п о  2 рубля, а говорятъ, будто на мой расходъ».

9 ) Въ 1 8 4  году, января 2 6  государь отправилъ къ 
Никону стряпчаго Кузьму Лопухина, послалъ съ нимъ 
отъ себя 1 0 0  рублей; отъ царицы мѣхъ соболій и мѣхъ 
бѣличій хребтовый, 1 0  полотедъ, 15 долотедецъ; отъ ца- 
ревичей 1 0 0  рублей депегъ, 5 бѣлугъ, 10 осетровъ, 10  
лососей, по пуду икры зернистой и паюсной и разныхъ 
сластей, яблокъ въ патокѣ, винограду, арбузовъ, дастилъ. 
Лодухинъ долженъ былъ сказать ему: великій государь 
указалъ ему, монаху Никону, за всякіе столовые занасы и 
за питья и за работничья мяса, за сѣно и за дрова имать 
со всѣхъ монастырей деньгами: съ Кириллова 3 1 9  ру- 
блей, Прилуцкаго 1 0 6 , Каменнаго 8 8 , Устьшекснинскаго 
9 4 , Новоезерскаго 6 1 , Никитскаго и Благовѣщенскаго по 
3 1 , Корпилова 5 5 , Павлова 5 4 . И если ему денегъ пока- 
жется мало; то сказать, что въ прибавку государь будетъ  
присылать къ нему рублевъ по 1 0 0  изъ своей казны, 
только бъ у него съ монастырей запросовъ больше того 
не было.

Н а стр. 2 2 7 . Т . ХІ. Кн. III, мы сказали: «Не знаемъ отвѣ- 
та Никонова (Паисію); можемъ догадываться, какъ отвѣ- 
чалъ Никонъ человѣку, убѣждавшему его смириться». 
Впрочемъ, за отвѣтъ можно п р и нять ту грамоту Никопа 
къ Паисію, въ которой патріархъ пишетъ, что удалился 
отъ ярости царя, который и послѣ его ухода велѣлъ на 
писать на него лживыя свидѣтельства людямъ, въ цар- 
скихъ палатахъ живущ илъ; епископамъ, архимандритамт 
и игумнамъ дары далъ, чтобъ подписались подъ опредѣ- 
леніемъ —  не быть впредь Никону патріархомъ: „А мы, 
нишетъ Никонъ, передъ царемъ никакой вины не знаемъ, 
опричь того, что пишемъ и говоримъ, постерегаючи не- 
правды его, что святыѳ Б ож іи монастыри до большаго 
убожества привелъ и церкви Б ож іи  сильно рукою своек 
разорилъ; на Москвѣ епископы, архимандриты по его ве- 
лѣнію поставляются, проклятыхъ вами царь разрѣшаетъ» 
и проч.



туда ж е. В ъ одиннадцать засѣданій дѣло объ 
исправленіи книгъ было окончено: написали на- 
ставленіе духовенству съ увѣщаніешъ употреблять 
новоисправленныя книги, а  во всѣхъ  спорныхъ 
пунктахъ  относительно крестнаго знаменія, алли- 
луіи и проч. сообразоваться съ  Восточною Право- 
славною Церковію. Кромѣ того, Соборъ разсмотрѣлъ 
и издалъ Ж е з л ъ  П р а в л е н і я ,  книгу ученаго бѣ- 
лорусскаго монаха Симеона Полоцкаго, направле- 
ную проти в ъ  раскольниковъ. Восточные патріархи, 
судившіе Н икона, вмѣстѣ съ  новымъМ осковскимъ 
п атр іархомъ Іоасафомъ ІІ-м ъ , подтвердили опредѣ- 
леніе Собора 1 6 6 6  года; ту тъ  ж е рѣшено было не 
перекрещ ивать латы н ъ  при переходѣ ихъ въ  пра- 
вославіе 1). А нтіохійскій патр іархъ  М акарій съ 
дороги изъ М акарьевскаго Ж елтоводскаго мона- 
сты ря писалъ въ  Москву к ъ  патріарху  Іоасаф у: 
„Въ здѣшній странѣ много раскольниковъ и про- 

тивниковъ, не только между невѣждами, но и 
между священниками: вели и хъ  смирять и к рѣ п - 
кимъ наказаніем ъ н ак азы в ать“ 2).

Эти мѣры пришлось принять противъ одного изъ  
самыхъ знаменитыхъ монастырей въ государствѣ . 
Мы уж е упоминали о смутѣ, происшедшей въ  Со- 
ловкахъ  по поводу новоисправленныхъ книгъ. Въ 
то самое время, к ак ъ  вопросъ объ этихъ  книгахъ 
окончательно рѣш ался въ  М осквѣ, Соловецкіе мо- 
нахи опять напомнили о себѣ челобитьемъ на но- 
ваго архимандрита своего В арөоломея и „н ау го д - 
ника его, а  монастырю владѣльца, келаря  Савва- 
т ія  Обрютина, которые пьянственнымъ и всякимъ 
нестройнымъ ж итіем ъ уставъ  и чинъ Св. Зосимы 
и С авватія наруш или и во всю Русскую  Землю Св. 
обитель сотворили безчестну и поносну; свящ ен- 
никовъ и дьяконовъ и рядовую братью  напрасно 
плетьми бьютъ на смерть, въ  тюрьмы глухія са -  
ж аю тъ, голодомъ м орятъ и, ограбивъ, вонъ вы сы - 
лаю тъ изъ  монасты ря, чтобъ про нихъ впредь ни- 
кто ничего не говорилъ“ . Въ 1 6 6 6  году Варѳоломей 
былъ вы званъ  въ  Москву и подалъ сказку: „В ъ
1 6 6 3  го д у , въ  январѣ  мѣсяцѣ, призвалъ я  въ алтарь  
свящ енниковъ и дьяконовъ, и говорилъ имъ, чтобъ 
быть въ  пѣніи и службѣ по указу  великаго госу- 
даря и соборному изложенію. В ъ это время началъ  
на меня кричать дьяконъ Н илъ: «Д ержиш ься ты  
уставщ ика ерети ка попа Геронтія, да и самъ ты  
еретикъ: онъ тебя ереси научилъ; Арсеній Грекъ  
научилъ  ереси п атр іарха Н икона, а Н иконъ на- 
у ч и л ъ  ереси государя». За  это д ь я к о н ъ  Н илъ битъ 
безо всякой пощ ады ". Несмотря на то, что В ар- 
ѳоломей у к азал ъ  п р и чину нерасположенія къ  себѣ 
соловецкой братіи , его не хотѣли снова послать къ  
ней архимандритомъ, дали ему другой монастырь, 
а въ Соловецкій, на его мѣсто, поставили Іосифа, 
соловецкаго ж е монаха.

Осенью 1 6 6 6  года отправился въ  Соловецкій 
монастырь ярославскаго Спасскаго монастыря

1) Дополн. аъ акт. истор. V , №  1 0 2 .
2) Эта грамота находится въ Синодальной библіотекѣ.

архимандритъ Сергій. Онъ собралъ монаховъ и 
прочелъ имъ у к азъ  государевъ, грамоты и н аказъ  
архіерейскаго Собора. Въ отвѣ тъ  раздались крики: 
„У казу великаго государя мы послуш ны и во всемъ 
ему повинуемся, а  повелѣнія о символѣ вѣры , о 
сложеніи перстовъ, о аллилуіи и новоизданныхъ 
печатны хъ к н и г ъ  не пріемлемъ! “ Т у т ъ  в с т а е т ъ  Н и- 
каноръ, бывшій архимандритъ Саввина м онасты ря, 
ж ивш ій въ  Соловкахъ на покоѣ; Н иканоръ подни- 
маетъ руку , склады ваетъ  три  первые п ал ьц а и 
кричитъ: „Это ученіе и преданіе латинское, пре- 
даніе антихристово, я  готовъ  пострадать! д а  у  васъ  
те п е р ь  и  главы — п атр іар х а— н ѣ тъ , и безъ него вы  
не крѣпки! “ —  „Выберите кого-нибудь съ  кѣмъ бы 
можно было говорить безъ ш ума“ , ск азал ъ  Сергій 
монахамъ. —  „Геронтій! Геронтій! “ раздалось со 
всѣхъ  сторонъ. В ы ступаетъ Геронтій и начинаетъ: 
„Зачѣм ъ вы  въ  молитвѣ: «Господи Іисусе! » отъ - 
ем лете С ы на Божія?  " О раторъбы лъ п р ер в ан ъ  страш - 
нымъ воплемъ: „Охъ, охъ! горе намъ! отнимаютъ 
у  насъ  Сына Б ож ія! гдѣ вы  дѣвали имя Сына Бо- 
ж ія !  “ Когда к р и к и  утихли, Геронтій в зял ъ  книгу съ 
житіемъ Евфросина, стал ъ  на стул ъ , началъ  читать 
и увѣщ евать: „Не прелы цайтеся и не слуш айте та - 
коваго ученія! “ О тъ этихъ рѣчей в стал ъ  м я т е ж ъ  и 
крикъ  больш е преж няго. Съ толпою нельзя было сла- 
дить; Сергій попробовалъ поговорить съ  Геронтіемъ 
въ  кельѣ , при немногихъ свидѣтеляхъ; но и этотъ  
споръ кончился ничѣмъ; Геронтій говорилъ: „Пре- 
жде отъ Соловецкаго монастыря вся Р усская  Земля 
всяким ъ благочестіемъ просвѣщ алась, и ни подъ 
какимъ зазоромъ Соловецкій монастырь не бы валъ, 
яко  столпъ и утверж деніе и свѣтило сіялъ . Вы те- 
перь новой вѣрѣ  отъ  Г рековъ учитесь, а  грече- 
скихъ архіереевъ самихъ к ъ  намъ в ъ  монастырь 
подъ началъ  присы лаю тъ, они креститься не 
умѣютъ, мы ихъ самихъ учимъ, к ак ъ  кре- 
сти ться“ . Сергій, чтобъ сломить противника, при- 
бѣгъ к ъ  страш ному средству; онъ стал ъ  спраш и- 
вать: „Великій государь ц арь  А лексѣй Михайло- 
вичъ благовѣренъ  ли, благочестивъ ли и правосла- 
венъ ли и христіанскій л и ц ар ь?  " —  „Б лаговѣренъ, 
благочестивъ и православенъ ", отвѣчалъ  Геронтій 
съ  товарищ ами. Сергій продолж алъ спраш ивать: 
„А повелѣнія его, к ъ  вамъ п ри сланны я, право- 
славны ли? “ Застигнуты е врасплохъ, принуж дае- 
мые или к ъ  противорѣчію , или к ъ  произнесенію 
страш ны хъ словъ противъ царскихъ  повелѣній, 
п ротивни ки  замолчали. Сергій продолж алъ: „О свя- 
щ енныйСоборъ православенъ л и ,?  “ — „П режде па- 
тріархи были православны " , отвѣ чалъ  Геронтій: 
„а  теперь Б отъ вѣсть , потому что ж и вутъ  в ъ  не- 
волѣ , а  россійскіе архіереи православны “ . —  „Со- 
борное повелѣніе, съ нами присланное, правосла- 
вно ли? “ спраш ивалъ Сергій. — „П овелѣнія собор- 
наго не хулимъ“ , отвѣ чалъ  Геронтій: „ а  новой 
вѣры  и ученія не пріемлемъ, держимся преданія 
Св. Ч удотворцевъ и за  ихъ преданія хотимъ всѣ 
умереть“ .

Сергію велѣно было в зя ть  и зъ  монастыря книги,



которыя будутъ годны къ  „соборному дѣянію “ ;  но 
монахи не пустили его въ  к н и г о х р а н и т е л ь -  
н у ю  пал ату , росписи ииенамъ своимъ не дали. 
Сергій и товарищ и его все время пребыванія ихъ 
на островѣ ж или за  монастырскимъ карауломъ, а 
московскіе с трѣльцы  подслуш али, к акъ  мірскіе со- 
ловецкіе люди переговаривали между собою: „К о- 
торые московскіе стрѣльцы  т е перь здѣсь въ мона- 
стырѣ, тѣмъ мы у к азъ  учинимъ, и которые за  мо- 
настыремъ въ  лодьяхъ , и тѣ хъ  захватимъ, будто 
моремъ разбило: слѣдуетъ  ихъ  побить каменьемъ, 
потому что посланы отъ  антихриста прельщ ать 
насъ“ .

Но монахи попытались, нельзя ли отстоять свои 
убѣжденія, не прибѣгая к ъ  силѣ, не разры вая съ  
верховною властію ; они послали к ъ  царю челобит- 
нѵю: „ Б ьютъ  челомъ богомольцы твои, государевы: 
Соловецкаго монастыря келарь А зар ій , бывшій Сав- 
вина монастыря архимандритъ Н иканоръ, казначей 
Варсонофій, свящ енники, дьяконы , всѣ соборные 
чернецы и вся братія  рядовая и больничная, и 
служки и трудники всѣ. Н рисланъ съ  Москвы къ  
намъ а р х и м а н д р и т ъ  Сергій съ  товарищ и 
учить насъ  церковному преданію по новымъ кни- 
гамъ и во всемъ велятъ  послѣдовать и творить по 
новому преданію , а преданія великихъ С вяты хъ 
Апостолъ и Св. Отецъ седми В селенскихъ  Соборовъ, 
въ коемъ прародители твои, государевы, и началь- 
ники преподобные, отцы Зосима и С авватій и Гер- 
манъ, и преосвященный Филиппъ митрополитъ, нынѣ 
намъ держ аться и послѣдовать возбраняю тъ. И 
мы чрезъ преданія Св. Апостолъ и Св. Отецъ свя- 
щенные уставы  и церковные чины п рем ѣнять не 
смѣемъ, понеже въ новыхъ книгахъ  выходу Никона 
патр іарха, по которымъ насъ учатъ  новому преда- 
нію, вмѣсто „ Іс у с а “ написано с ъ  приложеніемъ изли- 
шней буквы  „Іи су съ “,  чего  страшн он ам ъ , грѣш нымъ, 
не точію  прилож ити , но и помыслити“ и т . д. „Ми- 
лосердый государь! помилуй насъ , нищ ихъ, своихъ 
богомольцевъ: не вели архимандриту Сергію п р а ро- 
дителей твоихъ и начальниковъ  наш ихъ, препо- 
добныхъ Зосимы, С авватія, Германа и Филиппа 
преданія наруш ить, и вели, государь, н а м ъ  в ъ  томъ 
же преданіи бы ть, чтобъ намъ врознь не разбре- 
стись и твоему богомолію украйному и порубежно- 
му мѣсту отъ  безлюдства не зап у стѣ ть“ . Вслѣдъ 
за  этою челобитною монахи дали знать въ  Москву, 
что они за  преданія великихъ чудотворцевъ готовы 
съ радостію  смерть п ри нять , и многіе старцы , го- 
товясь на тотъ  вѣчны й путь, посхимились .

Н иканоръ былъ вы званъ въ  Москву; но здѣсь, 
к ак ъ  видно, повелъ себя иначе, далъ  обѣщаніе пе- 
редъ Соборомъ ни въ  чемъ  не прекословить, и кого 
прежде прельщ алъ , тѣ х ъ  при водитьна п у т ь  истин- 
ный. В ъ надеж дѣ на это, его снова отправили въ  
Соловки в ъ  1 6 6 7  го д у  вмѣстѣ съ новымъ архиман- 
дритомъ Іосифомъ и старымъ В арөоломеемъ, кото- 
рый ѣ хал ъ  для сдачи монастыря. Но въ  іюлѣ мѣ- 
сяцѣ управляю щ ій монастыремъ келарь Азарій и 
казначей Г ерон тій  получаю тъ грамотку, — рука Ѳа-

дейки П етрова, служ ки архимандрита Н иканора: 
„Ѣ д утъ  к ъ  вам ъ, пишетъ Ѳ адейка, новый архи- 
мандритъ Іосиф ъ, стары й Варооломей и Н иканоръ; 
смотрите, Іосифа къ себѣ не принимайте, подъ бла- 
гословеніе къ  нему не ходите и другимъ ходить за -  
претите; онъ ѣдетъ безъ государева указа , стак- 
нувшись съ  бывшимъ архимандритомъ Варѳоло- 
меемъ“ . Грамотка произвела желанное дѣйствіе: Іо- 
сифъ не бы лъ принятъ ; но пущ е всего досталось 
старому Варѳоломею: у него въ соборной церкви 
изодрали клобукъ на головѣ, вы драли волосы; онъ 
слы ш алъ крики: „К огда собака вскочит ь въ  цер- 
ковь, церковь святить надобно; а  это тож е собака, 
хотя и ушибить его, то грѣ ха не будетъ, все равно, 
что собаку ушибить" 1) .

С транная судьба царя А лексѣя Михайловича! 
Кто меньше  его и м ѣ л ъ  ж еланія  бороться съ духов- 
ными лицами: и, несмотря на то, ему суждено было 
вынести на своей душѣ тяж елое бремя Н иконов- 
скаго дѣла и потомъ вести настоящ ую  войну съ 
Соловецкимъ монастыремъ! П олучивъ челобитную, 
царь посы лаетъ новыя увѣщ анія; на нихъ прежній 
отвѣ тъ  и прямо вызовъ на бой: „Вели, государь, 
на насъ  свой царскій мечъ прислать и отъ  сего 
мятеж наго ж и т ія  преселити насъ на оное безмя- 
тежное и вѣчное ж и т іе“ . Монахи вызы вали мір- 
скую власть  на тя ж елую борьбу, вы ставляя  себя 
беззащитными жертвами, безъ сопротивленія под- 
клоняющими головы подъ мечъ царскій . Но когда, 
въ  1 6 6 8  году, подъ стѣнами монастыря явился 
стряпчій  И гнатій  Волоховъ съ сотнею стрѣльцовъ, 
то, вмѣсто покорнаго подклоненія головъ нодъ 
мечъ, встрѣченъ былъ выстрѣлами. Такому ни- 
чтожному отряду, какой  былъ у Волохова, нельзя 
было одолѣть осаж денны хъ, у  которыхъ были 
к р ѣ п к ія  стѣны , множество запасовъ, 9 0  пуш екъ. 
Осада затян ул ась  на многіе годы; государство не 
могло послать большихъ силъ на Б ѣлое море; 
страш ный бунтъ кипѣлъ  на концѣ противопо- 
ложномъ 2).

1) Столбцы съ извѣстіями о Соловецкомъ возмущеніи 
въ Синодал. библіотекѣ; такаке въ архивѣ мин. юстиціи, 
между столбцами Приказнаго стола, № 1 5 2 5 .

2) Слѣдующій разсказъ о возмущеніи Стеньки Разина 
основанъ преимущественно на актахъ, хрзнящихся въ ар- 
хивахъ мин. юстиціи и мин. иностр. дѣлъ. Большая часть 
эт ихъ актовъ издава особою кпигою, подъ заглавіемъ: 
«М атеріалы для исторіи возмущенія Стеньки Разина» , 
и составляотъ п р и ложеніе къ монографіи о Разинѣ, напи- 
санной г. Поповымъ и помѣщенной въ Русской Бесѣдѣ  
1 8 5 7  года. Но г. Попову остались неизвѣстны важные 
акты, хранящіеся въ архивѣ мип. юстиціи меж ду столб- 
цами Приказнаго стола, подъ № № 1 5 6 7  н 1573 ; такъ, 
между прочимъ, изъ этихъ актовъ оказывается, что Боря- 
тинскій былъ два раза подъ Симбирскомъ. Мы воспользо- 
вались также любопытными извѣстіями о казацкихъ дви- 
женіяхъ до Разина, находящимися въ Донскихъ дѣлахъ 
означенныхъ годовъ, также извѣстіями о лица. чъ, ссудив- 
шихъ Разина порохомъ и свинцомъ: эти извѣстія случайно 
включены въ Малороссійскія дѣла 1 6 6 8  года, № 1 . Важ- 
ныя извѣстія о Разинѣ помѣщены въ Актахъ историч. 
№ 2 0 2  и 2 2 6 . Изъ иностраниыхъ сочинетіій: 1 ) Страуса—  
S еh r  s сhw еrе , wіdеrw ertіge und  m еrkwurdіg е Rеіs еn ;
2 )  R еІаt iоn dеs раr ісuІаrites dе l а rebеІІіоn dе S іе nkо Razіn ;



Выходъ извѣстной части народонаселенія въ  к а - 
заки  продолжался и  въ  описываемое время, и дол- 
ж енъ  былъ еще усилиться, ибо мы видѣли, к ак ъ  
тяж ело было состояніе народа вътринадцатилѣтню ю  
войну. Послѣ присоединенія М алороссіи, бѣглые 
крестьяне и холопи направились-было сюда; но 
правительство Московское не хотѣло признавать 
Малороссіи казацкою  страною, постоянно требо- 
вало выдачи бѣглецовъ, и попрежнему вольною 
с и р о т с к о ю  дорогою  оставалась д о р о га  н а  Донъ, 
откуда не было выдачи. Но бѣдствія тринадцати- 
лѣтней войны коснулись и Дона: Крымцы загоро- 
дили дорогу въ  море и навѣщ али казаковъ  въ  ихъ 
ж илищ ахъ. Азовское, Черное море заперты : чѣмъ 
ж е ж ить казакам ъ , гдѣ добывать себѣ зипуны? 
О ставался одинъ способъ: переброситься на Волгу 
и ею вы плы ть въ  Каспійское море, погромить та -  
мошніе бусурманскіе берега. Но это не та к ъ  было 
легко сдѣлать. Прежде изъ Дону можно было вы- 
ходить въ  море; Донъ былъ в ъ  казацкихъ  рукахъ; 
но устье Волги въ  рукахъ  у государства: оно не 
нуститъ  казаковъ! И вотъ  сначала образуются не- 
большія  разбойничьи гаайки на Волгѣ; государство 
преслѣдуетъ ихъ; отталкиваемы я отъ выхода въ  
море, онѣ естественно опрокидываю тся внутрь го- 
сударства, ищ утъ здѣсь себѣ союзниковъ въ  низ- 
ш ихъ слояхъ народонаселенія. Сперва это движе- 
ніе произошло въ малыхъ размѣрахъ; но потомъ, 
найдя способнаго вож дя, образуется огромная 
ш айка, прорывается въ  Каспійское море, громитъ 
бусурманскіе берега, возвращ ается съ  богатыми зи- 
пунами. Но как ъ  возвратиться на Донъ? — государ- 
ство не пропускаетъ: надобно мнимою покорностію 
вымолить пропускъ, обязавш ись н е  ходи ть вторично 
н а  море; и дѣйствительно, к а к ъ  идти вторично? —  
онять государство не пронустихъ, опять надобно 
будетъ пробиваться силою; удастся пробиться, 
удастся погромить бусурманскіе суда и берега, но 
к ак ъ  опять возвратиться? — государства у ж е  нельзя 
будетъ обмануть во второй р азъ , оно возьметъ свои 
мѣры. Лишенная таким ъ образомъ надежды гул ять  
по Каспійскому морю, огромная ш айка опрокиды- 
вается внутрь государства, въ  надеждѣ воспользо- 
ваться  его неприготовленностію и поднять низшіе 
слои народонаселенія на высшіе. Т аковъ  смыслъ 
явлен ія, извѣстнаго въ  нашей исторіи подъ име- 
немъ бунта Стеньки Разина. Не забудемъ, что то 
же самое произошло на западной-У крайн ѣ , когда 
Польша заперла казакам ъ  выходъ и зъ  Д нѣпра въ  
Черное море.

2 9  сентября 1 6 5 9  года, въ  саратовской приказ- 
ной избѣ съ  озабоченнымъ видомъ сидѣлъ воевода 
Д анила Х итровъ; передъ нимъ стоялъ  приказчикъ

московскаго купц а Селиванова и разеказы валъ: 
„Ѣ хал ъ  я  изъ  А страхани на хозяйскомъ соляномъ 
стругу  вверхъ до С аратова , и к ак ъ  былъ въ цари- 
цы нскихъ водахъ, отъ  Саратова 1 7 0  верстъ , ночью 
п р іѣ іа л и  ко мнѣ воровскіе к азак и , человѣкъ  съ 
8 0 ,  били меня и пы тали , на огнѣ ж гли , рабочихъ 
людей моихъ ограбили. Въ ту  пору подплыли 
сверху въ  двухъ  стругахъ  Ч еркесы , к о то р ы е  ѣ хали 
съ Москвы в ъ  А страхань, уздени К азбулата мурзы 
князь М уцалова сы на Ч еркасскаго , М уртоза Але- 
ксѣевъ  съ  товарищ ами. Воровскіе казаки  к ъ  тѣмъ 
Черкесамъ приступали , съ  ними и съ  служивыми 
людьми, которые были у Ч еркесъ в ъ  греблѣ и въ  
провож аты хъ, бы лъ бой долгое время, Ч еркесовъ 
к азак и  всѣхъ  порубили, ж ивоты  взяли и пошли 
съ  Волги рѣ ки  степью на Иловлю рѣ ку , а  чтобъ 
грабежные ж ивоты  нести, взяли  они рабочихъ мно- 
гихъ людей, которыхъ потомъ отпустили, а  иные 
пошли сами к ъ  нимъ охотно въ  к а за к и “ .

Вы слуш авъ разсказъ , воевода отправилъ  за  раз- 
бойниками 2 0 0  человѣкъ к о н н ы х ъ  и  пѣш ихъ стрѣль- 
цовъ п о нагорной сторонѣ; стрѣльцы  догнали к а -  
за к о в ъ н а  р ѣ к ѣ  И ловлѣ, за  день пути до Дону, по- 
били ихъ, двоихъ взяли  въ плѣнъ, другіе уш ли по 
Иловлѣ крѣпкими мѣстами займищами. П лѣнники, 
съ пы тки и огня, разсказы вали  свою исторію: „Зо- 
вутъ  насъ , К ондраш ка Х одеряхинъ и Н еф едка Зо- 
лотаревъ; родились мы въ  Соколинскомъ городкѣ, 
и пош ли на Донъ своею охотою, ж или въ  С и р о т -  
с к о м ъ  (! ) городкѣ. Нынѣшнею весною вѣдомость 
намъ учинилась отъ  проѣ зж ихъ  торговы хь людей, 
что объявились на Волгѣ съ Дону воровскіе ка- 
заки ; вотъ  мы лѣтомъ и пошли изъ городка на 
рѣку  Иловлю за  звѣремъ съ капканам и; о тпустилъ  
насъ Донской к азак ъ  Немытовскій для зипуна. Н а 
дорогѣ встрѣтили мы 8 0  человѣкъ  Донскихъ к а- 
заковъ  и пристали к ъ  нимъ для воровства; были 
съ  ними въ  двухъ походахъ, по насадамъ и по 
стругам ъ людей грабили , приказчиковъ би ли , мучили 
и огнемъ ж гли . И , воровавъ но Волгѣ рѣ кѣ , отъ- 
ѣзж али  мы съ грабежными животами въ  свой во- 
ровской городокъ на И ловлѣ, между казачьими го- 
родками Паншинскимъ и И ловлинскимъ, имя ему 
Рига; в зять  его лѣтомъ до зимняго пути нельзя 
никакъ  потому: приш ли около городка со всѣ хъ  
сторонъ воды“ .

Когда въ  Москвѣ узнали  о сущ ествованіи этой 
новой Риги, на Донъ пош ла ц арская  грамота: „Вы 
бы послали на тѣ хъ  воровскихъ к азаковъ  и ве- 
лѣли атам ана и  есаула с ъ  товарищ ами перехватать 
и привесть к ъ  себѣ, и учинить п о  войсковому праву 
казн ь смертную“ . Ц арскій  приказъ  былъ исполненъ: 
отрядъ  вѣрны хъ казаковъ  отправился к ъ  Р игѣ ; но 
воровскіе сѣли въ ней на смерть, начали  отстрѣ - 
ливаться и зъ  пуш екъ и переранили многихъ оса- 
ждающ ихъ; наконецъ послѣдніе взяли  ихъ за боль- 
ш и м ъ  боемъ и подкопами, м н огихъ  побили и ж ивы хъ 
захватили , городокъ сож гли и разорили совсѣмъ, 
а старш инъ ихъ з а б р о д ч и к о в ъ ,  атам аниш ка 
И ваш ку да есаулиш ка П етрушку съ товарищ и, 10

3 )  S t ерhаnus Rаzіn соsасus реrduеl l іs — Ш турцфлейша. —  
Иноcтрааными извѣстіями, какъ всздѣ, такъ и тутъ на- 
добно пользоватьоя съ большою осторожностію: такъ, по 
ивостранпымъ извѣстілмъ, Разинъ ничего не говорилъ съ 
пытокъ, но мы изъ Никонова дѣла знаемъ, что говорилъ 
о монахѣ, будто бы присланномъ отъ Никона. — Объ отно- 
шеніяхъ Разина къ князю Семену Іьвову см. Иоторію о 
невинномъ заточеніи Матвѣева, стр. 2 " .



человѣкъ привезли для верш енья к ъ  войску. Здѣсь 
собрался кругъ ; воровъ разспросили и повѣсили, 
чтобъ „впредь инымъ не повадно было та к ъ  воро- 
вать, съ таким ъ воровствомъ на Донъ переходить, 
на войско и всю рѣ ку  напрасное о г л а ш е н с т в о  
наводить“ . —  „Эти воры “ , писали Донцы въ  Мо- 
скву, „эти воры и на Дону во все лѣто торговыхъ 
людей съ Руси Дономъ ни одной будары съ за п а - 
сами к ъ  намъ не пропустили, брали запасы  у нихъ 
грабежемъ; только  бы, государь, да не твоя ми- 
лость и ж алованье, то намъ пришлось бы съ -го - 
лоду пом и рать" .

Рига бы ла взята ; но вѣсти о казац ки хъ  раз- 
бояхъ на Я икѣ и на Каснійскомъ морѣ не прекра- 
щались, потому что Донцы не переставали ж ало- 
ваться: „Теперь у насъ на Дону добычи никакой 
нѣ гь , на море ходить стало нельзя, рѣ ку  Донъ и 
Донецъ съ  нижняго у стья  Крымскій ханъ  закр ѣ - 
нилъ, государева ж алованья на годъ не стан етъ " . 
Лѣтомъ 1 6 6 6  года и ск ател и  зипуновъ затѣ ял и д ѣ л о  
поопаснѣе волж скихъ разбоевъ. ІІІайка въ 5 0 0  
человѣкъ, подъ начальствомъ атам ана Васьки Уса, 
разбойничала въ  воронежскихъ и тульскихъ  мѣ- 
стахъ, подговаривала крестьян ъ  и холопей, раз- 
оряла помѣщ иковъ и похвалялась всякимъ дурномъ. 
Донцы писали государю , что они учинили Усу съ  
товарищ ами наказанье ж естокое безъ пощады. Н а- 
казанье не подѣйствовало, если только было учи- 
нено: Усъ приготовлялся к ъ  новымъ подвигамъ въ 
томъ же родѣ; но ту т ъ  онъ явился уже на второмъ 
планѣ.

Б ы лъ въ  Донскомъ войскѣ к аза к ъ  извѣстны й, 
ловкій, Степанъ Тимоѳеевичъ Р азинъ; бы лъ онъ 
росту средняго, крѣнкаго  слож енія, л ѣ тъ  около 
сорока. Весною 1 6 6 1  года войско посылало е г о  къ  
Калмыкамъ уговаривать ихъ  быть заодно съ Дон- 
цами, служ ить государю на К рымскаго хана. Воз- 
вратясь отъ  К алм ы ковъ, осенью того же года Сте- 
панъ Тимоѳеевичъ явился въ  Москву; онъ отпра- 
влялся на богомолье въ  Соловецкій монастырь. 
Такое благочестіе не было диковиною между к аза -  
ками: „за многія войсковыя служ бы, за  кровь и 
раны “ пож алованъ  имъ былъ въ  Ш ацкомъ уѣздѣ 
Чернѣевъ монастырь; казаки  его строили, многіе 
вклады давали, а старики и раненые постригались 
въ  немъ.

П рошло пять л ѣ т ъ — о Р азин ѣ  нѣ тъ  слуховъ. Но 
вотъ въ  1 6 6 7  году астрахан скіе  воеводы полу- 
чаютъ царскую  грамоту: „Въ А страхани и в ъ Ч е р - 
номъ Я ру живите съ  великимъ береж еньемъ“ , ни- 
салъ государь; „на Дону собираются многіе ка- 
заки  и х о тятъ  идти воровать на Волгу, взять  Ц а-  
рицынъ и засѣ сть  там ъ “ . Грамота объясняетъ, 
отчего происходитъ это казацкое движеніе: во 
многіе донскіе городки пришли съ  украйны  бѣглые 
боярскіе люди и крестьяне, съ  женами и дѣтьми, и 
оттого теперь на Дону голодъ большой“ . Кто же 
былъ атаманомъ этой толпы , питавш ей та к іе  опа- 
сные замыслы? — наш ъ знакомый палом никъ Степанъ 
Разинъ! К ак ъ  же произошло это чудное пре-

вращ еніе изъ  странника въ  разбойничьяго ата- 
мана?

И ностранныя извѣстія  говорятъ, что братъ  Р а- 
зина, находясь со своимъ казацким ъ отрядомъ при 
войскѣ к н язя  Юрія Д олгорукаго, просилъ у  вое- 
воды отп уска на Д о н ъ ; воевода о т к а з а л ъ -и  казаки 
ушли самовольно; но ихъ  догнали, законъ опре- 
дѣлилъ смертную казн ь бѣглецамъ со службы, и 
Д олгорукій исполнилъ законъ. Разинъ былъ повѣ- 
ш енъ, и двое братьевъ  его, Степанъ и Фролъ, за- 
думали отомстить боярамъ и воеводамъ.

Не знаемъ, вѣрить ли этому извѣстію  иностран- 
цевъ? Ни ак тъ  правительственный, ни дума на- 
родная его не подтверждаю тъ. Притомъ ж е дѣдо 
объясняется и безъ того так ъ  просто.

Р азинъ былъ истый к аза к ъ , одинъ изъ  тѣ хъ  
с тародавнихъ русскихъ людей, тѣ хъ  богатырей, ко- 
торы хъ народное представленіе соединяетъ съ  к а - 
закам и, которымъ обиліе силъ не давало сидѣть 
дома и влекло въ  вольные казаки , на широкое раз- 
долье въ  степь, или на другое широкое раздолье—- 
море, или, по крайней мѣрѣ, на Волгу-матуш ку. 
Мы уж е видѣли, что это былъ за  человѣкъ Р азинъ, — 
весною сходитъ онъ въ посольствѣ к ъ  Калмыкамъ, 
а осенью готовъ уж е идти на богомолье на про- 
тивоположный край свѣта, къ  Соловецкимъ чудо- 
творцамъ: „много было бито, граблено, надо душу 
снасти! “ Воротился Разинъ съ богомолья на Донъ; 
на Дону тѣсно, точно въ  кл ѣ ткѣ , а  искателей зи- 
пуновъ, голутьбы накопилось множество. Всѣ они, 
и русскіе к азак и , и хохлачи, говорили, что имъ 
идти на Волгу воровать, а на Дону ж ить имъ не- 
у-чего: государева ж алованья въ  дуванѣ досталось 
по кусу  на человѣка, а  инымъ и двоимъ кусъ , де- 
негъ по 3 0  а л т ы н ъ , сукна по два арш ина человѣку, 
а  инымъ по арш ину, и этимъ прокормиться нечѣмъ, 
а ту т ъ  ещ е на море путь запертъ  и зипуна до- 
стать стало негдѣ. Р азянъ  принялъ н ачальство  надъ 
голутвенными и рванулся-было въ море Дономъ, но 
сами Донцы загородили эту  дорогу, потому что 
были въ  мирѣ съ  Азовцами. Отброшенный снизу, 
Р азинъ  поплы лъ вверхъ по Дону, туда, гдѣ эта 
р ѣ каб л и зк а  к ъ  В ол гѣ ; В оронеж цы , посадскіе люди, 
И ванъ Горденевъ и Трифонъ Х рипуновъ, ссудили 
его порохомъ и свинцомъ; и о т ъ  м ногихъ  Воронеж- 
цовъ было воровство: порохъ и свинецъ привозили 
и ворамъ продавали, а  у  нихъ покунали рухлядь. 
Д а и не воровать Воронежцамъ было нельзя, го- 
ворили современники, потому что у многихъ на 
Дону сродичи.

Снова поднялись к азак и , поднялась и новая 
Рига между рѣ къ  Тишини и И ловли, близъ П ан- 
ш инскаго городка; стоялъ  Разинъ на высокихъ 
буграхъ, а кругомъ него полая вода: ни пройти, ни 
проѣхать, ни провѣдать, сколько ихъ тамъ; ни 
язы ка поймать. П одъѣхали-было посланцы Ц ари- 
цынскаго воеводы, протопопъ да монахъ, и воро- 
тились назадъ: за  водою проѣ хать нельзя, а пере- 
везти ихъ  никто не смѣлъ.

Р азин ъ  сидѣлъ въ  своемъ гнѣздѣ, пока добыча



стала показы ваться  на Волгѣ. П оплылъ внизъ 
большой караванъ : т у т ъ  бы лъ казенны й стругъ  
съ  ссыльными, ѣхавшими на ж итье в ъ  А страхань; 
былъ стругъ  знаменитаго московскаго богача Ш о- 
рина съ  казеннымъ хлѣбомъ, былъ стругъ  патріар- 
шій и струга другихъ лицъ. Стрѣльцы прово- 
ж али  караванъ ; но стрѣльцы  не тронулись, когда 
нагрянулъ  на нихъ Стенька съ 1 , 0 0 0  своей го- 
лутьбы . Лодья съ государевымъ хлѣбомъ пошла 
ко дну, начальные люди леж али изрубленные, съ  
почернѣлыми отъ  огненной пытки тѣлами, или 
качались на висѣлицахъ; старинны й соловецкій 
богомолецъ самъ переломилъ руку  у монаха п а- 
тр іарш ескаго ; н е  тронули работниковъ, яр ы ж е к ъ , —  
дали волю, куда хотятъ ; 160  яры ж екъ  пристало 
к ъ  Разину, и съ ними патр іарш ій сы нъ боярскій 
Л азунка Ж и д о в и н ъ ;  ссы льн ы е б ы л и  раскованы , 
и стали  они всякимъ людямъ чинить всякое раз- 
оренье, мучить и грабить пущ е прямыхъ Донскихъ 
казаковъ .

Н ародное воображеніе разы гралось: счастливый 
атам анъ выросъ! — превратился въ  чародѣя, кото- 
раго п у л я  не брала, которому ничего не могло 
противостать. С тен ькап лы лъ  мимо Ц арицы на; вое- 
вода велѣлъ  стрѣ л ять  по воровскимъ судамъ: ни 
одна пуш ка не вы стрѣлила, запаломъ весь н о рохъ 
выходилъ. Воевода обомлѣлъ отъ  уж аса , и когда 
явился к ъ  нему есаулъ отъ Р азин а, то онъ испол- 
нилъ всѣ его требованія: отдалъ наковальню , 
мѣхи, кузнечную  снасть.

Н астращ авъ  Ц арицынскаго воеводу, С тенька 
поплылъ далыие; плы лъ онъ теперь на тридцати 
п яти  стругахъ; вмѣсто ты сячи , было уж е у него 
1 ,  5 0 0  человѣкъ; проплылъ мимо Чернаго Я ра, огра- 
билъ, прибилъ, вы сѣ къ  плетьми встрѣтивш агося ему 
воеводу Беклемишева, вы плы лъ моремъ к ъ  устью 
Я и ка, гдѣ уже ждали его свои. Старый богомолецъ, 
взявш и съ собою сорокъ человѣкъ, подошелъ къ  во- 
ротамъ Яицкаго городка и послалъ к ъ  стрѣлецкому 
головѣ Я цы ну, чтобъ пустилъ ихъ въ  церковь помо- 
литься; Р азинъ  съ товарищами былъ впущ енъ, во- 
рота за  нимъ заперли, но онъ у ж е былъ хозяи- 
номъ въ  городкѣ: товарищ и его отперли ворота 
и впустили остальную  толиу; Я цы нъ съ своими 
стрѣльцами не сопротивлялся, но и не приставалъ 
явно къ  ворамъ. Это не п оп равилось атам ану: вы - 
рыли глубокую яму, у  ямы стоялъ  стрѣлецъ  Ч ик- 
мазъ и верш илъ своихъ товарищ ей, начиная съ 
Я цы на, — сто семьдесять труповъ  попадало в ъ  яму. 
Звѣрь насы тился и объявилъ остальнымъ стрѣль- 
цамъ, что даетъ имъ волю: хотятъ  остаю тся съ  
нимъ, хотятъ— идутъ въ А страхань. Одни остались, 
другіе пошли; но при видѣ людей, которые ухо- 
дили, не сочувствуя искателямъ зипуновъ, уходи- 
ли, чтобъ увеличить средства страш наго и нена- 
вистнаго государства, Стенька снова разсвирѣпѣлъ 
и поилы лъ въ  погоню за  ушедшими; к азак и  на- 
гнали стрѣльцовъ  и начали имъ кричать, чтобъ 
были с ъ  ними вмѣстѣ; видя, что они не слуш ают- 
ся , воры  начали ихъ рубить и бросать в ъ  воду:

тогда нѣкоторы е послуш ались и п р и стали  к ъ  ка- 
закам ъ , другіе успѣли сп р ятаться  в ъ  кам ы ш ахъ.

С тенька располож ился надолго в ъ  Яицкомъ го- 
родкѣ. Осенью его голутьба успѣла еще позаняться 
казацким ъ дѣломъ: погромили Т атар ъ  въ  устьяхъ  
Волги, пограбили на морѣ бусурманскія суда. Въ 
ноябрѣ п р іѣхали  въ  Яицкой гости, посланцы съ  
Дону, привезли грамоту великаго государя и вой- 
сковую отписку съ  увѣщ аніемъ отстать  отъ  во - 
ровства и возврати ться на Донъ. Собрался кр у гъ , 
прочли и царскую  грамоту, и войсковую отписку. 
„К огда впередъ ко мнѣ государева грамота при- 
детъ“ , ск азал ъ  Р азин ъ  посланны мъ, „то я  вели- 
кому государю вину свою принесу“ . Съ этимъ по- 
сланны е и отправились назадъ  на Донъ. Они воз- 
вратились, по крайней мѣрѣ, всѣ цѣлы. Не так ъ  
были счастливы посланцы нашего А страханскаго 
воеводы, к н язя  И вана Семеновича П розоровскаго, 
посланнаго на смѣну к н я зя  Х илкова. Съ дороги, 
изъ  Саратова, Прозоровскій отп равилъ  к ъ  Р азину 
двоихъ посланцовъ съ у в ѣ щ а н ія м  принести свои 
вины: одинъ посланный возвратился въ  Саратовъ, 
а  другого ночью Р азинъ  убилъ и бросилъ въ воду.

П роходила зима. Голутьбѣ было привольно въ  
Яицкомъ: они завели дружбу съ  сосѣдними К алмы - 
ками, торги между ними были безпрестанные. Ме- 
ж ду тѣм ъ вѣ сть о счастьи Разина, которому уда- 
лось перекинуться на Я и къ , засѣ сть  въ  государо- 
вомъ го р о д к ѣ , добы ть свободны й в ы ход ъ  въ  море, —  
эта вѣсть волновала Донъ; въ войскѣ и во всѣхъ 
Н изовыхъ городкахъ воровскіе казаки  собирались 
многимъ собраньемъ, чтобъ идти на Волгу к ъ  Ц а- 
рицы ну, грозя побить атам ана К орнила Я ковлева 
и старш инъ, которые не одобряли ихъ намѣренія. 
Товарищ и Р азин а ж дали своихъ, но вмѣсто своихъ 
приш ли государевы ратны е люди. Старый А стра- 
ханскій  воевода, к н язь  Х илковъ, прежде сдачи 
должности своему преемнику, хотѣ лъ  промыслить 
надъ  ворами, и отправилъ  к ъ  Яицкому степью  то- 
варищ а своего, Я кова Безобразова; но, п р е ж д е  чѣмъ 
начать промыслъ, Б езобразовъ послалъ къ  Стенькѣ 
двоихъ стрѣлецкихъ  головъ для с г о в о р у ,  чтобъ 
казаки  добили челомъ и шли на С аратовъ въ  но- 
вому воеводѣ, князю  Нрозоровскому. Н есчастны хъ 
посланцовъ ж дала висѣлица въ Яицкомь. Б езобра- 
зовъ началъ  промыш лять надъ нераскаянны ми во- 
рами; но промыселъ былъ неудаченъ: больше п яти - 
десяти человѣкъ стрѣльцовъ  и солдатъ было у 
него побито, нѣкоторые перешли к ъ  ворамъ, и ве- 
сною 1 6 6 8  го д а  Стенька уж е гул ял ъ  по морю, на- 
п равляясь  к ъ  шаховой области.

С тенька уш елъ въ  море; но Волга не осталась 
покойна: воровской путь былъ ук азан ъ . Т олпа че- 
ловѣкъ  къ  7 0 0  собралась на Дону подъ началь- 
ствомъ Сережки Кривого и  перекинулась на Вол гу: 
царицы нскіе служилые люди ей не помѣшали. Н а  пе- 
реемъ Кривому отправился изъ  А страхани письмен- 
ный голова А ксентьевъ; онъ н агн алъ  к азак о въ  
и схватился съ  ними ниже К расн аго  Я ру, на К а -  
рабузанѣ. Кривой одолѣлъ государевы хъ людей— и



1 0 0  человѣкъ  стрѣльцовъ  передались к ъ  ворамъ. 
А ксентьевъ уш елъ въ  лодкѣ съ  небольшими людьми, 
но солдатскаго строю поручикъ Нѣмецъ и стрѣлец- 
кій пятидесятникъ  понались въ  плѣ нъ — и были по- 
вѣшены за  ноги, другихъ плѣнны хъ били ослопьями 
и посаж али въ воду. П обѣдители ушли въ море 
къ  Разину. Въ іюлѣ приш ла вѣсть въ  А страхань, 
что в ъ  5 0  верстахъ отъ казачьихъ  Гребенскихъ го- 
родковъ стоитъ 1 0 0  человѣкъ  Донскихъ конныхъ 
казак овъ , съ  атаманомъ Алешкою П ротокинымъ, 
на Кумѣ 4 0 0 , и ж дутъ  съ  Дону Алешку К аторж - 
наго съ  2 , 0 0 0  к азаковъ ; во многихъ городахъ, на 
Дону и на Х опрѣ, казаки  похвалялись идти на 
Волгу, похвалялись идти прямо на Ц арицы нъ  и 
сдѣлать лучш е, чѣмъ сдѣлалъ  Р азинъ и Сережка 
Кривой.

Но это бы ла только похвальба, у хвастуновъ не- 
доставало атам ана, недоставало другого Разина, 
и они должны были ж дать , нока Степ ан ъ  Т имо- 
ѳеевичъ возврати тся изъ  своего морскаго похода.

Р азину хорошо гулялось н о  морю: онъ страшно 
разорилъ берегъ отъ  Д ербента до Б а к у ,  и, достиг- 
нувъ Реш та, предлож илъ свою службу ш аху, прося 
земель для поселенія. Переговоры затянулись; жи- 
тели Реш та напали врасплохъ на казаковъ  и убили 
у нихъ 4 0 0  человѣкъ. Р азин ъ  отп лылъ отъ  Реш та 
и ж естоко отмстилъ свое пораж еніе на Ф арабатѣ; 
онъ далъ  зн ать  ж ителям ъ , что приплы лъ к ъ  нимъ 
для торговли, торговалъ  пять дней, на шестой по- 
правилъ ш апку на головѣ, — это бы лъ условленный 
знакъ: к азак и  бросились на беззащ итную  добычу 
и раздѣлались съ нею по-казацки . Н ахватавш и 
много плѣнны хъ, С тенька укрѣпился на зимовку на 
островѣ и завелъ  съ  П ерсіянами разм ѣнъ неволь- 
никовъ: за  трехъ  и четы рехъ христіанъ  казаки  да- 
вали по одному Персіянину.

Весною 1 6 6 9  года Р азин ъ  перекинулся на вос- 
точный берегъ моря, погромилъ Трухменскіе улусы , 
но потерялъ  удалаго товарищ а— Сережку Кривого. 
К азаки  располож ились на Свиномъ островѣ, съ ко- 
тораго дѣлалк набѣги на твердую землю; ту тъ  въ  
іюлѣ мѣсяцѣ напалъ  на нихъ персидскій флотъ съ
4 . 0 0 0  войска, и потерпѣлъ  совершенное пораж еніе, 
только три судна успѣли спастись съ предводите- 
лемъ М енеды-ханомъ; но сынъ и дочь его попали 
въ п л ѣ н ъ  к ъ  побѣдителямъ, и дочь хан ская  сд ѣ ла- 
лась наложницею  счастливаго атам ана.

„Но не все ж е будетъ счастье! “ —  мотъ думать 
атаманъ въ  минуту трезвости. Вѣчно странствовать 
по Каспійскому морю нельзя , берега опустошены, 
хлѣба н ѣ тъ , часто воды н ѣ тъ , и отъ  соленой воды 
казаки  заболѣваю тъ, ихъ  уж е недосчитывалось 
5 0 0  человѣкъ, а  П ерсы могли вы слать вмѣсто
4 .  0 0 0  и 8 — 1 0 , 0 0 0 . Долго оставаться  на морѣ к а- 
закамъ было дѣло необычное: погромивши берега и 
суда, они п р и выкли возвращ аться домой, на пре- 
словутую рѣ ку  Донъ. Но к ак ъ  возврати ться: — чрезъ 
области государсгва, съ которымъ было поступлено 
гакъ  враждебно? Д ѣлать было нечего, надобно было 
помириться съ  государствомъ, принести повинную.

Въ началѣ  августа въ  А страханскомъ государ- 
ствѣ снова услыхали о Разинѣ: п р и бѣж алъ  митро- 
поличій с ы н ъ  боярскій съ митрополичьяго учуга съ 
вѣстію , что у ч у гъ  пограбленъ казаками; вслѣдъ за  
нимъ явился персидскій купецъ съ вѣстію , что ка- 
заки  ограбили его судно, взяли въ плѣнъ его сы на, 
захватили подарки, которые онъ везъ  великому го- 
сударю . Въ тотъ  ж е день отправилась противъ во- 
ровъ государева р а т ь :  второй воевода князь Семенъ 
И вановичъ Львовъ поплылъ съ  4 ,  0 0 0  стрѣльцовъ 
на тридцати шести стругахъ. Но мы знаемъ по- 
стоянное поведеніе Московскаго правительства отно- 
сительно казаковъ : прощ ать, к ак ъ  только будетъ 
принесена повинная; слабость государства условли- 
в ала сущ ествованіе казаковъ  подлѣ него, условли- 
вала безнаказанность ихъ воровства. Увидавши го- 
сударевы  суда, казаки  убѣж али въ  море; Львовъ 
гнался за  ними двадцать верстъ , утомился и но- 
слалъ  милостивую царскую  грамоту. Стенька воро- 
тился и начались иереговоры; к ъ  воеводѣ явились 
двое выборныхъ казаковъ . „Все войско бьетъ че- 
ломъ“ , говорили они, „чтобъ великій государь по- 
ж аловалъ , велѣлъ  вины ихъ о тдать и отпустить на 
Д онъ съ  пожитками, а мы за  свои вины ради ве- 
ликому государю служ ить и головами своими пла- 
т а ть , гдѣ великій государь укаж етъ ; пуш ки, кото- 
ры я мы взяли  на Волгѣ въ  судахъ, въ  Яицкомъ 
городкѣ и въ  шаховой области, отдадимъ, служ и- 
лы хъ людей отнусгимъ, а  струга и струговы я 
снасти отдадимъ въ  Ц ари цы нѣ “ . К н язь Семенъ ве- 
л ѣ лъ  этихъ  двухъ к азак о въ  привести к ъ  вѣрѣ  за  
все войско, и поплы лъ назадъ въ  А страхань, за  
нимъ плы лъ  Стенька съ  своими г о л у т в е н н ы м и ,  
теперь разбогатѣвш има отъ  часты хъ дувановъ.

2 5  августа въ  Астраханскомъ государствѣ было 
большое торжество: въ  приказной избѣ сидѣлъ вое- 
вода; туда ж е шелъ Разинъ съ  товарищ ами; по- 
дойдя къ  избѣ, казаки  положили бунчукъ, знамена, 
сдали плѣнны хъ П ерсіянъ, объявили, что и пушки 
отдадутъ и рускихъ  служ илы хъ людей отпустятъ  
безъ задерж ки. Разинъ билъ челомъ предъ воево- 
дою, чтобъ великій государь велѣлъ  отпустить ихъ 
на Донъ, а теперь бы ш естерыхъ выборныхъ изъ 
нихъ отправить въ  Москву бить великому госу- 
дарю за  вины свои головами своими. Выборные 
были отправлены. Въ Москвѣ ихъ спросили: „Пошли 
вы  съ  Дону на такое воровство и то учинили, за- 
бы въ страхъ  Боясій и великаго государя крестное 
цѣлованіе; т а к ъ  теперь скаж ите правду— на такое 
воровство  гдѣ у васъ з а ч а л а с ь  мысль, и кто у васъ  
въ  той мысли въ  заводѣ былъ? “ —  „Н а Дону намъ 
начала быть скудость больш ая“ , отвѣчали казаки , 
„на Черное море проходить стало нельзя: сдѣланы 
турскими людьми крѣ п ости, и мы, отобравшись, 
охочіе люди, пошли на Волгу, а съ  Волги на море, 
безъ вѣдома войсковаго атам ана Корнила Я ко- 
влева, а  начальны й человѣкъ к ъ  тому дѣлу былъ 
Стенька Р ази н ъ “ . По указу  царскому, казакам ъ  
вины ихъ  выговорены и сказано, что великій го- 
сударь, по своему милосердому разсмотрѣнію , по-



ж аловалъ , вмѣсто смерти, велѣлъ  дать имъ ж ивотъ 
и послать ихъ въ  А страхань, чтобъ они вины свои 
заслуж или.

Но казаки  отвѣдали широкаго раздолья и бо- 
гаты хъ  дувановъ: тяж ело имъ было вины св о и за- 
служ и вать , — не слуги они были больше государству. 
Н а возвратномъ пути въ  А страхань, за  Пензою, 
в ь  степи, за  рѣкою Медвѣдицею, казаки  напали на 
своихъ провож аты хъ, прибили ихъ, отняли лоша- 
дей и помчались въ  степь бездорожно: „Въ А стра- 
хань не поѣдемъ, боимся государева гн ѣ в а“ , го- 
ворили они. Они провѣдали, что Р азин ъ  отпущ енъ 
на Донъ.

П ередъ отпускомъ на Д онъ, воеводы хотѣли 
разсчитаться  съ Разинымъ; но мы знаемъ, к ак ъ  
труденъ былъ разсчетъ съ казакам и: о т д а т ь  даромъ 
добычу, пріобрѣтенную саблею, было хуж е всего 
для казаковъ ; мы видали уж е и преж де, к ак ъ  
дерзко отказы вали они правительству, требовав- 
шему безвыкупнаго освобожденія нлѣнны хъ. Вое- 
воды начали приступать к ъ  Р азину и товарищ амъ 
его, чтобъ дали себя переписать, да чтобъ отдали 
всѣ пуш ки, дары , которые персидскій купчина 
везъ  государю, всѣ его товары  и всѣхъ плѣниы хъ 
П ерсіянъ. „Товары “ , отвѣчалъ  Разинъ, „у  насъ 
раздуванены, послѣ дувану у  иныхъ п роданы и въ 
п л а т ь е  передѣланы , — отдать намъ нечего и собрать 
н и к ак ъ  нельзя; за  все это идемъ мы къ  великому 
государю и будемъ платить головами своими; по- 
лонъ въ шаховой области в зятъ  у насъ за  саблею, 
много нашей братьи за тотъ  полонъ на бояхъ по- 
биты и въ  полонъ взяты , и въ раздѣлѣ одинъ по- 
лоняникъ доставался пяти , десяти и двадцати че- 
ловѣкамъ. А что насъ переписы вать, то переписка 
к азакам ъ  на Дону и Яикѣ и н и гд ѣ  по наш им ъ ка- 
зачьимъ правамъ не повелась, и въ  милостивой го- 
сударевой грамотѣ не написано” . Стенька отдалъ
21  пуш ку и морскіе струга, но 2 0  пуш екъ  удер- 
ж ал ъ  у  себя: „Эти пуш ки“ , говорилъ онъ, „на- 
добны намъ на степи для прохода отъ  Кры мскихъ, 
А зовскихъ и всякихъ  воинскихъ людей, а  к ак ъ  
дойдемъ, то пушечки пришлемъ тотчасъ  ж е“ .

Воеводы не настаивали больше, велѣли П ер- 
сіянамъ вы купать своихъ п лѣ нныхъ у казаковъ  
безпошлинно. „В зять этотъ  полонъ безъ окупу, 
в зять  силою у казаковъ  дары , которые везъ шаховъ 
к уп ч и н а , и товары  его мы не смѣли“ , писали вое- 
воды въ Москву; „мы боялись, чтобъ казаки  вновь 
шатости къ  воровству не учинили и не пристали бы 
къ  ихъ  воровству иные многіе люди, не учинилось 
бы кровопролитіе“ .

Воеводы были правы , ибо государство было 
слишкомъ слабо въ  застенной украйнѣ , широкомъ 
раздольи казачества. М ы  у ж е  знаем ъ, какое очаро- 
ваніе въ  молодомъ русскомъ обществѣ производилъ 
к азак ъ  и его вольная, удалая  ж изнь. П оэтическія 
представленія тогдаш няго русскаго человѣка, от- 
рывавш ія его оТъ повседневной однообразной жизни, 
переносившія е г о  в ъ  иной, фантастическій м іръ, —  
эти  поэтическія представленія сосредоточивались

главны мъ образомъ около к аза к а  и его подвиговъ. 
Старинны е богатыри народныхъ пѣсенъ и сказокъ  
превратились въ  казаковь , и все чудесное, соеди- 
нявш ееся съ  представленіемъ объ И льѣ  Муромцѣ и 
его товарищ ахъ, естественно переходило теперь къ 
к азак ам ъ , которые вы давались впередъ своею 
удалью. Русь, особенно низшіе слои народонаселе- 
нія, и въ  X V II вѣкѣ  ж ила еще понятіями IX  и X 
вѣковъ; вспомнимъ, какое впечатлѣніе произвелъ 
на К іевлянъ  стары й Олегъ, когда возвратился съ 
моря съ  богатою добычею, погромивъ греческіе бе- 
рега: вѣ щимъ, чародѣемъ прозвалъ  его народъ. 
Вѣщимъ, чародѣемъ явился и бог а т ы й  Разинъ 
А страханцамъ: „Поистинѣ Стенька Разинъ богатъ 
пр іѣхалъ , что и невѣроятно быти мнится; на су - 
дахъ его веревки и к ан аты  всѣ ш елковые и паруса 
так ж е  всѣ изъ матеріи персидской ш елковые учи- 
нены “ . Т о ж е  самое разсказы валось и о  с у д а х ъ  Оле- 
говы хъ и  внесено въ лѣтопись. Легко понять, какое 
впечатлѣніе въ  низш ихъ слояхъ  тогдаш няго обще- 
ства должно было производить появленіе к аза к а - 
вольнаго молодца, о  которомь та к ъ  много разск азы - 
валось и пѣлось и который мотъ самъ о себѣ т а к ь  
много разсказать . Среди этой однообразной и бѣд- 
ной во всѣхъ отнош еніяхъ ж изни я вл ял ся  к аза к ъ , 
богато, роскошно, ярко одѣтый, онъ звенитъ ору- 
ж іемъ, звен итъ  деньгами, деньги ему нипочемъ, онъ 
гуляетъ  и вся ж изнь его представляется к ак ъ  пе- 
преры виая гульба; понятно, какое впечатлѣніе про- 
изводило это на людей, которы м ь болѣе другихъ 
хотѣлось погулять, которымъ ихъ собственная 
ж изнь представлялась непрерывною, тяяселою, пе- 
чал ьною работою. А прелесть добычи, та к ъ  искуси- 
тельно дѣйствовавш ая на человѣка тогдаш няго об- 
щ ества! Мы видѣли, что торговые люди, пріѣхавш іе 
на Донъ для мирныхъ промысловъ, к ак ъ  скоро узна- 
вал п о  сборѣ Донцовъ в ъ  походъ, бросали свою тор- 
говлю и шли вмѣстѣ съ казакам и за  зипунами. Кромѣ 
прел ести  добы чи. прелесть подвига, дававш аго вы- 
ходъ силамъ, безпокойно, тяж ело и праздно вол- 
новавшимъ человѣка. И  не забудемъ, что описы - 
ваены я событія происходили въ  А страханскомъ го- 
сударствѣ, въ  степной украйнѣ , гдѣ постоянно 
пахло к аза ц к и м ъ  духомъ, н а  этой подвижной почвѣ, 
гдѣ было так ъ  мало у ст аповленнаго, гдѣ еще про- 
должалось время, пережитое Европою въ  началѣ  
среднихъ вѣковъ , —  время хаотическаго броженія 
народныхъ силъ, время образованія друж инъ.

Самое сильное обаяніе, разумѣется, казац к ій  духъ 
производилъ на стрѣльца. С трѣлецъ вы ш елъ изъ 
тѣ х ъ  ж е слоевъ общества, к ак ъ  и к азак ъ : онъ че- 
ловѣкъ  военный, привы къ  владѣть оруясіемъ, но 
онъ н е  дисциплинированъ к ак ъ  с о л д а т ъ , онъ полу- 
к азак ъ , и легко понять, к ак ъ  при первой встрѣчѣ 
съ  настоящимъ вольнымъ казаком ъ, при первой 
возможности повоевать на себя, т . е. пограбить, 
добыть зипунъ, стрѣлецъ  бросаетъ знамена госу- 
дарства и присоединяется к ъ  казакам ъ . А вся сила 
астраханскихъ  воеводъ основы валась на стрѣль- 
цахъ , и воеводы были сто разъ  правы , не упо-



требляя круты хъ  мѣръ съ Стенькою, ж елая к ак ъ  
можно скорѣе выпроводить его на Донъ, удалить 
страшное искуш еніе отъ  своихъ подвластныхъ.

Искуш еніе было дѣйствительно страшное: ка- 
ааки расхаж ивали по городу въ  ш елковыхъ, бар- 
хатны хъ к аф тан ахъ , на ш ап кахъ  жемчугъ, дорогіе 
камни; они завели торговлю  съ  жителями, отдавали 
добычу нипочемъ: ф унтъ  ш елку продавали за  18  де- 
негъ. А онъ-то , богаты рь, чародѣй, державш ій въ  
могучихъ р ук ахъ  всѣ хъ  этихъ  удальцовъ, казац - 
кій батю ш ка, Степанъ Тимоѳеевичъ! — прямой ба- 
тюшка, не то  что воеводы и приказны е люди: со 
всѣми такой  ласковы й, а уж ъ  добрый-то какой , 
кто ни попроси— нѣ тъ  отказа! Степана Т имоѳее- 
вича величали к ак ъ  царя: становились на колѣ- 
ни, кланялись въ  землю. И ни ч т о  не было поща- 
жено, чтобъ усилить обаяніе. Но чѣмъ производи- 
лось тогда самое сильное обаяніе? Ш ирокостью раз- 
мѣровъ во всемъ, чудовищною силою, чудовищною 
властію; могучее обаяніе производилъ человѣкъ, 
которому все было нипочемъ, который не сдержи- 
вался ничѣмъ, никакими привязанностям и, ника- 
кими отношеніями, который дикими вы ходками свое- 
го произвола озадачивалъ , оцѣпенялъ  простаго 
человѣка, ни злагалъ , порабощ алъ его. Таковы  
обыкновенно понятія неразвиты хъ обществъ оси л ѣ  
и власти; во сколько общество образованное тре- 
буетъ мѣры и ненавидитъ безмѣріе, во столько не- 
образованное увлекается  послѣднимъ, ибо здѣсь 
молчитъ умъ и тѣм ъ сильнѣе разы гры вается во- 
ображеніе; выходки слѣпой силы, безчувственнаго 
насилія всего болѣе его пораж аю тъ, для него силь- 
ный человѣкъ прежде всего не долженъ быть чело- 
вѣкомъ, а  чѣмъ-то въ родѣ грома и молніи. И ка- 
зацкій  батю ш ка, Степанъ Тимоѳеевичъ, к ак ъ  нель- 
зя  больше приходился по этимъ понятіямъ, былъ 
к ак ъ  нельзя больше способенъ обаять толпу своею 
силою, своимъ произволомъ, ничѣмъ не сдерж и- 
вающимся. О днажды Р азинъ  катал ся  по Волгѣ; 
подлѣ него сидѣла его налож ница, плѣ нная Пер- 
с іянка, ханская дочь, к расави ц а, великолѣпно одѣ- 
тая . Вдругъ пьяны й атам анъ  вскаки ваетъ , хва- 
таетъ  несчастную  женщ ину и бросаетъ ее в ъ  Вол- 
гу, приговаривая: „Возьми, В олга-матуш ка! много 
ты  мнѣ дала серебра и золота и всякаго добра, на- 
дѣлила честью и славою, а я  тебя еще ничѣмъ не 
поблагодарилъ! “ .

Ч етвертаго сентября Р азин ъ  отправился изъ 
А страхани; до Ц арицы на отпущ енъ былъ съ нимъ 
въ п ровож аты хъ ж илецъ Леонтій Плохово, а  отъ 
Ц арицы на до Пан ш и н а  городка долженъ бы л ъ п р о - 
вож ать сотникъ съ 5 0  стрѣльцам и. При отпускѣ 
воеводы наказы вали  к азакам ъ , чтобъ они дорогою 
никакихъ  людей съ  собою на Д онъ не подговари- 
вали, а  которые сами стан утъ  к ъ  нимъ приставать, 
тѣ хъ  бы не принимали, и опалы  государевой на 
себя не наводили. На Черный Я ръ и въ  Ц арицы нъ 
послана бы ла грамота: чтобъ тамъ к азак о въ  въ  
города не пускали , вина имъ не продавали; чтобъ 
у казаковъ  съ  городскими и сельскими жителями

никакой ссоры и никакого дурна тге было. Но скоро 
воеводы получили извѣстія, что казаки не думаютъ 
исполнять ихъ н ак аза , буйствую тъ по дорогѣ, 
останавливаю тъ струга, подговариваютъ к ъ  себѣ 
стрѣльцовъ. Воеводы послали приказъ  Плохово—  
выговорить Стенькѣ и его товарищ амъ его дурости. 
Но въ отвѣтъ  пришло извѣстіе о новыхъ, боль- 
ш ихъ дуростяхъ.

1 октября п р и плылъ Стенька къ  Ц арицыну. Хо- 
рошо было астраханскимъ воеводамъ давать при- 
к азан ія  Ц арицынскому воеводѣ Андрею Унковско- 
му, чтобъ не пускалъ  к азаковъ  въ  городъ; но к а -  
к ія  у послѣдпаго были средства не пускать каза- 
ковъ въ городъ? Г ости  безъ всякаго сопротивленія 
вошли въ  городъ. А страханскіе воеводы писали 
так ж е, чтобъ н епродавать вина казакамъ; но онять 
к ак ія  средства для этого у воеводы  Ц арицынскаго? 
Чтобъ удерж ать казаковъ  отъ пьянства и его слѣд- 
ств ій— ссоръ съ ж ителям и, — Унковскій мотъ при- 
думать одно: велѣлъ  продавать вино по двойной 
цѣнѣ. Но дорого п оплатился воевода за  это р ас - 
поряженіе; казаки  завопили на притѣсненіе; обя- 
занность атам ана— заступиться за  своихъ, а  тутъ  
еще подлили масло въ  огонь: „Воевода эт о тъ , “ го- 
ворили казаки , „уж е давно насъ притѣсняетъ; ко- 
торы е, наш а братья, пріѣзж аю тъ съ  Дону на Ц а- 
рицынъ за  солью, — у тѣ хъ  онъ беретъ съ дуги по 
алты ну; да у наш ихъ ж е казаковъ  онъ отнялъ  у 
одного двѣ лошади съ санями и хомутами, у дру- 
гого п и щ аль. " И вотъ Р азин ъ  двинулся съ  своею 
толпою на воеводскій дворъ, грозясь зар ѣ зать  Ун- 
ковскаго; дверь у горницы у ж е  бы ла выбита брев- 
номъ; воевода вы кинулся изъ  горницы въ окно, 
в ы ш ибъ себѣ ногу, но усп ѣ л ъ  сп рятаться . Стенька 
искалъ  его по всѣмъ хоромамъ, искалъ  въ  собор- 
ной церкви, въ  алтарѣ . Не нашедши воеводы, Р а- 
зинъ велѣлъ  сбить замокъ у  тюрьмы и вы пустить 
колодниковъ. Когда казаки  схлынули, Унковскій 
выш елъ изъ мѣста своего убѣжища и сѣлъ  въ 
приказной избѣ, но не долго насидѣлъ покойно: 
въ избу явился казач ій  старш ина, Запорож ецъ, 
на-веселѣ , и не мотъ отказать  себѣ въ  удоволь- 
ствіи поругать воеводу всякою неподобною бранью 
и подрать его за бороду. Но этимъ дѣло не кон- 
чилось: самъ Степанъ Тимоѳеевичъ, у знавъ , что 
воевода въ  приказной избѣ, шелъ съ нимъ раздѣ- 
л аться; У нковскій сп рятался в ъ  задней избѣ. Дѣло 
в прочем ъ, обошлось безъкрови, — воевода заплагилъ  
казакам ъ  деньги за  лошадей и за  пищ аль, и Стенька 
удовольствовался острасткою: „Е с л и  т ы , “ сказалъ  
онъ воеводѣ, „станеш ь впередъ нашимъ казакам ъ  
налоги чинить, то тебѣ отъ  меня живу не бы ть. “ 
Объявились и другія обычныя к азац к ія  дурости: 
ѣ халъ  на частномъ стругѣ  сотникъ, посланный 
и зъ  Москвы въ  А страханьсъ  государевыми грамо- 
тами; ночью казаки напали на него, с т р у гъ  погра- 
били, государевы грамоты пометали въ  воду. Леон- 
тій  Плохово, разставаясь  съ Стенькою въ  Ц ари- 
цы нѣ, говорилъ ему, чтобъ вы далъ бѣглы хъ и 
нодговорныхъ людей. „У казаковъ  того не пове-



лось, что бѣглыхъ людей отдавать, " отвѣчалъ Ра- 
зинъ, и не отдалъ. Съ тѣмъ же требованіемъ вы- 
дачи бѣглыхъ явился посланецъ отъ самаго наболь- 
шаго воеводы Астраханскаго, князя Прозоровскаго. 
Посланный приправиль требованіе угрозою; Стеныіа 
вспыхнулъ: „К акъ ты смѣлъ п р и дти ко мнѣ съ 
такими рѣчами? “ закричалъ онъ: „чтобъ  я выдалъ 
друзей своихъ? С каж и воеводѣ, ч то  я  его не боюсь, 
не боюсь и того, кто повыше его; я  увижусь и 
разсчитаюсь съ воеводою. Онъ дуракъ, трусъ! 
Хочегь обращаться со мною какъ съ холопомъ, но 
я прирожденный вольный человѣкъ. Я сильнѣе его; 
я расплачусь съ этими негодяями. “

Это не была простая угроза: это былъ прямой 
вызовъ. Стенька былъ дѣйствительно сильнѣе 
Прозоровскаго; но что ему было дѣлать съ своею 
силою? — она исчезнетъ безъ у потребленія, исчезнетъ 
и значеніе Разина, его атаманство. Но куда упо- 
требить силу? — къ  Азову Турки не пустятъ; опять 
пробиться на Каспійское— можно; но какъ возвра- 
титься? — въ другой разъ у ж е  не обмануть государ- 
ства! И вотъ Стенька опрокидывается на государ- 
ство. Гдѣ же средства для борьбы? — поднять всѣхъ 
голутвенныхъ противъ бояръ и воеводъ, поднять 
крестьянъ и холопей противъ господъ? В аська Усъ 
уже указалъ дорогу,

По извѣстному обычаю, Стенька сдѣлалъ земля- 
ной городокъ между Кагальникомъ и Ведернико- 
вымъ, перезвалъ съ себѣ сюда и зъ  Черкаска жену 
и брата Фрола. Донъ раздѣлился: въ Черкаскѣ си- 
дѣло старое войсковое правительство, атаманъ Кор- 
нило Яковлевъ съ старшиною; но сильнѣе его былъ 
атаманъ новаго войска, Степанъ Разинъ, который 
сидѣлъ въ своемъ новомъ городкѣ и котораго 
силы увеличивались со дня на день. Вѣсти о по- 
двигахъ батюшки Степана Тимоѳеевича, о богатой 
добычѣ разнеслись быстро: Разинъ распустилъ д о н -  

скихъ жильцовъ на сроки за крѣпкими поруками въ 
казачьи городки для свиданія съ родственниками и 
для исполненія обязательствъ. Мы видѣли уже, что 
въ казачествѣ былъ такой обычай: домовитые ка- 
заки ссужали оружіемъ и платьемъ голутвенныхъ, 
которые отправлялись за добычею, съ условіемъ, 
чтобъ по возвращеніи добыча была раздѣлена поно- 
ламъ. Теперь Стенькины сподвижники дѣлили до- 
бычу съ своими п о с ы л ь щ и к а м и .  Добычабыла 
богатая, и вотъ охотники до зипуновъпотянулись 
со всѣхъ сторонъ къ счастливому вождю: шли къ 
Разину голутвенные изъ Донскихъ и Хоперскихъ 
городковъ, гулящіе люди, съ Волги, Черкасы 
Запорожскіе; и не нужно имъ было ни у кого ссу- 
ж а ться: батюшка Степанъ Тимоѳеевичъ принималъ 
каждаго съ распростертыми объятіями, ссужалъ 
и уговаривалъ всячески . Въ ноябрѣ м ѣсяцѣ  бы ло у 
него уже 2 ,  700 человѣкъ. Везпрестанно говорилъ 
онъ имъ, чтобъ были готовы, но куда будетъ по- 
ходъ— про то знали немногіе казаки и у нихъ ника- 
кими мѣрами довѣдаться о томъ было нельзя. Старое 
правительство войсковое, бывшее в ъ  Черкаскѣ, ста- 
рые казаки сильно тужили: „Пріѣхали въ Черкаскъ

изъ Азова присыльщики для заключенія перемирья; 
казаки имъ отказали и объяви ли прямо причину: 
пріѣхалъ Стенька Разинъ съ товарищами, и если 
онъ мимо насъ сдѣлаетъ надъ Азовомъ какое дурно, 
то вы намъ, казакамъ, впередъ ни въ чемъ вѣ- 
рить не станете“ . Не знали, что дѣлать Корнило 
Яковлевъ съ  товарищами: принимать ли Стеньку 
въ войско или промыслъ надъ нимъ чинить. Рѣ- 
шили послать за этимъ нарочно къ великому го- 
сударю бить челомъ объ указѣ. Но Разинъ спѣ- 
шилъ вывесть ихъ изъ нерѣшительнаго положенія.

Весною 1670  года, въ Оомино воскремнье, прі- 
ѣхалъ на Донъ жилецъ Герасимъ Евдокимовъ с ъ 
царскимъ милостивымъ словомъ; атаманъ Корнило 
Яковлевъ созвалъ кругъ. Евдокимовъ былъ при- 
нятъ честно, грамоту вычли, на государской ми- 
лости челомъ ударили и объявили посланному, чтобъ 
о н ъ  былъ готовъ къ отъѣзду: его скоро отпустятъ 
назадъ къ великому государю вмѣстѣ съ казацкою 
станицею, какъ  водилось. Но въ понедѣльникъ 
явился въ Черкаскъ другой гость, Степанъ Тимо- 
ѳеевичъ Разинъ, и когда, во вторникъ, Корнило 
Яковлевъ созвалъ кругъ для выбора станицы в ъ 
Москву, то пришелъ и Разинъ съ своими голутвен- 
ны м и . „К уд а  станицу выбираете? " спросилъ онъ. —  
„Отпускаемъ съ жильцомъ Герасимомъ къ вели- 
кому государю", былъ отвѣтъ. — „Позвать Гера- 
сима сюда! “ закричалъ Разинъ, и приказъ не- 
медленно былъ исполненъ, побѣжали за Евдокимо- 
вымъ и привели въ кругъ. „Отъ кого ты поѣхалъ, 
отъ великаго государя или отъ бояръ? “ спросилъ 
его Разинъ. —  „Посланъ я  отъ великаго государя 
съ милостивою грамогою" , отвѣчалъ тотъ . —  
„Врешь! “ закричалъ Стенька: „пріѣхалъ ты  н есъ  
грамотою, пріѣхалъ къ  намъ лазутчикомъ, такой- 
сякой! “ бросился бить Евдокимова и, избивши до 
полусмерти, велѣлъ бросить въ Донъ. —  „Непри- 
гоже ты такъ  учинилъ", отозвался-было атамапъ 
Корнило Яковлевъ. — „И ты того же захотѣлъ", 
закричалъ на него Разинъ. „Владѣй своимъ вой- 
скомъ, а я владѣю своимъ! “ Атаманъ замолчалъ, 
видя, что не его время; Разинъ съ голутвенными 
началъ господствовать въ Черкаскѣ. Нѣсколько 
добрыхъ казаковъ возвысили-было голосъ и отвѣ- 
дали Донской воды. Разинъ началъ сбивать съ 
Дону священниковъ, этихъ подозрительныхъ для 
него „царскихъ богомольцевъ“ . Церковь составляла 
связь казачества съ государствомъ, и вотъ Разинъ 
износитъ хулу на Церковь; послѣ, пожалуй, онъ 
опять пойдетъ къ Соловецкимъ: „Смолоду было 
много бито, граблено, подконецъ надо душу 
спасти! “ Но теперь Разину-было не до богомолья: 
дикія силы кипѣли въ немъ и требовали выхода, 
казакъ  гулялъ и не вѣрилъ ни во что, „вѣрилъ 
только въ свой червленый вязъ “ , какъ  богатырь 
старой пѣсни. Говорятъ, Стенька вѣнчалъ голутьбу, 
заставляя ихъ плясать вокругъ дерева. Это не была 
новость: кто не зналъ пѣсни, какъ  богатыри „кругъ 
ракитова куста вѣнчалися? “

Изъ Черкаска Разинъ отправился вверхъ, въ



Паншинъ городокъ, куда пришелъ къ нему зиаме- 
нитый Виська Усъ съ толпою голутвенныхъ. Всего 
набралось тысячъ съ семь казаковъ . Собрался кругъ, 
и атаманъ объявилъ, что идетъ судами и конями 
подъ Царицынъ. Н а  другой деньвойско выступило; 
черезъ два дня, ночью, подошло къ Царицыну, и, 
какъ только начала заниматься заря, казаки съ 
сухаго пути и съ рѣки обступили городъ. Здѣсь 
начали бить въ набатъ, выстрѣлили разъ изъ пу- 
шки, но уже пять человѣкъ Царицынцевъ пере- 
кинулись к ъ  казакам ъ  побъявили Стенькѣ, сколько 
въ городѣ казны, запасовъ, какія  крѣпости. Оста- 
вивъ Уса осаждать городъ, Стенька отправился за 
тридцать верстъ, погромилъ Едисанскихъ Татаръ 
и привелъ подъ Царицынъ плѣннныхъ, пригналъ 
лошадей, животину. Между тѣмъ, 13  апрѣля, въ 
таборъ къ Васькѣ Усу явились еще пять человѣкъ 
Царицынцевъ съ просьбою позволить имъ выходить 
изъ города, брать воду, выгонять скотъ на паст- 
бище. „Уговаривайте воеводу“ , отвѣчалъ Усъ, 
„чтобъ онъ городъ отперъ, а если онъ заупря- 
мится, то вы сами отбейте городовой замокъ“ . Въ 
тотъ же день приказаніе было исполнено: ворота 
отворились, и воевода Тургеневъ съ племянникомъ 
своимъ, прислугою, десяткомъ московскихъ стрѣль- 
цовъ и тремя человѣками Царицынцевъ заперся въ 
башнѣ. Въ городѣ начались пиры, попойки съ ка 
заками; самъ Разинъ пріѣхалъ въ городъ и уго- 
стился до-пьяна. Въ этомъ видѣ онъ повелъ каза- 
ковъ на пристунъ къ башнѣ и взялъ ее послѣ дол- 
гаго боя. Несчастный Тургеневъ достался живой 
казакамъ, и на другой день они угостили себя 
пріятнымъ зрѣлищемъ: привели Тургенева на ве- 
ревкѣ къ рѣкѣ, прокололи копьемъ и утопили.

Стенька укрѣпилъ Царицынъ, созвалъ кругъ и 
объявилъ свой широкій замыселъ: идти вверхъ по 
Волгѣ подъ государевы города, выводить воеводъ, 
или идти къ Москвѣ противъ бояръ. Казаки закри- 
чали въ отвѣтъ, что полагаются на слово своего ба- 
тюшки атамана. Но скоро оказалось препятствіе: при- 
шла вѣсть, что Астраханскій воевода, князь Прозо- 
ровскій, высылаетъ людей к ъ  Черному Яру. Стенька 
тотчасъ выслалъ конную станицу для провѣды- 
ванія; посылыцики возвратились и сказали, что 
въ Черномъ Яру стоитъ Астраханская рать; но 
вслѣдъ за этимъ другая вѣсть, — ч т о  сверху идутъ 
московскіе с трѣльцы къ Царицыну. Стенька не 
унывалъ, зная, что ни изъ Астрахани, ни изъ Мо- 
сквы не можетъ быть послано много войска; онъ 
бросился на московскихъ стрѣльцовъ, которыхъ 
было 1 , 0 0 0  человѣкъ, подъ начальствомъ Лопатина. 
Стрѣльцы стояли спокойно на Денежномъ островѣ, 
въ семи верстахъ отъ Царицына, какъ  вдругъ 
пули посыпались на нихъ съ двухъ сторонъ: съ 
луговой стороны напалъ въ судахъ самъ Разинъ, 
а съ нагорной— конные казаки; несмотря на пре- 
восходную силу казаковъ, которыхъ было тысячъ 
съ пять, стрѣльцы начали пробиваться къ Цари- 
цыну, думая, что оттуда будетъ имъ выручка; но 
только-что они подплыли подъ городъ, какъ  от-

туда встрѣтили ихъ пушечными ядрами. 500  стрѣль- 
цовъ было убито, остальныхъ разобрали подъ го- 
родомъ. Лонатинъ съ другими начальными людьми 
имѣлъ участь Тургенева; болѣе 30 0  стрѣльцовъ 
Стенька посажалъ на свои суда въ гребцы нево- 
лею; они слышали отъ казаковъ удивигельныя 
слова: „Вы бьетесь за измѣнниковъ, а не за госу- 
даря, а мы бьемся за государя“ .

Московскихъ стрѣльцовъ надобно было доставать 
боемъ; астраханскіе передались безъ сопротивле- 
нія; въ Астрахани уже работали Разинскіе по- 
сланцы, и легко имъ было тамъ работать: почва 
была удобная и подготовленная прежнимъ пребы- 
ваніемъ Стеньки. На-встрѣчу ворамъ плыли 2 , 600  
стрѣльцовъ и 50 0  вольныхъ людей подъ началь- 
ствомъ товарища воеводскаго, князя Семена Ива- 
новича Львова; но только-что у Чернаго Яру по- 
казались воровскія суда, к а к ъ  всѣ стрѣльцы взвол- 
новались и начали вязать начальныхъ людей, громко 
привѣтствуя своего батюшку, Степана Тимоѳеевича, 
своего освободителя. Разинъ отвѣчалъ имъ обѣща- 
ніями вольной, богатой, разгульной жизни; востор- 
лсенные крики не прерывались и, подъ этикрики, 
падали обезображенные трупы начальныхъ людей. 
Но уцѣлѣлъ какъ-то воевода князь Львовъ.

Вѣсти, полученныя отъ стрѣльцовъ, перемѣнили 
намѣреніе Разина: сперва онъ хотѣлъ идти подъ 
верхніе государевы города, тамъ переводить вое- 
водъ; теперь онъ узналъ, что въ Астрахани с в о и  
ж дутъ его съ нетерпѣніемъ и сдадутъ городъ, 
только-что покажутся удалые. Стенька поплылъ 
къ Астрахани.

Здѣсь давно уже ждали чего-то недобраго: давно 
были напуганы знаменіями, шумомъ въ церквахъ, 
точно колокольный звонъ, землетрясеніями. Съ
25  м ая , с ъ  того дня, какъ отправился к н я зь  Львовъ 
съ стрѣльцами, между Астраханцами начался ро- 
потъ и непослушаніе воеводѣ, и вотъ 4 іюня при- 
ходитъ страшная вѣсть, что стрѣльцы передались 
Разину. Князь Прозоровскій не потерялъ духа и 
началъ, сколько мотъ, хлопотать объ укрѣпленіи 
города. Помощникомъ ему въ этомъ дѣлѣ былъ 
Нѣмецъ Б утлеръ, капитанъ перваго русскаго ко- 
рабля О р е л ъ ,  стоявшаго въ Астрахани. Въ тотъ 
же день воевода велѣлъ Б утлеру пересмотрѣть всѣ 
пушки по валамъ и раскатамъ, и корабельнымъ 
людямъ приказалъ быть у наряда. На другой день,
5 числа, волненіе между Астраханцами усилилось: 
какъ  видно, и въ народѣ узнали уже объ измѣнѣ 
стрѣльцовъ. 9 іюня Прозоровскій велѣлъ Вутлеру 
осмотрѣть каменный городъ, а на другой сторонѣ 
вала хлопоталъ Англичанинъ, полковникъ Өома 
Б ойль; валъ и раскаты починивали, вездѣ разста- 
вили крѣпкій караулъ, стрѣльцы всю ночь стояли 
по валамъ; въ Нижней башнѣ стояла Персіяне, 
Калмыки, Черкесы. 13  іюня ночью караульные 
стрѣльцы увидали, какъ  надо всею Астраханью 
отворилось небо и просыпались изъ него на городъ 
точно печныя искры. Стрѣльцы побѣжали въ со- 
боръ и разсказали объэтомъ митрополиту Іосифу,



Тотъ долго плакалъ и, возвратившись въ келью 
отъ заутрени, говорилъ: „Изліялся съ небеси фіалъ 
гнѣва Божія! " Іосифъ имѣлъ право не ждать ни- 
чего добраго отъ казаковъ, зная ихъ очень хорошо. 
Онъ былъ родомъ Астраханецъ; восьми лѣтъ онъ 
былъ свидѣтелемъ неистовствъ, которыя позволяли 
себѣ казаки Заруцкаго въ Астрахани, какъ безче- 
стили архіепископа Ѳеодосія за то, что называлъ 
ихъ ворами; какъ  перебили всѣхъ его дворовыхъ, 
разграбили домъ, самого посадили въ Троицкомъ 
монастырѣ въ каменную тюрьму. Іосифъ на са- 
момъ себѣ носилъ тяжелый знакъ памяти о т ъ  этого 
страшнаго времени: голова его постоянно тряслась 
отъ удара, нанесеннаго ему казаками.

Прозоровскій, услыхавъ о видѣніи, такж е запла- 
калъ: онъ не ждалъ ничегѳ добраго отъ стрѣль- 
цовъ и А страханцевъ, и  хотѣлъ, по крайней мѣрѣ, 
приласкать иноземцевъ. 15  числа онъ позвалъ къ 
себѣ обѣдать Вутлера, подарилъ ему кафтанъ изъ 
желтаго атласа, нижнее платье, бѣлье, велѣлъ 
приходить каждый день обѣдать.

Но въ то время какъ воевода задабривалъ Бу- 
тлера, стрѣльцы искали только предлога къ возму- 
щенію. Они являются къ воеводѣ и требуютъ жало- 
ванья за прош лый годъ. „К азн ы  великаго государя 
изъ Москвы еще не бывало“ , отвѣчалъ Прозоров- 
скій; „развѣ-что дастъ отъ себя взаймы митропо- 
литъ или изъ Троицкаго монастыря, и я  вамъ раз- 
дамъ, по скольку придется, чтобъ вамъ богоотмет- 
ника и измѣнника Стеньки Разина не слушать и 
радѣть великому государю" . Объяснившись такъ  
откровенно съ стрѣльцами, Прозоровскій идетъ къ 
митрополиту: „К акъ быть? надобно дать, иначе 
бѣда“ ! —  „Надобно дать“ , отвѣчаетъ митрополитъ, 
„злоба велика, прельстились къ богоотступнику“ ! 
и вынесъ своихъ келейныхъ денегъ 6 00  рублей, да 
изъ Троицкаго монастыря велѣлъ взять 2 , 000. 
Воевода роздалъ эти деньги стрѣльцамъ; предлотъ 
къ возмущенію исчезъ, но не исчезло желаніе, и 
съ нетерпѣніемъ ждали батюшки Степана Тимоѳее- 
вича.

И вотъ пошли толки о новомъ знаменіи: раннимъ 
утромъ караульные стрѣльцы увидали три столпа 
разноцвѣтныхъ, точно радуга, а наверху три 
вѣнца. Видѣлъ и самъ митрополитъ Іосифъ. Не къ 
добру! не къ добру и то, что въ Петровки, когда, 
бывало, негдѣ дѣться отъ ж ара, теперь ходятъ всѣ 
въ тепломъ платьи: холодъ, дожди съ градомъ!

22-го числа воровскіе казаки уже были въ виду 
города. Стенька сталъ у Ж ареныхъ Бугровъ и 
прислалъ въ Астрахань съ прелестными грамотами 
Воздвиженскаго священника и человѣка князя 
Львова, попавшихся къ нему въ плѣнъ; была у 
нихъ и грамота къ Бутлеру на нѣмецкомъ языкѣ! 
С тенька уговаривалъ Н ѣмцевъ поберечь свою жизнь 
и не стоять противъ казаковъ. Бутлеръ отдалъ 
грамоту воеводѣ; тотъ разодралъ ее, велѣлъ пы- 
гать холопа и отсѣчь голову; попа посадили въ 
тюрьму, заклепавши ротъ. Воевода укрѣплялъ го- 
родъ, закладывалъ ворота кирпичемъ, митрополитъ

съ духовенствомъ обходилъ городъ крестнымъ хо- 
домъ. 23-го числа казаки пристали къ городу у 
рѣчки Кривуши подъ виноградными садами; запы- 
лала Т а тарская слобода: е е  заж гли свои намѣренно, 
чтобъ не давать пріюта непріятелю. Но вотъ при- 
водятъ къ  воеводѣ другого рода зажигальщиковъ: 
двое нищихъ перебѣжали к ъ  Разину и возврати- 
лись отъ него съ порученіемъ зажечь. Б ѣлый го- 
родъ во время приступа. Нищіе были казнены для 
острастки; но воевода мало надѣялся на одну 
острастку и спѣшилъ употребить другое средство: 
на митрополичій дворъ созваны были пятидесят- 
ники и старые лучшіе люди. Митрополитъ и вое- 
вода долго уговаривали ихъ постараться за домъ 
Пречистыя Богородицы, послужить великому госу- 
дарю вѣрою и правдою, биться съ измѣнниками 
мужественно, обѣщали царскую милость живымъ, 
вѣчное блаженство падишмъ. Всѣ иа словахъ увѣ- 
ряли, что не будутъ щадить яшвота своего; но 
иначе вышло на дѣлѣ.

Вечеромъ бояринъ, принявши благословеніе у 
митрополита, ополчился въ ратную сбрую и вы- 
ступилъ, какъ  обыкновенно воеводы выступали въ 
походъ, пошелъ со всѣми своими деря сальниками и 
дворовыми людьми, передъ ними вели коней подъ 
попонами, били въ тулумбасы, трубили въ трубы. 
Прозоровскій сталъ у Вознесенскихъ воротъ, куда 
ждалъ самаго сильнаго напора отъ воровъ.

Ночь проходила. Въ три часа утра 24-го  числа 
тревога, приступъ, пушки загремѣли съ города. 
Но казаки, не обращая на нихъ вниманія, приста- 
вили лѣстницы къ  стѣнамъ, — и не копьями, не ва- 
ромъ были встрѣчены: измѣнники принимали ихъ 
какъ  друзей, давно жданныхъ; по всему городу 
раздались казачьи крики, и кричали не одни во- 
ровскіе казаки, кричали стрѣльцы, кричали Астра- 
ханцы— и первые бросились бить дворянъ, сотни- 
ковъ, боярскихъ людей, вѣрныхъ господамъ своимъ, 
и пушкарей. Въ одномъ углу, еще ничего не зная, 
стоялъ Вутлеръ и продолжалъ работать изъ пу- 
шекъ, какъ  вдругъ является къ  нему Англичанинъ 
Войль, съ окровавленнымъ лицомъ, шатающійся: 
„Что вы тутъ  дѣлаете? " кричаль онъ, „весь го- 
родъ измѣнилъ; с трѣльцы моего полка прокололи 
мнѣ лицо и ноги копьемъ, до смерти бы убили, 
еслибъ не латы; я говорилъ имъ, чтобъ вѣрно слу- 
жили, а они мнѣ велѣли молчать" . Б утлеръ бро- 
сился бѣжать.

Между тѣмъ народъ спѣшилъ къ соборной церкви; 
туда вѣрные холопи принесли на коврѣ Прозоров- 
скаго, раненаго копьемъ въ животъ. Скоро прибѣ- 
ж алъ  и митрополитъ Іосифъ и со слезами бросился 
къ воеводѣ, съ которымъ жилъ очень дружно; но 
плакать было некогда: Іосифъ спѣшилъ пріобщить 
страдальца Св. Таинъ. Церковь все больше и 
больше наполнялась народомъ: вбѣгали дьяки, го- 
ловы стрѣлецкіе, подъячіе, всѣ тѣ , которымъ не- 
чего было ж дать добра отъ воровъ. Думали еще 
защищаться; заперли церковныя двери, и у нихъ 
съ большимъ ножемъ сталъ стрѣлецкій пятидесят-



никъ Флоръ Дура, рѣшившійся дорого отдать во- 
рамъ Свягое мѣсто. Онъ не долго дожидался: ка- 
заки п ри бѣжали и начали ломиться; рѣзныя же- 
лѣзныя двери не подавались, они выстрѣлили сквозь 
нихъ изъ самопала. Раздался вопль: на рукахъ у 
матери трепеталъ въ крови полуторагодовой ребе- 
нокъ. Наконецъ двери подались; Флоръ Дура началъ 
работать ножемъ : разъяренные казаки  выхватили его 
изъ церкви и у паперти изсѣкли на части. Про- 
зоровскаго, дьяковъ, головъ стрѣлецкихъ, дворянъ 
и дѣтей боярскихъ, сотниковъ и подъячихъ всѣхъ 
перевязали и посадили подъ раскатъ дожидаться 
казацкаго суда и расправы Судъ прасправа были 
коротки: явился атаманъ и велѣлъ взвести вое- 
воду на раскатъ и оттуда ринуть на землю. Дру- 
гихъ несчастныхъ не удостоили такого почета: ихъ 
сѣкли мечами и бердышами передъ соборною цер- 
ковію; кровь текла ручьемъ мимо церкви до при- 
казной палаты; трупы бросали безъ разбору въ 
Троицкомъ монастырѣ въ братскую могилу; подлѣ 
могилы стоялъ монахъ и считалъ, — начелъ 4 41 .

Послѣ убійствъ начался грабежъ: пограбили при- 
казную палату, дворы убитыхъ, дворы богатыхъ 
людей, гостиные дворы: русскій, гилянскій, индѣй- 
скій, бухарскій, и все свезено было въ кучу для 
ровнаго дувана. Но въ то врем я, когда ц ѣ лы й  уже 
городъ со всѣми своими богатствами былъ въ ру- 
кахъ Стеньки и его товарищей, въ одномъ мѣстѣ 
слышалась стрѣльба: въ пыточной башнѣ сѣли на 
смерть люди Каснулата Муцаловича Черкасскаго, 
двое Русскихъ, дапуш кари, всего девять человѣкъ, 
и бились съ ворами до полудня; не стало свинцу, 
стрѣляли деньгами; не стало пороху— покидались 
за городъ; нѣкоторые п р и ш иблись до смерти, дру- 
гихъ схватили и посѣкли.

Это было послѣднее сопротивленіе. Начальныхъ 
людей не было: они лежали всѣ въ Троицкомъ мо- 
настырѣ, въ общей могилѣ. Стенька владѣлъ Астра- 
ханью. Онъ сдѣлалъ изъ нея казацкій городокъ, 
раздѣлилъ жителей на тысячи, сотни, десятки, съ 
выборными атаманами, есаулами, сотниками и де- 
сятниками; зашумѣлъ кругъ, старинное вѣче. Въ 
одно утро все казачество двинулось за городъ; 
тамъ, на просторномъ, открытомъ мѣстѣ приводили 
къ присягѣ, клялись: за великаго государя стоять, 
атаману Степану Тимоѳеевичу и всему войску 
служить, измѣнниковъ выводить. Два священника 
стали обличать вора: одного. посадили въ воду, дру- 
гому отсѣкли руку и ногу. Разинъ велѣлъ сжечь 
всѣ бумаги и хвалился, что сожжетъ всѣ дѣла и 
въ Москвѣ, в ъ  в е р х у ,  т. е. во дворцѣ государе- 
вомъ.

Казаки, старые и новые, гуляли, съ утра все 
уже пьяно; Стенька разъѣзж алъ по улицамъ или 
пьяный сидѣлъ у митрополичьяго двора на улицѣ, 
поджавши ноги по-турецки. Каждый день кровавыя 
потѣхи: помановенію пьянаго атамана одному отсѣ- 
кутъ голову, другого кинутъ въ воду, иному отру- 
бятъ руки и ноги; то вдругъ смилуется Стенька, 
велитъ отпустить несчастнаго, ожидающаго казни.

Дѣтямъ понравалась потѣха отцовъ: и они завели 
круги, и кто провинится, бьютъ палками, вѣшаютъ 
за ноги, одного повѣсили за шею— и сняли мерт- 
ваго. Ж енамъи дочерямъ побитыхъ дворянъ, сот- 
никовъ и подъячихъ не было проходу отъ руга- 
тельства казацкихъ женъ; но ругательствами дѣло 
не кончилось: атаманъ началъ выдавать ихъ за- 
мужъ за своихъ казаковъ, священникамъ приказано 
было вѣнчать по печатямъ атам ан а, а н е  по архіе- 
рейскому благословенію. Мигрополитъ молчалъ; въ 
день имянинъ царевича Ѳеодора Алексѣевича онъ 
имѣлъ слабость позвать или допустить къ себѣ на 
обѣдъ Стеньку и всѣхъ старшихъ казаковъ: гостей 
нагрянуло больше ста человѣкъ.

У митрополита въ кельяхъ скрывалась вдова 
воеводы, княгиня Прозоровская, съ двумя сы- 
новьями; одному было 16, другому 8 лѣтъ. Стенька 
вспомнилъ о княж агахъ и велѣлъ привести къ 
себѣ старшаго: „Гдѣ казна, что собиралась въ 
Астрахани съ торговыхъ людей? “ — „Вся пошла на 
ж алованье служилымъ людямъ“ , отвѣчалъ маль- 
чикъ и сослался на подъячаго Алексѣева, кото- 
рый подтвердилъ его слова. —  „А гдѣ ваши живо- 
ты? “ — „Разграблены“ , отвѣчалъ князь; „нашъ 
казначей отдавалъ ихъ по твоему приказу, возилъ 
ихъ твой есаулъ“ . Послѣ этого допроса Прозоров- 
скій висѣлъ вверхъ ногами на городской стѣнѣ, 
подъячій на крюкѣ за ребро. Аппетитъ былъ воз- 
бужденъ: Стенька велѣлъ вырвать у княгини Про- 
зоровской и другого сына и повѣсить за ноги 
подлѣ брата. На другой день старшаго Прозоров- 
скаго сбросили со стѣны; младшяго сняли живымъ, 
высѣкли и отослали къ  матери; подъячій уже не 
дышахъ . Другой воевода, князь Семенъ Львовъ, 
былъ пощаженъ, и сохранилось извѣстіе о при- 
чинѣ этой пощады: когда Разинъ пріѣхалъ изъ 
персидскаго похода въ Астрахань, то очеиь со- 
шелся съ княземъ Семеномъ Львовымъ, они побра- 
тались, и Стенька не выходилъ изъ дома воеводы. 
пилъ, ѣлъ и спалъ тутъ; поэтому, когда Разинъ 
пришелъ въ другой разъ подъ Астрахань, то по- 
щадилъ князя Семена и даже имѣніе его не по- 
грабилъ.

Стенька протрезвился и увидалъ, что загостился 
въ Астрахани. Онъ хотѣлъ прямо изъ Царицына 
нагрянуть на государевы города, и тогда, трудно 
сказать, гдѣ бы онъ былъ остановленъ силою го- 
сударства; по всѣмъ вѣроятностямъ, ему удалось 
бы зимовать въ Нижнемъ, какъ намѣревался. Но 
вѣсти о выходѣ князя Львова изъ Астрахани за- 
ставили его спуститься внизъ, а  разсказы передав- 
шихся стрѣльцовъ, представившихъ Астрахань лег- 
кою добычею, заставили его идти къ этому городу. 
Такимъ образомъ Стенька потерялъ много дорогаго 
времени. Въ концѣ іюля онъ сталъ сбираться вверхъ; 
сборы эти протрезвили Астраханцевъ, побратав- 
шихся съ казаками: хотя они и присягали велико- 
му государю, однако хорошо знали, что по уходѣ 
Стеньки могутъ скоро явиться подъ ихъ городомъ 
государевы воеводы, и какъ  Стенька успѣлъ овла-



дѣ ть Астраханью, благодаря с в о и м ъ  л ю д я м ъ ,  
такъ  и у воеводъ найдутся свои же люди, теперь 
смолкнувшіе изъ страха или успѣвшіе укрыться 
отъ истребленія. Астраханцы явились къ Стенькѣ: 
„Многіе дворяне и приказные люди перехорони- 
лись; позволь намъ, сыскавъ, ихъ побить для того, 
когда отъ великаго государя будетъ въ Астрахань 
какая присылка, то они намъ будутъ первые не- 
пріятели". —  „Когда я изъ Астрахани пойду“ ,  отвѣ- 
чалъ Стенька, „то вы дѣлайте какъ  хотите, и для 
расправы оставляю вамъ казака Ваську У са“ .

На двухъ-стахъ судахъ поплылъ Разинъ вверхъ 
по Волгѣ, по берегу шло 2 , 0 0 0  конницы. Отпу- 
стивъ изъ Царицына астраханскую добычу на Донъ, 
Стенька пошелъ дальше, занялъ Саратовъ, Самару 
съ обычными церемоніями: воевода утопленъ, дво- 
ряне и приказные люди перебиты, имѣніе ихъ по- 
граблено, жители показачены. Изъ Самары Разинъ 
двинулся къ Симбирску, гдѣ сидѣлъ окольничій 
Иванъ Богдановичъ Милославскій, а на помощь 
ему спѣшилъ изъ Казани окольничій, князь Юрій 
Никитичъ Борятинскій, и успѣлъ придти къ Сил- 
бирску 31 августа, прежде Разина. „Нельзя мнѣ 
было не спѣшить“ , писалъ Б орятинскій, „чтобъ 
Симбирска не потерять и въ  черту вора не пропу- 
стить“ . Но воевода имѣлъ мало надежды на успѣхъ: 
„Со мною пришло ратныхъ людей немного" , до- 
носилъ онъ царю: „начальные люди Зыковскаго и 
Чубаровскаго полковъ взяли на Москвѣ жалованье, 
а въ полки до сихъ поръ не бывали, ж ивутъ по 
деревнямъ своимъ, а нолковъ держать некому. 
Алексѣй Еропкинъ разбиралъ служилыхъ людей 
не по указу, для своей бездѣльной корысти, вмѣсто 
того, чтобъ оставить у себя самыхъ меньшихъ ста- 
тей, оставилъ лучшихъ людей, кому нужно было 
служить; рейтарскимъ полкамъ прислалъ списки, 
а въ спискахъ написаны многіе мертвые, одно имя 
дважды и трижды, на лицо 1 , 3 0 0  человѣкъ въ 
обоихъ полкахъ, и въ томъ числѣ треть пѣшихъ. 
А безъ пѣхоты мнѣ быть нельзя. Пока надъ вора- 
ми промыслу не учинить, станутъ ходить и прель- 
щать безопасно; а если надъ ними промыслъ учи- 
нили, то онъ бы убавилъ вымыслу своего воров- 
скаго. Промыслъ чинить буду, сколько милосердый 
Вотъ помощи подастъ, а по спискамъ у меня въ 
полку гораздо малолюдно, и съ малолюдствомъ 
надъ такимъ воромъ, безъ пѣхоты, въ дальнихъ 
мѣстахъ, промыслу учинить нельзя“ .

Такимъ образомъ, воевода загодя уже спѣшилъ 
объяснить причину своей будущей неудачи. Воря- 
тинскій не долго ждалъ оправданія своихъ опасе- 
ній. 4  сентября явился и Разинъ подъ Симбир- 
скомъ, ночью обошелъ городъ, остановилъ свои 
струга за  полверсты выше города, и, въ отдачу 
ночныхъ часовъ, выйдя изъ струговъ, направился 
къ городу на приступъ; но Б орятинскій загоро- 
дилъ ему дорогу; Стенька бросился на него— и завя- 
зался ожесточенный бой, длившійся съ утра до 
вечера; ни та, ни другая сторона не получали 
верха; разошлись отъ усталости и цѣлы я сутки

стояли на одномь мѣстѣ, смотря другъ на друга. 
Но Разинь не былъ безъ дѣла: онъ пересылался съ 
жителями Симбирска, и, у в ѣ р и в ш ись, что они 
на его сторонѣ, ночью напалъ на Борятинскаго 
и учи н и лъ  бой  вели кій , а  за полчаса до свѣта воры 
начали приступать къ Симбирску, именно къ тѣмъ 
прясламъ стѣны, гдѣ стояли Симбирцы. Пострѣ- 
лявши для виду пыжами, они впустили каза- 
ковъ въ остротъ и сами бросились рубить людей 
боярскихъ, не бывшихъ съ ними въ одной думѣ. 
Овладѣвши острогомъ, воры бросились къ городу; 
но тутъ явился Борятинскій; воры обратили на 
него острожныя пушки и не допустили безъ пѣхо- 
ты пробиться къ городу, но за то и сами должны 
были отступить. Борятинскій, видя, что безь пѣхо- 
ты ничего не сдѣлаетъ, отступилъ о т ъ  Симбирска къ 
Тетюшамъ, написавъ государю: „Татары, которые 
въ рейтарахъ и сотняхъ, худы и ненадежны, съ 
перваго боя многіе утекли въ домы свои, нельзя на 
нихъ надѣяться и денегъ на нихъ нечего терять. 
Начальные люди въ полкъ ко мнѣ не бывали, жи- 
вутъ по деревнямъ. Окольничій И ван ъ  Богдановичъ 
Милославскій сѣлъ въ маломъ городкѣ, съ нимъ 
головы стрѣлецкіе, солдаты и иныхъ чиновъ 
люди; малый городокъ крѣпкій, скоро взять не чаю, 
только безводенъ, колодцевъ нѣтъ, а они воды на- 
возили много. Я пошелъ въ Т ет ю ш и и дожидаюсь 
князя Петра Семеновича Урусова, чтобъ намъ 
пойти опять къ Симбирску; и будетъ Иванъ (Мило- 
славскій) сидит ь, — чтобъ его отъ осады освободить; 
а будетъ Ивана взяли, и намъ идти на Разина; 
а у него не многолюдно, больше пяти тысячъ 
нѣтъ худаго и добраго, а ныньче у него на бояхъ и 
на приступѣ безмѣрно побито лучшихъ людей. 
Хотя бы у меня было 2 , 0 0 0  пѣхоты, и онъ бы со- 
всѣмъ пропалъ не только бы къ Симбирску, и къ 
берегу бы не допустилъ; но видя, что безъ пѣхоты 
съ нимъ дѣлать нечего, я  отошелъ и полкъ твой 
отвелъ въ цѣлости“ .

Иванъ сидѣлъ, несмотря на то, что силы Разина 
день ото дня увеличивались приходомъ Чуваш ъ, 
Мордвы и русскихъ крестьянъ. Четыре раза ка- 
заки пристунали къ городку, все по ночамъ; чтобъ 
зажечь городокъ, возили изъ уѣздовъ солому, дѣ- 
лали туры, въ туры клали зелье, смолу, сухія дра- 
ницы; но всѣ приступы были отбиты и городокъ 
оставался невредимъ. Цѣлый мѣсяцъ сидѣлъ Иванъ, 
и 1 октября увидалъ движеніе въ казацком ъ станѣ: 
Стенька уходилъ; въ семи верстахъ стоялъ обо- 
зомъ князь Юрій Борятинскій, выдержавшій на до- 
рогѣ съ устья Казани рѣки четыре боя съ воров- 
скими казаками, Татарами, Чувашами, Черемисою 
и Мордвою. Въ двухъ верстахъ отъ Симбирска, у 
рѣки Свіяги, Стенька схватился съ своимъ старымъ 
знакомымъ. Въ первой схваткѣ Стеньку сорвали и 
прогнали; но онъ собрался со всѣми силами, взялъ 
пушки и схватился въ другой разъ: „Люди в ъ  лю- 
дяхъ мѣшались и стрѣльба на обѣ стороны ружей- 
ная и пушечная была въ притинъ“ ; съ казацкой 
стороны пало безчисленное множество народа, самъ



Стенька получилъ двѣ раны, одинъ Алатырецъ 
схватилъ- было его и повалилъ, но былъ застрѣ- 
ленъ ворами Стенька былъ разбитъ въ-пухъ, по- 
бѣжалъ къ острожному симбирскому валу и заперся 
въ башнѣ. 2-го числа онъ мотъ вздохнуть, огля- 
дѣться: Борятинскій наводилъ мосты на Свіягѣ и 
3 числа подошелъ къ городку; Милославскій былъ 
освобожденъ. Но дѣло еще не кончилось: Стенька 
стоялъ по ту сторону города у Казанскихъ воротъ, 
весь остротъ занялъ  воровскими людьми. Стенька 
не оставлялъ намѣренія зажечь городъ и взять его. 
Борятинскій употребилъ хитрость: ночью велѣлъ 
полковнику Чубареву зайти за Свіягу съ полкомъ 
своимъ и тамъ дѣлать окрики, какъ  будто бы 
пришло новое царское войско. Хитрость удалась 
вполнѣ; на Стеньку напалъ страхъ и онъ рѣшился 
убѣжать тайкомъ съ одними Донскими казаками, 
потому что бѣгство цѣлаго войска было бы замѣ- 
чено и нужно было бы выдержать преслѣдованіе 
отъ воеводъ. Онъ объявилъ собравшейся около него 
толпѣ Астраханцевъ, Царицынцевъ, Саратовцевъ 
и Самарцевъ, чтобъ они стояли у города, а самъ 
онъ съ Донцами пойдетъ на царскихъ воеводъ; но 
вмѣсто того кинулся на суда и поплылъ. Боря- 
тинскій, узнавъ о бѣгствѣ Разина, рѣшился покон- 
чить съ оставшимися ворами; онъ вышелъ съ кон- 
ницею на поле и сталъ около города, а  нѣхоту пу- 
стилъ на покинутый Разинымъ обозъ и въ  остротъ; 
Милославскій съ другой стороны входилъ въ острогь, 
который запылалъ въ разныхъ мѣстахъ. Поражае- 
мые съ двухъ сторонъ и особенно вытѣсняемые 
пламенемъ, воры бросились къ  рѣкѣ, къ  судамъ, 
но были всѣ перетоплены; въ плѣнъ попалось 
5 0 0 — 6 0 0  человѣкъ, и всѣ были истреблены: за- 
водчиковъ четвертвовали, другихъ рубили и вѣ- 
шали по всѣнъ дорогамъ и по берегу Волгн. По 
чертѣ и по уѣздамъ разосланы были повѣстки, 
чтобъ всѣ измѣнившіе добили въ винахъ своихъ  че- 
ломъ государю и жили въ домахъ своихъ нопреяс- 
нему; пригородные служилые люди добили челомъ: 
изъ нихъ выбирали съ слободы по человѣку и били 
кнутомъ. Послѣдній успѣхъ свой въ Симбирскѣ Бо- 
рятинскій приписывалъ заж женію  острога: „Если бы 
не зажгли острогу", писалъ онъ государю: „то 
долго было бы около нихъ ходить за многолюд- 
ствомъ“ .

Гостьба казаковъ въ  Астрахани, упорная за- 
щита Симбирскаго городка Милославскимъ и по- 
бѣда Борятинскаго погубили Стеньку и его дѣло, 
которое начало-было разыгрываться въ обширныхъ 
размѣрахъ.

К акъ только еще Стенька подошелъ къ Сим- 
бирску и заставилъ Борятинскаго удалиться на 
сѣверъ, воровскіе казаки съ прелестными листами 
разсѣялись вверхъ по Волгѣ. Въ прелестныхъ ли- 
стахъ говорилось, что казаки идутъ противъ измѣн- 
никовъ бояръ и съ ними идутъ Н е ч а й ,  царевичъ 
Алексѣй Алексѣевичъ (недавно умершій) и па- 
т ріархъ Никонъ, изгнанный боярами. Бунтъ запы- 
лалъ на всемъ пространствѣ между Окою и Волгою;

повторилось то , что мы уже видѣли въСмутное время 
здѣсь ж е, навосточной Украйнѣ, и во время воз- 
станія Хмельницкаго на западной: въ селахъ 
крестьяне начали истреблять помѣщиковъ и при- 
казчиковъ ихъ, и толпами поднялись въ казаки, 
Заслышавъ приближеніе этихъ воровскихъ шаекъ, 
въ городахъ чернь бросалась на воеводъ и на при- 
казныхъ людей, впускала въ  городъ казаковъ, 
принимала ата. чана вмѣсто воеводы, вводила ка- 
зацкое устройство; воеводы и приказные люди, 
о б л и х о в а н н ы е  миромъ, на которыхъ было много 
жалобъ, истреблялись, о д о б р е н н ы х ъ  не трогали. 
К акъ въ Смутное время, поднялись варварскіе ино- 
родцы— Мордва, Чуваши и Черемисы.

Поднимая бунтъ, воровскіе казаки держались 
двухъ главныхъ направленій: отъ Симбирска на 
западъ по нынѣшнимъ губерніямъ Симбирской, 
Пензенской и Тамбовской, и потомъ къ сѣверо-за- 
паду, — но Симбирской и Нижегородской. Первое 
ополченіе, отдѣлившееся отъ Разина подъ Симбир- 
скомъ въ сентябрѣ, направилось къ Корсуню, подъ 
начальствомъ Мишки Харитонова; цѣль была объ- 
явлена: идти въ русскіе города, побить бояръ, 
женъ ихъи  дѣтей, и дома разорить. Корсунскіе го- 
родскіе люди пристали къ  ворамъ и пошли с ъ  ними 
вмѣстѣ бить помѣщиковъ по селамъ и деревнямъ.
18 сентября Атемарцы сдали свой городъ; 19 сдался 
Инсарскій остротъ; первое сопротивленіе оказалъ 
Саранскъ: съ утра до вечера приступали воры къ 
Саранску, наконецъ ворвались въ него, побили 
воеводу и ратныхъ людей. Атаманы собрали кругъ 
и объявили, что пойдутъ по чертѣ до Тамбова 
Царскіе воеводы, сидѣвшіе въ городкахъ по этой 
чертѣ, предвидѣли свою горькую участь; Керепскій 
воевода Безобразовъ писалъ въ  Тамбовъ: „Здѣшніе 
люди всѣ въ отчаяніе пришли; хотя и немного во- 
ровъ придетъ, но я отъ здѣшнихъ людей добра ни- 
чего не чаю, и въ печаляхъ своихъ чуть-живъ; да 
ихъже воровская прелесть во всѣхъ людяхъ всѣяла, 
будто съ ними идетъ Нечай, царевичъ Алексѣй 
Алексѣевичъ да Никонъ патріархъ; и малоумные 
люди все то ставятъ въ правду, и оттого иущая 
бѣда и поколебаніе въ людяхъ“ . Нижнеломовскій 
воевода, Андрей Пекинъ, писалъ воеводѣ Якову 
Хитрову (2 3  сентября): „Въ Нижнемъ-Ломовѣ ка- 
заки знатно что измѣнили: поминай меня, убогаго, 
да и великому государю извѣсти, чтобъ указалъ 
въ сенодикъ написать съ женою и дѣтьми“ .

Не долго ждали воеводы своей участи. Изъ Са- 
ранска Мишка Харитоновь отправился къ Пензѣ; 
здѣсь какъ только завидѣли воровскія знамена, 
конскіе хвосты, развѣвавшіеся на шестахъ, такъ 
тотчасъ же взволновались, убили воеводу и побра- 
тались съ казаками. Въ Пензу изъ Саратова яви- 
лась новая толпа воровъ, атаманомъ которой сталъ 
Донской казакъ  изъ бѣглыхъ солдатъ, Васька Ѳе- 
доровъ. Взявши двѣ пушки, воры вышли изъ Пензы 
и заняли Н аровчатъ Предчувствія Андрея Пекина 
оправдались: Нижнеломовцы схватили его, поса- 
дили въ тюрьму и послали въ Наровчатъ къ во-



ровскимъ казакамъ; тѣ явились и подняли на копья 
облихованнаго воеводу, что считалось ругательною 
смертію. Изъ Нижняго-Ломова отправился казачій 
отрядъ къ Верхнему, гдѣ жители также выдали 
своего воеводу Корсакова: его привезли въ Нижній- 
Ломовъ и умертвили; но Керенскаго воеводу Безо- 
бразова отпустили въ Ш ацкъ. Двигаясь туда же, 
воры вошли въ Кадомскій уѣздъ; здѣсь къ  Мишкѣ 
Харитонову и Васькѣ Ѳедорову присталъ въ Ж у- 
ковщинѣ тр етій атаманъ— Мишка, а въ с ел ѣ  Коно- 
беевѣ- четвертый, Шиловъ. Въ каждой деревнѣ, че- 
резъ которую проходили казаки, они брали къ себѣ 
п о  мужику съ дыма; кромѣ того , толпы ихъ увели- 
чивались Т атарами и Мордвою. Въ разореніи по- 
мѣщичьихъ домовъ особенно отличался крестьянинъ 
Ж уковыхъ, Кадомскаго уѣзда, Острогожскаго села, 
прозвищемъ Чирокъ.

Д ругая  толпа воровъ, посланная Разинымъ изъ- 
подь Синбирска съ атаманомъ Максимомъ Осипо- 
вымъ, который выдавалъ себя за царевича Але- 
ксѣя, двигалась на сѣверо-западъ къ Алатырю; го- 
родъ былъ взятъ и сожженъ; воевода Акинѳъ Бу- 
турлинъ с ъ  женою и дѣтьми и дворяне, запершіеся 
в ъ  соборной церкви, всѣ сгорѣли. Темниковъ также 
былъ взять; воевода Челищевъ убѣжалъ, но брата 
его, племянника и подъячихъ воры побили. Въ 
Курмышѣ казаки встрѣтили почетный пріемъ: го- 
родскіе и уѣздные люди вышли къ ни м ъ  съ обра- 
зами и вмѣстѣ съ ними встрѣчалъ воевода; К ур- 
мышцы всѣ міромъ его одобрили, и о н ъ о стал ся  на 
воеводствѣ, грабежу и никакого разоренья воеводѣ 
и городскимъ людямъ не было. И въ Ядринѣ вое- 
вода остался живъ, потому чтоего міромъ одобрили. 
Изъ Василя воевода убѣжалъ. Козьмодемьянцы 
убили своего воеводу, подъячаго, выбрали въ стар- 
шины посадскаго человѣка, освободили тюремныхъ 
сидѣльцовъ, и одинъ изъ нихъ, Долгополовъ, пошелъ 
поднимать Ветлугу. Взволновались жители Лыскова 
и прислали въ Курмышъ звать къ себѣ атамана Оси- 
нова; воевода ушелъ. Мурашкинцы отсѣкли голову 
своему воеводѣ, Племянникому. Въ Лысковѣ казаки 
бы ли приняты  с ъ  торжествомъ; но на другой сторо- 
нѣ Волги не хотѣлъ сдаваться имъ Макарьевскій 
Желтоводскій монастырь, привлекавшій воровъ бо- 
гатою добычею. 8 октября воры приступили къ мона- 
стырю съ страшнымъ крикомъ: „Нечай! Нечай! “ (мы 
знаемъ чтб это значило) и старались зажечь мона- 
стырь; но монахи, служки, крестьяне и  богомольцы 
затушили пожаръ и отбили воровъ. Казаки от- 
ступили въ Лысково, оттуда въ Мурашкино, и все 
болѣе и болѣе набирали къ себѣ людей; у Осипова 
было уже тысячъ пяднадцать народа, Мордвы, Че- 
ремисъ и русскихъ крестьянъ, и между ними сто 
человѣкъ Донскихъ казаковъ, товарищей Разина. 
Отрядъ этого войска, подъ начальствомъ атамана 
Янка Микитинскаго, пошелъ въ другой разъ нодъ 
Макарьевъ монастырь и  успѣлъ захватить его: по- 
ж и тки частныхъ людей, отданные въ монастырь на 
сбереженіе, были разграблены, но монастырскаго 
ничего не тронули. Между тѣмъ къ Осипову въ

Мурашкино нахлынули новыя толпы Т атаръ, 
Мордвы и Чувашъ, и онъ сбирался идти подъ 
Нижній, потому что нижегородская чернь уже 
дважды присылала къ нему съ приглашеніемъ 
придти: городъ будетъ сданъ и государевы люди по- 
биты. Но во время сборовъ къ Нижнему прискакалъ 
гонецъ отъ Разина съ приказомъ идти къ  нему на 
помощь со всѣми силами, потому что его, Стеньку, 
к нязь Б орятинскій подъ Симбирскомъ побилъ.

Такимъ образомъ нечего было ждать главнаго 
атам ана для поддержаиія и распространенія мятежа, 
а между тѣмъ царскіе воеводы стали двигаться съ 
разныхъ сторонъ, и нестройныя толны черни, кой- 
какъ  вооруженной, не могли стоять противъ госу- 
даревыхъ ратныхъ людей. Остановка Разина въ 
Астрахани и потомъ подъ Симбирскомъ дала вое- 
водамъ возможность собраться съ силами, кото- 
рыхъ вначалѣ, какъ  мы уже могли видѣть изъ 
донесенія Борятинскаго, было очень недостаточно. 
Знаменитый бояринъ и воевода, князь Юрій Але- 
ксѣевичъ Д олгорукій сто ял ъ  въ Арзамасѣ и оттуда 
доносилъ царю: „Пущіе заводчики въ воровствѣ 
тѣ , которые п р и сланы отъ Стеньки Разина, изъ 
симбирской черты стрѣльцы и казаки, да будники, 
которые были на будахъ. Пущіе заводы воровскіе 
отъ Нижегородскаго уѣзда, отъ Лыскова, Мура- 
шкина и отъ Терюшевской волости; этихъ воровъ 
умножилось; ратныхъ людей, которые идутъ къ намъ 
въ полки, побиваютъ и грабятъ; а съ другой сто- 
роны отъ Ш ацка, Кадома и Темникова воровство 
большое-жъ; на такихъ воровъ малыя посылки 
посылать опасно, амноголюдную посылку послать—  
и у насъ малолюдно: стольниковъ объявилось въ 
естяхъ 9 6  человѣкъ, а въ нѣтяхъ 9 2 , стряпчихъ 
въ естяхъ 95 , а въ  нѣтяхъ 2 1 2 , дворянъ москов- 
скихъ въ естяхъ 1 08 , а въ нѣтяхъ 2 7 9 , жиль- 
цовъ въ естяхъ 2 9 1 , а въ нѣтяхъ 1 5 0 8 , разныхъ 
городовъ дворянъ и дѣтей боярскихъ зѣло мало въ 
пріѣздахъ, а рейтарскіе полковники и рейтары 
изъ Переяславля-Залѣсскаго и Рязаискаго не бы- 
вали. “ Долгорукій уже объяснилъ, почему было 
такое количество нѣтей: „ратныхъ людей, которые 
идутъ къ намъ въ полки, побиваютъ и грабятъ. “ 
Нижегородскіе воеводы подтверждали это объясне- 
ніе: „Пришли къ Нижнему-Новгороду ратные люди, 
велѣно быть имъ въ полку боярина князя Юрія 
Долгорукаго. И нынѣ тѣратны е люди сто я тъ  подъ 
Нижнимъ для того, что въ Нижегородскомъ уѣздѣ 
воры дороги всѣ переняли и учинили по дорогамъ 
крѣпости и засѣки и заставы крѣлкія и многолюд- 
ныя, конныхъ и пѣшихъ людей не пропустятъ, 
побиваютъ до смерти. Въ Нижегородскомъ уѣздѣ 
многія села и деревни разорили и выжгли, дво- 
рянъ ихъ, женъ и дѣтей и людей ихъ побили; къ  
Нижнему-Новгороду нодъѣзжаютъ и всякимъ жи- 
лецкимъ людямъ говорятъ съ угрозами, и воровскія 
письма привозятъ, чтобъ ж илецкіе люди имъ городъ 
сдали и ихъ встрѣтили. И зъ тѣхъ  воровъ два че- 
ловѣка, пріѣхавшіе с ъ  воровскими письмами, пытаны 
накрѣпко и казнены смертію“ .



Бунтъ обхватывалъ Долгорукаго съ трехъ сто- 
ронъ: съ юга, востока и сѣвера; воевода не мотъ 
думать о наступательныхъ движеніяхъ и долженъ 
былъ ограничиваться оборонительными дѣйствіями 
отъ наступавшихъ воровъ. Оборона была удачна. 
28-го сентября воевода, думный дворянинъ Ѳедоръ 
Леонтьевъ, побилъ воровъ — въ селѣ Путятинѣ. 
Узнавъ, что новыя толпы движутся изъ Алатыря 
прямо къ Арзамасу, Леонтьевъ соединился съ околь- 
ничимъ, княземъ Константиномъ Щербатовымъ, и 
30 сентября побили поровъ въ селѣ Пановѣ; но 
черезъ пять дней узнали, что воры въ деревнѣ И су- 
повѣ, только въ 12  верстахъ отъ Арзамаса; на 
нихъ пошелъ Щербатовъ и разбилъ; 9 октября 
Леонтьевъ разбилъ другую шайку въ селѣ К ре- 
менкахъ; 1 3  октября Щ ербатовъ встрѣтилъ и р аз- 
билъ воровъ по Саранской дорогѣ, въ селѣ Поѣ; 
другой большой бой загорѣлся у села Мамлѣева— и 
кончился такж е пораженіемъ казаковъ.

Воровской напоръ на Арзамасъ былъ сдержанъ, 
и Долгорукій мотъ перейти къ  наступательнымъ 
движеніямъ. Важнѣе всего ему было очистить 
сѣверъ, нижегородскія мѣста, ине дать ворамъ Ниж- 
няго. Съ этою цѣлію онъ отправилъ Щ ербатова и 
Л еонтьевакъ Мурашкин у , на самое сильное скопище, 
гнѣздо самозванства и воровскихъ прелестей. 
22- го октября, не доходя пяти верстъ до Му- 
рашкина, воеводы встрѣтили воровъ и начали бой; 
воры стали отступать, вели государевыхъ людей 
полторы версты и навели на главные свои полки 
къ пушкамъ; тутъ , въ трехъ верстахъ отъ Му- 
рашкина, загорѣлся большой бой. Нестройныя толпы, 
несмотря на свою многочислеиность и пушки, не 
выдержали натиска государевыхъ людей и побѣ- 
жали, оставивъ побѣдителямъ 21  пушку, 18 зна- 
менъ и 61 плѣнника; участь послѣднихъ была рѣ- 
шена немедленно, у Мурашкина же: одни повѣшены, 
другимъ отсѣчены головы. Побѣда стоила воеводамъ 
2 человѣка убитыми и 4 8  ранеными. Отъ Мура- 
шкина же воеводы двинулись къ Лыскову; Лысковцы 
сдались 24-го  октября. 28-го октября воеводы- 
побѣдители пришли въ Нижній и остановились 
здѣсь на три дня для расправы. „Въ нижегород- 
скихъ ж ителяхъ была къ воровству шатость; вое- 
воды этихъ воровъ перехватали и велѣли казнить 
смертію: повѣсить около города по воротамъ, инымъ 
отсѣчь головы, другихъ четвертовать въ  городѣ“ .

Послѣ этихъ мѣръ Нижній стихъ; но уѣздъ его 
еще далеко не былъ очищенъ. 10-го ноября Леон- 
тьевъ поразилъ воровъ подъ селомъ Ключищами 
и, на другой же день, выступилъ снова въ походъ. 
3а Ключищами, по большой дорогѣ, у воровъ сдѣлана 
была но обѣ стороны засѣка крѣпкая, въ длину 
на версту, а поперекъ на обѣ стороны по пол- 
верстѣ. Леонтьевъ велѣлъ стрѣльцамъ приступать 
къ засѣкѣ, а самъ бился съ конными людьми; воры 
были выгнаны изъ засѣки; но у нихъ оставались 
еще другія крѣпости: они нерекопали всю большую 
Курмышскую дорогу, сдѣлали большой ровъ, ко 
рву осыпь земляную высокую; по обѣ стороны

осыпи подѣлали шанцы и большіе дубовые надолбы. 
Вытѣсненные изъ засѣки, воры въ числѣ 4 ,  500  за- 
сѣли въ этой крѣпости и учинили бой большой съ 
государевыми людьми; здѣсь большая часть ихъ 
была истреблена, остальные бросились бѣжать къ 
селу Маклакову и засѣли здѣсь въ дворахъ и гум- 
нахъ: государевы люди запалили село и сожгли въ 
немъ воровъ.

Послѣ этихъ успѣховъ на сѣверѣ, Долгорукій 
нашелъ возможность двинуть часть войска и на 
югъ. Сюда двинулся воевода Лихаревъ; когда онъ 
стоялъ обозомъ въ селѣ Веденяпинѣ, воры напали 
на него въ числѣ 5 , 0 0 0  человѣкъ и были разбиты, 
потеряли 4 пушки, 16 знаменъ, 3 0  человѣкъ плѣн- 
ными. 19 ноября Лихаревъ вошелъ въ Кадомскій 
лѣсъ; языки сказали, чтоворы, числомъ 5 0 0  чело- 
вѣкъ, съ атаманомъ, крестьяниномъ Сенькою Бѣло- 
усомъ, стоятъ близъ рѣки Варнавы въ засѣкѣ, ко- 
торая засѣчена въ длину на три версты, а попе- 
рекъ на версту. Лихаревъ 20  ноября взялъ засѣку 
и убилъ атамана; къ ворамъ шло на помощь триста 
человѣкъ, и тѣхъ въ шести верстахъ отъ засѣки 
побили. Навстрѣчу этому движенію государевыхъ 
людей двинулись воры изъ Саранска большими 
толпами къ Красной слободѣ; но теперь, вслѣд- 
ствіе успѣховъ царскихъ войскъ, страхъ передъ 
ворами началъ исчезать: Краснослободцы отсидѣ- 
лись; пришелъ чередъ ворамъ бѣгать изъ городовъ; 
какъ  только Лихаревъ послалъ отрядъ къ Темни- 
кову, 30  ноября, — воры побѣжали въ лѣсъ, а  Тем- 
никовцы, лучшіе люди, сдались государевымъ лю- 
дямъ.

Здѣсь, въ сѣверной части нынѣшней Тамбовской 
губерніи, уже давно съ успѣхомъ дѣйствовали 
другіе царскіе воевѳды, двигавшіеся съ юга. Изъ 
Тамбова "  октября выступилъ на сѣверъ воевода 
Яковъ Хитрово съ 2 , 6 7 0  человѣкъ войска, оставя 
въ Тамбовѣ, съ воеводою Пашковымъ, 2 ,  " 8 чело- 
вѣкъ. Пашкову казалось этого мало; онъ сильно 
боялся и писалъ: „На Тамбовцевъ въ нынѣшнее 
смутное время надѣяться не на кого, потому что у 
нихъ на Дону братья, племянники и дѣти, а иные 
у Стеньки Разина“ . Мы видѣли, что воровскія 
толпы, возмутившія нынѣшнюю Пензенскую гу- 
бернію, по д ъ  начальствсмъ Мишки Харитонова и 
Васьки Ѳедорова, рѣшили овладѣть Шацкомъ. 
Бывшіе здѣсь рейтарскіе полковники, Зубовъ и Зы- 
ковъ, предупредили воровъ, и 14 октября напали 
на часть ихъ, стоявшую въ селѣ Конобеевѣ. Воры 
были всѣ побиты, два атамана попались в ъ  плѣнъ 
съ десятью казаками. Но этотъ успѣхъ не отвра- 
тилъ опасности отъ Ш ацка, и 17  октября полков- 
ники увидали у себя гостей: подъ городъ подсту- 
пили главныя толпы , — съ одной стороны Мишка 
Харитоновъ, съ другой— Васька Ѳедоровъ. Воры 
были отбиты и принуждены отступить въ запо- 
вѣдный лѣсъ; рейтары преслѣдовали ихъ сюда и 
побили. Но, кромѣ этахъ пензенскихъ ш аекъ, въ 
20  верстахъ отъ Ш ацка, въ деревнѣ Печенищахъ, 
образовалось новое воровское гнѣздо особаго рода:



вмѣстѣ съ забунтовавшими крестьянами стояли 
здѣсь Тамбовскіе казаки и солдаты разныхъ сло- 
бодъ и селъ, которымъ было велѣно идти на 
службу въ Ш ацкій полкъ и къ Хитрово. Изъ 
Печенищъ они перебросились въ Тамбовскій уѣздъ, 
на Рыбную пустошь, въ село Алгасово, гдѣ 
и стали обозомъ подъ начальствомъ Тимоѳея Ме- 
щерякова, разбойничая въ окрестностяхъ и при- 
зывая к ъ  себѣ крестьянъ Рыбной пустоши. 2 2  октя- 
бря, въ тотъ самы й день, какъ  Щ ербатовъ и Леон- 
тьевъ бились съ ворами подъ Мурашкинымъ, 
Хитрово оеадилъ воровской обозъ подъ Алгасовымъ, 
приступалъ ж естокими приступами, а село велѣлъ 
зажечь и разорить, потому что крестьяне его си- 
дѣли въ воровскомъ обозѣ. На другой день, 23 
октября, Мещеряковъ съ товарищами начали бить 
челомъ, и Хитрово привелъ ихъ къ  присягѣ на 
томъ, чтобъ казаки и солдаты впередъ служили 
государю, и отпустилъ ихъ въ Тамбовъ. Но Меще- 
ряковъ не пошелъ на службу, а сталъ опять на- 
говаривать на воровство и на измѣну тамбовскихъ 
служилыхъ людей; многіе послушались его и вы- 
брали себѣ притономъ село Червленное, въ 2 0  вер- 
стахъ отъ Тамбова. И около Ш ацка не вдругъ стало 
тихо: разбитыя шайки Харитонова и  Ѳедорова стя- 
гивались нѣсколько разъ въ разныхъ мѣстахъ; три 
раза еще схватывались съ ними государевы люди, 
и только послѣ 19 ноябряШ ацкій уѣздъ успокоился.

Вь это время Долгорукій, по прочищенному Ли- 
харевымъ пути, двигался къ Темникову. 4  декабря, 
за двѣ версты отъ города, встрѣтили его Темни- 
ковцы, духовенство и всякихъ чиновъ люди и уѣзд- 
ныхъ церквей священники и крестьяне, съ обра- 
зами и крестами, били челомъ и говорили съ вели- 
кимъ плачемъ, что они у воровскихъ людей были 
поневолѣ, воры ихъ разоряли, а которые город- 
скіе и уѣздные люди были съ ворами заодно, тѣхъ 
они переловятъ и приведутъ. Долгорукій велѣлъ 
привести всѣхъ къ присягѣ, и Темниковцы испол- 
нили обѣщаніе, привели попа Савву и 18 чело- 
вѣкъ крестьянъ, которые были вмѣстѣ съ ворами, 
противъ государевыхъ людей бились, бунты многіе 
заводили, домы грабили, женскому полу поруганіе 
чинили и иныхъ запытали до смерти. На пыткѣ 
по п ъ  съ товарищами признались въ своихъ пре- 
ступленіяхъ. Потомъ Темниковцы привели къ  Дол- 
горукому вора особеннаго рода, в о р а - е р е т и к а -  
с т а р и ц у :  „Меня, “ говорила воръ-старица, въ 
разсп росѣ, „меня зовутъ Аленою, родомъ изъ вы- 
ѣздной Арзамасской слободы, крестьянская дочь; была 
замужемъ за крестьяниномъ же, а какъ мужъ мой 
умеръ, то я постриглась и была во многихъ мѣ- 
стахъ на воровствѣ и людей портила; и въ нынѣ- 
шнемъ году пришла я изъ Арзамаса въ Темниковъ, 
собирала съ собою на воровство многихъ людей и 
съ ними воровала, с тояла въ Темниковѣ на воевод- 
скомъ дворѣ съ атаманомъ Ѳедькою Сидоровымъ и 
учила его вѣдовству. “ Попа съ товарищами повѣ- 
сили около Темникова, а богатыря-вѣдьму X VII 
вѣка сожгли въ срубѣ, какъ еретицу, вмѣстѣ

съ чародѣйными бумагами (заговорными) и ко- 
реньями.

7 декабря Долгорукій выступилъ изъ Темни- 
кова въ  Красную слободу (Краснослободскъ) и 
здѣсь имѣлъ такую же встрѣчу съ  челобитьемъ: 
приведено было 56  человѣкъ воровъ и, послѣ ро- 
зыску, повѣшены около города и слободъ по боль- 
шимъ дорогамъ. Долгорукій такимъ образомъ во- 
шелъ въ сѣверо-западную часть нынѣшней Пензен- 
ской губерніи, главный притонъ мятежа. Въ Мо- 
сквѣ распорядились, чтобъ онъ остановился въ 
Красной слободѣ или въ Троицкомъ острогѣ, въ 
Ш ацкъ послалъ воеводу, ссылался съ Хитрово и 
Бутурлинымъ, и промыслъ чинили всѣ заодно. Чтобъ 
сообщить еще болѣе единетва воеводскимъ дѣй- 
ствіямъ противъ мятежниковъ, отозванъ былъ изъ 
Казани князь Петръ  Семеновичъ Урусовь, обви- 
няемый въ медленности, и главное начальство 
надъ всѣми дѣйствующими войсками поручено 
Долгорукому; онъ получилъ указъ —  отправиті 
воеводу Панина для промыслу надъ Алатыремъ 
и Алатырскимъ уѣздомъ, и велѣть ему сходиться 
съ княземъ Юріемъ Никитичемъ Борятинскимъ, 
который долженъ былъ двигаться туда же изъ 
Симбирска; а другому Борятинскому, князю Да- 
нилѣ, идти къ Долгорукому на Ядринъ и Кур- 
мышъ, очищая эти города отъ воровства. Указъ 
былъ въ точности исполненъ Долгорукимъ.

Мы оставили князя Юрія Борятинскаго подъ 
Симбирскомь послѣ пораженія Разина. Здѣсь онъ 
оставался довольно долго, вѣроятно ноджидая вѣ- 
стей о дальнѣйшихъ замыслахъ Стеньки. Не ранѣе 
конца октября Борятинскій двинулся по симбирской 
чертѣ и, на р ѣ к ѣ  Урени, столкнулся с ъ  ворами, ко- 
торы хъ было тысячъ восемь: они были побиты на- 
голову, 170  человѣкъ плѣнныхъ, 16  знаменъ и 4 
пушки достались побѣдителю; побѣлсденные броси- 
лись за С уру , но и тамъ преслѣдовали ихъ госуда- 
ревы люди, били, побрали обозы; нѣкоторы хъ плѣн- 
ныхъ Борятинскій отпустилъ въ Корсунь и на Урепь 
— уговаривать тамошнихъ жителей къ новиновенію; 
средство удалось: многіе Уренцы въ винахъ своихъ 
добили челомъ. Послѣ Уренскаго бою, Борятинскій 
отошелъ въ Тагаевъ, и тутъ  5 ноября узналъ, 
что Донскіе казаки, Ромашка и мурза К алка, со- 
бравши 1 5 , 00 0  народа, стоятъ у рѣки Барыша въ 
К андаратѣ. На другой же день Борятинскій вы- 
ступилъ изъ Тагаева; узнавъ, что Усть-Уренская 
слобода занята воровскимъ ертоуломъ, онъ присту- 
пилъ къ ней и, выбивши воровъ, казнилъ плѣн- 
н ы хъ , заводчика, попа сел а  Никитина, и друтихъ  ка- 
заковъ. 12 ноября князь, построивъ три моста, пере- 
брался черезъ Барыш ъ и увидалъ воровъ; они стоя- 
ли за рѣчкою Кандараткою подъ слободою, въ обо- 
зѣ, конные и пѣшіе съ 12 пушками. Рѣчка мѣ- 
ш ала схватиться, и стояли полки съ полками съ 
утра и до обѣда на разстояніи меньше полуверсты; —  
Ворятинскій все ж далъ, что воры переберутся за 
рѣчку на его сторону, но они не двигались. Князь 
началъ искать удобныхъ мѣстъ, нашелъ и велѣлъ



пѣхотѣ съ обозомъ и пушками наступать на во- 
ровъ, а самъ съ конницею переправился черезъ 
рѣчку, наметавши на нее сѣна. Пѣхота схватилась 
съ пѣхотой, конница съ конницей, — и государевы 
люди одолѣли: взяли "  пуш екъ, 24  знамени; воры 
побѣжали врознь разньши дорогами; ихъ преслѣ- 
довали; побито было воровъ такое множество, что 
на полѣ, въ обозѣ и на улицахъ въ слободѣ между 
трупами нельзя было конному ироѣхать, пролилось 
крови столько, какъ  отъ дождя большіе ручьи те- 
кутъ. Побѣдители потеряли 13 человѣкъ убитыми, 
раненыхъ оказалось 108. —  3 2 3  плѣнныхъ были 
приведены к ъ  воеводѣ; он ъ  велѣлъ посѣчь завод- 
чиковъ, остальныхъ, п р и ведя къ  присягѣ, отну- 
стилъ, и пошелъ къ рѣкѣ Сурѣ. И вотъ съ того 
берега начали показы ваться толпы, но то были не 
вооруженные воры, а челобитчики изъ деревень 
Алатырскаго и Саранскаго уѣздовъ, съ обра. чами: 
п л а ч ь  н е у т ѣ ш и м а я ,  обѣщанія, что ни къ  ка- 
кимъ воровскимъ прелестямъ впередъ п р и ставать 
не будутъ. 17 ноября выступила толпа огромная; 
строитель Алатырскаго монастыря, священники съ 
образами, посадскіе люди, стрѣльцы, пушкари, ка- 
заки— всѣ со слезами приносили свои вины, били 
челомъ, чтобъ князь или салъ ѣхалъ въ Алатырь, 
или воеводу прислалъ. Борятинскій отпустилъ къ 
нилъ воеводу Ш ильникова съ стрѣльцами и солда- 
тами, а самъ пошелъ но чертѣ къ Корсуню и оста- 
новился въ мордовской деревнѣ К отяковѣ; тутъ  
явились челобитчики изъ Корсуня, Корсунова и 
Талскаго. Борятинскій удовольствовался этимъ и 
носпѣшилъ въ Алатырь, боясь, чтобъ воры, со- 
бравшись, не заняли этого важнаго мѣста. Онъ 
пришелъ туда 2 3  ноября и сдѣлалъ остротъ.

Опасенія Б орятинскаго не были напрасны: въ 
началѣ декабря, воровскіе атаманы мурза К алка, 
Алешка Савельевъ, Я нка Никитинскій, И вашка 
Леонтьевъ, собравъ послѣдпія силы, двинулись къ 
Алатырю. Но объ этомъ движеніи провѣдалъ вое- 
вода Василій Па нинъ, отправленный, какъ  мы ви- 
дѣли, для соединенія съ Ворятинскимъ. Панинъ 
поспѣшилъ на перерѣзъ ворамъ, встрѣтилъ ихъ 
недалеко отъ мордовской деревни Баевой, вступилъ 
въ бой, побилъ ихъ, взялъ десять знаменъ, пушку, 
много плѣнныхъ и вогналъ бѣгущихъ въ обозъ, 
находившійся въ селѣ Тургеневѣ; но обоза взять 
не мотъ и ночью отступилъ съ версту, къ деревнѣ 
Ваевой. Въ эту же самую ночь явился въ Баеву и 
князь Юрій Борятинскій съ конными и пѣшими 
людьми. На другой день, 8  декабря, рано, оба вое- 
воды отнравились къ  Тургеневу на воровскіе обо- 
зы, взяли ихъ приступомъ и сѣкли бѣгущихъ на 
пятнадцати верстахъ, добыли три пушки мѣдныхъ, 
три бочки пороху, 8 знаменъ, возъ фитилю, трид- 
цать семь мушкетовъ.

Думая, что опасность, грозившая Алатырю, из- 
чезла, "  декабря Борятинскій и Панинъ двумя 
дорогами выступили подъ Саранскъ; Борятинскій 
шелъ прямою дорогою, Панииъ— нодлѣ Сурскаго 
лѣса. До самаго Атемара, куда воеводы пришли

16 декабря, они не встрѣчали никакого сопроти- 
вленія, встрѣтили только русскихъ крестьянъ , Та- 
таръ  и Мордву, бившихъ челомъ о нощадѣ; Рус- 
скіе шли къ присягѣ, Татары и Мордва давали 
шерть по своей вѣрѣ и указывали мѣста, гдѣ укры- 
вались раненые, получившіе эти раны на воров- 
скихъ бояхъ съ государевыми людьми; ихъ казни- 
ли смертію; въ Атемарѣ были повѣшены старшины 
и есаулы, бывшіе съ воровскими казаками. Въ то 
же время Долгорукій изъ Красной Слободы отпра- 
вилъ уже извѣстнаго намъ воеводу, князя Кон- 
стантина Щербатаго, для очистки Пензенскихъ 
мѣстъ, гдѣ прежде всего утвердились мятежники. 
Щ ербатовъ норазилъ воровъ 12 декабря, за восемь 
верстъ отъ Троицкаго острога, и потомъ выгналъ 
ихъ изъ Троицкаго острога; оба Ломовы и Пенза 
сдались безъ сопротивленія. Съ другой стороны, 
изъ Ш ацка туда же, по направленію къ юго-вос- 
току, шелъ воевода Яковъ Хитрово, шелъ на во- 
ровскіе засѣки черезъ большой лѣсъ; въ деревнѣ 
Ачадовѣ онъ долженъ былъ выдержать съ ворами 
самый упорный бой: „полковникъ Денисъ Ш вый- 
ковскій съ своею Смоленскою, Бѣльскою и Рослав- 
скою шляхтою приступали, не щадя головъ своихъ, 
пріѣзжали къ воровскому обозу, на воровскихъ 
людей на пику, пику сѣкли и обозъ ломали; много 
шляхты было переранено тяжелыми ранами, про- 
биты насквозь пиками и рогатинали, иные изъ ни- 
щалей и луковъ прострѣлены“ . Наконецъ воры 
увидали невозможность держаться долѣе и сдались. 
Хитрово распустилъ ихъ, и они, пришедши въ Ке- 
ренскъ, напугали его жителей разсказами про шля- 
хетскіе жестокіе напуски. Слѣдствіемъ было то, 
что Керенчане вышли на-встрѣчу к ъ  Ш выйков- 
скому и впустили его въ городъ. Хитрово, въ  до- 
несеніи государю, не можетъ нахвалиться храбро- 
стію Ш выйковскаго и шляхты его полка.

Но когда вниманіе Долгорукаго было сосредото- 
чено на военныхъ дѣйствіяхъ, происходившихъ къ 
югу отъ его главной стоянки, Красной Слободы, 
бунтъ отрыгнулъ на сѣверо-востокѣ: защитникъ 
Симбирска, окольничій Иванъ Богдановичъ Мило- 
славскій, пріѣхавъ изъ Симбирска въ  М оскву, далъ 
знать, что на дорогѣ между Арзамасомъ и Алаты- 
ремъ приходили на него многіе воровскіе люди съ 
нарядомъ. Противъ нихъ двинулся воевода Леон- 
тьевъ, разбилъ ихъ въ Алатырскомъ уѣздѣ, у 
села Апраксина, и, какъ  обыкновепно бывало, раз- 
битые бросились въ лѣсъ, въ свои засѣки, распо- 
ложенныя подъ деревнею Селищами. Здѣсь сидѣли 
они съ женами, дѣтьми и со всѣмъ воровскимъ обо- 
зомъ; засѣки были взяты; плѣнные разсказывали, 
что было ихъ въ сборѣ больше 3 ,  00 0  Русскихъ 
людей и Мордвы, сбирались идти къ Арзамасу и 
къ  Нижнему. Отрядъ изъ 5 0 0  воровъ стоялъ въ 
мордовской деревнѣ Андреевкѣ; узнавъ о Селищев- 
скомъ пораженіи своихъ, они добили челомъ. Бѣ- 
жавш ая съ бою Мордва спряталась въ своихъ де- 
ревняхъ; Леонтьевъ велѣлъ сжечь эти деревни. 
Арзамасскій и Алатырскій уѣзды были успокоены.



Далѣе, на востокѣ, для усмиренія Черемисы и 
Чувашъ, волновавшихся вмѣстѣ съ русскини во- 
рами по нагорному берегу Волги, для очистки 
Свіяжска, Цывильска, Чебоксаръ, Козьмодемьянска 
и другихъ городовъ, еще съ половины октября 
дѣйствовалъ князь Данила Борятинскій: въ продол- 
женіи октября онъ разбилъ воровъ на осьми бояхъ, 
выручилъ Цывильскъ, Чебоксары и, приблизившись 
къ Козьмодемьянску, 2 ноября, написалъ къ его 
жителямъ, чтобъ добили челомъ государю. Отвѣта 
н е  было. 3-го числа воевода подошелъ ещ е ближ екъ 
городу и увидалъ, что идутъ священники съ кре- 
стами; но подлѣ духовенства не было никого изъ 
другихъ чиновъ. Священники объявили, что город- 
скіе и уѣздные люди, выпустивъ ихъ, священни- 
ковъ, изъ города съ крестами, за перли за ними го- 
родъ съ угрозою, что порубятъ ихъ женъ и дѣтей, 
пушки и всякое оружіе противъ государевыхъ лю- 
дей у воровъ приготовлено. Борятинскій немедленно 
велѣлъ солдатамъ и стрѣльцамъ идти на приступъ; 
приступъ удался: воры были перебиты и побраны 
въ плѣнъ, между прочимъ и воровскіе с т а р ш и- 
ны— посадскій Шустъ да соборный п оп ъ  Ѳедоровъ. 
Васильгородъ, узнавъ о судьбѣ Козьмодемьянска, 
прислалъ повинную. Въ Козьмодемьянскѣ Борятин- 
скій остановился для розыску: 60  человѣкъ пу- 
щихъ воровъ казнено смертію; у сотни отсѣчены 
руки или п о  пальцу с ъ  правой руки, 4 0 0  б и ты  кну- 
нутомъ нещадно. Н о  строгости и увѣщ анія  мало по- 
могли: Черемиса нагорной стороны Козьмодемьян- 
скаго уѣзда вся воровала съ воровскими казаками: 
дадутъ  шерть— и тотчасъ ж е  опя т ь  заворуютъ, бьют- 
ся съ государевыми людьми. Русскіе воры собрались 
въ  Ядринѣ. Борятинскій послалъ уговаривать ихъ 
монаха Герасима и посадскаго Тихонова: монахъ 
былъ сброшенъ съ башни, посадскій положенъ 
на огонь. Воры были такъ смѣлы, что не хотѣли 
ж дать прихода на себя государевыхъ людей: въ 
ноловинѣ ноября напали, въчислѣ13, 0 0 0 , на Козьмо- 
демьянскъ и зажгли слободы, но потерпѣли силь- 
ное пораженіе, потеряли всѣ пушки и семь зна- 
менъ. Послѣ этой побѣды, Борятинскій послалъ въ 
Василь за подводами, чтобъ везти пушки подъ 
Ядринъ; воры, засѣвшіе здѣсь, испугались и бѣ- 
жали. Ядринцы присягнули государю; Курмышане 
послѣдовали ихъ примѣру. На Ветлугѣ бунтъ не 
распространился: тамъ приказчики разныхъ по- 
мѣстій и вотчинъ и безъ государевыхъ воеводъ 
управлялись съ воровскою шайкою. Другая шайка 
перебросилась-было на Унжу, но изгибла неиз- 
вѣстно какъ. К ь январю 1671 года восточная 
украйна утихла. Мятежъ вспыхивалъ и во многихъ 
мѣстахъ южной украйны, но не разгорался: глав- 
наго заводчика не было.

Подъ Симбирскомъ Стенька потерялъ и силы и 
власть. Онъ такъ  растерялся, что, прибѣжавъ на 
Самару, сталъ разсказы вать жилецкимъ людямъ, 
какъ  пушки у него не стали стрѣлять и оттого 
онъ бѣжалъ н а  Низъ. Самъ богатырь-чародѣй при- 
знался, что сверхъестественная сила оставила его,

и Самарцы не пустили его къ себѣ въ городъ, Са- 
ратовцы сдѣлали то же саное. Пока еще Стенька 
былъ силенъ и держалъ Симбирскъ въ осадѣ, — сто- 
рона его на Дону держала верхъ и не давала Кор- 
нилу Яковлеву съ товарищами высказаться въ 
пользу государства. Въ сентябрѣ пріѣхалъ въ Чер- 
каскъ изъ Москвы Донской казакъ  Артемій Ми- 
хайловъ съ товарищами, привезъ царскую грамоту. 
Собрался кругъ, и когда грамоту вычли, Корнило 
Яковлевъ началъ говорить: „Мы отъ вѣры христіан- 
ской и отъ Соборной Церкви отступили; пора намъ 
вспокаяться, дурость отложить и великому государю 
служить попрежнему". Трижды со слезами повто- 
рялъ онъ эти рѣчи казакамъ въ кругу, — и рѣшили 
не порывать сношеній съ Москвою, отпустить туда 
станицу; но Волжскіе казаки закричали: „Заяѣмъ 
посылать станицу въ Москву, развѣ захотѣлъ въ 
воду, кто поѣдетъ? “ Потомъ, обратясь къ  пріѣхав- 
шимъ изъ Москвы казакамъ, закричали: „А вы за- 
чѣмъ изъ Валуекъ вожа и провожатыхъ брали, —  
будто вы сами дороги не знаете? знатное дѣло: от 
пущены в о ж ъ  и провожатые для провѣдываиія вѣ- 
стей! “

Но когда пришли вѣсти, что Разинъ разбитъ го- 
сударевыми людьми, когда опъ самъ явился на 
Дону съ подтвержденіемъ этого извѣстія, то дѣлг. 
перемѣнились: стар ы е казаки взяли верхъ. Стенька 
свирѣпствовалъ, жегъ попадавшихся ему враговъ 
въ печи, вмѣсто дровъ; но ничто не помогало: Донъ 
не поднимался на его защиту. Въ февралѣ 1671  г. 
онъ подошелъ-было съ своею шайкою къ Черкасску, 
но его не пустили; онъ отошелъ съ угрозою, что 
возвратится и изведетъ всѣхъ, и засѣлъ  въ Ка- 
гальницкомъ городкѣ. А  м еж ду тѣмъ Корнило Яко- 
влевъ сносился съ Москвою, какъ  бы промыслить 
надъ Стенькою. Въ Москвѣ, въ Недѣлю Правосла- 
в ія, прокричали анаѳему Стенькѣ Разину и велѣли 
старому нашему знакомому, стольнику Касогову, 
провыкшему ж ить между казаками, двинуться на 
Донъ съ тысячью человѣкъ выборпыхъ рейтаръ и 
драгунъ. Дѣло покончилось скорѣе, чѣмь ждали: 
14  апрѣля старые казаки  подступили къ К агаль- 
ницкому, сожгли городокъ, схватили Стеньку съ 
братомъ Фроломъ, сообщниковъ его перевѣшали. 
6 іюня Стеньку, послѣ обычнаго допроса, четвер- 
товали въ Москвѣ.

Оставалось покоичить съ Астраханью. Мы ви- 
дѣли, что Разинъ, уѣзж ая, оставилъ здѣсь вмѣсто 
себя атамана Ваську Уса и объявилъ Астрахан- 
цамъ, что они могутъ у правиться сами съ осталь- 
ными своими лиходѣями. Астраханцы ие долго ме- 
длили; 3-го августа бунтъ, норубили бердышами 
подъячихъ Якова Трофимова и Ивана Безчастиаго 
съ товарищами— однихъ въ сугонъ, другихъ въ до- 
махъ, иныхъ въ тюрьмахъ; прибѣжали на митро- 
ноличій дворъ, начали искать здѣсь государева 
дворцоваго промышленника Ивана Турчанина, не 
нашли и напустились на митрополита и на его до- 
мовыхъ людей, зачѣмъ спрятали Турчанина, гро- 
зились всѣхъ побить до смерти, ругали Іосифа



скверньшя словами: „Ты угож даеш ь боярамъ, " кри- 
чали они ему, „только тебѣ у насъ не уцѣлѣть! " 
На этотъ разъ митрополитъ спасся, чтб предска- 
зано ему было и въ сонномъ видѣніи: нидѣлъ онъ 
палату вельми чудну и украшенну; сидятъ въ ней 
трое убіенныхъ князей Прозоровскихъ и пьютъ 
питіе сладкое, па ч е  меда; надъ ними вѣнцы златы 
съ драгимъ и многоцѣннымъ каменіемъ; и онъ, ми- 
трополитъ, обрѣтеся въ той же палатѣ, токмо отъ 
нихъ подалѣ сидѣлъ и нитья своего ему не дали 
пить, глаголюще: онъ къ  намъ еще не поспѣлъ. 
Разсказывая этотъ сонъ, митрополитъ плакалъ и 
говорилъ: „Еще не пришелъ часъ мой смертный! “ 

Начали ходить слухи, что Стенькѣ нлохо, — раз- 
битъ подъ Симбирскомъ и бѣжалъ; но бунтъ ки- 
пѣлъ еще на восточной украйнѣ, царскіе воеводы 
еще были заняты  тамъ, и воровскіе казаки не от- 
чаивались. 2 ноября явился къ митрополиту Та- 
таринъ и подалъ царскую грамоту, въ которой го- 
сударь увѣщ евалъ Астраханцевъ принести повин- 
ную. Митрополитъ велѣлъ списать нѣсколько спи- 
сковъ съ грамоты и распорядился такъ: ключаря 
своего Негодяева и Вознесенскаго игумена Силь- 
вестра отправилъ  к ъ  есаулу Лебедеву ( н а  котораго, 
какъ видно, больше надѣялся, чѣмъ на атамана 
Уса) убѣдить его, чтобъ уговаривалъ своихъ воров- 
скихъ казаковъ отстать отъ воровства, а самъ хо- 
тѣлъ увѣщевать народъ въ церкви. Но Лебедевъ, вы- 
слушавъ игумена и ключаря, „учинился неистовъ, 
и, на другой день поутру, началъ являть казакамъ, 
что митрополитъ со властями, съ попами и дворовы- 
ми дѣтьми боярскими складываетъ у себя грамоты, 
хочетъ насъ всѣхъ отдать боярамъ руками. “ Казаки 
стали собираться на дворъ къ  атаману своему Усу, 
туда же собирались и приставшіе къ нимъ Астра- 
ханцы, а между тѣмъ гудѣлъ большой колоколъ и 
народъ толпился у соборной церкви. Пришелъ ми- 
трополитъ, велѣлъ ключарю облачиться и  прочесть 
подлинную государеву грамоту вслухъ передъ  всѣмъ 
народомъ; въ это время подошли съ атаманова 
двора и к азак и  съ оказачившимися Астраханцами, и 
также слушали грамоту. Ключарь кончилъ чтеніе 
и отдалъ грамоту митрополиту; но тутъ  казаки 
бросились къ послѣднему и вырвали у него изъ 
рукъ грамоту. Раздраженный так имъ безчинствомъ, 
Іосифъ началъ бранить казаковъ, называлъ ихъ ере- 
тиками, измѣнниками; тѣ не остались безотвѣтны- 
ми, начали р у гать  митрополита позорными словами, 
кричали: „Чернецъ! зналъ бы ты  свою келью; что 
тебѣ д о  насъ за дѣло? — знаеш ь ли ты раскатъ? " —  
„Посадить его въ воду! “ раздавалось въ одномъ 
мѣстѣ. -—- „Послать въ заточеніе! “ —  въ другомъ. 
Однако ни одна изъ угрозъ не была исполнена: ка- 
заки съ государевою грамотою отошли къ  своему во- 
ровскому а таману. За митрополица поплатился 
ключарь: на другой день казаки схватили его, свя- 
зали и били палками, допрашивали: „Скажи, кто 
ту грамоту писалъ? вы съ митрополитомъ, попами 
и дѣтьми боярскими ее здѣсь сложили“ ? — „Госу- 
дарева грамота  прямая“ , отвѣчалъ ключарь: „при-

сл ал и  изъ Москвы“ . — „А  есть  ли съ нея списокъ“ ? 
спрашивали воры. Ключарь, не стерпя палокъ, 
сказалъ, что списки есть. Явился къ митрополиту 
есаулъ и съ нечестью отобралъ у него списки.

Слухи все приходили хуже и хуже для казаковъ: 
бунтъ улегался на восточной украйнѣ, и вотъ въ 
апрѣлѣ пришла страшная вѣсть— Разинъ взятъ 
старыми казаками въ К агальницкомъ. Воры пере- 
полошились, но еще не потеряли всей надежды; рѣ- 
шили, чтобъ одна шайка съ атаманомъ Ѳедоромъ 
Шелудякомъ отправилась вверхъ по Волгѣ къ Сим- 
бирску; Васька Усъ попрежнему оставался въ 
Астрахани.

Здѣсь, 21 апрѣля, въ Великую Пятницу, митро- 
политу дали з нать, что юртовскіе Татары привезли 
изъ Москвы новую государеву грамоту и стоятъ за 
Волгою: Іосифъ тотчасъ послалъ къ повоучрежден- 
нымъ воровскимъ астраханскимъ старшинамъ, чтобъ 
пришли к ъ  нему на совѣтъ. Посланный возвратился 
съ отвѣтомъ, что старшины нейдутъ, а стоятъ на 
базарѣ. Тогда митрополитъ пошелъ самъ на базаръ 
и с т а л ъ  говорить народу: „Православные христіане! 
вѣдомо мнѣ учинилось, что есть къ вамъ великаго 
государя милость, призывная грамота, — привезли 
Татары, стоятъ они за Волгою; я государевой гра- 
моты принять не смѣю, потому что вы меня и пер- 
вою грамотою поклепали, будто я ее со властями и 
съ попами складывалъ и писалъ дома; такъ вы 
теперь ступайте, возьмите грамоту сами и приве- 
зите ее ко мнѣ; а  великій государь-свѣтъ мило- 
стивъ, вины вамъ отдастъ“ . — Митрополиту отвѣ- 
чали старшины: „Мы не смѣемъ безъ атамана 
Васьки Уса“ , — и пошли къ атаману, а митрополитъ 
въ соборъ; тутъ  подошелъ къ нему Васька Усъ съ 
есауломъ Топоркомъ; Топорокъ началъ бранить 
митрополита; тотъ разсердился и кинулся на него 
съ посохомъ: „Врагъ ты окаянный, еретикъ и бо- 
гоотступникъ! Что вы не повинуетесь великому го- 
сударю" ? Пошумѣвъ у  собора, казаки пошли прочь, 
ругаясь скверными словами.

На другой день, въ Великую Субботу, воры нѣ- 
сколько разъ присылали къ митрополиту есауловъ, 
чтобъ отдалъ государевы грамоты: „А если не 
отдашь“ , говорили есаулы: „всѣхъ твоихъ людей 
побьемъ, и самому тебѣ достанется"! — „Государевы 
грамоты за Волгою у Т атаръ“ , отвѣчалъ Іосифъ: 
„пошлите за ними, кого хотите“ . Наконецъ за гра- 
мотами поелали; ихъ привезли прямо въ соборную 
церковь, гдѣ митрополитъ распечаталъ ихъ при 
Васькѣ Усѣ съ товарищами; но когда Іосифъ хо- 
тѣлъ ихъ читать, казаки повернулись и вышли изъ 
церкви въ свой кругъ; митрополитъ пошелъ за ними 
в ъ  кругъ съ священниками, домовыми дѣтьми бояр- 
скими и дворовыми людьми, и велѣлъ въ кругу чи- 
тать грамоты. Но когда чтеніе кончилось, казаки 
закричали: „Вольно писать имъ— боярамъ и самимъ; 
еслибъ была государева грамота, то была бы за 
красною печатью; ее митрополитъ самъ сложилъ 
со властями и съ попами; тужитъ по немъ раскатъ; 
еще того раскату осталось; не тѣ  дни теперь за-



хватили, ато  бы онъ, митрополитъ, узналъ у насъ, 
какъ  атаманы-молодцы смуту чинятъ; вся смута и 
бѣда отъ него, митрополита: онъ переписывается 
съ Московскими боярами, съ Терекомъ и Дономъ; 
по его письму Терекъ и Донъ отъ насъ отложи- 
лись“ . Несмотря  на эти крики, митрополитъ обра- 
тился къ Астраханцамъ: „Астраханскіе жители! 
велѣно по грамотѣ великаго государя воровъ дон- 
скихъ всѣхъ перехватать и носадить въ тюрьму до 
указа, а вамъ велѣно во всемъ вины свои принести; 
онъ, государь-свѣтъ, милостивъ, вины ваши отдастъ; 
вы то все положите на мнѣ, что великій государь 
васъ, окаянныхъ, ничѣмъ не велитъ тронуть“ . —  
„Кого намъ хватать и саж ать въ тюрьму“ , закри- 
чали въ отвѣтъ: „мы всѣ воры; возьмите его, ми- 
трополита, и посадите въ тюрьму или въ каменную 
будку; счастье твое, ч то  пристигла Святая Недѣля, 
а то мы бы тебѣ дали память“ !

Великъ День помѣшалъ преступленію; но оно 
было неминуемо: враги стояли лицомъ къ  лицу; 
Іосифъ высказался окончательно; на его призывъ 
броситься на воровъ и посажать ихъ въ  тюрьмы 
Астраханцы не двинулись, но не ныньче, завтра 
могли двинуться: въ городѣ была власть, началь- 
ный человѣкъ, и этотъ человѣкъ прямо, открыто 
дѣйствовалъ противъ воровъ, вооруженный кре- 
стомъ и грамотою великаго государя.

Только-что прошла Святая Недѣля;, въ Ѳомино 
воскресенье казаки принялись за враговъ своихъ; 
опять привели въ кругъ несчастнаго ключаря и 
снрашивали, кто сочинялъ и писалъ грамоты. —  
„Вы сами знаете, что онѣ не здѣсь сочинены“ , 
отвѣчалъ ключарь: „сами вы взяли ихъ у Т атаръ“ . 
Ключаря повели за городъ и срубили. Схватили ми- 
трополичьихъ дѣтей боярскихъ и повели ихъ пы- 
тать; н о  въ кругу послышались голоса: — „Что ихъ 
пытать, или рубить, или казнить? ихъ казнимъ, а 
послѣ ни х ъ  у  митрополита другіе будутъ писцы; 
пора намъ приниматься за самого митрополита: 
его убьемъ, — такъ въ городѣ у  нась смуты не бу- 
детъ“ . Дѣтей боярскихъ сперва посадили за крѣп- 
кій караулъ, но потомъ выпустили. Ноджигали 
себя, чтобъ убить митрополита, но дѣло было страш- 
пое, не рѣшались; нужна была сильная поджога, 
и она явилась.

Шелудякъ плылъ къ Симбирску съ тяжелою ду- 
мою: это была послѣдняя попытка, и что если она 
не удастся? Астрахань оставалась послѣднимъ убѣ- 
жищемъ; но ее нужно было очистить отъ враговъ, 
а  то, пожалуй, прибѣгутъ къ  Астрахани, а тамъ и 
ворота для нихъ заперты. Ш елудякъ на дорогѣ 
созвалъ кругъ и приговорили: убить митрополита 
Іосифа и воеводу князя Семена Львова. Чтобъ за- 
ставить товарищей поднять руки на архіерея, по- 
слали сказать Усу, что Іосифъ и князь Семенъ 
ссылаются съ Донскими казаками: по ихъ письму 
Разинъ пойманъ и всякое зло промышляется надъ 
его товарищами.

"  мая Іосифъ б ы л ъ  з а  проскомидіею въ соборѣ, 
когда воры пришли звать его къ себѣ въ кругъ.

„Добро“ , отвѣчалъ митрополитъ: „вотъ я облачусь 
во всю святительскую одежду“ , и пош елъвъ алгарь 
облачаться, а воры дожидались на паперти; пока- 
залось имъ долго, начали говорить: „Что это митро- 
политъ съ попами не заперся ли въ алтарѣ? мы 
пойдемъ въ кругъ, и возвратясь, и нечестью выта- 
щимъ изъ церкви". Митрополитъ  облачился и ве- 
лѣлъ благовѣстить въ большой колоколъ, чтобь 
собирались священники идти съ нимъ вмѣстѣ въ 
кругъ. Войдя въ  кругъ въ полномъ облаченіи, съ 
крестомъ въ рукахъ, Іосифъ спросилъ Уса: „За- 
чѣмъ вы меня призвали, воры и клятвопреступни- 
ки? “ Усъ обратился къ  казаку, пріѣхавшему отъ 
Ш елудяка: „Что ты сталъ, выступайся! съ чѣмъ 
пріѣхалъ отъ войска— товори теперь! “ К азакъ на- 
чалъ говорить митрополиту: „Присланъ  я отъ вой- 
ска съ рѣчами, что ты  воровски переписываешься 
съ Терекомъ и Дономъ, и по твоему письму Терекъ 
и Донъ отложились отъ насъ“ .  —  „Я съ ними не 
переписывался“ , отвѣчалъ Іосифъ, „а  хотя бы и 
переписывался, так ъ  вѣдь это не съ Крымомъ и 
не съ Литвою; я  и вамъ говорю, чтобъ и вы отъ 
воровства отстали, и великому государю вины свои 
принесли“ . Отвѣтъ сильно не понравился: „Что 
онъ таитъ свое воровство, что не переписывался 
будто? “ закричали въ кругу, „какой онъ правый 
человѣкъ! что онъ пришелъ въ кругь съ крестомъ; 
мы вѣдь и сами христіане, а ты  будто пришелъ къ 
иновѣрнымъ“ . Крикуны начали уже выходить изъ 
круга, чтобъ снять съ митрсполига облаченіе; но 
тутъ изъ толпы рванулся Донской казакъ  Миронъ: 
„Что вы, братцы, на такой великій санъ хотите 
руки поднять? — намъ кътаком у великому сану и 
прикоснуться нельзя“ . Въ отвѣтъ казакъ  Алешка 
Грузинкинъ кинулся на Мирона, схватилъ его за 
волосы, другіе воры пристали къ Грузинкину, на- 
чали Мирона колоть, рубить, вытащили за кругъ 
и убили. Мирона убили; но слова его произвели 
впечатлѣніе: точно показалось страншо дотронуться 
до архіерейскаго облаченія, и казаки начали при- 
ступать къ священникамъ, толкать и бранить ихъ 
скаредною бранью: „Снимайте с ъ  митроію лита санъ! 
онъ снималъ же и съ Никона патріарха санъ“ . 
Іосифъ самъ с н я л ъ  съ себя митру, папагію и, обра- 
тившись къ протодіакону, сказалъ: „Что же ты 
сталъ, не разоблачаешь? уже пришелъ часъ мой! “ 
Протодіаконъ, въ ужасѣ, снялъ омофоръ, снялъ 
саккосъ. Тутъ казаки выбили все духовенство изъ 
круга, крича: „До васъ дѣла нѣтъ! “ и повели 
Іосифа пытать на пороховой дворъ. Митрополита 
положили на огонь и спрашивали: „Скажи свое 
воровство, какъ ты переписывался? “ Іосифъ не 
отвѣчалъ ни слова, только творилъ молитву и про- 
клииалъ палача. Спросили о казнѣ: Іосифъ объ- 
явилъ, что у него только 150  рублей, а поклажи 
ничьей нѣтъ. Послѣ пытки митрополита повели на 
казнь, на раскатъ; проходя тѣмъ мѣстомъ, гдѣ 
лежалъ еще трупъ убитаго за него Мирона, Іосифъ 
осѣнилъ его и поклонился. Взвели иа раскатъ, по- 
садили на край и хотѣли сринуть; Іосифъ испу-



гался послѣдней минуты , ухватился за казака и 
поволокъ-было его съ собою; тогда воры положили 
его на бокъ на краю раската и столкнули. Это 
были сачые отчаянные воры, которые работали на 
раскатѣ, — Алешка Грузинкинъ съ немногими това- 
рищами. Самая дѣятельность поддерживала ихъ 
ожесточеніе, ихъ опьянѣніе. Но съ другимъ чув- 
ствомъ стояло большинство воровъ внизу подлѣ 
раската; ихъ страхъ увеличивался все болѣе и бо- 
лѣе съ приближеніемъ дѣла къ развязкѣ, и когда 
наконецъ тѣло Іосифа ударилось объ землю, каза- 
камъ послышался страшный стукъ: они обомлѣли 
и мииутъ съ двадцать стояли въ глубокомъ мол- 
чаніи, позѣся головы. Потомъ опохмелились пыт- 
кою и казнью воеводы, князя Семена Львова.

Наказъ Ш елудяка былъ исполненъ. Астрахань 
очищена о т ъ  опасныхъ людей. Надругой день послѣ 
убійства Іосифа и князя Львова, воры написали 
запись и силою заставилн духовенство приложить 
къ ней руки за себя и за дѣтей духовныхъ: обя- 
зывались стоять противъ бояръ и измѣнниковъ и 
умирать другъ за друга. Но запись не помогла.

Ѳедька Ш елудакъ въ іюнѣ доплылъ до Симбир- 
ска; но это важное мѣсто успѣли уже защитить: 
здѣсь сидѣлъ старый нашъ знакомый, перебрав- 
шійся, подобно другимъ воеводамъ, съ запада на 
востокъ, бояринъ Петръ Васильевичъ Ш ереметевъ. 
Воры были отбиты и завели переписку съ Шере- 
метевымъ, обѣщаясь прииести повинную. Ш ере- 
метевъ отвѣчалъ имъ, что пошлетъ къ  великому 
государю за указомъ; воры отступили въ Самару 
дожидаться этого указа. Этотъ поступокъ Шере- 
метева съ шайкою воровъ, болѣе не опасною, не 
понравился въМ осквѣ, особенно когдатамъ прочли 
подлинныя воровскія грамоты к ъ  воеводѣ. В ъ  Сим- 
бирскъ явился стольникъ князь Волконскій съ 
похвалою Шереметеву за его подвиги противъ во- 
ровъ и вмѣстѣ съ выговоромъ: „Ты прислалъ къ 
великому государю воровскія письма, но писаны 
они не так ъ , какъ  виновные добиваютъ челомъ и 
милости просятъ; д а  они  же, воры, написали, будто 
у великаго государя есть бояре измѣнники, князь 
ІОрій Алексѣевичъ Дол горукій и Богданъ Матвѣе- 
вичъ Хитрово; написали и другія многія затѣй- 
ныя дѣла. Ты на ихъ воровскія письма писалъ къ 
нимъ памяти, гдѣ вначалѣ писано: „по указу ве- 
ликаго государя“ , и иное многое писано въ тѣхъ 
памятяхъ, чего къ нимъ, ворамъ, писать не довелось, 
и печатаны памяти печатью Симбирскаго города. 
Тебѣ, боярину, съ такими ворами переписываться 
не довелось; а у великаго государя бояръ измѣн- 
никовъ никогонѣтъ, — служ атъ великому государю 
вѣрно. Ты пишешь, что воры пошли на Самару и 
ждутъ тамъ государева указа, и то зн атно, что 
своими письмами воровъ остановили, и учинили 
это негораздо."

Воры, видя, что милостивой царской грамоты 
къ нимъ не приходитъ, разбѣжались съ Самары—  
каждый въ свой городъ, а Ѳедька Ш елудякъ съ 
Астраханцами поплылъ въ Астрахань, гдѣ принялъ

главное начальство послѣ Уса, умершаго червивою 
болѣзнію. Но слѣдомъ плыли къ Астрахани госу- 
даревы люди съ воеводою бояриномъ И ваномъ Бог- 
дановичемъ Милославскимъ. Въ концѣ августа  суда 
Милославскаго показались въ виду Астрахани; 
воры отправились было противъ него на стругахъ, 
чтобъ не пропустить къ городу; но бояринъ от- 
билъ ихъ, присталъ къ  берегу и построилъ себѣ 
земляной городъ на устьи рѣки Болды. Отсюда 
нѣсколько разъ посылалъ онъ уговаривать Астра- 
ханцевъ и Донскихъ казаковъ къ сдачѣ, обѣщая 
государеву милость; „они же, яко дикіе звѣріе, ни 
мало внимаху. “ Казаки не ограничились только 
обороною: атаманъ Алешка Каторжный сталъ со 
своимъ отрядомъ на нагорной сторонѣ, чтобъ мѣ- 
шать сообщенію Милославскаго съ Верхомъ, ка- 
заки рѣшились напасть даже на самый станъМ и- 
лославскаго, но были отбиты. 1 2  сентября бояринъ 
велѣлъ сдѣлать земляной городокъ и на нагорной 
сторонѣ, на рѣчкѣ Соленой, противъ своего стана; 
Шелудякъ и Каторжный немедленно напали на 
новый городокъ, но были поражены на-голову.

Три мѣсяца послѣ того стоялъ Милославскій 
подъ Астраханью; воры не предпринимали болѣе 
наступательныхъ движеній, но и не сдавались. На 
помощь къ  Милославскому явился Черкесскій князь 
Каспулатъ Муцаловичъ, и осадиль Астрахань съ 
другой стороны. Милославскій, чтобъ имѣтьболѣе 
возможности къ увѣщаніямъ, позволилъ Астрахан- 
цамъ свободный входъ въ свой станъ для перего- 
воровъ; каждый день являлись оиикъ  немупьяные 
и говорили всякія рѣчи; бояринъ отвѣчалъ всегда 
мягко, уговаривая взыскать милость великаго го- 
сударя. Н аконецъ— въ Астрахани обнаружилось 
раздѣленіе между закоренѣлыми ворами, которые 
не хотѣли сдаваться, и между умѣренными, желав- 
шими принести вины свои. Послѣдніе, убѣгая на- 
силій отъ противной стороны, начали перебѣгать 
въ полки государевы; бояринъ принималъ ихъ л а- 
сково, п р и казывалъ кормить и поить. Воры, въ 
злобѣ на этихъ перебѣжчиковъ, кричали, что 
побьютъ вдовъ, оставшихся отъ прежде побитыхъ 
ими, побьютъ остальныхъ дѣтей боярскихъ, подъ- 
ячихъ и митрополичьихъ людей; но время ихъ явно 
проходило, у нихъ уже не доставало ни силы, ни 
смѣлости для новыхъ преступленій. Самъ Ѳедька 
Ш елудякъ истребилъ е д и н а ч н у ю  запись, со- 
ставленную на другой день по смерти митрополита 
Іосифа. Князю Каспулату Муцаловичу удалось 
какъ-то вымапить къ себѣ Шелудяка и задер- 
ж ать. Сильное волненіе началось въ Астрахрни, 
когда узнали, что Ш елудякъ въ рукахъ у госу- 
даревыхъ людей. Кончилось тѣмъ, что 26  ноября 
Астраханцы дали знать Милославскому о своей 
п окорности.

27-го  ноября, по вновь наведенному мосту на 
рѣкѣ Кутумѣ, двинулись государевы полки въ но- 
корившійся городъ; впереди шли священники съ 
молебнымъ пѣніемъ, несли икону Богородицы „Ж и- 
воносный Источникъ въ чудесѣхъ“ , данную Мило-



славскому при отпускѣ государемъ, по обычаю. 
Астраханцы вышли на-встрѣчу и, увидавъ икону, 
пали на землю и завопили, чтобъ государь отдалъ 
имъ вины, какъ милосердый Б отъ грѣшниковъ про- 
щаетъ. „В ины  всѣмъ отданы“ , отвѣчалъ Милослав- 
скій, „и вы государскою милостію уволены". Вое- 
вода прямо отправился въ соборъ къ молебну; съ 
иконы Живоноснаго Источника велѣлъ списать но- 
вую и оставить въ соборѣ, н а  память будущимъ ро- 
дамъ. По стѣнамъ и воротамъ стали сотники и 
стрѣльцы московскіе,

К акъ нѣкогда во Псковѣ въ подобныхъ же об- 
стоятельствахъ, такъ теперь и въ  Астрахани ни- 
кого не тронули. Самъ Ѳедька Шелудокъ ж и л ъ  на 
свободѣ на воеводскомъ дворѣ; другіе заводчики 
бунта также оставались безъ наказанія, попла- 
тившись только награбленнымъ добромъ въ пользу 
воеводы и приказныхъ людей; даже Алешка Гру- 
зинкинъ, задаривъ послѣднихъ, получилъ отпускъ 
изъ Астрахани; другіе воры закабалились въ хо- 
лопи воеводѣ и приказнымъ людямъ. Но когда все 
совершенно успокоилось, лѣтомъ 1672  года, явился 
въ Астрахань князь Яковъ Одоевскій для суда и 
расправы; главные заводчики— Ѳедька Шелудякъ, 
Алешка Грузинкииъ, Ѳеоѳилка Колокольниковъ, 
Красулинъ— были повѣшены; Корнилко Семеновъ, у 
котораго нашли заговоры, сожженъ какъ еретикъ; 
другіе отправлены на службу въ верховые города 

Государство, сосредоточивъ свои силы на вос- 
точной украйнѣ, отправивъ туда лучш ихъ воеводъ, 
задавило бунтъ в ъ  продолженіи 16 7 0  и 1671 года. 
Соловецкое возмущеніе не казалось опаснымъ, — си- 
лы, туда отправляемыя, были ничтожны, воеводы 
плохи, и потому Соловецкій монастырь держался 
противъ царскаго войска семь лѣтъ слигакомъ. Мы 
видѣли, что въ 1 6 6 8  году отправленъ былъ туда 
стряпчій Игнатій Волоховъ съ отрядомъ стрѣль- 
цовъ; архимандритъ Іосифъ, непринятый въ мо- 
настырѣ, жилъ въ Сумскомъ острогѣ и завѣдывалъ 
всѣми соловецкими вотчинами —  Сумскимъ остро- 
гомъ, Кемскимъ городкомъ и 22-м я усольями. Въ 
январѣ 1669  года, Волоховъ, погосудареву указу, 
отиравилъ въ монастырь стрѣльца съ увѣщаніемъ 
обратиться; стрѣлецъ принесъ отвѣтъ: „У насъ 
одно положено, что по новымъ книгамъ пѣть и 
служить отнюдь не хотимъ; на томъ мы въ мона- 
стырѣ и сѣли, что помереть, и если Волоховъ впе- 
редъ къ намъ пришлетъ, то мы его посланца въ 
тюрьму засадим ъ". Волоховъ не предпринималъ ни- 
чего противъ монастыря, а завелъ ссору съ архи- 
мандритомъ Іосифомъ, доносилъ на него въ Мо- 
скву, что онъ, вмѣстѣ съ монахомъ Кирилломъ, 
только и любятъ тѣхъ, у которыхъ въ монастырѣ 
братья и племянники воруютъ; что братъ буптов- 
щика, попа Матюшки, дьячекъ И ваш ка Евстратьевъ, 
живетъ у архимандрита въ кельѣ и съ монахомъ 
Кнрилломъ всякія письма тайно пигаутъ и посы- 
лаютъ. „Надобно думать", писалъ Волоховъ, „что 
въ архимандритѣ къ тебѣ, государю, мало правды: 
за ваше здоровье въ навечеріи Рождества Христова

Бога не молилъ и дьякона возглаш ать не заста- 
влялъ и говорколъ псаломщ икъ не говорилъ; за 
это я  на архимандрита шумѣлъ; на 12-е число фе- 
враля, на Алексѣя митронолита и на ангелъ царе- 
вича Алексѣя Алексѣевича свадьбы вѣнчали. Ска- 
зывалъ мнѣ поповскій староста, Унежемскаго 
усолья попъ Василій. какъ  ѣздилъонъ по соловец- 
кимъ вотчинамъ, то замѣтилъ, что за ваше здо- 
ровье на великомъ выходѣ Бога не молятъ, въ 
церквахъ говорятъ не единогласно и пѣніе поютъ 
на н а р ѣ ч н о е .  Хотѣлъ я  ѣхать въ Кемскій го- 
родокъ, потому что кемскіе люди соловецкимъ во- 
рамъ радѣютъ, и архимандритъ мнѣ подводъ не. 
далъ... Архимандритъ Іосифъ и  по  усольямъ старцы 
всѣ бражники; чернецы и служки ходятъ на во- 
лость пьяные и государевы запасы на воровство 
приносятъ бабамъ“ . Архимандритъ Іосифъ, съ 
своей стороны, писалъ, что Волоховъ надъ соло- 
вецкими мятежниками промыслу никакого не чи- 
нитъ, самъ на море не ѣздитъ и стрѣльцовъ не по- 
сылаетъ, живетъ въ Сумскомъ острогѣ и, приме- 
тываясь къ монастырскимъ служкамъ и кре- 
стьянамь, чинитъ налоги для своей корысти, бьетъ 
батогами безвинно, въ цѣпяхъ и желѣзахъ дер- 
ж итъ многіе дни, хвалится архимандрита великому 
государю огласить напрасно; монастырскихъ кре- 
стьянъ, ѣздящихъ къ Архангельску, велитъ за- 
держивать и беретъ съ ни х ъ  деньги за пропускъ. 
На Волохова же писали сотники московскихъ 
стрѣльцовъ Чадуевъ и Молчановъ, обвиняя его въ 
нерадѣніи и трусости.

Наконецъ вражда между Волоховымъ и архи- 
мандритомъ дошла дотого, что 16  марта 16 7 2  г. 
Волоховъ пришелъ въ церковь и, во время Херувим- 
ской, передъ самымъ выходомъ, схватилъ архиман- 
дрита, билъ по щекамъ, дралъ за бороду и началъ 
толкать въ шею; стрѣльцы подхватили Іосифа, вы- 
волокли изъ церкви съ ругательствами и посадили 
въ тюрьму, гдѣ онъ сидѣлъ на большой цѣни 
со стуломъ. Давая знать въ Москву о посаженіи 
Іосифа на съѣзжій дворъ з а  к а р а у л о м ъ ,  Воло- 
ховъ объяснилъ дѣло такимъ образомъ, что 15 марта 
явились къ нему всѣ монахи, кромѣ троихъ, лш- 
вущихъ въ кельѣ у архимандрита, и объявили, что 
Іосифъ въ Сумскомъ заводитъ бунтъ и воровство 
такое же, что въ Соловецкомъ, хочетъ его, Воло- 
хова, сотниковъ и стрѣльцовъ бить.

Разумѣется, немедленно была отправлена гра- 
мота въ Сумской— освободить архимандрита; Воло- 
хову очень это не понравилось, онъ началъ-было 
говорить, что грамота прислана воровски, однако 
дѣлать нечего, 2 мая выпустилъ Іосиф а изъ тюрьмы. 
Оба, и Волоховъ и архимандритъ, были вызваны въ 
Москву для суда; вызваны были и старцы, донес- 
шіе на архимандрита. Противъ обвиненій въ нера- 
дѣніи Волоховъ оправдывался, что онъ къ мона- 
стырю на море не ходилъ и стрѣльцовъ не посы- 
лалъ за малолюдствомъ, а въ Кемскомъ городкѣ 
заставу постановилъ, чтобъ монастырскіе крестьяне 
въ монастырь запасовъ не провозили. Но кчему



служила эта застава, когда выходцы сказывали, 
что въ монастырѣ хлѣбныхъ заиасовъ и соли бу- 
детъ на 15 лѣтъ? Кчему служила Кемская за- 
става, когда во все лѣто 1671  года Анзерской пу- 
стыни чернецъ Варѳоломей и Двинскаго уѣзда ста- 
рецъ Никапдръ и съ береговъ всякіе люди прово- 
зили въ монастырь рыбу, масло, всякіе товары и, 
между прочимъ, 15  бочекъ краснаго вина? Архиман- 
дритъ Іосифъ показалъ, что Волоховъ принялъ въ 
Сумскій остротъ бѣгуна, чернеца Германа, и, воспри- 
нявъ на себя архіерейскую честь, память ему далъ, 
велѣлъ ему обѣдню служить и духовнымъ отцомъ 
себѣ сдѣлалъ, приказалъ вѣдать прочихъ священ- 
никовъ во всемъ, а Германъ пьяискимъ обычаемъ 
благословлялъ народъ обѣими руками, какъ  митро- 
политъ . — Волоховъ не за пирался, что далъ память 
по Германову челобитью и по свидѣтельству Соло- 
вецкихъ монаховъ, знавшихъ этого монаха. Но 
самъ Германъ показалъ, что Волоховъ велѣлъ ему 
служить насильно и саж алъ его въ цѣнь, принуж - 
дая взять память. Германъ вмѣстѣ съ тѣмъ пока- 
залъ и на Іосифа, что къ нему присылаютъ изъ 
Соловецкаго монастыря деньги, а онъ посылаетъ въ 
монастырь запасы и говорилъ ему, Герману: „По 
новоисправленнымъ служебникамъ я не слулсилъ и 
впередъ служить не хочу, по этимъ книгамъ не 
устоитъ, будетъ все попрежнему" . Іосифъ отвѣ- 
чалъ, что ничего подобнаго онъ не говорилъ Гер- 
ману. Что же касается до показанія монаховъ о 
бунтѣ Іосифа, то монахи эти объявили въ Москвѣ: 
„Когда у архимандрита съ Волоховымъ учинилась 
вражда, то архимандритъ посылалъ насъ къ Вол- 
хову говорить, чтобъ онъ пожилъ смиреніемъ; но 
Волоховъ взялъ насъ съ собою въ съѣзжую избу, 
велѣлъ подъячему написать сказки на архимандрита 
въ бунтѣ, какъ ему годно, и по-неволѣ велѣлъ 
намъ приложить руки“ .

Іосифъ былъ переведенъ въ казанскій Спасскій 
монастырь; не знаемъ, чтй сдѣлали съ Волоховымъ, 
только наего  мѣсто, въ іюнѣ мѣсяцѣ 1 6 7 2  года, 
отправленъ былъ стрѣлецкій голова Клементій 
Іевлевъ. 2-го августа Іевлевъ съ 7 2 5  стрѣльцами 
отправился на Соловецкіе острова и, пришедъ въ 
Глубокую губу, послалъ къ  мятежникамъ письмо, 
чтобъ добили челомъ и впустили его въ монастырь; 
но мятежники отказали ему съ великимъ невѣже- 
ствомъ. Получивъ такой отказъ, Іевлевъ отправился 
подъ монастырь, пожегъ около него хоромное строе- 
нье, амбары, лодки, карбасы, сѣно и дрова, раз- 
орилъ рыбныя и звѣриныя ловли, побилъ лошадей, 
и ушелъ въ Сумской остротъ, хвалясь т ѣмъ, что 
государевыхъ ратныхъ людей отвелъ въ цѣлости, 
только было рапено два человѣка. Предпринять 
противъ монастыря что нибудь важ пое Іевлевъ не 
мотъ, потому что у служилыхъ людей пороху и 
свинцу не стало, не было этихъ запасовъ и въ Сум- 
скомъ. Іевлевъ былъ такж е отозванъ въ Москву въ 
1673  году, и осада поручена была воеводѣ Ивану 
Мещеринову. У него было 7 0 0  стрѣльцовъ и, что 
всего важнѣе, стѣнобитныя орудія. Мещериновъ

началъ-было дѣйствовать рѣшительно въ 16 7 4  году, 
окопалъ свое войско шанцами, устроилъ городки и 
открылъ съ нихъ пальбу противъ монастыря; но 
когда, въ октябрѣ, начались холода, онъ снялъ 
осаду, разорилъ всѣ свои укрѣпленія и, по при- 
мѣру предшественниковъ, ушелъ зимовать въ Сум- 
ской. Въ монастырѣ при оборонѣ сильнѣе всѣхъ 
дѣйствовали: стары й  заводчикъ, архимандритъ Ни- 
каноръ, служка Бородинъ, келарь Наѳанаилъ Ту- 
чинъ, городничій старецъ Протасій, изъ мірянъ 
сотники Исачко Воронинъ да Кемлянинъ Самко. 
Никаноръ ходилъ безпрестанно по башнямъ, кадилъ 
пушки, кропилъ ихъ водою и приговаривалъ: „Ма- 
тушки мои галаночки! надежда у насъ на васъ, 
вы насъ обороните“ ! — „Стрѣляйте, стрѣляйте“ ! 
кричалъ безпрестанно Никаноръ, „смотрите хоро- 
шенько въ трубки, гдѣ воевода, — въ негои стрѣ- 
ляйте: какъ поразимъ пастыря, ратные люди ра- 
зойдутся, аки овцы“ . Но между осажденными была 
постоянно рознь. Мы видѣли, что монахи, стоя го- 
рячо за преданія Чудотворцевъ, какъ они выра- 
жались, не хотѣли однако порвать съ правитель- 
ствомъ, и на вопросъ архимандрита Іосифа: „Царь 
православенъ ли? “ — отвѣчали утвердительно: даже 
главный ораторъ старообрядства, Геронтій, не одо- 
брялъ стрѣльбы въ государевыхъ людей. Такимъ 
образомъ, двое главныхъ заводчиковъ возстанія ра- 
зошлись. Но на сторонѣ Никанора были началь- 
ники ратныхъ людей, сотники Воронинъ и Самко; 
эти не только считали позволительнымъ стрѣлять 
въ государевыхъ людей, но требовали отъ священ- 
никовъ, чтобъ перестали молиться за государя: 
„Молитесь за преосвященныхъ митрополитовъ и за 
всѣхъ православныхъ христіанъ"! говорили они 
священникамъ, а про государя говорили такія 
слова, что „не только написать, но и помыслить 
страшно“ . Видя, что по ихъ не дѣлается, воры 
схватили четырехъ монаховъ, главныхъ своихъ про- 
тивниковъ, въ томъ числѣ и Геронтія; 16 сен- 
тября созвали соборъ и объявили келарю, что слу- 
жить больше не будутъ и ружье на стѣпу поло- 
жили, потому что священники ихъ не слушаются, 
молятся за государя, а  они этихъ молитвъ слышать 
не хотятъ. Келарь сталъ имъ бить челомъ, и они 
умилостивились, взяли снова оружіе, но объявили 
священниковъ еретиками, перестали ходить въ  цер- 
ковь, исповѣдывались другъ у друга, а не у отцовъ 
духовныхъ, завели содомію, начали расхищать мо- 
настырскую казну. Геронтій съ товаршцами были 
выпущены изъ тюрьмы, но принуждены были оста- 
вить монастырь и явились къ  Мещеринову. Герон- 
тій остался вѣренъ своимъ убѣжденіямъ и объ- 
явилъ въ допросѣ: „Передъ великимъ государемъ 
я  во всемъ виноватъ; я  за него всегда Бога мо- 
лилъ, теперь молю и впередъ молить долженъ; 
Апостольекому и Св. Отецъ преданію  послѣдую; а 
новоисправленныхъ печатныхъ книгъ, безъ свидѣ- 
тельства съ древними харатёйными, слушать и 
тремя перстами крестъ на себѣ воображать сумни- 
тельно миѣ, боюсь страшнаго суда Бож ія“ .



Большая часть священниковъ оставила мона- 
стырь; тогда воры приговорили между собою: крестъ 
цѣловать, что имъ стоять и биться противъ госу- 
даревыхъ людей за сотниковъ и помереть всѣмъ 
заодно. Но когда начали цѣловать крестъ, то ока- 
залось много нежелающихъ, а двое оставшихся свя- 
щенниковъ прямо отказали въ церковной службѣ. 
Но Никаноръ не унывалъ: „Мы“ , кричалъ онъ, 
„и безъ священниковъ проживемъ, въ церкви 
часы станемъ говорить, а священники намъ не 
нужны“ .

Въ концѣ мая 16 7 5  года, Мещериновъ опять 
явился подъ монастыремъ со 185  стрѣльцами. Въ 
августѣ пришло къ нему еще около 8 0 0  стрѣль- 
цовъ двинскихъ и холмогорскихъ. На этотъ разъ 
воевода не пошелъ, по обычаю, зимовать въ Сум- 
ской, но остался подъ монастыремъ. Попытка взять 
его прпступомъ 2 3 декабря не удалась; но пере-

бѣжчикъ, монахъ Ѳеоктистъ, указалъ  Мещеринову 
отверстіе въ стѣнѣ, легко закладенное камнями. 
Н очью  на 22 -е  января, въ сильную мятель и бурю, 
Ѳеоктистъ повелъ стрѣльцовъ къ  отверстію; камни 
были выломаны, и передъ разсвѣтомъ стрѣльцы 
были уже въ монастырѣ. Осажденные, ничего не 
подозрѣвая, разошлись уже спать, часовые стояли 
по башнямъ, и стрѣльцы могли на свободѣ сбить 
замки и отворить ворота, въ которыя и вошелъ 
Мещериновъ съ остальными стрѣльцами. Защит- 
ники моиастыря проснулись уже слпшкомъ поздно: 
нѣкоторые изъ нихъ бросились-было на стрѣль- 
цовъ съ оружіемъ въ рукахъ, но сгибли въ нерав- 
номъбоѣ; заводчики— Никаноръ, Самко— были схва- 
чены и казнены, другіе разослапы въ Кольскій и 
Пустозерскій остроги; тѣ  же, которые объявили, 
что повинуются государю и Церкви, прощены и 
остались жить въ монастырѣ 1).

Дополненіе къ ХI-му тому.
1) Дѣла Малоросс. въ Москов. глав. архи вѣ  мин. 

иност. дѣлъ 1665  года, № 68. Списокъ городовъ.
Переяславскій полкъ: Переяславль, Барыш- 

поле, Барышовка, Воронковъ, Золотоноша, До- 
монтовъ, Б убновъ, Оржица; разоренные: Генмязовъ, 
Ирклеево, Басань, Кропивная, Вурорль.

Кіеескій полкъ: Кіевъ, Острь, Козелецъ; раз- 
оренные: Б обровица, Заворычь, Гоголевъ.

Нѣжинскій полкъ: Нѣжинъ; разоренные: Ко- 
быжжа, Носовка, Олшевка, Мрынъ, Дѣвица, Сал- 
тыкова, Иванъ-Городище, Вахмачъ; жилые: Бо- 
розна, Копотопъ, Ватуринъ, Новые Млыны, Ко- 
ропъ, Глуховъ, Королевецъ, Воронежъ.

Чернтовскій полкъ: Черниговъ, Седневъ, Б е- 
резина, Мена, Сосница; разореиные— Любечъ, Лоевъ.

Стародубскій полкъ: Ст ародубь, Новгородокъ, 
Погарь, Почепъ, Млынъ.

Полтавскій полкъ: Полтава, Сандзкаровъ 
Старый, Санджаровь Новый, Бѣлики, Кобылякъ, 
Кишенка, Переволочная, Рѣшетиловка.

М иргородскій полкъ: Миргородъ, Хороль, Со- 
рочинцы, Учтивица, Ярески, Остапъ, Голтва, Ман- 
джеленовка; разоренные: Барановка, Ш ишакъ, 
Бѣлоцерковка, Богачка, Балаклейка.

Лубенскій полкк Лубны, Перятынъ, Глинскъ, 
Роменъ; разоренные: Чернухи, Смѣлая, Костянти- 
новъ, Лукомль, Венча. Курепка, Яблоновъ.

П рилуцкій полкъ: Прилуки, Гуня, Красной, 
Серебряное, Варва, Иванпца, Переволочная, Ку- 
ровка (разоренъ).

—  Роспись, въ которыя времена въ малорос- 
сійскихъ городахъ ярмонки бываютъ:

Въ Кіевѣ: въ день Св. Георгія послѣ Свѣтлаго 
Воскресенья; на Рождество Богородицы, въ первую 
недѣлю Великаго поста.

Въ Переяславлѣ: въ день Св. Симеона (1 сентя- 
бря); на Богоявленіе; въ десятую пятницу.

Въ Баришовцѣ: на Воздвиженье, о ВасильевЬ 
днѣ (1 января); въ день Николы в е ш няго.

Въ Барышполѣ: въ день Св. Петра и Павла, о 
Масляной недѣлѣ.

Въ Золотоногиѣ: на Успеніе Богородицы; въ 
Сырную недѣлю

Въ Черниговѣ: на Богоявленіе; въ день Св. Про- 
копія; въ день Св. Евстаоія.

Въ Мглинѣ: въ день Преображенія.
Въ П огарѣ: в ъ  оба Николина дня и на Успепіе.
Въ Почеповѣ: въ Ильнинъ день.
Въ Конотопѣ: въ день Св. Георгія.
Въ Коропѣ: въ Троицынъ день и въ день 

Св. Евстаөія (сентября 2 0 ).
Въ Прилукѣ: въ Сырную недѣлю; въ день 

Рождества Предтечи; въ депь Св. Димитрія.
Въ Ичнѣ: о Петровомъ заговѣньи; въ Ильинъ 

день.
Въ Варвѣ: въ день апостола П етра.
Въ Чернухахъ: въ  Петрово заговѣнье.
Въ Красномъ: въ Николинъ день осенній; въ 

Петрово заговѣнье.
Въ Серебряной: въ день Николы осепняго.
Въ Пырятинѣ: въ четвертую недѣлю Великаго 

поста.
Въ Лубнахъ: въ Троицынъ день, Преображенье, 

Покровъ.

1) При изложеніи осады Соловецкаго монастыря, мы 
пользовались извѣстіями, находящимися въ А рхивѣ м и н . 
юстиціи между столбцами Приказ ваго стола № № 1 5 2 5 ,  
1 5 3 3  и 2 1 5 9 ; извѣстія о томъ же событіи находятся въ 
Актахъ арх. экспед. (т . I V ) ,  въ Актахъ историч. (т . IV )  
и въ Дополненіяхъ къ актамъ историч. (т . V ) .



Въ Миргородѣ: въ Рождество Богородицы; въ 
Николинъ день осенній.

Въ Нѣжинѣ: на Троицынъ день; на Покровъ; 
во Всеѣдную недѣлю передъ масляницею.

2) Изъ отписки князя Алекс. Никит. Трубецкаго 
царю въ августѣ 1659  года. Когда Трубецкой 
объявилъ ратнымъ людямъ походъ въ Нѣжинъ, то 
„городовые дворяне и дѣти боярскіяна насъ, хо- 
лопей твоихъ, кричали  великимъ шумомъ и говорили 
съ большимъ невѣжествомъ, что имъ съ нами въ 
походъ не идти, и шумѣли на насъ гилезхъ; и мы 
тѣхъ гилевщиковъ велѣли имать стрѣльцамъ, и 
изъ тѣхъ гилевщиковъ изымали Вѣжиченина Ки- 
рилла Неупокоева сына Корякина, да Костромитина 
Тихомира Иванова сына  Матцкаго, и ихъ, Кирилла 
и Тихомира, городовые дворяне и дѣти боярскія у 
стрѣльцовъ учали отбивать, и я , холопъ твой 
Алешка, з а  т ѣ х ъ  гилевщ иковъ сам ъ  принялся, чтобъ 
ихъ отбить не дать. Городовые дворяне и дѣти 
боярскія много кричали большимъ крикомъ: „Не да- 
вай, не давай! отыми, отыми! “ и меня затѣснили, и 
товарищи мои и ясаулы, которые были за нами въ 
то время на съѣзжемъ дворѣ, гилевщиковъ о т ъ  меня 
отбили, и изыманыхъ гилевщиковъ, Б ѣжиченина 
Кирилла Корякина да Костромитина Тихомира 
М атцкаго, мы велѣли отослать въ тюрьму д о  твоего,

великаго государя, указу. А какъ  мы пошли съ 
съѣзжаго двора, и на насъ городовые дворяне и 
дѣти боярскія шумѣли-жъ многимъ невѣжествомъ, 
и говорили, что-де имъ въ походъ съ нами въ 
Нѣжинъ не хаж ивать, и по улицамъ учали бунто- 
вать и на площадяхъ круги заводить, и рейтаръ, 
и драгуновъ, и стрѣльцовъ наговаривать, чтобъ 
они съ ними заодно были. Да августа-ж ъ въ 29 
день поѣхали мы къ обѣдни, и на улицѣ у двора, 
на которомъ я стою, стояли городовые дворяне и 
дѣти боярскія многолюдствомъ же и гилемъ, а иные 
были съ чеканы и съ топорками, и, выступя изъ 
нихъ Арзамасецъ Яковъ Дмитріевъ да Костроми- 
тинъ Василей Салмановъ, учали намъ въ походѣ 
отказывать большимъ шумомь и невѣжествомъ, и 
учали многіе бунтовать, и на насъ кричали ж ъ 
большимъ крикомъ, и мы тѣхъ пущихъ гилевщиковъ 
дву человѣкъ велѣли изымать стрѣльцамъ и от- 
вести на съѣзжій дворъ , и т ѣ х ъ  гилевщиковъ учали 
у стрѣльцовъ отбивать, и мы тѣхъ пущихъ гилев- 
щиковъ изымали, а иные разбѣжались, и тѣхъ 
дву человѣкъ велѣли повѣсить, и доведчи до ви- 
сѣлицы, велѣли отъ висѣлицы поворотить и до 
съѣзжаго двора бить кнутомъ нещадпо“ . (Архивъ 
мин. юстиціи, столбцы Малороссійскаго Приказа, 
№ 5 8 55 ).





И с т о р iя  Р о с с iи
с ъ  д р е в н ѣ й ш и й  в р е м е н ъ . 

Томъ двѣнадцатый.

Г л а в а  I.
Продолж ен іе царствованія Алексѣя Михайловича.

Вѣсти отъ Врюховецкаго о турецкихъ замыслахъ; доносы на Запорожье и па епископа Меѳодія. —  Убіеніе царскаго 
посланника Ладыженскаго въ Запорожьи. —  Письма кошеваго Васютенка къ Брюховецкому по этому случаю. — Слѣд- 
ствіе по казацкимъ жалобамъ на Полтавскаго воеводу, — Увѣщатсльная царская грамота къ казакамъ. — Сношенія съ  
Дорошенкомъ. — Неудовольствія епископа Меөодія на Москву и примиреніе его съ Брюховецкимъ. — Наговоры Меѳодія 
на Москву. — Тукальскій сносится съ Брюховецкимъ и склоняетъ его окончательно къ измѣнѣ. — Начало волненій въ 
Малороссіи. — Царская грамота къ Б рюховецкому по поводу этихъ волненій. — Рѣшптельноо возстаніе противъ москов- 
скихъ воеводъ въ малоросеійскихъ городахъ. —  Гракота Брюховецкаго на Д о н ъ . — Внушенія польскія противъ каза- 
к ов ъ . — Движенія К нязя Ромодановскаго. — Татары и Дорошенко на восточномъ берегу Днѣпра. —  Гибель Брюховец- 
каго. — Дорошепко удаляется на западную сторопу, и восточн ая снова тяпетъ къ Москвѣ. — Наказной гетманъ Де- 
мьянъ Многогрѣшный. — Архіепископъ Лаварь Барановичъ и протопопъ Симеонъ Адамовичъ, — Грамота Барановича къ 
царю съ увѣщаніемъ простить Малороссіянъ и вывести отъ нихъ воеводъ. —  Послѣдняя дѣятельность епископа Меѳо- 
д ія . — Татары провозглашаютъ новаго гетмана Суховѣенка. — Затруднительное положеніе Дорошенка. —  Сношеніе его и 
Многогрѣшнаго съ кіевскимъ воеводою Шереметевымъ. — Большое малороссійское посольство въ Москвѣ. — Письмо про- 
топона Симеона Адамовича къ царю, — Разговоры Многогрѣшнаго и Барановича съ посланцомъ Ш ерометева. — Глухов- 
ская рада; избраніе Многогрѣшнаго въ гетманы. —  Сношенія съ Польшею и Ш веціею. —  К ороль Янъ-Казиміръ отре- 
кается отъ престола. — Вопросъ объ избраніи въ короли Польскіе царевича Алексѣя Алексѣевича. — Послѣдняя служба  
Ордина-Нащокина. — Переписка его съ царемъ. — Избраніе въ Польскіе короли Михаила Вишневецкаго. — Съѣзды Нащо- 
кина съ польскими коммисарами. — Удаленіе Нащокина въ монастырь. — Польскіе послы, Гнинскій и Бростовекій въ 
М осквѣ. — Дѣло о возвращеніи К іе в а  и о союзѣ противъ Турокъ. — Русское посольство въ Турціи, — Событія въ Крыму.

Въ то время какъ  Москву занимали важныя со- 
бытія: съ одной стороны— окончаніе тяжелой три- 
надцатилѣтней войиы, съ другой— небывалый Со- 
боръ въ присутствіи двухъ патріарховъ Восточ- 
ныхъ, осужденіе и заточеніе Никона, рѣш еніе рас- 
колышчьяго вопроса, — въ это время, т. е. въ концѣ 
января 1 6 6 7  года, посланцы войска Запорожска- 
го, Каневскій полковникъ Яковъ Лизогубъи канце- 
ляристъ Карпъ Мокріевичъ подали информацгю 
отъ боярина и гетмана Ивана Мартыновича Б рю- 
ховецкаго. Попрежнему бояринъ и гетманъ про- 
силъ помощи противъ непріятелей и тогобочныхъ 
измѣнниковъ, и объявлялъ свое плохое и недостой- 
ное разумѣніе, чтобъ не принимать просьбы Крым- 
скаго хана о мирѣ: „Бусурманинъ хочетъ только 
оплошить миромъ и потомъ иапасть на города ма- 
лороссійскіе; купцы греческіе разсказывали за вѣр- 
ное, что султанъ велѣлъ воеводамъ Молдавскому 
и Волошскому и дти  войною на Украйну; м ір ъ  весь 
опасается приходу бусурманскаго и измѣнничьяго, 
и бьетъ челомъ о прибавкѣ ратныхъ людей въ го- 
рода малороссійскіе; при бояринѣ и гетманѣ съ 
воеводою Протасьевымъ государевыхъ ратныхъ лю-

дей нѣтъ, всѣ разбрелись по домамъ; въ измѣн- 
ничьемъ городкѣ Тарговицѣ, по указу ханскому, а 
по просьбѣ Дорошенка, бусурманскимъ именемъ 
начали деньги дѣлать, чтобъ этими деиьгами, будто 
серебряными, а не мѣдньши, всякихъ людей къ  бу- 
сурмакской мысли приклонять. Чигиринъ  и другіе 
измѣнничьи города надобно вконецъ разорить, 
потому что по к а  они  будутъ стоятьцѣлы , Украйнѣ 
не будетъ покоя. Бояринъ и гетманъ, по христіан- 
скому обычаю, ради царя и вѣры православной, 
велѣлъ построить церковь Сорока Мучениковъ подъ 
Конотопомъ, на мѣстѣ побоища: бьетъ челомъ, чтобъ 
государь помотъ на церковное строеніе изъ казны, 
и на колокола далъ двѣ пушки; да будетъ цар- 
скому величеству вѣдомо о безчиніи нѣкоторыхъ 
духовныхъ лицъ: людямъ обоего пола беззаконно 
жить и разводиться позволяютъ; пожаловалъ бы 
великій государь митрополита на митрополію Кіев- 
скую, который бы всякое безчиніе уничтожалъ. Ду- 
ховенство двоедушествуетъ, а  какъ отъ патріарха 
Московскаго на митрополію Кіевскую присланъ бу- 
детъ митрополитъ, то всѣ шатости на Украйнѣ пре- 
кратятся; жена покойнаго Богдана Хмельницкаго



пріѣхала въ Кіевѣ съ измѣнничьей стороны, съ 
нею дочь Гришки Гуляницкаго, и живутъ въ Пе- 
черскомъ монасты рѣ. Во всѣхъ государевыхъ горо- 
дахъ воеводы позволили мужикамъ вино курить 
и продавать, сколько кто сможетъ: это дѣло не- 
статочное, отъ него выростаютъ бунты, лѣсамъ 
умаленье и хлѣбамъ убавка: велѣлъ бы великій 
государь воеводамъ заказъ  учинить, чтобъ, кромѣ 
казаковъ, мужикамъ не курить вина“ . Наконецъ 
посланные объявили о винахъ Нѣжинскаго полков- 
ника Матвѣя Гвинтовки: будучи въ Москвѣ, онъ 
не хотѣлъ приложить руки къ статьямъ; по воз- 
вращеиіи изъ Москвы, съѣхались къ гетману пол- 
ковники и объявили о неправой службѣ Гвинтов- 
ки; въ прошломъ году подъ Чигириномъ показалъ 
явную измѣну, и когда гетманъ сталъ ему за это 
выговаривать, то Гвинтовка отвѣчалъ: „Нигдѣ не 
ведется, чтобъ свой на своего воевалъ“ . Да онъ 
же научалъ гетмана собрать раду и положить бу- 
лаву“ . Теперь, объявили послы, Гвинтовка сидитъ 
въ Гадячѣ за карауломъ, а на его мѣсто выбрали 
со всею старшиною Артема Мартинова.

Съ отвѣтами на всѣ эти статьи и съ объявле- 
ніемъ о заключеніи Андрусовскаго перемирія отпра- 
вился въ Малороссію стольникъ Телепневъ. За 
службу и остерегательство насчетъ хана, великій 
государь жаловалъ гетмана, милостиво похва- 
лялъ; ратные люди въ малороссійскіе города при- 
сланы будутъ вскорѣ; о митрополитѣ въ Кіевъ цар- 
скій указъ  будетъ впредь; съ Гвинтовкою указалъ 
государь учинить по войсковымъ правамъ, чего до- 
ведется. — Б ояринъ и гетманъ, послѣ торжествен- 
наго молебствія о всемірпой радости, о замиреніи 
съ Поляками, объявилъ Телепневу, что Турскій 
султанъ самъ хочетъ идти войною на Поляковъ 
подъ Каменецъ, который хотятъ сдать ему Армя- 
не. Потомъ гетманъ сталъ просить, чтобъ государь 
указалъ ему быть въ другомъ городѣ, а въ Гадячѣ 
быть ему на-у-чего: — мѣсто нустое. Попрежнему 
И ванъ Мартыновичъ предостерегалъ насчетъ За- 
порожья: „Казаки идутътолпами въ Запороги; на- 
добно въ Койдакъ и Кременчугъ какъ-нибудь вве- 
сти ратпыхъ людей, чтобъ въ Запорожье хлѣба не 
пропускать; а  когда въ  Запорожьи будетъ каза- 
ковъ многолюдство, то ждать отъ нихъ шатости“ .

Отъ боярина и гетмана Телепневъ отправился 
въ Кіевъ къ боярину и воеводѣ Шереметеву, отъ 
котораго услыхалъ жалобы на казаковъ: „Мѣща- 
намъ отъ казаковъ чинятся налоги большіе, — и мѣ- 
щане бредутъ врознь; а въ Кіевѣ ратные люди 
отъ голоду бредутъ врознь; конныхъ и пѣшихъ 
людей всего въ  Кіевѣ 3 ,  177 человѣкъ.

Скоро п р и шли новыя вѣсти отъ Брюховецкаго 
о Запорожьи вмѣстѣ съ доносомъ на епископа Ме- 
ѳодія: „Скорѣе, какъ  можно скорѣе, п ри слать ко 
мнѣ ратныхъ людей, чтобы народъ на этой сто- 
ронѣ Днѣпра въ отчаяніе не приходилъ, писалъ 
бояринъ и гетманъ. Запорожскихъ казаковъ вся- 
кими гостинцами обсылаю, на доброе дѣло всяче- 
еки уговариваю, только бы мнѣ въ этомъ дѣлѣ

двоедушныя духовныя особы йе были п репоною и 
Запорожцамъ на всякое зло поджогою, какъ, на- 
примѣръ, преосвященный епископъ Мстиславскій: 
съ его поджоги невиняая кровь христіанская раз- 
ливается; теперь, когда этого епископа здѣсь, на 
Украйнѣ, нѣтъ, то многимъ кажется, что другой 
свѣтъ сталъ; пусть епископъ живетъ въ  Москвѣ 
или гдѣ будетъ угодно государю, только бы ие въ 
городахъ, близкихъ къ Запорожью; и переяслав- 
скіе бунты не легко бы укротились, если бы про- 
шлаго года епископъ не уѣхалъ въ Москву. Епи- 
скопъ уговорилъ енаральнаго судью Петра Забѣлу 
послать сына своего въ Запорожье: — зачѣмъ? Самъ 
Забѣла состарѣлся, а въ Запорожьи не бывалъ; 
сыновья его и подавно, были только у Польскаго 
короля и привилегіи себѣ п овыправили; а  теперь 
умыслилъ сына въ  Запорожье слать, людьми му- 
тить и Запорожцевъ на зло уговаривать. Б ью че- 
ломъ великому государю, чтобы не велѣлъ ви- 
даться на Москвѣ съ  епископомъ казакамъ, кото- 
рые отъ меня пріѣзжаютъ, особенно Запорожцамъ: 
онъ ихъ научаетъ на всякое зло. Нѣкоторые изъ 
нихъ мнѣ сказывали, что епископъ тайно призы- 
валъ къ себѣ голодныхъ Запорожцевъ и ж аловал- 
ся, будто по моей милости ему казны съ дворца не 
доходитъ“ .

Опасенія Брюховецкаго насчетъ Запорожья сбы- 
лись не помогли его гостинцы! Въ ап р ѣ л ѣ  мѣсяцѣ 
переправился за Днѣпръ стольникъ Ладыженскій, 
ѣхавшій въ Крымъ вмѣстѣ съ ханскими гонцами. 
На дорогѣ пристало къ нимъ человѣкь полтораста 
Запорожцевъ, которые зимовали въ малороссій- 
скихъ городахъ, ночевали вмѣстѣ двѣ ночи спо- 
койно, но на третій день напали на Т атаръ  и 
перерѣзали ихъ, имѣніе пограбили и скрылись. 
Пріѣхавши въ Запорожье, Ладыженскій обратился 
къ  кошевому Рогу съ требованіемъ, чтобы велѣлъ 
сыскать злодѣевъ, а его, стольника, проводить до 
перваго крымскаго городка. — „Воры учинили это 
злоедѣлобезъ нашего вѣдома“ , отвѣчалъ кошевой, 
„въ Сѣчу къ намъ не объявились и сыскать ихъ 
негдѣ“ . Чрезъ нѣсколько дней собралась рада, 
послѣ которой казаки захватили у Ладыженскаго 
всѣ бумаги и казну, пересмотрѣли и спрятали въ 
Сѣчи, а Ладыженскому объявили, что его не отпу- 
стятъ , потому что къ нимъ нѣтъ грамотъ ни отъ 
государя, ни отъ гетмаиа.

К акъ скоро узнали объ этомъ въ Москвѣ, то въ 
Гадячъ къ  Брюховецкому поскакалъ хорошо зн а- 
комый съ Малороссіею стольникъ Кикинъ. „Вамъ 
бы“ , говорилъ онъ боярину и гетману, „службу свою 
и радѣнье показать, послать въ Запороги вѣрныхъ 
и досужихъ людей, чтобы кошевой и все войско 
про то про все разыскали наскоро, воровъ казнили 
смертію по стародавнымъ войсковымъ прапамъ. по- 
грабленное отдали сполна, и стольника Ладыжен- 
скаго отпустили. " Но Ладыженскій былъ у ж е  от- 
пущенъ...

12 мая зашумѣла новая рада въ Запорожьи: 
скинули съ атаманства Ж дана Рога, выбрали на



его мѣсто Астапа Васютенка, и начали толковать 
объ отпускѣ Ладыженскаго; рѣшили отпустить. 
Тутъ старый атаманъ Р отъ повелъ рѣчь, что на- 
добно сыскать тѣхъ казаковъ, которые побили Та- 
таръ. „Чего сыскивать? “ закричали ему изъ круга: 
„самъ ты про то вѣдаешь, татарская рухлядь теперь 
у тебя въ курени. “ Побѣжали къ Рогу въ курень 
и принесли вещи наулику. „Это мнѣ принесливъ 
подарокъ казаки", отвѣчалъ Ротъ: „а тогоне ска- 
зали, гдѣ взяли . “ Т ѣ м ъ  дѣ л о  и кончилось в ъ  Сѣчи. 
Самъ кошевой Астапъ Васютенко съ 40  казаками 
отправился провожать Ладыженскаго внизъ по 
Днѣпру; но едва отъѣхали они отъ Сѣчи версты 
съ двѣ, какъ  нагнали ихъ казаки въ судахъ и ве- 
лѣли пристать къ берегу. Москвичи повиновались; 
казаки раздѣли несчастныхъ донага, поставили 
ихъ на берегу, окружили съ пищалями и велѣли 
бѣжать въ Днѣпръ, но только что тѣ побѣжали, 
какъ вслѣдъ за  ними раздался залпъ и з ъ  пищалей; 
смертельно раненый, Ладыженскій ношелъ ко дну; 
другихъ пули не догнали и они были уже близко 
отъ другого берега, но убійцы пустплись за  ними 
въ лодкахъ, захватили и перебили. Объявивши та- 
кимъ запорожскимъ способомъ войну Москвѣ, ка- 
заки начали толковать, чтобы бы ть въ соединеньи 
съ Дорошенкомъ и выгонять московскихъ ратныхъ 
людей изъ малороссійскихъ городовъ, не давать 
Московскому царю никакихъ ноборовъ съ отцовъ 
своихъ и родичей. Запорожцы хвалились, ч т о  Пол- 
тавскій нолковникъ на ихъ сторонѣ, и, дѣйстви- 
тельно, стоявшій в ъ  Полтавѣ  воевода к н язь  Михайло 
Волконскій далъ зн ать государю, что между Пол- 
тавцами ш атость большая: „О тъ  Полтавскаго пол- 
ковника казакамъ и мѣщанамъ, которые тебѣ, ве- 
ликому государю, хотятъ вѣрно служить, заказъ  
крѣпкій, съ большимъ пристрастіемъ, чтобы ко 
мнѣ никто не ходилъ и съ твоими Русскими людьми 
никто не водился, а кто станетъ водиться, тѣхъ 
хотятъ побикать до смерти; мѣщанамъ, которые 
выбраны к ъ  таможенному сбору в ъ  цѣловальники, 
полковникъ грозитъ большимъ боемъ, чтобы съ 
проѣзжихъ людей на тебя, государя, возовыхъ по- 
ш линъ не брали . “

Гегману Брюховецкому далъ знать объ убійствѣ 
Ладыженскаго самъ кошевой Васютенко: „Грустна 
намъ нынѣшняя весна“ , писалъ Астапъ; „никто о 
цѣлости народа нашего не заботится; за грѣхи 
наши и тотъ, кто прежде намъ хлѣбъ давалъ, 
теперь камень дать замыслилъ. Не знаю, кто бы 
былъ благодаренъ за камень, потому что онъ на 
пищу не потребенъ. Царское величесгно тѣшитъ 
насъ листами бумажными, какъ дѣтей яблоками. 
Пишетъ намъ, чтобъ мы вѣрно служили, а самъ, 
заклю чивш и миръ съ королемъ Польскимъ, тотчасъ 
съ тѣмъ же и къ хану отзывается, обѣщая за его 
дружбу н ам ъ  всего умалить, что, к а к ъ  видимъ, уже 
и началъ. За что бѣдныхъ людей, войною раз- 
оренныхъ, так ъ  стѣсняютъ? Не одинъ лицо свое 
кровавыми слезами омываетъ. Не хочетъ государь 
насъ, птенцовъ своихъ, подъ крылами держать, -—

такъ  милосердіе Божіе избавитъ отъ такого ига 
горькаго, которое прежде было сахарно. Человѣкъ, 
ж елая устроить ниву для потомства, прежде тер- 
ніе изъ нея вымечетъ; такъ  и предки наши: не 
ж алѣя здоровья, терніе изъ отчины своей выме- 
тывали, чтобы намъ вольность уродила, которую 
считаемъ самою дорогою вещію, ибо и рыбамъ и 
птицамъ, и звѣрямъ, и всякому созданію она мила. 
Рѣка великая много иныхъ рѣчекъ преодолѣетъ: 
так ъ  и  Всемогущаго Бога помощь всѣ замаслы зем- 
ныхъ монарховъ превозможетъ. Не довелось не 
только дѣлать, но и мыслить о томъ, чтобъ нашу 
отчизну къ послѣднему разоренію привести, на ко- 
торое смотря и самый злой звѣрь, если бы имѣлъ 
человѣческій разумъ, мотъ сжалиться. Знаю, что 
и стольникъ (Ладыженскій) безъ вѣдома нашего 
смерть принялъ за то, что въ городахъ великія 
обиды отъ нихъ люди терпятъ. Однако, оставя все 
это, желаемъ съ вашимъ вельможествомъ попреж- 
нему ж ить въ любви. Изволь царскому величеству 
донести, чтобъ запретилъ своимъ ратнымъ людямъ 
чинить въ  городахъ всякіе вымыслы, пусть жи- 
вутъ попрежнему; а если не перестанутъ, то чтобы 
большій огонь не всталъ , потому что, доколѣ живы, 
будемъ остерегать, чтобы наши права и вольности 
не умалились. Въ этомъ они напрасно головы свои 
ломаютъ: имъ этого не удастся, какъ  слѣпому въ 
цѣль попасть; пусть монархи о томъ подумаютъ, 
что человѣкъ начинаетъ, а Б отъ совершаетъ. “

Для развѣданія объубійствѣЛадыженскаго, Брю- 
ховецкій отправилъ есаула Ѳедора Донца. 26  мая, 
въ Троицынъ день, Донецъ пріѣхалъ въ Сѣчь; со- 
бралась рада, прочли листъ гетмаискій и начали 
толковать. Запорожцы, которые вышли съ восточ- 
ной стороны Днѣпра, также и тѣ , которые хотя и 
съ западной стороны, но жили долго въ Запорожьи, 
накинулись на тѣхъ казаковъ, которые недавно
пришли съ Дорошенковой стороны: " Это отъ васъ 
такое зло учинилось; а какъ  васъ не было, такъ 
у насъ въ З апорогахъ такого зла не бывало" . На- 
чалась брань; кошевой подошелъ къ  Донцу и ска- 
залъ  ему: „Уходи ка лучше къ себѣ въ курень, а 
то, неровенъ часъ, убьютъ. “ Казаки съ западной 
стороны показывали бумаги, взяты я у Ладыжен- 
скаго, и кричали: „Вотъ смотрите, что написано: 
Московскій государь съ королемъ Польскимъ, съ 
царемъ Турскимъ и съ ханомъ Крымскимъ поми- 
рился; а  для чего помирился? —разумѣется, для того, 
чтобъ Запорожье снести. Вотъпочемумы Ладыжен- 
скаго и потопили! “

Покричали и разошлись, не рѣшивши ничего. 
Старые казаки ворчали между собою в ъ  куреняхъ: 
„Не знаемъ, что съ этими своевольниками и дѣ- 
лать; видишь, сколько ихъ нашло! насъ и стар- 
шихъ не слушаютъ! “ Кошевой, старшины и ста- 
рые казаки разсказали Донцу, что пущій бунтов- 
щикъ Страхъ, который Ладыженскаго потопилъ, 
былъ у нихъ пойманъ и п р и кованъ къ пушкѣ, но, 
подноивъ караульщика и прибивъ его мало не до 
смерти, сломилъ съ цѣпи замокъ и ушелъ. Онъ



скрылся въ крымскомъ городѣ Исламѣ; но Татары, 
признавъ въ немъ убійду своихъ, повѣсили его.

Донецъ возвратился къ Б рюховедкому съ гра- 
мотою отъ кошеваго, въ которой тотъ писалъ, что 
Запорожцы сами рады бы были казнить преступ - 
никовъ, совершившихъ такое злое дѣло, но ихъ до 
сихъ поръ въкош ѣ иѣтъ. Но при этомъ Васютенко 
давалъ знать гетману, что убійцы татарскихъ гон- 
цовъ могутъ быть извинены. „Собственныя слова 
гонца, писалъ онъ, возбудили жалость и жестокій 
гнѣвъ въ казакахъ: меня, говорилъ Татаринъ, цар- 
ское величество отпустилъ къ  хану съ тѣмъ, чтобы 
васъ , Запорожскихъ казаковъ , искоренить, ваш е ж и- 
лище разорить; уже васъ больше щадить не бу- 
дутъ . “ Кошевой не счелъ за нужное объяснить, 
кто же слышалъ э ти слова крымскаго гонца, если 
убійцы его не явились въ Сѣчь? Васютенко, вы- 
давая эти слова за пепреложно вѣрныя, распро- 
странялся попрежнему въ жалобахъ на  Московскаго 
государя, въ жалобахъ, что на нихъ съ трехъ сто- 
ронъ сѣти закидываютъ. Взаключеніе, кошевой 
просилъ, чтобы царь простилъ Запорожцевъ за 
убійство Татаръ и Ладыженскаго, обѣщая за это 
стоять мужественно противъ всякаго непріятеля.

И вотъ Брюховецкій дѣйствительно говоритъ 
Кикину, что государь долженъ простить Запорож- 
цевъ за это двойное убійство и грабежъ казны: 
иначе кошевое войско, отобравшись отъ государе- 
вой руки, соединится съ Крымскимъ ханомъ и съ 
Заднѣпровекимъ гетманомъ Дорошенкомъ; „а я “ , 
продолжалъ Брюховецкій, „буду стараться, чтобы 
по времени, не вскорѣ, злодѣевъ и заводчиковъ 
истребить. “ Донецъ разсказывалъ, что кошевой 
прямо ем у говорилъ: „Е сли  государь н а с ъ  проститъ, 
то мы ради ему впередъ служить; если же будетъ 
гнѣваться, то у насъ положено, сложась съ Доро- 
шенкомъ и Татарами, пойдемъ воевать въ  госуда- 
ревы украинскіе города. “

Но прежде всего нужно было разузнать, не по- 
ступаютъ ли московскіе воеводы въ самомъ дѣлѣ 
дурно съ казаками. Рядъ жалобъ поданъ былъ на 
Нолтавскаго воеводу, князя Волконскаго, зато , что 
онъ нѣкоторыхъ казаковъ помѣстилъ въ число мѣ- 
щ анъ и  береть съ нихъ денеж ные и медовые оброки. 
Тотъ же К икянъ отправился изъ Гадяча въ Пол- 
таву по этому дѣлу, сравнилъ имена челобитчи- 
ковъ со сказкой Волконскаго и съ переписными 
мѣщанскими книгами, и нашелъ, что многіе люди 
прозвищами не сошлись. Тогда онъ обратился къ 
Полтавскому полковнику, Григорью Витязенку, 
чтобы тотъ выслалъ къ  нему всѣхъ челобитчиковъ 
на лицо къ допросу для подлиннаго розыска. „Вы- 
слать ихъ къ допросу н ельзя", отвѣчалъ Витязенко, 
„теперь пора рабочая, пашня и сѣнокосъ, казаки 
работы не кинутъ и пе поѣдутъ; а и ны хъ  многихъ 
казаковъ и домахъ нѣтъ, живутъ на Запорожьи- 
А что казаки прозвищами не сходятся, такъ это 
потому: у насъ на Украйнѣ обычай такой, на- 
зываются люди разными прозвищами, у одного 
человѣка прозвища три и четыре— по отцу и по

тестю, по тещѣ, по женамъ прозываются; вотъ 
почему одни и тѣ же люди у воеводы въ мужиц- 
комъ спискѣ писаны прозвищами, а у насъ въ пол- 
ковомъ, казацкомъ спискѣ— другими. К акъ  были 
присланы въ Полтаву изъ Москвы переписчики, 
и они писали многихъ казаковъ въ мужики заочно, 
а казаки въ  то время были всѣ со мною въ 
походѣ подъ Кременчугомъ, а иные на Запорожьи. 
Самъ переписчикъ жилъ въ Полтавѣ, а по уѣзду 
посылалъ нисать подъячихъ; подъячіе эти и п исали 
казаковъ въ мужики заочно и не разспрося по- 
длинно, кто казакъ  и кто мужикъ; а мужики имъ 
нарочно называли казаковъ мужиками для своей 
легкости, чтобы и казаки  съ ними заодно всякіе 
поборы давали и подводы выставляли“ .

Кикинъ сталъ освѣдомляться, справедливо ли 
было донесеніе воеводы на полковника; онъ обра- 
тился съ вопросомъ объэтомъ къ протопопу Лукѣ, 
и тотъ сказаль: „Полковникъ съ воеводою живетъ 
недружно, казакам ъ  и  мѣщ апамъ многимъ к ъ  князю 
Волконскому ходить заказы валъ; только ты, но- 
жалуйста, меня не выдавай, чтобъмнѣ о т ъ  полков- 
ника гнѣва и гоненья не было“ . Вечеромъ при- 
шелъ къ Кикину полковой судья Климъ Черну- 
шенко; разговорились, и отъ судьи пошли тѣ же 
рѣчи, что и отъ протопопа: но Чернушенко былъ 
разговорчивѣе, началъ разк аз ывать про свое 
житье-бытье, что они терпятъ отъ полковника: 
„Н асъ, казаковъ, полковникъ Витязенко мпогимъ 
з н е в а ж а е т ъ  и бьетъ напрасно, а жена его женъ 
нашихъ напрасно же бьетъ  и безчеститъ; и кто 
казакъ  или мужикъ упадетъ хоть въ малую вину, 
и полковникъ его имѣніе все, лошадей и скотъ 
беретъ на себя. Со всего Полтавскаго полка со- 
гналъ мельниковъ и заставилъ ихъ на себя ра- 
ботать, а мужики изъ селъ возили ему на дворо- 
вое строеніе лѣсъ, и  устроилъ  онъ себѣ домътакой, 
что у самого гетмана такого дома и строенія нѣтъ; 
а городъ нашъ Полтава весь опалъ и огнилъ, и о 
томъ у полковника радѣнья нѣтъ; станемъ мы ему 
объ этомъ говорить— не слушаетъ! Мы уже хотимъ 
бить челомъ великому государю и гетману, чтобы 
Витязенку у насъ полковникомъ не быть. А при- 
водятъ его на всякія злы я дѣла жена его да пи- 
сарь. ИльяшъТуранской; мы ему, пиеарю, не вѣримъ, 
потому что онъ съ того боку Днѣпра; чтобы отъ 
него не было измѣны; — онъ сдѣлалъ другую печать 
полковую и держалъ у себя тайно безъ полков- 
ничья вѣдома“ .

Послѣ этого Кикинъ началъ разыскивать по се- 
ламъ насчетъ правильности въ сборѣ податей. 
Оказалось, что въ спискахъ между мужиками были 
написаны и казаки, но казаки давніе, которые 
казаковали во времена Хмельницкаго и послѣ 
тянули съ мѣщанами заодно; когда же пришлось 
платить подати, то они и вспомнили о своемъ 
старомъ казачествѣ. Но, кромѣ этого, оказались 
дѣйствительныя злоупотреблепія со стороны Мо- 
скалей: переписчики ѣздили по селамъ пьяные и 
брали деньги— по шагу и по два шага съ чело-



вѣка; назначенный для сбора податей рейтарскій 
прапорщикъ Должниковъ самъ не сбиралъ, при- 
сылалъ своихъ деньщиковъ, которые, сверхъ госуда- 
рева оброка, брали еще себѣ по чеху съ человѣка. 
Кикинъ учинилъ управу, за что Брюховецкій со 
всѣми полтанскими к азаками благодарилъ государя.

Чиня управу по казацкимъ челобитнымъ, чтобы 
отнять предлотъ къ  возстанію, въ Москвѣ сочли 
за нужное о тправить увѣщательную царскую гра- 
моту к о  всѣмъ полкам ъ войска З апорожскаго. „Мо- 
сковскіе ратные люди“ ,  говорилось в ъ  грамотѣ, „жи- 
вутъ съ вами въ городахъ малороссійскихъ не для 
того, чтобы наблюдать за вашею вѣрностію, но для 
вашей защйты, на страхъ врагамъ вашимъ. Мы 
надѣялись, что перемиріе съ Нольскимъ королемъ 
будетъ принято у васъ съ особенною радостію, по- 
тому что вами началась война и прилагались хри- 
стіанскія крови къ вашей оборонѣ; но, вмѣсто все- 
народной христіанской радости, объявилось въ 
вашихъ городахъ нечаемое противленіе и страшная 
кровь. Гдѣ слыхано посланниковъ побивать? У 
васъ безстрашные люди, на свою кровь наступивъ 
и забывъ судъ Божій, такое преступное и нехри- 
стіанское дѣло учинили и  злую славу н а  весь  свѣтъ 
пустили. Мы отъ васъ, какъ  отъ вѣрныхъ поддан- 
ныхъ, ожидали разысканія и отлученія преступ- 
ныхъ людей отъ правдивыхъ христіанъ; но нынѣ 
съ удивленіемъ слышимъ, что у васъ, вопреки при- 
сягѣ и уставленнымъ статьямъ, смятеніе во всемъ 
поспольствѣ начинается, хотите раду чинить безъ 
нашего указу, а  съ какою мыслію— не знаемъ! 
Удержитесь отъ такого злаго начинанія! Огонь 
огнемъ не обычай людямъ туш ить; пламень заливать 
надобно мирною водою, которую милосердый Б отъ 
пріумножилъ, сердечные сосуды и чернала подалъ 
въ христіанскія руки наши; почерпая отъ этихъ 
спасительныхъ струй, крововидный пламень воен- 
наго огня заливать, и зноемъ оскорбленія изсохшія 
людскія сердца прохлаждать, и мирно напоять 
должно. У васъ нѣкоторые легкомысленные люди 
въ злой путь гетмапу Дорошенку хотятъ послѣдо- 
вать; а надобно было и самого Дорошенка напоми- 
нать единою купелью христіанства; ей, попекитесь 
о семъ богоугодномъ дѣлѣ! “

0 богоугодномъ дѣлѣ хотѣлъ попечься Кіевопе- 
черскій архимандритъ Инпокентій Гизель: по обязан- 
ности іерейской, Гизель умолялъ Дорошенка не мы- 
слить о подданствѣ бусурманамъ, которые истре- 
бленіе христіанъ но закону своему во спасеніе себѣ 
вмѣняютъ; уговаривалъ покориться православному 
государю Московскому. Московское правительство, 
съ своей стороны, пеклось т а к ъ  ж е о богоугодномъ 
дѣлѣ: выпустили изъ плѣна брата Дорошенкова, 
Григорія, за  что гетманъ П етръ въ ноябрѣ п р и - 
слалъ царю благодарственную грамоту: „Проповѣ- 
дывалъ милость, хвалилъ незлобіе, исповѣдовалъ 
неизреченное благодѣяніе, кланялся до лида земли 
со всякимъ смиреніемъ, обѣщалъ всякое радѣніе, 
обѣщалъ не допускать никакого озлобленія госу- 
даревымъ людямъ“

Кіевскій воевода Шереметевъ послалъ сказать 
ему, чтобы онъ доказалъ благодарность свою на 
дѣлѣ, отсталъ о т ъ  Т атаръ, обратился к ъ  христіан- 
ству и служилъ обоимъ великимъ государямъ, Мо- 
сковскому и Польскому. „За милость великаго го- 
сударя я  желаю головусвою сложить", отвѣчалъ 
Дорошенко; „только о т ъ  Татаръ отстать и п одъ  го- 
сударевою рукою быть вскорѣ нельзя: будетъ у 
меня съ королемъ на сеймѣ договоръ въ силу по- 
становленія съ гетманомъ Яномъ Собѣскимъ, ко- 
торый обѣщалъ отдать мнѣ Бѣлую Церковь, но 
она до сихъ поръ мнѣ не отдана; и если Бѣлой 
Церкви послѣ сейма мнѣ не отдадутъ, то я буду 
доступать ее самъ“ . Боярскій посланецъ требо- 
валъ у Дорошенка, чтобы онъ не пускалъ Татаръ 
за Днѣпръ на государевы малороссійскіе города. 
„О татарскихъ замыслахъ я  ничего не знаю“ , отвѣ- 
чалъ Дорошешсо; „ а  е с л и  Татары и придутъ, то у 
нихъ и у меня и у всего войска Запорожскаго есть 
непріятель поближе государевыхъ городовъ: слу- 
ж илъ я  съ казаками королю Польскому много лѣтъ 
и головы свои за него складывали, а выслужили 
то, что Поляки церкви Божіи обратили въ унію. 
К ороль дастъ намъ на всякія в ол ьности привилегіи 
и универсалы, а потомъ пришлетъ Поляковъ и 
Нѣмцевъ, и тѣ всякія вольности у насъ отнимаютъ, 
и православныхъ христіанъ, не только простыхъ 
казаковъ, но и полковниковъ, старшинъ бьютъ, 
мучатъ, берутъ съ насъ всякіе поборы, и во мно- 
гихъ городахъ церкви Божіи обругали и пожгли, 
а иныя обратили въ костелы, чего всякому пра- 
вославному христіанину терпѣть невозможно, и мы 
за православную вѣру и за правды свои стоять 
будемъ. Я христіанскаго кровопролитія не желаю, 
а если я пошлю Татаръ на государевы города, то 
пусть тогда разольется моя кровь; если бы я  слу- 
жилъ государю столько же, сколько королю, то 
получилъ бы отъ царскрго величества милость; я 
подъ рукою великаго государя бы ть  давно желалъ, 
только меня прежде не призывали; а отъ Татаръ 
мнѣ вскорѣ отлучиться нельзя, потому ч то , прежде 
чѣмъ придутъ государевы полки на защиту, Та- 
тары насъ разорятъ. Татары  мнѣ безпрестаино 
говорили, чтобы идти разорять государевы мало- 
россійскіе города, но я ихъ удержалъ, боярину 
Шереметеву объ осторожности противъ Т атаръ пи- 
салъ и впредь писать буду; быть подъ рукою ве- 
ликаго государя желаю, боярства и ничего отъ 
него не хочу, — хочу  только государевой милости, 
чтобы казаки оставались при своихъ правахъ и 
вольностяхъ. По Андрусовскому договору К іевъна- 
добно Полякамъ отдать; но я со всѣмъ войскомъ го- 
ловы свои положимъ, а Кіева Полякамъ не отда- 
димъ“ .

Посланецъ видѣлся и съ митрополитомъ Іосифомъ 
Тукальскимъ и съ монахомъ Гедеономъ (Юріемъ) 
Хмельницкимъ; говорилъ имъ, чтобъ они отводили 
Дорошенка отъ Татаръ. Обаобѣщали. Всѣ, Петръ 
Дорошенко съ братомъ Григоріемъ, Тукальскій и 
Хмельницкій, говорили посланному по-секрету, что



будутъ давать знать боярину Шереметеву о вся- 
кихъ тайныхъ вѣстяхъ непремѣнно, за то, чтобоя- 
ринъ оказываетъ къ  нимъ большую любовь, по- 
сланцамъ ихъ честьвеликую воздаетъ, поитъ, кор- 
митъ и подарками великими гетмана и посланцовъ 
его даритъ.

Шереметевъ не ж алѣлъ подарковъ, чтобы только 
задобрить опаснаго Дорошенка, отъ котораго те- 
перь зависѣло спокойствіе Восточной Украйны, 
именемъ котораго волновались Запорожцы. Въ Мо- 
сквѣ Ординъ-Нащокинъ зорко слѣдилъ з а  Чигири- 
номъ; онъ отправилъ въ Переяславль стряпчаго 
Тяпкина, для свиданія съ Григоріемъ Дорошен- 
комъ, для склоненія гетмана Петра отстать отъ 
Татаръ и быть подъ рукою великаго государя, ибо 
соединеніе съ Польшею для него болѣе уже невоз- 
можно. Тяпкинъ сообщалъ Нащокину, что Тукаль- 
скій уговариваетъ Дорошенка поддаться Москов- 
скому государю, думая чрезъ это добиться митро- 
поліи Кіевской, а епископъ Меѳодій радъбы и  не- 
слыхать о Тукальскомъ, не только видѣть его, точно 
такъ , какъ Брюховецкій не хочетъ слышать о До- 
рошенкѣ, боясь лишиться чести своей. Мѣщане и 
казаки, особенно черный народъ, по обѣимъ сторо- 
намъ Днѣпра очень любятъ и почитаютъ Тукаль- 
скаго и Дорошенка. „Да будетъ извѣстно, писалъ 
Тяпкинъ Нащокину, что Печерскій архимандритъ 
съ Тукальскимъ великую любовь между собою и 
въ народѣ силу имѣютъ. Хорошо было бы обвесе- 
лить архимандрита милостивою государевою грамо- 
тою и твоимъ боярскимъ писаніемъ, котораго о н ъ  

безмѣрно желаетъ, такж е бы отписать и къ прочимъ 
игумнамъ и братіи кіевскихъ монастырей, потому 
что чрезъ нихъ можетъ всякое дѣло состояться, 
согласноеи развратное. Въ Переяславлѣ нѣтъ вѣр- 
наго и добраго человѣка ни изъ какихъ чиновъ: 
всѣ бунтовщики и лазутчики великіе, ни въ одномъ 
словѣ вѣрить никому нельзя. Одно средство повер- 
нуть ихъ на истинный путь— послать тысячи три 
ратныхъ людей— тогда испугаются и будутъ вѣрны; 
а которые теперь ратные люди въ Переяславлѣ не- 
многіе, — тѣ всѣ наги, босы, голодны и  бѣгутъ отъ 
бѣдности розно. Хуже всего для меня то, что не 
могу вѣрнаго человѣка нріобрѣсти изъ здѣшнихъ: —  
послѣднее бы отдалъ, да лихи лгать, божатся, при- 
сягаютъ и лгутъ“ .

Но лгалось не въ одномъ Переяславлѣ, лгалось 
сильно въ Чигиринѣ, хотя здѣсь не было никакой 
нужды лгать, по независимости положеиія. 1-го 
января 1 6 6 8  года, Петръ Дорошенко написалъ Т яп- 
кину рѣзкое письмо, что не можетъ ноддаться ца- 
рю; п р и чины къ отказу можпо было бы найти, но 
Дорошенко наполнилъ пи с ь м о  лжами и клеветами. 
Богданъ Хмельницкій, по словамъ Дорошенка, от- 
далъ Москвѣ не только Бѣлую Русь, но и всю 
Литву съ Вольшью; во Львовъ (! ) и въ Люблинъ 
царскихъ ратныхъ людей ввелъ и многое казною 
учредилъ. К акая же благодарность! Пословъ гет- 
манскихъ московскіе коммисары въ Вильнѣ до пе- 
реговоровъ не допустили! Выговскаго гетмапомъ

учредили и, между тѣмъ, подвигли на него Пушка- 
ря , Безпалаго, Барабаша, Силку! Въ Андрусовскомъ 
договорѣ оба монарха усовѣтовали смирять, т . е. 
искоренягь казаковъ. Дорошенко рѣшился даже 
упрекнуть Московское правительство за  возвраще- 
ніе Польшѣ Бѣлоруссіи, вслѣдствіе чего здѣсь 
опять пачалось гоненіе католиковъ на церкви пра- 
вославныя. Дерзость Дорошенка перешла наконецъ 
предѣлы, перешла въ смѣшное, въ шутовство; онъ 
спрашиваетъ у Тянкина: „На какомъ основаніи вы 
б е з ъ  н а с ъ  рѣшили одни города оставить, другіе 
отдать, тогда какъ вы ихъ пріобрѣли не своею си- 
лою, но Божіею помощію и нашимъ мужествомъ? “ 
И, въ то же самое время, Дорошенко и  братъ его 
Григорій въ сношеніяхъ съТянкинымъ безпрестан- 
но повторяли, что они подданные ко |роля; но, про- 
возглаш ая себя королевскими подданными, по к а - 
кому праву выговаривали они Московскому прави- 
тельству за уступки земель въ королевскую сторо- 
ну? Этого мало: зная очень хорошо, что всѣмъ 
извѣстно отступничество ихъ отъ короля къ  сул- 
тану, они рѣшались утверждать, что настоящій 
союзъ ихъ съ ханомъ основывается на Гадячскомъ 
договорѣ Выговскаго съ Польшею, по которому ка- 
заки  должны были находиться подъ властію коро- 
левскою и въ союзѣ съ Татарами! Но когда нужно 
было похвастаться, показать свое значеніе, то все 
позабывалось, и начинали твердить, что Андрусов- 
скимъ перемиріемъ Москва обязана имъ, казакамъ, 
ибо они съ Татарами напали на Поляковъ и заста- 
вили послѣднихъ с п ѣ ш ить миромъ съ Москвою. Та- 
кую страшную порчу произвели политическія сму- 
ты , шатость въ этихъ несчастныхъ людяхъ, заста- 
вили потерять уваженіе къ  самимъ себѣ, къ  своимъ 
словамь!

Казаки никакъ не могли нереварить Андрусов- 
скаго перемирія не потому, что, благодаря имъ же, 
Москва должна была заключить его на условіи—  
к т о  ч ѣ м ъ  в л а д ѣ е т ъ  и отказаться отъ 
западнаго берега Днѣпра, но потому, что миръ 
между двумя государсгвами, изъ которыхъ каждое 
имѣло много п р и чинъ негодовать на казаковъ, 
былъ опасенъ для послѣднихъ: к а зак и  подозрѣвали 
соглаш еніе обоихъ государствъ противъ себя, но не 
довольствовались высказываньемъ однихъ подозрѣ- 
ній, а прямо уже утверждали, что соглашеніе 
дѣйствительно существуетъ. Они отводили душу 
тѣмъ, что стращали Москву непродолжительностію 
мира: „Договоръ съ польской стороны не будетъ 
исполненъ“ , говорилъ Григорій Дорошенко Тяпки- 
ну; „князья Вишневецкіе, иные сенаторы и шляхта, 
которые имѣли въ Малороссіи города, мѣстечки и 
села, теперь этихъ маетностей всѣхъ отбыли, а 
королю наградить ихъ нечѣмъ, и оттого Польша 
должна будетъ нарушить мирный договоръ“ . Гри- 
горій Дорошенко не отставалъ отъ брата въ вымы- 
шленіи винъ Московскаго правительства относи- 
тельно казаковъ: „Великій государь“ , говорилъ 
онъ, „далъ казакамъ право: на гетманство и на 
всякіе уряды выбирать своихъ природныхъ каза-



ковъ ; а теперь у великаго государя выбранъ в ъ 
гетманы не природный украинскій казакъ, также 
и полковники многіе иноземцы, Волохи и не природ- 
ные казаки, и войско Запорожское оттого въ 
великомъ непостоянствѣ пребываетъ, а Заднѣ- 
провскій гетманъ и старшіе всѣ природные каза- 
чьи дѣти. Да и оттого многіе бунты: по указу 
великаго государя, нынѣ гетмана учинятъ, грамо- 
ту, булаву и хоругвь вручатъ, а послѣ другого 
гетмана втайнѣ выберутъ, грамоту, булаву и хо- 
ругвь ему вручатъ, и вотъ эти гетманы— Выговскій, 
Пушкаренко, Б арабашъ, Силка, Безпалый, Искра, -  
желая каждый удержать данную себѣ честь, ме- 
ждоусобіе въ войскѣ Запорожскомъ учинили. Отъ 
неприродныхъ гетмановъ и полковниковъ прямые 
воры свободны, а вѣрные слуги царскіе— Самко 
гетманъ, Васюта Золотаренко, Аника Чернигов- 
скій— горькою смертію казнены ".

Дерзость, упреки смѣнялись робостію, просьбами. 
Пронесся слухъ, что царь пріѣдетъ въ Кіевъ на 
богомолье, и вотъ Григорій Дорошенко обратился 
съ просьбою къ Тяпкину: „Когда царское вели- 
чество, дастъ Ботъ, будетъ въ Кіевѣ съ великими 
силами, тогда опасаемся накрѣпко и весь народъ 
сильно уж асается, чтобы, надѣясь на силы цар- 
скаго величества, Поляки на насъ не пошли вой- 
ною; милости просимъ у великаго государя, чтобъ 
не позволилъ своему войску помогать Полякамъ. 
Народы наши сильно боятся прихода царскаго вели- 
чества въ  Кіевъ, не вѣрятъ, что молиться идегъ. 
А когда Поляки одни на насъ будутъ настунать, 
и мы поднимемъ противъ нихъ Татаръ, то царское 
величество на насъ н е  гнѣвался б ы  и ратей своихъ 
на насъ не посы лалъ. “ Наконецъ Григорій До- 
рошенко объявилъ Т япкину тайную с татью: „Подъ 
высокодержавною рукою царскаго величества быть 
хотимъ, только бы у насъ въ  городахъ и мѣсте- 
чкахъ воеводъ, ратныхъ людей и всякихъ началь- 
никовъ московскихъ не было, вольности наши к а - 
зацкія и права былибы не нарушены и гетманомъ 
бы на обѣихъ сторонахъ Днѣпра быть Петру Доро- 
шеику, поборовъ и всякихъ податей съ мѣщанъ и 
со всякихъ тяглы хъ людей никакихъ не брать; а 
гетману Брюховецкому, по милости великаго госу- 
даря, можно прожить и безъ гетманства, потому что 
пожалованъ самою высокою честью и многими ми- 
лостями. "

Но, выговаривая себѣ у Москвы гетманство на 
обѣихъ сторонахъ Днѣпра, Дорошенко, вмѣстѣ 
съ Тукальскимъ, хлопоталъ объ этомъ другимъ 
путемъ, поднимая возстаніе противъ Москвы и на 
восточномъ берегу, обманомъ побуждая къ  возста- 
нію и самого Б рюховецкаго.

Мы видѣли, что тѣ же самыя опасенія, какія 
высказывались въ Чигиринѣ о тносительно союза 
обоихъ государствъ противъ казаковъ, высказы- 
вались и въ Запорожьи, и мы видѣли, что Запо- 
рожцы и всѣ вообще казаки поведеніемъ своимъ 
спѣшили заставить Московское правительство дѣй- 
ствительно смотрѣть враждебно на казачество.

Легко понять, какое впечатлѣніе должно было 
произвести въ Москвѣ извѣстіе объ убійствѣ крым- 
скихъ гонцовъ и потомъ объ убійствѣ Ладыжен- 
скаго и о волненіяхъ въ цѣлой Украйнѣ, а Б рю- 
ховецкій писалъ, чтобы великій государь простилъ 
З апорожцевъ: иначе будетъ плохо! Понятно, что 
послѣ этого въ Москвѣ не могли встрѣчать казац- 
кихъ посланцовъ съ улыбающимся лицомъ и рас- 
простертыми объятіями. Т акъ , присланный гетма- 
номъ бунчужный пробылъ въ Москвѣ только три 
дня, государевыхъ очей не видалъ, отпущенъ ни- 
съ-чѣмъ, и, возвратясь, разсказывалъ, будто Ор- 
дипъ-Нащокинъ, отпуская его, сказалъ: „Пора 
уже васъ къ  Богу отпущать! “ Аоанасій Лаврентье- 
вичъ, какъ  человѣкъ порядка, любитель крѣпкой 
власти, дѣйствительно былъ не охотникъ до ка- 
заковъ, и казакам ъ  онъ былъ особенно непріятенъ 
и страшенъ, какъ виновникъ Андрусовскаго пере- 
мирія, сближенія Москвы съ Польшею, виновникъ 
того, что ненавистной шляхтѣ, лишенной казаками 
земель въ Украйнѣ, государь пожаловалъ милліонъ 
въ вознагражденіе; казакамъ представлялось, что 
Нащокинъ докончитъ свое дѣло, и вотъ между 
ними понесся слухъ, что Нащокинъ идетъ въ Мало- 
россію съ большимъ войскомъ: —  и какого добра 
ждать казакамъ отъ Нащокина?

Но всѣ эти опасенія, слухи и волненія между 
казаками не могли бы имѣть важиыхъ послѣд- 
ствій на восточномъ берегу Днѣпра, если бы въ 
челѣ движенія противъ Москвы не сталъ самъ 
бояринъ и гетманъ, царскаго престола нижайшая 
подножка. Что же заставило боярина превратиться 
вдругъ въ казака, прямо выразить свое сочувстіе 
Стенькѣ Разину?

Врагъ Врюховецкаго, епискомъ Меѳодій, нахо- 
дялся въ Москвѣ въ 1666  и началѣ 1667  года, 
но Никоновому дѣлу. Поведеніе Меѳодія въ Кіевѣ 
но вопросу о митрополитѣ и ожесточенная враж- 
да его къ гетману, столь противная спокойствію 
Малороссіи и государственнымъ въ ней интересамъ, 
не могли не ослабить того расположенія, какимъ 
прежде пользовался епископъ въ Москвѣ. Хотя 
опытъ и долженъ былъ научить здѣсь не вѣрить 
всѣмъ доносамъ, приходившимъ изъ Малороссіи, 
одиако постоянныя и сильныя обвиненія боярина 
и гетмана также не могли остаться безъ дѣй- 
ствія. Меѳодій увидалъ перемѣну: чести ем у преж- 
ней не было, попросилъ онъ однажды соболей—  
соболей не дали, и, при отпускѣ въ Малороссію, 
строго наказали не продолжать смуты, помириться 
съ гетманомъ. Въ сильномъ раздраженіи выѣхалъ 
преосвященный изъ Москвы, направляя путь въ 
Гадячъ, столицу гетманскую. Здѣсь уже знали о 
выѣздѣ Меѳодія изъ Москвы; страшно стало боя- 
рину и гетману; и вотъ станица знатныхъ казаковъ 
помчалась изъ Гадяча въ Смѣлую, маетность Кіево- 
печерскаго монастыря, гдѣ жилъ въ это время самъ 
отецъ архимандритъ, Иннокентій Гизель; казаки 
везли п р и глашеніе архимандриту пріѣхать въ Га- 
дячъ, — боярину и  гетману очень нужно съ нимъ ви-



дѣться. Физель испугался, жилъ онъ съ гетманомъ 
въ большихъ неладахъ; но дѣлать нечего: не по- 
ѣдетъ, такъ казаки неволею повезутъ, — поѣхалъ. —  
„За что это вы на меня сердитесь и Печерской 
святой великой лаврѣ за меня Бога не молите? “ 
встрѣтилъ Брюховецкій Гизеля. —  „Зла тебѣ мы 
никакого не хотимъ“ , бтвѣчалъ тотъ, „а  неласку 
твою видимъ: многократно мы писали къ тебѣ съ 
великимъ прошеніемъ слезнымъ, что казаки лавру 
нашу Печерскую разоряютъ, въ маетностяхъ под- 
данныхъ бьютъ; коней и воловъ, и всякій товаръ 
и хлѣбъ грабятъ, меня и братью мою, иноковъ, 
людей честныхъ безчестятъ, бьютъ; ты учинилъ 
немилосердіе, писаніе и слезное наше прошеніе 
презрѣлъ, и за такую къ Святой обители неласку 
твою мы за тебя Бога не молили“ . —  „Правда“ , 
сказалъ Брюховецкій, „казаки надѣлали много зла 
Святой обители; я  имъ вѣрилъ, а теперь вѣрить не 
стану. Слышу, что ѣдетъ изъ столицы епископъ 
Меѳодій; до сихъ поръ было у насъ тихо, а какъ 
пріѣдетъ, то не будетъ ли намъ лиха? Поговори-ка 
ему, отецъ архимандритъ, чтобы онъ со мною по- 
мирился, зло укротилъ и жилъ въ совѣтѣ, чтобы 
во всемъ Малороссійскомъ краю люди жили въ по- 
коѣ и великому государю нашему чистыми серд- 
цами работали“ .

Бояринъ и гетманъ напрасно безпокоился: Ме- 
өодій самъ явился къ нему съ словомъ примире- 
нія, —все старое было забыто, кромѣ старой дружбы, 
бывшей до 1665  года; и, въ знакъ новой дружбы, 
дочь епископа сосватана была за племянника гет- 
манскаго. Но гетманъ и еписконъ подружились и 
породнились не для того, чтобы чистыми сердцами 
работать царскому величеству: Меѳодій п ер ед алъ 
свату все свое неудовольствіе, все свое раздраже- 
ніе противъ неблагодарной Москвы; передалъ ему 
свои наблюденія, свои страхи, что Москва готовитъ 
недоброе для Малороссги. Но одними тайными раз- 
говорами съ гетманомъ Меѳодій не удовольство- 
вался. Изъ Гадяча поѣхалъ онъ въ свой родной 
городъ Нѣжииъ, и здѣсь, въ своемъ домѣ, при го- 
стяхъ бранилъ вельможъ и архіереевъ московскихъ; 
въ  черномъ свѣтѣ выставлялъ п р а вы тамошнихъ 
людей; клялся, что никогда ноги его не будетъ въ 
Москвѣ. Тѣ же рѣчи началъ онъ говорить у про- 
топопа, въ присутствіи воеводы царскаго, Ивана 
Ржевскаго, такъ  что воевода счелъ приличньшъ 
для себя уйти, не дождавшись обѣда. Меѳодій не 
скры валъ  причину своего неудовольствія н а  Москву: 
безчестили его тамъ; соболей и корму, сколько хо- 
гѣлъ, не давали. Но Меѳодій, говоря о  своей обидѣ, 
не забывалъ внушать, что обида готовится и всей 
Малороссіи: „Ординъ-Нащокинъ“ , говорилъ онъ, 
„Ординъ-Нащокинъ идетъ изъ Москвы со многими 
р а тными людьми въ Кіевъ и во всѣ малороссійскіе 
города, чтобы всѣ ихъ высѣчь и выжечь и раз- 
орить безъ остатку“ . Рѣчи эти дошли до Тяпкина 
въ Переяславль; тотъ нарочно прискакалъ въ Нѣ- 
жинъ, чтобы спросить у Меѳодія, отъ кого это онъ 
слышалъ. Епископъ сказалъ отъ кого: „Москов-

скіе торговые люди, которые ѣздятъ съ товарами 
въ Литву и Польшу и потояъ пріѣзж аю тъ въ Ма- 
лороссію, сказываютъ мѣщанамъ, что бояринъ Аѳа- 
насій Лаврентьевичъ со многими ратными людьмн 
идетъ въ Малую Россію для отдачи Кіева; а къ 
гетману и ко мнѣ въ гралотахъ великаго государя 
о Кіевѣ и о малороссійскихъ городахъ не объявле- 
но, и мы съ гетманомъ обь этомъ очень окорбимъ 
и смущаемся“ . Меѳодій далъ знать и въ  Москву 
о слухахъ, что Кіевъ и всѣ украйные города 
уступлены Ляхамъ; писалъ, что онъ объявляетъ 
объ этомъ, видя во всемъ народѣ смятеніе и помня 
къ себѣ великаго государя милость. Шереметевъ, 
узнавши въ Кіевѣ о рѣчахъ Меѳодія, отправиль 
къ нему немедленно голову московскихъ стрѣль- 
цовъ Лопатина сказать, что всѣ слухи, безпокою- 
щіе Малороссіянъ, вздорные. „Великій государь“ , 
говорилъ Лопатинъ, „учинилъ миръ съ королемъ 
для того, чтобы въ его государской стародавной 
дѣдичной отчинѣ, въ градѣ Кіевѣ и во всѣхъ ма- 
лороссійскихъ городахъ всякій человѣкъ въ пра- 
вославіи доброхотно жилъ въ добромь покоѣ и ве- 
селіи. Ньшѣ великій государь хочетъ идти въ 
Кіевъ, поклониться его святыпѣ, свою отчину, го- 
родъ Кіевь осмотрѣть, малороссійскіе города и 
вѣрнаго войска Занорожскаго ратныхъ людей и 
всѣхъ жителей своимъ п р и шествіемъ увеселить и 
вовѣки непоколебимыхъ въ вѣрѣ и подданствѣ 
учинить; а боярина своего, Аѳанасья Лаврентье- 
ви ч а Ордина-Н ащ окина, изволилъ въ малороссійскіе 
города послать напередъ себя, какъ  издавна госу- 
дарскій чинъ належитъ: передъ государскииъ но- 
ходомъ посылаются бояре и думные люди для за - 
готовленія запасовъ и для объявленія всѣмъ о 
походѣ царскомъ. А что бунчужный написалъ  о 
словахъ боярина Ордина-Нащокина, и то дѣло не- 
статочное: бояринъ Аѳанасій Лаврентьевичъ чело- 
вѣкъ умный, государскихъ великихъ дѣлъ ноло- 
жено на нем ъ множество, и  т ак и х ъ  сл о въ  н е  только- 
что бунчужному вслухъ говорить, и тайно мы- 
слить не будетъ; так ія  слова вмѣстилъ какой-ни- 
будь врагъ Креста Господня, сатанинъ угодникъ, 
ненавистникъ рода христіанскаго. Тебѣ бы, еписко- 
пу, слыша, что плутиш ка бунчужный такія 
слова вмѣстилъ, разговаривать, что ничего такого 
быть не могло. “

Но эти увѣщ анія не дѣйствовали. Меѳодій пи- 
салъ Брюховецкому: „Ради Бога, не оплошайся. 
К акъ  вижу, дѣло идетъ не о ремешкѣ, а о цѣлой 
кожѣ нашей. Чаять того, что честной Нащокинъ 
къ тому привелъ и приводитъ, чтобы васъ с ъ  нами, 
взявъ за  шею, выдать Ляхамъ. Почему знать, не 
на томъ ли и присягнули другъ другу: много. зна- 
ковъ, что объ насъ торгуются. Лучше бы насъ не 
манили, чѣмъ такъ  съ нами коварно поступать! 
Въ великомъ остерегательствѣ живи, а Запорож- 
цевъ всячески ласкай; сколько ихъ вышло, ими 
укрѣпляйся, д а  и  города порубежные людьми своими 
досмотри, чтобы Москва больше не засѣла. Мой 
такой совѣтъ, потому что утопающій и за бритву



хватается; не послать ли тебѣ пана Дворецкаго 
для какого-нибудь воинскаго дѣла къ  царскому 
величеству, — чтобы онъ сошелся с ъ  Нащокинымъ, 
вывѣдалъ что-нибудь отъ него, и далъ тебѣ знать; 
у него и своя бѣда: оболганъ Шереметомъ и сильно 
жалуется на свОе безчестіе. Недобрый знакъ, что 
Шереметъ самьиъ бездѣльныхъ Ляховъ любовно 
принимаетъ и ихъ потчиваетъ, а казаковъ, хотя 
бы какіе честные люди, за лядскихъ собакъ не по- 
читаетъ и похваляется на нихъ, да и съ Дорошен- 
комъ ссылается! Ботъ вѣсть, то все не намъ ли на 
зло? Надобно тебѣ очень осторожному быть и къ 
Нащокину не выѣзж ать, хотя бы и манилъ тебя. 
Мнѣ своя отчизна мила: сохрани Ботъ, какъ  возь- 
мутъ насъ за шею и отдадутъ Ляхамъ или въ Мо- 
скву поведутъ. Лучше смерть, нежели золъ животъ. 
Будь остороженъ, чтобы и тебя, какъ  покойнаго 
Барабаша, въ казенную телѣгу замкнувъ, вмѣсто 
подарка Ляхамъ не отослали! "

Брюховецкій не ограничился одною осторожно- 
стію: онъ прямо измѣнилъ, прямо поднялъ возста- 
ніе противъ царя. Но неужели Меѳодій такъ умѣлъ 
передать свое раздраженіе, свои спасенія  Брюхо- 
вецкому, что тотъ, по однимъ внушеніямъ епископа, 
рѣшился сдѣлать это? Н ѣтъ сомнѣнія, что Меѳодій 
своими внушеніями приготовилъ гегмана къ измѣ- 
нѣ; но окончательно Брюховецкій рѣшился на нее 
по другимъ, болѣе сильнымъ побужденіямъ. Мы 
видѣли, какіе замыслы питались на западномъ бе- 
регу Днѣпра, въ Чигиринѣ: Дорошенко хотѣлъ быть 
гетманомъ обѣихъ сторонъ Днѣпра, Тукальскій— ми- 
трополитомъ Кіевскимъ и всей Малороссіи. Тукаль- 
скій былъ н е  прочь достигнуть своей цѣли и с ъ  по- 
мощію Москвы; и Дорошенко готовъ былъ назы- 
ваться гетманомъ царскаго величества; но старый 
соумышленникъ Выговскаго не хотѣлъ быть гетма- 
номъ на условіяхъ Врюховецкаго, а другихъ усло- 
вій теперь трудно было получить отъ Москвы. И 
вотъ Дорошенко и Тукальскій находятъ средство 
оторвать восточный берегъ Днѣпра отъ Москвы—  
съ помощію самого Брюховецкаго. Тукальскій за- 
велъ переписку съ  послѣднимъ, сталъ его обна- 
деживать, что Дорошенко уступитъ ему свою бу- 
лаву, и такимъ образомъ будетъонъ, Брюховецкій, 
гетманомъ обѣихъ сторонъ Днѣпра, но прежде 
всего онъ должеиъ выжить изъ Украйны воеводъ 
московскихъ, отложить сяотъ  царя и отдаться подъ 
покровительство султана. Самъ Дорошенко писалъ, 
что царь прислалъ къ нему Тяпкина съ призывомъ 
на гетманство восточной стороны Днѣпра. Брюхо- 
вецкій не преодолѣлъ искушенія, тѣмъ болѣе что 
внушенія Меѳодія уже сдѣлали свое дѣло: Брюхо- 
вецкій, потакая Москвѣ, возбудилъ противъ себя 
неиависть въ казачествѣ; но какого добра ждать 
отъ Москвы? — объ этомъ знаетъ епископъ Мефодій, 
объ этомъ знаетъ бунчужный; надобно выйти изъ 
тяжелаго положенія между двумя огнями, между 
ненавистію казацкою и замыслами московскими, —  
и средство готово: поднявшись противъ Москвы, 
противъ воеводъ царскихъ, Б рюховецкій пріобрѣ-

талъ  расположеніе казаковъ, Дорошенко откажется 
отъ гетманства, и Иванъ Мартыновичъ засядетъ 
въ столицѣ Богдана Хмельницкаго.

И вотъ гетманъ шлетъ за полковниками, зоветъ 
ихъ на тайную раду; въ Гадячъ съѣхались: Нѣ- 
ж инскій полковникъ Артема М артыновъ, возведен- 
ный на мѣсто сверженнаго Брюховецкимъ Гвин- 
товки, Черниговскій— Иванъ Самойловичъ (будущій 
гетманъ), Полтавскій— Костя Кублицкій, Переяслав- 
скій— Димитрій Р ай ча, Миргородскій— Грицко Апо- 
столенко, Прилуцкій— Лазарь Горленко, Кіевскій—  
Василій Дворецкій. Бы л а  рада о томъ: какияи мѣрами 
дѣло начать, какъ  выживать Москву изъ мало- 
россійскихъ городовъ. Сначала полковники слу- 
шали Брюховецкаго подозрительно, думали, что 
онъ этими словами искушаетъ ихъ; Брюховецкій 
замѣтилъ это ипоцѣловалъ крестъ, — и полковники 
ему поцѣловали.

Уже въ концѣ 1 6 6 7  года между казаками пу- 
щена была вѣсть, что Брюховецкій больше не ни- 
жайшая подножка царскаго престола, — и волненія 
начались. Въ Ватуринскомъ и Батманскомъ уѣздахъ 
казаки Переяславскаго полка начали разорять кре- 
стьянъ, бить ихъ, мучить, править деньги и всякіе 
поборы, вслѣдствіе чего уѣздные люди перестали 
давать деньги и хлѣбъ въ казну царскую. Въ 
январѣ 1668  года, въ Миргородѣ многіе мѣщане 
записались въ казаки и отказались плаги ть 
подати въ казну; пріѣхалъ челядникъ Брюхо- 
вецкаго и занретилъ мельникамъ давать въ 
казну хлѣбъ. Въ Сосницѣ нечего было взять съ 
мѣщанъ и крестьянъ, которые отъ казацкаго 
разоренья или разбрелись, или сами записались 
въ казаки То же самое произошло въ Козелец- 
комъ уѣздѣ. В ъ Прилукахъ, въ большомъ горо- 
дѣ, стояла на площади вѣстовая пушка; полко- 
вой есаулъ велѣлъ пушку взять и поставить въ 
проѣзжихъ воротахъ, и когда воевода прислалъ 
солдатъ взять пушку въ верхній городокъ, то  
есаулъ билъ солдатъ и пушки не далъ. „Мы и изъ 
верхняго городка в с ѣ  пушки вывеземъ! “ — кричалъ 
онъ; но его же наущенію, всѣ мѣщане и поселяне 
перестали платить подати, и сборщикамъ нельзя 
стало появляться въуѣздахъ, —имъ грозили смертію; 
казаки грабили мѣщанъ-откупщиковъ, рѣзали имъ 
бороды, и прямо говорили мѣщанамъ: „Будьте съ 
нами, а не будете, то вамъ, воеводѣ и русскимълю- 
дямъ, жить всего до масляницы“ . Въ Нѣжинѣ от- 
купщики были не изъ мѣщанъ, и тѣмъ сильнѣе 
сердились на нихъ послѣдніе; но здѣшніе мѣщане, 
довольные воеводою Ржевскимъ, дѣйствовали за- 
коннымъ путемъ, послали челобитчиковъ въ Мо- 
скву, чтобъ государь хотя на одинъ годъ льготою 
ихъ пожаловалъ для уплаты долговъ. „На арендо- 
вый откупъ даны были грамоты самому городу, а 
теперь с трѣлецъ отпускаетъ изъ наддачи, чиня ве- 
ликую обиду оплаканному мѣсту; утвержденные 
грамотами доходы на р а тушу: вѣсчее, помѣрное, съ 
продажи лошадей, дегтярная торговля, табакъ и 
мельницы Авдѣевскія— всѣ эти доходы стрѣлецъ



намъ: мы его примемъ милостиво и разсудимъ, какъ 
народу легче и Богу угоднѣе. Мы указали сбирать 
поборы съ черни полковникамъ съ бурмистрами и 
войтами по ихъ обычаямъ, безъ всякаго оскорбле- 
нія, и давать служилымъ людямъ на кормъ и 
платье, а воеводамъ сборщиковъ отъ себя не посы- 
лать. А которыхъ посыльныхъ своихъ съ письма- 
ми станешь къ намъ впредь посылать, то выбирай 
разумныхъ и вѣрныхъ людей, а не такихъ, чтб 
твой бунчужный, который, вмѣсто нашей государ- 
ской милости, ненавистныя дурныя рѣчи въ народъ 
внесъ“ .

6 -го февраля написана была эта грамота, а  8-го 
бояринъ и гетманъ уже началъ свое дѣло въ Га- 
дячѣ. Въ этотъ день воевода Огаревъ и полков- 
ники московскаго войска, по обычаю, пришли къ 
гетману на дворъ челомъ ударить. Врюховецкій 
былъ дома, но не сказался; вышелъ изъ хоромъ кар- 
ликъ Лучка и сказалъ: „Гетманъ пошелъ молиться 
въ церковь подъ гору“ . Огаревъ послалъ день- 
щика къ  церкви провѣдать про гетмана; послан- 
ный никого тамъ не нашелъ, и Огаревъ отправил- 
ся къ обѣдни, а полковники по домамъ. Въ поло- 
вину обѣдни Б рюховецкій п ри сылаетъ за полковни- 
комъ Яганомъ Гульцомъ и говоритъ ему: „Пришли 
ко мнѣ изъ Запоротъ кошевой атаманъ да полков- 
никъ Соха съ казаками, говорятъ: не любо намъ, 
что царскіе воеводы въ малороссійскихъ го- 
родахъ и чинятъ многіе налоги и обиды; я  къ цар- 
скому величеству объ этомъ писалъ, но отвѣта 
не бывало; такъ  вы, полковники, изъ горо- 
довъ выходите". — „Пошли за воеводою и  за моими 
товарищами“ , сказалъ на это Нѣмецъ. Б рюховец- 
кій сталъ бранить воеводу: „Если вы изъ города 
не пойдете, то казаки вась  побьютъ всѣхъ! " кри- 
ч ал ъ  онъ. Нѣмецъ испугался и сказалъ: „А если мы 
пойдемъ изъ города, то ты не вели насъ бить“ . —  
Брюховецкій перекрестилъ лицо и сказалъ: „Отъ 
казаковъ задоровъ не будетъ, только вы выхо- 
дите смирно“ . Гульцъ отправился къ воеводѣ и 
объявилъ ему о своемъ разговорѣ съ гетманомъ. 
Воевода пошелъ къ Брюховецкому; тотъ сначала 
долго не выходилъ, наконецъ вышелъ и сталъ го- 
ворить, чтобъ выбирались вонъ изъ города. Ога- 
ревъ объявилъ своимъ ратнымъ людямъ, что на- 
добно выходить, потому что противъ казаковъ 
стоять не съ кѣмъ, — всего московскихъ людей съ 
20 0  человѣкъ, и крѣности никакой въ городѣ нѣтъ. 
Русскіе люди собрались и пошли, подходятъ къ во- 
ротамъ— заперты, стоятъ у нихъ казаки; Гульца 
съ начальными людьми выпустили, но стрѣльцовъ, 
солдатъ и воеводу остановили; Иванъ Б угай бро- 
сился на Огарева, казаки— на ратныхъ людей. Вое- 
вода съ немногими людьми пробился-было за го- 
родъ, но казаки догнали его, догнали и Гульца съ 
товарищами; тѣ отбивались, сколько было силъ, но 
казаки одолѣли: 70 человѣкъ стрѣльцовъ и 50  сол- 
датъ пало подъ ножами убійцъ, человѣкъ 30  стрѣль- 
цовъ успѣли уйти изъ города, но перемерзли на 
дорогѣ, 130  начальныхъ и лучшихъ служилыхъ

людей было захвачено казаками въ плѣнъ, воевода 
Огаревъ раненъ въ голову и положенъ лѣчиться 
къ протопопу, лѣкаремъ былъ цирюльникъ; не по- 
щадили иж ену воеводы, — въ поруганіи водили ее 
простоволосую по городу, и, отрѣзавъ одну грудь, 
отдали въ богадѣльною. Покончивъ съ Москвою у 
себя въ Гадячѣ, Брюховецкій разослалъ листы по 
всѣмъ другимъ городамъ, съ увѣщаніемъ послѣдо- 
вать его примѣру: „Не съ нашего единаго, но съ 
общаго всей старшины совѣта учинилось, что мы 
отъ руки и пріязни московской отлучились, "О  

важ нымъ причинамъ. Послы московскіе съ поль- 
скими коммисарами присягою утвердились съ обѣ- 
ихъ сторонъ разорять Украйну, отчизну нашу ми- 
лую, истребивъ въ ней всѣхъ жителей, большихъ и 
малыхъ; для этого Москва дала Ляхамъ на наемъ 
чужеземнаго войска четырнадцать милліоновъ де- 
негъ. О такомъ зломъ намѣреніи непріятельскомъ 
и ляцкомъ узнали мы чрезь Духа Свят. Спасаясь 
отъ погибели, мы возобновили союзъ съ своею 
братьею. Мы не хотѣли выгонять саблею Москву 
изъ городовъ украинскихъ, хотѣли въ цѣлости 
проводить до рубежа; но Москали сами закрытую 
въ себѣ злость объявили, не пошли мирно дозволен- 
ною имъ дорогою, но началп-было войну; тогда 
народъ всталъ и сдѣлалъ надъ ними то, что они 
готовили намъ: мало ихъ ушло живыхъ! Прошу 
васъ, именемъ цѣлаго войска Запорожскаго, поже- 
лайте и вы цѣлости отчизнѣ своей Украйнѣ, про- 
мыслите надъ своими домашними непріятелями, т . -е. 
Москалями, очищайте отъ нихъ свои города; не 
бойтесь ничего, потому что съ братьею нашею той 
стороны желанное намъ учинилось согласіе, если 
нужно будетъ, не замедля тъ вамъ помочь, также 
н Орда въ готовности, хотя не въ большой силѣ, 
на той сторонѣ“ .

Пошла изъ Гадяча грамота и на Донъ: „Обманъ 
ляцкій и злоба развращенная правовѣрныхъ бояръ 
едва меня и все войско Запорожское въ густо свя- 
занныя сѣти не уловили; ж алуюсь на нихъ передъ 
вами, братьями моими, и передъ всѣмь главнымъ 
рыцарскимъ войскомъ, подавая вамъ къ разсуж- 
денію сію вещь: праведно ли Москва сотворила, 
что съ древными главными врагами православнаго 
христіанства, Ляхами, нобратався, постановили 
православныхъ христіанъ, на Украйнѣ живущихъ, 
всякаго возраста, и малыхъ отрочатъ мечемъ вы- 
губить, слобожанъ, захвативъ, какъ скотъ, въ Си- 
бирь загнать, славное Запорожье и Донъ разорить 
и вконецъ истребить, чтобы на тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ православные христіане отъ кровавыхъ тру- 
довъ питаются, стали дикія поля, звѣрямъ обита- 
лища, да чтобы здѣсь можно было селить инозем- 
цевъ изъ оскудѣлой Польши. Бояре московскіе, по- 
могая разореннымъ Ляхамъ, дали имъ четырнад- 
цать милліоновъ денегъ и вѣчную дружбу п р и ся- 
гою утвердили не для чего иного, думаю, какъ  для 
того только, чтобъ выбиться изъ-подъ царской 
руки, чтобымогли, какъ  въ Польшѣ, ляцкимъ обы- 
чаемъ, и городами владѣть, потому что въ Польшѣ



сенаторы всѣ королями, и одного господиномъ 
имѣть не хотятъ; поэтому всѣхъ невинныхъ людей 
и начальника, Богомъ даннаго, къ нищетѣ и хлопо- 
тамъ приводятъ, а наконецъ и сами къ пагубѣ 
приходятъ. Мы великому государю добровольно безъ 
всякого насилія ноддались потому только, что онъ 
царь православный; а московскіе царики, бояре 
безбожные, усовѣтовали присвоить себѣ насъ въ 
вѣчную кабалу и неволю; но всемогущая Божія 
десница, уповаю, освободитъ насъ. Подаю вамъ къ 
разсужденію: Москва, взявши перемпрье съ Л я- 
хами, Жидовъ и другихъ иновѣрцевъ плѣнныхъ, 
которые покрестились и поженились на Москвѣ, 
отпускала въ Польшу; а тѣ , какъ только вышли 
изъ Москвы, Крестъ Святой бросили и стали дер- 
ж ать вѣру своимъ древнимъ поганымъ обычаемъ: 
праведно ли это? А нашу братью, православ- 
ныхъ христіанъ, никакъ освободить не хотятъ, но 
еще въ большую кабалу и бѣду ведутъ. Ж есто- 
костію своею превосходятъ они всѣ поганые на- 
роды, о чемъ свидѣтельствуетъ самое поганское 
ихъ дѣло: верховнѣйшаго пастыря своего, святѣй- 
шаго отца патріарха, свергли, не ж елая бы ть по- 
слушными его заповѣди; онъ ихъ училъ имѣть 
милость и любовь къ ближнимъ, а они его за  это 
заточили; святѣйшій отецъ наставлялъ ихъ, чтобы 
не присовокуплялись къ латинской ереси, но те- 
иерь они приняли унію и ересь латинскую, ксенд- 
замъ въ церквахъ служить позволили. Москва уже 
не русскимъ, но латинскимъ письмомъ писать на- 
чала; города, которые казаки, саблею взявши, 
Москвѣ отдали, Ляхамъ возвращены и въ нихъ на - 
чалось уже гоненіе на православныхъ. Вы, братья 
моя милая, привыкли при славѣ, побѣдѣ и воль- 
пости пребывать: порадѣйте, господа, о золотой 
вольности, при которой всѣ богатства Ботъ по- 
даетъ, и не прелыцайтесь обманчивымъ москов- 
скимъ жалованьемъ. Остерегаю васъ: какъ только 
насъ усмирятъ, станутъ прѳмышлять объ искоре- 
неніи Дона и Запорожья. Ихъ злое намѣреніе уже 
объявилось: въ недавнее время подъ Кіевомъ въ 
городахъ Вроворахъ, Гоголевѣ и другихъ всѣхъ 
жителей вырубили, не пощадивъ и малыхъ дѣтокъ. 
Прошу вторично и остерегаю: не прелыцайтесь ихъ 
несчастною казною, но будьте въ братскомъ еди- 
номысліи съ господиномъ Стенькою, какъ мы на- 
ходимся въ неразрывномъ союзѣ съ Заднѣпровскою 
братьею нашею“ .

Донъ не тронулся на призывъ Брюховецкаго, 
ибо, къ счастію для Москвы, силы голутьбы съ 
„господиномь Стенькою“ были отвлечены н а  востокъ; 
но казачество Малороссійской украйпы поднялось 
противъ государевыхь ратныхъ людей. Еще 25  го 
января Черниговскій полковникъ Иванъ Самойло- 
вичъ (будущій гетманъ) съ казаками и мѣщанами 
осадилъ в ъ  маломъ городѣ царскаго воеводу Андрея 
Толстого, покопавъ кругомъ шанцы. 1-го февраля 
къ Толстому явился священникъ съ предложеніемъ 
отъ Самойловича выйти изъ города, потому что 
гетманъ Брюховецкій со всею Украйною отложился

отъ государя, присягнулъ хану Крымскому и До 
рошенку. В ъ  отвѣтъ, Толстой сдѣлалъ вы лазку, за- 
жегъ большой городъ, побилъ много осая; дающихъ 
и в зя л ъ  знамя. 1 6 -го февраля воеводѣ подали гра- 
моту отъ самого гетмана. Б о я р и н ъ  и г е т м а н ъ  
царскаго величества писалъ п р і я т е л ю  своему 
Толстому, что все в ѣ р н о е  войско Запорожское и 
весь міръ украинскій умыслили изо всѣхъ горо- 
довъ выпроводить гоеударевыхъ ратныхъ людей, 
потому что они жителямъ великія кривды и не- 
сносныя обиды починили; Брюховецкій предлагалъ 
такж е пріятелю своему выйти изъ Чернигова, оста- 
вивши нарядъ, по примѣру воеводъ— Гадяцкаго (? ), 
Полтавскаго и Миргородскаго. Толстой не принялъ 
пріятельскаго предложенія. Воеводы Сосницкій — 
Лихачевъ, Прилуцкій— Загряж скій, Батуринскій—  
Клокачевъ, Глуховскій— Кологривовъ были взяты 
казаками. Въ Стародубѣ погибъ воевода князь 
Игнатій Волконскій, когда городъ былъ взятъ ка- 
зацкими полковниками— Сохою и Бороною. Въ 
Новгородѣ-Сѣверскомъ сидѣлъ воевода Исай Ква- 
шнинъ; нѣсколько разъ присылали къ  нему казаки 
съ предложеніемъ выйти изъ города. „Умру, а  го- 
рода не отдам ъ", отвѣчалъ воевода. 29 -го  февра- 
ля, на разсвѣтѣ явились къ нему три сотника съ 
тѣмъ же предложеніемъ; Квашнинъ велѣлъ убить 
посланныхъ; разсвирѣпѣвшіе казаки полѣзли на 
пристуиъ и взяли городъ, но воевѳда, прежде чѣмъ 
самъ былъ сраженъ пулею изъ мушкета, отпра- 
вилъ на тотъ свѣтъ болѣе десяти казаковъ Раз- 
сказывали, что Квашнинъ хотѣлъ убить свою жену, 
ударилъ ее саблею по уху и по плечу, но ударъ 
не былъ смертельный: судьба жены воеводской въ 
Гадячѣ объясняетъ поступокъ Квашнина. К ъ Пе- 
реяславлю и Нѣжину казаки дѣлали по два п р и - 
стуна; но понапрасну. К ъ Остру приступилъ пол- 
ковникъ Василій Дворецкій, но не мотъ взять го- 
рода, благодаря по м о щ и , присланной изъ Кіева 
Шереметевымъ. Но положеніе самого Шереметева 
было незавидное. Донося, что въ Острѣ, Переясла- 
в л ѣ, Нѣж и н ѣ и Черниговѣ ратные люди храбро отби- 
ваются отъ казаковъ, Шереметевъ писалъ госу- 
дарю: „Только въ городахъ скудость большая 
хлѣбными запасами, — бѣда, если заеидятся долго! 
Измѣнники вездѣ поставили заставы крѣпкія, въ 
Кіевъ и изъ Кіева мѣщанъ для покупки хлѣбной 
никуда не пропускаютъ, и если возьмутъ Остеръ, 
то Кіеву еще больше тѣсноты будетъ. Въ Кіевѣ 
въ казнѣ денегъ нѣтъ ничего, и хлѣбныхъ запа- 
совъ скудость великая, на мартъ мѣсяцъ мы роз- 
дали хлѣба ратнымъ людямъ вполовину меньше 
прежняго, апрѣль кой-какъ прокормили съ боль- 
шою нуждою, а потомъ, если лошадей станутъ 
ѣсть, то больше какъ на два мѣсяца не х в атитъ. 
Дорошенко дояшдается Т а т а р ъ . и сейчасъ съ ними 
нагрянетъ подъ Кіевъ, а у насъ ратныхъ людей 
мало, да и тѣ наги, голодны и скудны вконецъ, 
многіе дня по три и по четыре не ѣдятъ, а Хри- 
стовымъ имеиемъ никто не дастъ“ .

Въ это время въ Варшавѣ находился Московскій



посланникъ Акинѳовь. Узнавъ о малороссійскихъ 
событіяхъ, онъ потребовалъ у сенаторовъ, чтобы, 
согласно съ условіями, король высылалъ свое вой- 
ско на бунтовщиковъ на помощь войскамъ цар- 
скимъ. „Обманы ихъ казачьи намъ уже знакомы" , 
отвѣчали сенаторы : „и теперь писалъ Дорошенко 
къ гетману Собѣскому, чтобы войскъ коронныхъ 
король посылать не велѣлъ, а онъ, Дорошенко, 
сдѣлаетъ  так ъ , что обѣ стороны Днѣпра будутъ 
за королемъ. Но это явный обманъ: будто королев- 
скому величеству радѣетъ, а  самъ Турку уже давно 
поддался; такж е и той стороны к азаковъ  бунтуетъ, 
чтобы и ихъ поддать Турку. Поэтому надобно хана 
теперь какъ-нибудь приласкать, чтобъ онъ къ нимъ 
не присталъ. Король послалъ универсалы къ гет- 
манамъ короннымъ и литовскимъ, чтобы собирали 
войска и ссылались съ царскими воеводами". Ли- 
товскій гетманъ Пацъ говорилъ присланному къ 
нему подъячему Полкову: „Надобно обоимъ вели- 
кимъ государямъ, совокупя войска, высѣчь и пы- 
жечь всѣхъ измѣнниковъ Черкасъ, чтобы мѣста 
ихъ были пусты, потому что они обоимъ госуда- 
рямъ присяги никогда не додерживаютъ, да и впе- 
редъ отъ нихъ никогда добраго не чаять; а что 
они султану Турецкому поддались, то султану еже- 
годно защищать ихъ за дальностію трудно, а цар- 
скому и королевскому величеству ихъ, собакъ, сгу- 
бить можно“ . Самъ Янъ-Казиміръ писалъ царю, 
что онъ велѣлъ гетману коронному вести свои 
войска для соединенія съ войсками царскими, и 
просилъ, чтобы часть русскихъ полковъ перепра- 
вилась на западную сторону Днѣпра, ибо надобно 
опасаться Волоховъ. Все ограничилось одними обѣ- 
щаніями со стороны Польши; надобно было упра- 
вляться своими силами. Въ апрѣлѣ царскіе воево- 
ды, князь  Константинъ Щербатый и Иванъ Виха- 
ревъ, поразили казако в ъ  подъ Почепомъ, в ъ  іюнѣ—  
подъ Новгородомъ-Сѣверскимъ, и на возвратномъ 
пути къ Трубчевскому разорили много селъ и де- 
ревень верстъ по двацати около дороги. Князь 
Григорій Григорьевичъ Ромодановскій облегъ своими 
войсками города Котельву и Опошню.

Что же Брюховецкій? Ему было не до Ромода- 
новскаго. Полковники восточной стороны не лю- 
били его и прежде, а теперь еще болѣе возненави- 
дѣли, потому что онъ окружилъ себя запорожскою 
чернью и далъ ей волю: Запорожцы что хотѣли по 
городамъ, то и творили. Полковники призывали 
Дорошенка; т о т ъ , вмѣстѣ съ Тукальскимъ, послалъ 
сказать Брюховецкому, чтобъ привезъ свою булаву 
къ нему и поклонился, а себѣ взялъ  бы Гадячъ съ 
пригородами по смерть. Разсвирѣпѣлъ обманутый 
Брюховецкій, сейчасъ же порвалъ всѣ сношенія съ 
Чигириномъ, началъ хватать Дорошенковыхъ ка- 
заковъ и отправилъ посланцовъ въ Константино- 
поль, поддаваясь султану. 2-го апрѣля пріѣхали 
въ Адріанополь, гдѣ жилъ тогда султанъ Маго- 
метъ, полковникъ Григорій Гамалея, писарь Лав- 
ринко, обозный Безпалый, и били челомъ, чтобъ 
гетману Врюховецкому и всѣмъ Черкасамъ быть

подъ султановою рукою въ вѣчномъ подданствѣ, 
только бы съ Черкасъ никакихъ ноборовъ не брать, 
да указалъ бы султанъ оберегать ихъ отъ царя 
Московскаго и отъ короля Польскаго. Въ Гадячъ 
явилась толпа Татаръ, подъ начальствомъ Челибея, 
для принятія присяги. Брюховецкій долженъ былъ 
дать гостямъ 7 , 0 0 0  золотыхъ червонныхъ, а Че- 
либею подарилъ рыдванъ съ конями и коврами, да 
двухъ дѣвокъ русскихъ. Вмѣстѣ съ Татарами вы- 
ступилъ Брюховецкій изъ Гадяча противъ госуда- 
ревыхъ ратныхъ людей и остановился подъ Ди- 
канькою, сжидаясь съ полками своими, какъ вдругъ 
пришла вѣсть о приближеніи Дорошенка. Кру- 
чина взяла Ивана Мартыновича: онъ сталъ про- 
сить Татаръ, чтобы велѣли Дорошенку удалиться 
на свою сторону. Но Татары невступились въ дѣло 
и спокойно дожидались, чѣмъ оно кончится. Сперва 
явились къ Брюховѳцкому десять сотниковъ съ 
прежнимъ предложеніемь отъ Дорошенка отдать 
добровольно булаву, знамя, бунчукъ и нарядъ. 
Брюховецкій прибилъ сотниковъ, сковалъ и ото- 
слалъ въ Гадячь; но на другой день показались 
полки Дорошенковы, и, какъ  скоро казаки обѣихъ 
сторонъ соединились, раздался крикъ между стар- 
шиною и чернью: „Мы за гетманство биться не бу- 
демъ! Б рюховецкій намь добраго ничего не слѣлалъ, 
только войну и кровопролитіе началъ! “ И тот- 
часъ побѣжали грабить возы восточнаго гетмана. 
Дорошенко послалъ сотника Дрозденка схатить 
Брюховецкаго и привести къ себѣ. Иванъ Марты- 
новичъ сидѣлъ въ палаткѣ своей, въ креслахъ, 
когда вошелъ Дрозденко и взялъ гетмана подъ ру- 
ку; но тутъ запорожскій полковникъ Иванъ Чугуй, 
вѣрный пріятель Брюховецкаго, безотлучно на- 
ходившійся п р и  немъ съ начала его гетманства, 
ударилъ Дрозденка мушкетнымъ дуломъ въ бокъ 
такъ, что тотъ упалъ на землю. Это однако не 
спасло Б рюховецкаго: толпа казаковъ восточной 
стороны, съ криками и ругательствами, ворва- 
лась въ шатеръ, схватила гетмана и потащила его 
къ Дорошенку. — „Ты зачѣмъ ко мнѣ такъ  же- 
стоко писалъ и не хотѣлъ добровольно булавы 
отдать“? спросилъ его Дорошенко. Брюховецкій не 
прополвилъ ни слова. Не добившись шікакого 
отвѣта, Дорошенко далъ знакъ рукою— и толпа 
бросилась на несчастнаго, начали рѣ зать на немъ 
платье, бить ослопьемъ, дулами, чеканами, рогати- 
нами, убили, какъ бѣшеную собаку, и бросили на- 
гого. Чугуй храбро защищалъ его и тутъ, но ни- 
чего не мотъ сдѣлать одинъ съ немногими товари- 
щами. Дорошенко увѣрялъ Чугуя, что вовсе не же- 
лалъ смерти Брюховецкаго. Его самого чуть-было 
не постигла та  же участь; вечеромъ казаки обѣихъ 
сторонъ, подпивши, зашумѣли, стали кричать, что 
надобно убить и Дорошенка: тотъ едва утишилъ 
ихъ, выкативши нѣсколько бочекъ горѣлки, а 
ночью со всею старшиною выѣхалъ для осторож- 
ности на край обоза. Тѣло Брюховецкаго велѣлъ 
онъ похоронить въ Гадячѣ, въ ностроенной имъ 
церкви (іюнь 1668 ).



Покончивъ съ соперникомъ и провозгласивши 
себя гетманомъ обѣихъ сторонъ  Д нѣпра, Дорошенко 
двинулся въ Котельвѣ, которую осаждалъ бояринъ 
князь Григорій Григорьевичъ Ромодановскій. Вое- 
вода отступилъ, Дорошенко его не преслѣдовалъ и 
возвратился въ Чигиринъ, взявши имѣніе Брюхо- 
вецкаго и армату войсковую (сто десять пушекъ), 
пограбивши всѣхъ, на которыхъ ему указали, какъ  
на богатыхъ людей. Москва, вслѣдствіе измѣны 
Брюховецкаго. потеряла 48 городовъ и мѣстечекъ, 
занятыхъ Дорошенкомъ, 1 4 4 , 0 0 0  рублей денегъ,
1 41 , 00 0  четвертей хлѣбныхъ запасовь, 1 8 3  пушки, 
2 5 4  пищали, 3 2 , 00 0  ядеръ, пожитковъ воевод- 
скихъ и ратныхъ людей на 7 4 , 000 . На восточной 
сторонѣ Дорошенко оставилъ наказнымъ гетманомъ 
Черниговскаго полковника Демьяна Игнатовича 
Многогрѣшнаго. Но какъ скоро гетманъ покинулъ 
восточный берегъ, то здѣсь повторилось то же са- 
мое явленіе, какое мы видѣли послѣ Конотопа и 
Чуднова: восточная сторона потянула къ Москвѣ; 
князь Ромодановскій собрался съ значительными 
силами и началъ наступательное движеніе; наказ- 
ной Сѣверскій гетманъ, какъ назывался Многогрѣ- 
шный, не имѣлъ силъ ему противиться, да и подъ 
чьимъ знаменемъ онъ сталь бы оказывать это со- 
противленіе? Сначала онъ послалъ къ Дорошенку 
съ просьбою о помощи, но получилъ отвѣтъ: 
„Пусть сами обороняются" ! Ромодановскій взяль 
приступомъ новое мѣсто въ Черниговѣ; не надѣясь 
спасти стараго мѣста, Многогрѣшный вступилъ въ 
переговоры съ царскимъ воеводою. 25-го октября 
пріѣхали въ Москву Нѣжинскій протопопъ Симеонъ 
Адамовичъ, брагъ наказнаго гетмана, Василій Мно- 
г о гр ѣ ш ный, д а  бывшій Нѣжинскій полковникъ Ма- 
твѣй Гвинтовка. Они объявили, чтокн язь  Ромода- 
новскій отправилъ ихъ вмѣстѣ съ сеунщиками, 
сыномъ своимъ, княземъ Андреемъ Скуратовымъ, 
Толстымъ изъ обоза, изъ-за Бѣлой Вежи; но на 
дорогѣ напали на нихъ Татары и захватили въ 
плѣнъ сына Ромодановскаго съ товарнщами. Мало- 
россіянь стали разспрашивать порознь: Гвинтовка 
сказалъ, что до измѣны Брюховецкаго сидѣлъ онъ 
у него въ Гадячѣ сковапъ, а на его мѣсто былъ 
поставленъ въ полковники Артема Мартыновь; 
когда начали государевыхъ людей побивать, то 
его, Гвинтовку, перевели въ Нѣжинъ за карауломъ; 
а когда Брюховецкаго убили, то его освободили; 
въ то же время въ Веприкѣ освободили изъ заклю- 
ченія Василія Многогрѣшнаго, который сидѣлъ въ 
тюрьмѣ за то, что жену свою побилъ, и та  съ по- 
боевъ умерла. Оба— Гвинтовка и Василій Много- 
грѣшный— поѣхали въ мѣстечко Седнево къгетману 
Демьяну Многогрѣшному и стали ему говорить, 
чтобы учинился въ подданствѣ у царскаго вели- 
чества попрежнему. Демьянъ обрадовался этому 
совѣту и опустилъ ихъ въ полкъ къ  князю Ромо- 
дановскому; въ той же думѣ съ ними былъ и Ста- 
родубскій полковникъ Петръ Рословченко. Когда 
они п р іѣхали къ Ромодановскому, то между нимъ 
и Демьяномъ пошли пересылки, и кончилось дѣло

тѣмъ, что Демьянъ и Рословченко, въ присутствін 
двоихъ московскихъ полковниковъ, п р и сланныхъ 
Ромодановскимъ, поцѣловали крестъ, а нотомъ въ 
городѣ Дѣвицѣ Демьянъ имѣлъ свиданіе съ Ромо- 
дановскимъ. Гвинтовка прибавилъ к ъ своимъ по- 
казаніямъ: „Слышалъ я  отъ полковниковъ, Де- 
мьяна и Рословченка и отъ иныхъ, чтобы у нихъ 
впередъ въ войскѣ гетманъ былъ данный отъ цар- 
ска го величества, а не избранный казаками; если 
государевы ратные люди стануть подъ черкасскіе 
города подступать и промыслъ чинить, то города 
всѣ станутъ сдаваться“ .

Разсказавши свои похожденія, Гвинтовка и Ва- 
силій Многогрѣшный объявили, что Демьянъ Мно- 
гогрѣшный и Рословченко приказывали имъ на- 
крѣпко домогаться царской милостивой обнадежи- 
вательной грамоты, да особо о т ъ  патріарха Москов- 
скаго прощальной грамоты в ъ  нарушеніи крестнаго 
цѣлованія. К акъ скоро они возвратятся къ Де- 
мьяну и Рословченку, то немедленно къ царскому 
величеству п р и дутъ казацкіе послы, чтобы госу- 
дарь изволилъ быть у нихъ гетману русскому съ 
войскомь, и стоять ему въ Коробовѣ, а казаки бу- 
дутъ кормить царское войско всякимъ довольствомъ. 
Доходы бы государь указалъ  собирать съ полковъ 
оптомъ, а не т а к ъ, к а к ъ до сего времени было: у 
кого и не было, — и на тѣхъ правили; а они сами 
между собою обложатся, что съ котораго полка 
дать; обо всѣхъ этихъ статьяхъ Демьянъ и Рослов- 
ченко уже говорили съ княземъ Ромодановскимъ.

Въ то время какъ  Многогрѣшный и Гвинтовка 
разсказывали въ Москвѣ так ія  пріятпы я новости, 
приходитъ грамота отъ Черниговскаго архіепи- 
скопа Л азаря Барановича, изъ которой нельзя бы- 
ло заключить о такой безусловной покорпости на- 
казнаго гетмана и о желаніи видѣть надъ собою 
русскаго гетмана, даннаго царскимъ величествомъ. 
Мы видѣли, что Лазарь былъ одно время блюети- 
телемъ Кіевской митрополіи и быль смѣненъ въ 
этомъ званіи Меѳодіемъ. Чтобы понять характеръ 
полигической дѣятельности Л азаря, надобно при- 
помнить, за какіе главные интересы шла борьба 
въ странѣ. Мы видѣли, что интересъ войска или 
казачества рознился съ интересомъ городоваго на- 
родонассленія. Старшина казацкая стремилась къ 
тому, чтобъ вся власть находилась въ ея рукахъ 
и чтобы надъ нею было какъ  можно менѣе надзора 
со сторопы государства; отсюда сильное нежеланіе 
видѣть царскихъ воеводъ въ городахъ малороссій- 
скихъ. Иначе смотрѣло на дѣло городское народо- 
населеніе: ему тяжело п р и ходилось отъ казаковъ 
и полковниковъ ихъ, и ногому оно искало защиты 
у царскихъ воеводъ и отъ враговъ внѣшнихъ и отъ 
насилій полковничьихъ. Духовенство относительно 
этихъ двухъ стремленій не могло сохранить един- 
ства взгляда; взглядъ архіереевъ, властей, былъ 
отличенъ отъ взгляда городскаго бѣлаю  духовен- 
ства. Архіереи сочувствовали стремленію старшины 
казацкой: для нихъ важно было, чтобы страна 
удержала какъ можно болѣе самостоятельности въ



отношеніи къ Мосйовскому государству, ибо эта 
самостоятельность условливала ихъ собственное 
независимое положеніе. Оставаться въ номнналь- 
ной зависимости отъ Константинопольскаго па- 
тріарха, а не подчиняться па тріарху Москов- 
скому, который не захочетъ ограничиться одною 
тѣнью власти: —  вотъ что было главнымъ же- 
ланіемъ малороссійскихъ архіереевъ; интересы 
ихъ, слѣдовательно, были тождественны съ инте- 
ресами старшины казапкой. Напротивъ, город- 
ское бѣлое духовенство, по самому положенію 
своему тѣсно связанное съ горожанами, раздѣляло 
стремленія послѣднихъ, и это не случайность, что 
протопопъ городскаго собора, лицо тогда очень 
важное, является въ Москвѣ представителемъ го- 
рожанъ, доноситъ великому государю о ихъ же- 
желаніи видѣть у себя воеводъ. Съ такимъ харак- 
теромъ мы видѣли Нѣжинскаго протопопа Максима 
Филимонова; теперь съ такимъ же характеромъ 
является другой протопопъ, Симеонъ Адамовичъ. 
Но архіерей Черниговскій, Лазарь Барановичъ, и 
прежде являлся въ глазахъ Московскаго прави- 
тельства человѣкомъ, холоднымъ къ его интересамъ, 
и теперь, принимая на себя роль посредннка, при- 
мирителя, онъ хлопочетъ однако о томъ, чтобы 
требованія старшины казацкой относительно вы- 
вода воеводъ были исполнены. Лазарь умолялъ 
царя простить преступныхъ казаковъ: „Аще есть 
родъ строптивъ и преогорчевая, но ему ж е  с о  усер- 
діемъ похощетъ работати, не щадя живота рабо- 
таетъ. Ляхи подъ Хотиномъ и на различныхъ бра- 
нѣхъ силою ихъ преславная содѣлаша; родъ си- 
цевъ, иже свободы хощетъ, воинствуетъ не нуждою, 
но по воли; Ляхи къ  каковой тщетѣ пріидоша, егда 
ихъ войско Запорожское остави? Нынѣ видятъ и 
различными образы ихъ утверждаютъ, но большее 
усердіе ихъ къ вашему царскому пресвѣтлому ве- 
личеству, но отъ однихъ воеводъ, съ ратными 
людьми въ городѣхъ будучихъ, скорбятъ, и весь 
міръ, сущимъ воеводамъ въ городахъ украиныхъ, 
однѣ въ Литву, а иные въ Польшу итить готовы, 
подущеніе всегдашнее отъ варваръ имѣютъ; сво- 
бодою убо, ею же Христосъ насъ свободи, помаза- 
ниче Бож ій, пресвѣтлый царю, ихъ свободи, да 
стоятъ на свободѣ ихъ укрѣпи, да истинно тебѣ 
поработаютъ и отъ варваръ отлучатся всяко! На 
знаменіе обращенія своего Демко Игнатовичъ гет- 
манъ Сѣверскій плѣненны хъ отнущаетъ. Яко жена 
кровоточивая егда коснуся края ризъ Христо- 
выхъ, ста токъ крови ея: сице егда войско Запо- 
рожское со смиреніемъ принадаетъ и касается края 
ризъ вашего пресвѣтлаго царскаго величества, чаю, 
яко станетъ токъ крови“ . Барановичъ переслаль 
въ Москву письмо къ себѣ Многогрѣшнаго, гдѣ 
высказаны были условія, на которыхъ казаки мог- 
ли снова подчиниться царю: „Посовѣтовавъ съ 
полками сей стороны Днѣпра, при какихъ воль- 
ностяхъ хотимъ быть, вѣдомо чиню, пишетъ Мно- 
гогрѣшный, когда великій государь насъ, своихъ 
подданныхъ, захочетъ п р и  прежнихъ вольностяхъ

покойнаго, славныя памяти, Б огдана Хмельницкаго, 
въ Переяславлѣ утвержденныхъ, сохранить и ны- 
нѣшнихъ ратныхъ людей своихъ изъ городовь на- 
ш ихъвсѣхъ Переяславля, Нѣжина, Чернигова вы- 

весть, тогда изволь ваш е преосвященство написать 
царскому величеству: буде насъ по милости своей 
приметъ, вольности наши сохранитъ и, что учини- 
лось за подущеньемъ Брюховецкаго, проститъ (ат о  
учинилось о т ъ  насилія военодъ и отнятія вольности 
войска Запорожскаго), то я готовъ с ъ  полками сей 
стороны Днѣпра царскому величеству поклониться 
и силы наши туда обратить, куда будетъ указъ 
царскій. Если же царское величество нашею служ- 
бою возгнушается, то мы при вольностяхъ нашихъ 
умирать готовы; если воеводы останутся, то хотя 
одинъ на другомъ помереть, а ихъ не хотимъ. “ —  
Въ отвѣтъ на всѣ эти грамоты, къ Варановичу и 
Многогрѣшному отправлены были въ ноябрѣ гра- 
моты изъ Москвы: государь объявлялъ прощеніе 
казакамъ и удостовѣрялъ ихъ въ своей милости, 
никакихъ  условій или болѣе опредѣленныхъ обѣ- 
щаній не было.

Но въ то время, какъ  Лазарь Б арановичъ при- 
нялъ на себя посредничество между казаками и 
великимъ государемъ, что дѣлалъ другой архіерей, 
бывшій до сихъпоръ на первомъ планѣ, Меѳодій, 
блюститель митрополіи Кіевской? Онъ также об- 
манулся въ своихъ разсчетахъ, какъ  н сватъ его 
Б рюховецкій, гибель котораго неминуемо влекл а за 
собою и бѣду Меѳодію; ибо если Дорошенко не мотъ 
терпѣть подлѣ себя Брюховецкаго, то Іосифъ Ту- 
кальскій не мотъ терпѣтьМ еѳодія. С перва держали 
его за карауломъ въ разныхъ мѣстахъ на восточ- 
номъ берегу, потомъ перевезли за Днѣпръ и по- 
садили въ Чигиринскомъ монастырѣ. Сюда при- 
слалъ къ нему Тукальскій отобрать архіерейскую 
мантію: „Недостоинъ ты быть въ епископахъ, по- 
тому, что п р и нялъ рукоположеніе о т ь  Московекаго 
митрополйта“ , велѣлъ сказать ему Іосифъ. Изъ 
Чигирина перевезли его въ Уманьскій монастырь; 
но здѣсь онъ напоилъ караульныхъ монаховъ и 
ушелъ в ъ  Кіевъ. По пріѣздѣ въ этотъ городъ, пер 
вымъ его дѣломъ былъ обвинить передъ бояриномъ 
Шереметевымъ кіевскихъ архимандритовъ и игу- 
меновъ в ъ  сношеніяхъ съ  Дорошенкомъ, Тукальскииъ 
и Брюховецкимъ; архимандритъ Печерскій, Ин- 
нокентій Гизель отвѣчалъ на допросъ, что Врю- 
ховецкій присылалъ за нимъ для того, чтобы онъ 
помирилъ его съ Меѳодіемъ, пріѣзда котораго гет- 
манъ опасался. Оправдывая себя, Гизель разска- 
залъ, какъ Меѳодій въ Нѣжинѣ безчестилъ вель- 
можъ и архіереевъ московскихъ. На обвиненіе въ 
сношеніяхъ с ъ  Дорошенкомъ, Гизель отвѣчалъ, что 
дѣйствительно писалъ къ Чигиринскому гетману, 
просилъ запретить казакамъ грабить маетности 
Печерскаго монастыря, о  томъ же нисалъ и к ъ  Ту- 
кальскому. Николопустынскій игуменъ Алексѣй 
Туръ оперся на то въ своемъ отвѣтѣ, что Меѳодье- 
вы обвиненія голословныя, ничѣмь подтвердить 
ихъ нельзя; игумены— Михайловскій, Ѳеодосій Са-



фоновичъ, Кирилловскій—Мелетій Дзикъ, Братскаго 
монастыря ВарлаамъЯсинскій, Выдубицкаго—Ѳео- 
досій Углицкій, Межигорскаго— Иванъ Станислав- 
скій— подали сказки, что они сносились съ Чиги- 
риномъ съ вѣдома боярина Шереметева, всѣ въ 
одинъ голосъ объявили, что пока Меоодій былъ въ 
Москвѣ, все было тихо, а какъ онъ пріѣхалъ въ 
Малороссію и породнился съ Б рюховецкимъ, то и 
начались бунты. Съ тѣми же рѣчами приходили 
къ Шереметеву и мѣщане кіевскіе; Дорошенко 
также прислалъ обвинительную грамоту на Меѳо- 
дія, прислалъ письмо, которое тотъ писалъ къ 
Брюховецкому, возстановляя его противъ Москвы.

Положеніе Меѳодія было незавидное: онъ совсѣмъ 
растерялся, не зналъ чтб дѣлать, къ кому обра- 
титься. У Шереметева подслуживался доносомъ 
на своихъ, а къ Ѳеодосію Сафоновичу писалъ, 
что онъ поссорился съ Шереметевымъ изъ-за об- 
щей пользы, для цѣлости отчизны, церкви Бо- 
жіей и вольности народной. Шереметевъ призналъ 
за лучшее отправить Меѳодія въ Москву, а то, по- 
жалуй, онъ и въ Кіевѣ какіе-нибудь бунты заве- 
детъ. Голова московскихъ стрѣльцовъ, ИванъМ е- 
щериновъ, повезъ Меѳодія Днѣпромъ до Лоева, 
отсюда сухимъ путемъ въ Старый Быховъ. Въ 
этомъ городѣ пришелъ къ нему комендантъ Юдиц- 
кій и спрашивалъ, на какія мѣста онъ поѣдетъ  и 
кого это онъ съ собою везетъ. Когда Мещериновъ 
объявилъ ему, что везетъ Меѳодія, то Юдицкій 
началъ: „Служа обоимъ великимъ государямъ, не 
могу тебя не остеречь: на Могилевъ не ѣзди, —  
тамъ мужики своевольные, взбунтуются и  еписко- 
па у тебя отобьютъ, они такіе же своевольцы, какъ 
и Запорожскіе казаки; за день до твоего п ріѣзда 
пригнали сюда д в а  монаха, сказали, что изъ Кіева, 
изъ Печерскаго монасгыря, и въ тотъ же часъ 
погнали въ Могилевъ, а тамъ, я знаю подлинно, 
они мужиковъ взбунтовали; ступай лучше на 
Чаусы д а н а  Смоленскъ. " Мещериновъ послушался 
и поѣхалъ на Чаусы. Въ этомъ городѣ Меѳодій 
началь бранить сотника: „Богъ до васъ добръ“ , го- 
ворилъ  онъ, „что вы н а  Могилевъ не поѣхали— уви- 
дали бы, что бы тамъ надъ вами сдѣлалось! " Въ 
Москвѣ на всѣ обвиненія епископъ отвѣчалъ одно, 
что онъ объ измѣнѣ Ивашки Брюховецкаго не вѣ- 
далъ до тѣхъ поръ, какъ  государевы люди были 
побиты въ Гадячѣ. Его оставили въ московскомъ 
Новоснаскомъ монастырѣ нодъ стражею; здѣсь онъ 
и умеръ.

Дорого поплатились сваты— Брюховецкій и Ме- 
ѳодій— за смуту; не долго торжествовалъ и главиый 
ея виновникъ— Дорошенко. Татары не мѣшали ему 
раздѣлаться съ Брюховецкимъ; но скоро пришла 
къ нему страшная вѣсть: —  Татары ноставили въ 
Запорожьи другого гетмана. Былъ въ Запорогахъ 
писарь, Петръ Суховѣй, или Суховѣенко, молодой 
человѣкь, 23 лѣтъ, досужій и ученый, посыланъ 
былъ въ Крымъ для договоровъ, и такъ  тамъ успѣлъ 
всѣаъ понравиться, что писали оттуда въ Запо- 
рожье: „Вы бы и впредь присылали къ намъ та-

кихъ же досужихъ людей, а прежде вы такихъ 
умныхъ людей къ намъ не п ри сылывали“ .  Этого-то 
досужаго и умнаго человѣка Т а та р ы  провозгласили 
гетманомъ казацкимъ. Дорошенко скрежеталъ зу- 
бами. „Еще я “ , говорилъ онъ: „незарекаю сь своею 
саблею обернуть Крымъ вверхъ ногами, какъ дѣдъ 
мой Дорошенко четырьмя тысячами Крымъ ни во 
что обернулъ! " Суховѣенко писалъ въ Чигиринъ, 
что онъ гетманъ ханова величества, и чтобъ Доро- 
шенко не смѣлъ писаться З а порожскимъ гетманомъ. 
На грамотѣ была ханская печать —  лукъ  и двѣ 
стрѣлы, а не старая гетманская Запорожская—  
человѣкъ съ мушкетомъ. „Я иду на сокрушеніе 
этого лука и стрѣлъ“ , велѣлъ сказать Дорошенко 
Ш ереметеву. Онъ надѣялся на раздѣленіе Запо-  
рожья: изъ 6 , 0 0 0  тамошнихъ казаковъ половина 
была за Суховѣенка, а другая половина за Доро- 
шенка. Шестеро знатныхъ Запорожцевъ пріѣхали 
въ Чигиринъ, привезли письмо къ Дорошенку отъ 
его приверженцевъ: „Выходи“ , писали они, „въ 
поле, на черную раду, а мы Суховѣенка и неволею 
выведемъ въ поле и убьемъ, ханскія стрѣлы мушке- 
тами своими поломаемъ“ . Дорошенко отпустилъ 
Занорожцевъ съ честію, далъ имъ по шубѣ, сафьян- 
ные сап оги , ш апки, послалъ съ ними въ Запорожье 
казакамъ подарки, хлѣбные запасы, овощи. Но 
были и другія вѣсти изъ Запорожья, что если со- 
берегся черная рада, то Дорошенку не сдобровать. 
Плохо пришлоеь Чигиринскому гетману между 
Польшею, Москвою и Татарами, и вотъ онъ со всѣ- 
ми пересылается, на всѣ стороны манитъ, лжетъ, 
обманываетъ. Сносится съ Татарами, покупаетъ у 
хана Суховѣенко; но ханъ дорого проситъ: дай ему 
Сѣрка за Суховѣенка! Сносится Дорошенко и съ 
Шереметевымъ, съ Ромодановскимъ, увѣряетъ въ 
преданности своей великому государю. Разсказы - 
вали, что много разъ сзывалъ онъ полковниковъ и 
толковалъ— не поддаться ли Москвѣ, не отправить 
ли за этимъ пословъ къ царю; но полковники при- 
говорили оставаться въ подданствѣ у султана, по- 
тому что  Московскій царь велитъ старшинъ всѣхъ 
казнить, точно такж е и король, если ему поддать- 
ся, будетъ имъ мстить.

Малороссія разрывалась. Суховѣенко стоялъ съ 
Ордою на Липовой Долинѣ, недалеко отъ Путивля; 
уже неслись слухи, что онъ обусурманился и назы - 
вается татарскимъ именемъ Шамай; казаки полковъ 
Полтавскаго, Миргородскаго и Лубенскаго присоеди- 
нились къ  нему; но Прилуцкій полковникъ дер- 
жался Дорошенка, и, впустивъ къ себѣ сотню Та- 
таръ , всѣхъ ихъ перебилъ. Григорій Дорошенко, 
назначенный братомъ въ наказные гетманы, стоялъ 
съ войскомъ въ Козельцѣ. Онъ писалъ въ К іевь 
Шеремегеву, что хочетъ служить великому госуда 
рю; но когда Шереметевъ прислалъ взять съ него 
присягу, то онъ отвѣчаль посланному: „Я писаль 
не о томъ, что великому государю служить и при- 
сягу давать, а писалъ, что пришелъ съ полками 
въ Козелець не для войны, чтобы не тревожились 
и задоровъ военныхъ со мною не дѣлали. А при-



сягу мнѣ давать изъ какой неволи? — я  теперь по 

своей волѣ плаваю, что орелъ сизый. Война у  насъ 
стала за  казацкія вольности; поневолѣ насъ въ 
подданство привесть трудно; мы за свои вольности 
до послѣдняго человѣка помремъ; если же великій 
государь укаж етъ изъ малороссійскихъ городовъ 
воеводъ и ратныхъ людей вывесть, то мы великому 
государю въ послушаніи быть рады; войско Запо- 
рожское государству Московскому и Польскому ка- 
менная стѣна“ .

То же самое продолжалъ повторять и Сѣверскій 
наказной гетманъ, Демьянъ Многогрѣшный: „Ны- 
нѣтняя война съ великимъ государемъ", писалъ 
онъ Л азарю  Барановичу, „возникла поблагословенію 
его милости, отца Меѳодія Фплимоновича, епископа 
Мстиславскаго, иего послуншика, протопона Нѣжин- 
скаго. Слышу, что князь Ромодановскій отпу- 
стилъ этого протопопа с ъ  братомъ моимъ Васильемъ 
и съ Гвинтовкою к ъ  великому государю; отпустилъ 
онъ его на послѣднюю гибель нашей бѣдной Ма 
лороссін и всему міру; да туда же въ Москву 
поѣхалъ и отецъ Меѳодій! Этотъ пуще в сѣ х ъ  будетъ 
бунтовать и своими непотребными замыслами цар- 
ское величество, бояръ и весь синклитъ побуждать 
и наговаривать. Если великій государь не захочетъ 
подтверднть намъ вольности, постановленныя при 
Богданѣ Хмелыницкомъ, тогда, ради-не-ради, под- 
дадимся поганцу; а на комъ будетъ  грѣхъ? — на епи- 
скопѣ Меѳодіи да на протопопѣ Нѣжинскомъ. По- 
шли, ваша святительская милость, къ царскому ве- 
личеству, бей челомъ, чтобы тѣмъ злосѣятелямъ 
клеветннкамъ не вѣрилъ“ . Барановичъ прислалъ 
эту грамоту въ Москву, вмѣстѣ съ своею, въ ко- 
торой словами писанія умолялъ государя исполнить 
просьбу Многогрѣшнаго: „Отврати лице твое отъ 
грѣхъ ихъ, и нечестивіи къ тебѣ обратятся; умо- 
ленъ буди на рабы своя, да не отъ отчаянія со- 
прягутся къ невѣрному ярму бусурманскому“ .

Не въ Москвѣ знали, что требованія Много- 
грѣшнаго и Дорошенка— это требованія казацкія, 
или, лучше, старшины казацкой и, для отвращенія 
этихъ требованій, рѣшили дать голосъ всей Мало- 
россіи, всѣмъ составнымъ частямъ ея народона- 
селенія. Ц арь отвѣчалъ Варановачу: „П усть Де- 
мьянъ и войско Запорожское пришлютъ къ намъ 
знатныхъ людей отъ себя, отъ дух овнаго и мір- 
скаго, служилаго и мѣщанскаго чина, и отъ по- 
селянъ, съ просьбою о принятіи подъ нашу госу- 
дарскую руку; тогда о вольностяхъ и правахъ 
нашъ милостивый указъ имъ будетъ“ . Съ тѣмъ 
же требованіемъ отправлена была грамота къ 
Многогрѣшному и ко всему Запорожскому войску.

Между тѣмъ Дорошенко не нереставалъ сно- 
ситься съ Шереметевымъ, не переставалъ твердить, 
что согласенъ бытьн о дъ рукою великаго государя, 
если въ Малороссіи не будетъ московскихъ вое- 
водъ. „Имѣю о  томъ подивленіе великое“ , отвѣчалъ 
Шереметевъ, „что гетманъ Петръ Дороѳеевичъ о 
такихъ дѣлахъ приказываетъ! и какое вамъ будетъ 
отъ того добро, что воеводамъ и ратнымъ людямъ

на восточной сторонѣ не быть? Въ нынѣшнее 
шаткое время, при воровствѣ Переяславскаго пол- 
ковника Дмитрашки Райча, если-бы въ Переяславлѣ 
государевыхъ ратныхъ людей не было, то Перея- 
славль былъ бы за Татарами; они сдѣлали бы изъ 
него себѣ столицу и желаніе свое исполнили бы, 
что хотѣли васъ всѣхъ выгнать въ Крымъ“ . —  
„ІІотому“ , продолжалъ Дорошенко, „надобно Мо- 
сковскихъ ратныхъ людей и зъ  Малороссіи вывесть, 
что въ прошлыхъ годахъ король Польскій велѣдъ 
своихъ ратныхъ людей вывесть изъ Корсуня, Умани 
и Чигирина и тѣмъ Малороссійскихъ людей увесе- 
лилъ; гетманъ Дорошенко и все войско Запорож- 
ское, видя такую королевскую милость, утѣшились 
и по волѣ его королевскаго величества учинили“ . —  
„Да“ , отвѣчалъ Шереметевъ, „видѣли мы , какъ учи- 
нено было по королевской волѣ: какъ только поль- 
скій комендантъ изъ Чигирина выступилъ, то 
гетманъ призвалъ Татаръ, пошелъ въ Польшу и 
многіе города, села и деревни разорилъ. Того же 
надобно опасаться и въ Малороссіи, если госуда- 
ревы ратные люди будутъ выведены. Нападетъ не- 
пріятель, казаки выйдутъ противъ него въ поле, а 
въ городахъ кто останется? — робкіе мѣщане будутъ 
сдаваться“ .

Шереметевъ пересылался и съ Многогрѣшнымъ, 
такж е уговаривалъ его отстать отъ требованій на- 
счетъ воеводъ: „Бояринъ Петръ Васильевичъ“ , го- 
ворилъ посланникъ НІереметева Многогрѣшному, 
„никогда не мыслилъ, чтобы ты, пріятель его, былъ 
великому государю невѣрный слуга; безпрестанно 
вспоминаетъ онъ твой правдивый умъ, дородство, 
желательное радѣніе и кровопролитіе, какъ т ы  ве- 
ликому государю служилъ вѣрно и радѣтельно и 
надъ непріятелями промыслъ чинилъ. Вольности 
ваши и права никогда нарушены н е  были, а чинилъ 
ссоры воръ Брюховецкій съ подобными себѣ, съ 
Ваською Дворецкимъ и съ архіереемъ. Въ городахъ 
воеводы все исполняли по вашимъ договорнымъ 
статьямъ, п р а ва ваши и вольности ни въ чемъ не 
нарушены, а если какія непріятности вамъ и были, 
такъ  не по волѣ великаю  государя, но по чело- 
битьямъ вора Брюховецкаго“ .

Но Многогрѣшный съ товарищами не отставалъ 
отъ своего требованія. Въ январѣ 1669  года 
явилось въ Москву большое малороссійское по- 
сольство: отъ Л азаря Б арановича игуменъ Макса- 
ковскаго монастыря Іеремія Ширковичъ, отъ гет- 
мана Демьяна обозный Петръ Забѣла, есаулъ Ма- 
твѣй Гвинтовка, судья Иванъ Домонтовъ, сотниковъ
6 человѣкъ, 2 атамана, судья полковой, подписокъ 
войсковой, рядовыхъ казаковъ 4 6  человѣкъ; пред- 
ставителями городовъ явились два войта, бур- 
мистръ, носелянъ никого. Послы объявили наказъ 
отъ гетмана и всего войска: битъ  челомъ о подтвер- 
жденіи вольностей, данныхъ Богдану Хмельниц- 
кому: „Войско Занорожское частые расколы чинило 
оттого, что по смерти Богдана Хмельницкаго гет- 
маны, для чести и маетностей, войску умаляли 
вольностей. Хотя по статьямъ Богдановымъ и дол-



жны быть воеводы въ Переяславлѣ, Нѣжинѣ и 
Черниговѣ для обороны отъ непріятелей; однако 
они вмѣсто обороны пущую намъ пагубу нанесли; 
ратные люди въ нашихъ городахъ кражами ча- 
стыми, пожарами, смертоубійствами и разнымиму- 
чительствами людямъ докучали; сверхъ того, на- 
шимъ п р а вамъ и обычаямъ не навыкли; когда кого- 
нибудь изъ нихъ на зломъ дѣлѣ поймаютъ и вое- 
водамъ челобитную подадутъ объ управѣ, то вое- 
воды дѣло протягивали. Нынѣшняя война ни отъ 
чего другого началась какъ отъ этого. Чтобъ изво- 
лилъ великій государь своихъ людей изъ нашихъ 
городовъ вывести, а въ  казну оброкъ мы сами бу- 
делъ давать чрезъ своихъ людей, которыхъ войско 
выберетъ, и то не съ этого времени, а когда Украйна 
оправится. Тѣ же воеводы, несмотря на постано- 
вленныя статьи, въ казацкія права и вольности 
вступались и казаковъ судили, чего никогда въ 
войскѣ Запорожскомъ не бывало. А когда войско 
Запорожское будетъ свои вольности имѣть, то ни- 
когда измѣны не будетъ. Въ немалой смутѣ гет- 
манъ и все войско Запорожское пребываетъ от- 
того, что ваше царское величество городъ цар- 
ствующій Кіевъ королевскому величеству отдать 
изволили; а войско Запорожское за то только и 
войну съ Польшею начало, что Поляки церкви 
Бож іи на костелы обращали, и теперь они на ны- 
нѣшнемъ сеймѣ постапопилп церкви православныя 
на костелы обращать; Святыя мощи въ Польшу 
розно развесть. Все духовенство и войско Запо- 
рожское проситъ и молитъ: смилуйся, великій го- 
сударь нашъ, помазанникъ Божій, не подавай своей 
отчины во иго Латинское" ! Государь объявилъ имъ 
лично, что онъ „вины ихъ велѣлъ имъ отдать и 
къ прежнему своему милосердію принять изволилъ; 
а если впредь, забывъ страхъ Божій и великаго 
государя милость, стали-бъ къ какой измѣнѣ и къ 
суетнымъ и ссорнымъ словамъ и письмамъ приста- 
вать и вѣрить, и учинять какую шатость и меж- 
доусобіе, то великій государь больше терпѣть не 
будетъ; прося у Всемогущаго Бога милости и Пре- 
чистыя Богородицы помощи и в зяв ъ  Святый и  Ж и- 
вотворящій Крестъ и во всѣхъ своихъ милосердыхъ 
къ нимъ дѣлахъ свидѣтельствовавшись Всемогу- 
щимъ Богомъ, станетъ своею государскою особою 
вь н о дданство приводить и своевольныхъ унимать“ .

А между тѣмъ въ Москву пришла вѣсть, что 
только старшина казацкая ж елаетъ вывода воеводъ 
московскихъ; въ томъ же январѣ прислалъ госу- 
дарю письмо извѣстный ни м ъ  протопопъ Нѣжин- 
скій Симеонъ Адамовичъ, о которомъ так ъ  дурно 
отзывался Мпогогрѣшный. Протопопъ зналъ, что 
на него донесли царю, обвинили въ дружбѣ и со- 
общничествѣ съ Меѳодіемъ, и потому начинаетъ 
пи с ь м о  свое оправданіемъ: „Милости у васъ, вели- 
каго государя, не прошу, только свидѣтель мнѣ 
Ботъ и вся Малая Россія, что отъ измѣны и не- 
виннаго христіанскаго кровопролитія чиста моя 
душа предъ Богомъ и предъ вами, великимъ госу- 
даремъ, и предъ всѣми людьми. Послѣ моихъ тру-

довъ я никакъ не хотѣлъ ѣхать изъ Москвы, зная 
непостоянство своей братіи, малороссійскихъ жи- 
телей; но ваше царское величество приказали мнѣ 
ѣхать въ Малую Россію съ милостію вашею госу- 
дарскою и грамотами къ архіепископу Лазарю Б а- 
рановичу, гетману Демьяну Игнатовичу и полков- 
нику Рословченку. Гетманъ Сѣверскій сначала при- 
нялъ меня любовно, а  потомъ, но совѣту преосвя- 
щеннаго Л азаря, возъярился, и съ 26 ноября до
10 января мучилъ меня за карауломъ, за порукою 
и за п р и сягою, не отпускалъ ни въ Москву, ни въ 
Кіевъ, ни въ Нѣжинъ, безпрестанно волочилъ меня 
за собою. Сталъ я писать къ полковникамъ и го- 
родамъ, приводя ихъ подъ вашу высокодержавную 
руку, писалъ и къ  воеводѣ Нѣжинскому Ив. Ив. 
Ржевскому, чтобы онъ о всякихъ вѣстяхъ писалъ 
къ вамъ, великому государю, и отписку свою при- 
слалъ ко мнѣ; и съ тѣми проходцами, которыхъ я 
посылалъ въ Нѣжинъ, воевода прислалъ отписки 
къ вамъ, великому государю; но какъ  только про- 
ходцы п р и шли ко миѣ изъ Нѣжина, гетманъ ве- 
лѣлъ ихъ перехватать и въ тюрьму посадить, а 
меня изъ Березны до Сосницы переслать ночью за 
карауломъ, отписки всѣ мнѣ же велѣлъ читать 
предъ собою подъ смертною казнью, и пожегъ 
ихъ; еслибъ воевода Ржевскій хотя мало не на 
ихъ руку въ этихъ отпискахъ что написалъ, то 
гетманъ хотѣлъ меня тотчасъ разстрѣлять, и за- 
претилъ мнѣ, подъ смертною казнію, ни въ 
Москву, ни къ  воеводамъ отнюдь не писать. По- 
томъ потащилъ меня съ собою въ Новгородокъ- 
Сѣверскій; туда съѣхались изъ полісовъ старшина, 
и, по совѣту архіепискона Л азаря, учинился Де- 
мьянъ Игнатовичъ совершеннымъ гетманомъ надъ 
тремя полками, т о ч ь - въ - точь какъ  покойникъ 
Самко въ Козельцѣ; Нѣжинскимъ полковникомъ 
сдѣлалъ Филиппа Уманца Глуховскаго, а  Остапа 
Золоторенка отставилъ за то, что онъ въ Нѣжинѣ 
вашему царскому величеству присягнулъ. Тамъ же 
въ Новгородѣ преосвященный архіепископъ при- 
говорилъ гетману держать меня за карауломъ до 
тѣхъ поръ, пока возвратятся Забѣла съ товарищ а- 
ми изъ Москвы, и если ваше царское величество, 
по желанію архіепископа и гетмана, позволите 
своимъ ратнымъ людямъ изъ городовъ выйти, то 
оставить меня в ъ живыхъ, если же н ѣ гъ , — то меня 
либо смерти предать, либо Татарамъ отдать. Я 
сталь со слезами просить архіепископа, чтобъ не 
для меня, но для милости вашего царскаго величе- 
ства пустили меня либо въ Москву, либо въ  Нѣжинъ. 
Архіепископъ отвѣчалъ мнѣ: „Не сдѣлаю  этого для 
земнаго царя, а только для Небеснаго; и еслибъ не 
мое заступленіе, давно бы тебя гетманъ смерти 
предалъ. “ А Василій Многогрѣшный говоритъ: 
„Вратъ мой гетманъ предъ тобою не виноватъ, 
архіепископъ велитъ держ атъ тебя за крѣпкимъ 
карауломъ, сердясь, что ты  желаешь добра цар- 
скому величеству и что къ  тебѣ милость государ- 
ская есть. “ А  Василій Многогрѣшный вѣренъ тебѣ, 
великому государю, мпого разъ брата своего лаялъ,



что онъ гордится, людей деретъ и тебѣ, великому 
государю, не хочетъ истинно служить; и Гвинтовка 
добръ же. Самъ я  слышалъ своими ушами какъ 
архіепископъ говорилъ: „Надобно намъ того, что- 
бы у насъ въ  Малой Россіи и нога московская не 
была; если государь не выведетъ своихъ ратныхъ 
людей изъ городовъ, то гетманъ хотя и самъ про- 
падетъ, а царство Московское погубитъ: какъ  
огонь —  вещь подлежащую спалитъ и самъ погас- 
нетъ. “ Воля ваша: если прикажете изъ Нѣжина, 
Переяславля, Чернигова и Остра вывести своихъ 
ратныхъ людей, то не думайте, чтобъ было добро. 
Весь народъ кричитъ, плачетъ; какъ Израильтяне 
подъ египетскою, такъ  они подъ казацкою рабо- 
тою ж ить не хотятъ; воздѣвъ руки, молятъ Бога, 
чтобъ попрежнему подъ вашею государскою дер- 
жавою и властію жить; говорятъ всѣ: за свѣтомъ, 
государемъ, живучи, въ десять лѣтъ  того бы не 
видали, что теперь въ одинъ годъ за казаками. 
Нынѣшній гетманъ безмѣрно нобралъ на себя во 
всей Сѣверной странѣ дани великія медовыя, изъ 
виннаго котла у мужиковъ по рублю, а съ казака 
по полтинѣ, и съ священниковъ (чего и п ри  поль- 
ской власти не бывало) съ котла по полтинѣ; сь 
казаковъ и съ мужиковъ поровну, отъ сохи по 
двѣ гривны, съ мельницы— по пяти, по шести ру- 
блей бралъ, кромѣ того отъ колеса по червонному 
золотому; а  на ярмаркахъ, чего никогда не бывало, 
съ Малороссіянъ и Великороссіянъ бралъ съ воза 
по 10  алтынъ и по двѣ гривны; если не вѣрите, 
велите допросить Путивельцевъ, Сѣвчанъ и Ры- 
лянъ. Уже объ немъ не умолкаютъ казаки и му- 
жики, а какъ  вооружатся на него, хочетъ утекать 
въ Цесарскую Землю. Ей-ей-ей, государь, отъ его 
устъ я  слышалъ трижды на тайныхъ со мною раз- 
говорахъ; я  его, гетмана, уговаривалъ и милостію 
вашею царскою обнадеживалъ всячески: отнюдь не 
хочетъ служить вашему царскому величеству, на 
васъ, помазанника Божія, и на царство ваше пра- 
вославное хулы возлагаетъ; стыдно и писать мнѣ. 
Повѣрь, государь, священству моему; великій врагъ, 
а не доброхотъ вашему царскому пресвѣтлому ве- 
личеству. Нынѣ разорвались на три доли: одни къ 
сему гетману, другіе къ Дорошенку, третьи къ Су- 
ховѣю; отнюдь ничего добраго нѣтъ, для чего вы- 
водить изъ городовъ воеводъ и ратныхъ людей; 
еще бы нынѣ промышлять, доколѣ посланцы у ва- 
шего царскаго величества на Москвѣ, послать бы 
ихъ изъ Сѣвска, будто въ Кіевъ на неремѣну, въ 
Глуховъ приказа три или четыре съ воеводою ка- 
кимь умнымъ; а тамъ сами князя Ромодановскаго 
просятъ въ Гадячъ; а если бы эти два города ва- 
шего царскаго величества р атные люди осѣли, то 
казакамъ бы ужъ нечего дѣлать! а  то ихъ горстка, 
а затѣваю тъ небылицу; будто они побѣду и одо- 
лѣніе одержали, такихъ статей домогаются, ка- 
кихъ не бывало прежде, когда все войско было 
вмѣстѣ, не рознясь. Казаки умные, которые по- 
м нятъсвое крестное цѣлованіе, мѣщане и вся чернь 
говорятъ вслухъ: если вы, великій государь, изво-

лите вывесть своихъ ратныхъ людей изъ малорос- 
сійскихъ городовъ, то они селиться не хотятъ, хо- 
тятъ  бѣжать врознь, — одни въ украйные города ва- 
шего царскаго величества, другіе за Днѣпръ— въ 
королевскіе города. А которые посланы къ  вамъ 
отъ гетмана казаки, Заб ѣ л а  с ъ  товарищами, изволь, 
государь, ихъ задержать, и чрезъ нихъ посланцами 
договоръ чинить для того: если в ы  по желанію архі- 
епископа и гетмана не сдѣлаете, то они т о тчасъ 
къ Татарамъ, а Татары съ калгою до сихъ поръ 
стоятъ за Д нѣпромъ. Забѣла и Гвинтовка со мною 
говорили, что они н е  ж елаю тъ  вы хода государскихъ 
людей изъ городовъ; вели, государь, ихъ по одно- 
му, тайнымъ обычаемъ, допросить; какъ Богабоят- 
ся, пусть так ъ  скажутъ; учинилось это не ихъ со- 
вѣтомъ, а только архіепископскимъ и гегманскимъ. 
Да и о томъ милости у васъ, великаго государя, 
прошу: пощади меня, убогаго богомолца, своего, не 
вели этого моего письма объявлять; какъ  скоро 
довѣдаю тся, то тч ась  меня смерти предадутъ. А лю- 
дей, государь, Бога ради, изъ малороссійскихъ го- 
родовъ не вели выводить; а лучше и прибавить. “ 

Вслѣдъ за грамотою Симеона Адамовича, въ  ян - 
варѣ же мѣсяцѣ, пріѣхалъ въ Москву жилецъ 
Ушаковъ, посыланный Шереметевымъ изъ Кіева 
къ  Многогрѣшному и Барановичу. Уш аковъ разска- 
зывалъ о своихъ разговорахъ съ ними: на пригла- 
шеніе Шереметева чинить промыслъ надъ города- 
ми, бывшими въ рукахъ у измѣнниковъ, —  надъ 
Остромъ, Козельцомъ, Барышполемъ и другими, 
гетманъ отвѣчалъ: „Ж ду отъ великаго государя 
посланныхъ своихъ и всякой государской милости; 
а какъ отъ великаго государя милость всякую уви- 
дятъ, то города эти, думаю, скоро подъ его высо- 
кую руку поклонятся“ . Барановичъ говорилъ: „На- 
добно великому государю надъ гетманомъ и надо 
всѣмъ войскомъ милость показать во всемъ вскорѣ 
и посланцовъ ихъ отпустить, не задержавъ; а если 
посланцы на Москвѣ замѣшкаются, то чтобы чего- 
нибудь дурнаго не сдѣлалось. Царское величество 
Кіевъ Польскому королю уступитъ ли или нѣтъ? 
К огд а я съ Меѳодіемъ былъ на Москвѣ, въ т о  время 
договорныя статьи читали на весь міръ; въ ста- 
тьяхъ постановлено, что Кіевъ отдать въ королев- 
левскую сторону; но когда мы были у великаго го- 
сударя на отпуску и о Кіевѣ докладывали, то госу- 
дарь милость свою намь сказалъ, что Кіева отнюдь 
не уступитъ. И если царское величество К іевъ По- 
лякамъ уступитъ , то и сей стороны Днѣпра мало- 
россійскіе города подъ его рукою въ твердости не 
будутъ никогда. Во всѣхъ малороссійскихъ горо- 
дахъ духовный и мірской чинъ сильно этимъ 
оскорбляютея, особенно въ кіевскихь монастыряхъ 
архимандриты, игумны и старцы сѣтуютъ и бо- 
лѣзнь имѣютъ великую о церквахъ Божіихъ, гово- 
рятъ: какъ  скоро Кіевъ въ королевскую сторону 
будетъ уступленъ, тотчасъ Поляки церкви Божіи 
превратятъ въ костелы и учинятъ унію; да и то 
Полякамъ будетъ досадно, что Меѳодій въ Кіевѣ 
прежній польскій каменный костелъ разломалъ и



хотѣлъ Софійскій монастырь строить, но мона- 
стырскому строенью и почину не учинилъ, а ко- 
стелъ разломалъ; такъ  Поляки за зто тотчасъ Со- 
фійскій монастырь въ кляшторъ обратятъ. Ц ар- 
скому величеству надобно з а  Кіевъ стоять крѣпко, 
потому что Кіевъ благочестію корень, а гдѣ ко- 
рень, тутъ и отрасли“ . Мнотогрѣшный толковалъ 
о своихъ ближайшихъ дѣлахъ: „Слышалъ я, что 
Дорошенко къ великому государю п р и сылаетъ, 
будто подъ его высокою рукою хочетъ быть, и тому 
вѣрить нечего: эти присылки чинитъ онъ лестью, 
хочется ему на обѣихъ сторонахъ быть гетманомъ 
одному. А я  по присягѣ своей царскому величеству 
служить радъ до скончанія живота; если же До- 
рошенка принять, то меня тотчасъ убьетъ, а въ 
дѣлахъ великаго государя проку никакого не бу- 
детъ“ . — Ушаковъ разсказывалъ и о Кіевѣ: въ Кіевѣ 
во всѣхъ монастыряхъ и въ городѣ митрополита 
Іосифа Тукальскаго любятъ и хотятъ, чтобы онъ 
иа митрополіи Кіевской былъ попрежнему. Да 
архимандритъ Печерскій очень оскорбляется, что 
службы его и радѣнія къ великому государю было 
много, государевымъ ратнымъ людямъ деньгами и 
хлѣбомъ помогалъ, противъ измѣнниковъ всѣми мо- 
настырскими людьми стоялъ, а  за это государевой 
милости до сихъ поръ не получилъ, только было 
прислано спросить его о здоровьи; также и дру- 
гихъ монастырей игумны, которые ратнымъ людямъ 
хлѣбомъ помогали, оскорбляются.

2 4  января государь велѣлъ боярину Богдану 
Матв. Хитрово поговорить съ малороссійскими по- 
сланцами, Забѣлою и Гвинтовкою. -Хитрово объ- 
явилъ имъ, что всѣ дѣла должны быть рѣшены на 
радѣ, на которую отправляются бояринъ князь 
Григ. Григ. Ромодановскій, стольникъ Артемонъ 
Матвѣевъ и дьякъ Богдановъ. Хитрово объявилъ 
такж е, что государь велѣлъ отпустить малороссій- 
скихъ плѣнниковъ 161 человѣкъ, и спрашивалъ, 
гдѣ пристойнѣе быть радѣ. Посланцы отвѣчали, 
что вдругъ сказать не могутъ, подумаютъ; лучше 
быть радѣ около Десны, но черневой радѣ не быть, 
быть только полковникамъ и старшинѣ, потому 
что мѣста разоренныя: какъ съѣдутся многіе люди, 
то и лошадей накормить будетъ нечѣмъ. Сего боку 
казаки выбрали совершеннымъ гетманомъ Много- 
грѣшнаго: пож аловалъ бы великій государь, велѣлъ 
дать ему булаву и знамя.

На другой день, 25-го, посланцы были на ка- 
зенномъ дворѣ у думнаго дворянина Ларіона Лопу- 
хина и думнаго дьяка Дементья Башмакова. Имъ 
объявлено, что государь отпустилъ 161 нлѣнника, 
отпуститъ и всѣхъ, если они дадутъ имъ роспись. 
„Дадимъ роспись на радѣ“ , отвѣчали посланцы. 
„Дайте письменныя улики на епископа Меѳодія 
и Нѣжинскаго протопопа “ , сказалъ Лопухинъ. 
„Уликъ съ нами не прислано, “ отвѣчали посланцы, 
„дадимъ ихъ на радѣ; но мы подлинно знаемъ, что 
вся дума у гетмана Врюховецкаго была съ еписко- 
помъ да съ Нѣжинскимъ и Романовскимъ прото- 
попами“ . „Кто говорилъ вамъ смутныя рѣчи, что

листовъ вашихъ царскому величеству н е  доносятъ 
и н а  кого въ  томъ нарекали“ ? — спрашивалъ Лопу- 
хинъ. „Говорилъ н ам ъ  про т о  Брюховецкій“ , отвѣ- 
чали послы; „сказывали ему посланцы его, прі- 
ѣхавш іе изъ Москвы, бунчужный П оповичъ и ар- 
матный писарь Микифоръ, будто листовъ нашихъ 
царскому величеству не доноситъ бояринъ Ординъ- 
Нащокинъ и говоритъ, что Малая Россія царскому 
величеству не надобна“ . — Можно вамъ и самимъ ра- 
зумѣть“ , сказалъ  Лопухинъ, „что в се  это дѣло не- 
сбыточное, Ивашка Брюховецкій нарочно говорилъ 
на смуту“ .

Посланцы настаивали, чтобы радѣ быть въ Б а- 
ту р и н ѣ , но государь рѣш илъ бы ть  ей въ Глуховѣ—  
для ближайшаго привоза изъ городовъ людскихъ 
запасовъ и конскихъ кормовъ, и рѣшилъ, чтобы 
рада была черневая.

Перваго марта пріѣхалъ Ромадоновскій съ то- 
варищами въ Глуховъ , третьяго— пріѣхалъ Лазарь 
Барановичъ, и въ тотъ же день бояринъ созвалъ 
раду у себя на дворѣ; народу не было много, по- 
тому что изъ казаковъ и мѣщанъ были только вы- 
борные люди. Ромодановскій объявилъ, что цар- 
ское величество указалъ имъ, по ихъ правамъ и 
вольностямъ, выбрать гетмана, кого они излюбятъ; 
всѣ отвѣчали, что избираютъ Демьяна Игнатовича. 
Наступило дѣло потруднѣе; начили читать с татью, 
что въ Переяславлѣ, Нѣжинѣ, Черниговѣ и  Острѣ 
быть воеводамъ и ратнымъ людямъ. Поднялся шумъ: 
„Мы били челомъ, чтобы воеводамъ не быть на 
этой сторонѣ! "— Такъ, вы били объэтомъ челомъ“ , 
отвѣчалъ Ромодановскій, „но великій государь ве- 
лѣлъ быть воеводамъ для крѣпкаго утвержденья 
и оборонытебѣ, гетману, и  всѣм ъ Малороссія намъ, 
для проѣзду до Кіева и къ тебѣ, чтобы сухимъ и 
воднымъ путемъ всякимъ проѣзжимъ людямъ и 
хлѣбнымъ отпускамъ путь былъ чистъ, а  не для 
того, чтобы воеводамъ и ратнымъ людямъ, живя 
въ городахъ, дѣлать иалоги; ты, гетманъ, видишь 
самъ, что малороссійскихъ городовъ жители шатки, 
всякимъ смутнымъ воровскимъ словамъ вѣрятъ и 

на всякія прелестисдаются. Петрушка Дорошенко, 
который называется гетманомъ той стороны, под- 
дается султану Турскому и, присылая на эту 
сторону казаковъ, воровски здѣшнихъ ясигелей 
прелыцает ь; многіе изъ нихъ и теперь еще дер- 
ж атъ  его сторону. Переяславль, Нѣжинъ и другіе 
города разорены, жители ихъ разбрелись, все пусто; 
и если въ нихъ царскихъ ратныхъ людей не бу- 
детъ, то возвращающимся жителямъ безъ обороны 
нельзя будетъ строить своихъ домовъ и  ж и т ь ,  д а  и 
Дорошенко тотчасъ же займетъ эти города своими 
людьми, дороги до Кіева займетъ и учинитъ васъ 
въ  подданствѣ у Турка вмѣстѣ съ собою“ . —  „Не 
поставь себѣ въ досаду, " сказалъ Демьянъ, „что мы 
эту статью оспорили; вели чи тать  другія статьи, а 
объ этой мы подумаемъ“ . Начались толки о Кіевѣ, 
просьбы, чтобы не отдавать его Ляхамъ. „Вѣдомо 
вамъ самимъ“ , говорилъ Ромодановскій, „что той 
стороны Днѣпра казаки и всякіе жители отъ цар-



скаго величества отлучились и Польскому королю 
поддались сами, своею охотою прежде Андрусов- 
скихъ договоровъ, а не царское величество ихъ 
отдалъ, по тому ихъ отлученію и въ Андрусовѣ 
договоръ учиненъ“ . — „Намъ вѣдомо подлинно“ , от- 
вѣчалъ гетманъ, „что тамошніе казаки поддались 
Польскому королю сами, отъ царскаго величества 
отдачи имъ не бывало, и если положено будетъ на 
съѣздахъ съ польскими коммисарами, что Кіевъ 
отдать— въ томъ воля великаго государя, только 
бы ІІоляки благочестивой вѣры не гнали, а  цар- 
скому величеству можно митрополію и въ Переясла- 
влѣ сдѣлать“ . — „Н ѣтъ“ , возразилъ Лазарь Бара- 
новичъ, „митрополію надобно сдѣлать въ Черниговѣ. 
Черниговъ старше Переяславля и княж еніе древ- 
нее“ .

На другой день пришли къ боярину обозный 
Петръ Забѣла, войсковые есаулы, полковники и, 
отъ имени гетмана, начали говорить, чтобъ вое- 
водамъ не быть въ  ихъ городахъ, и подали 
письменное челобитье п о  статьямъ: жаловались, что 
царскіе воеводы, наѣзж ая на города, завѣдывали 
войсковою арматою; просили, чтобы реестровыхъ 
казаковъ было 3 0 ,  0 0 0 ; просили на пять лѣтъ 
льготы о т ъ  податей, а если недостанетъ денегь на 
жалованье реестровому войску, то чтобы платила 
к азна царская; чтобы гетману жить въ Батуринѣ, 
и когда Переяславль окончательно подчинится го- 
сударю, то въ Переяславлѣ; чтобы воеводъ вы- 
весть хотя черезъ полгода или черезъ годъ, когда 
все успокоится.

5-го марта былъ новый съѣздъ. Ромодановскій 
началъ тѣмъ, что вы водъ воеводъ— дѣло несхожее. 
„Но воеводы“ ,  о твѣ ч ал ъ  гетманъ, „казакамъ и  ж и- 
лецкимъ людямъ обиды многія нестерпимыя чинили, 
въ дѣла вступались, насъ убытчили; служилые 
люди казаковъ безчестили, лаяли, мужиками назы- 
вали, воровства отъ нихъ частыя и поджоги; а въ 
томъ бы великій государь былъ на насъ надеженъ, 
станемъ служить вѣрно, безо всякой шатости, 
измѣнять никогда не будемъ“ .  — „До сихъ поръ“ , 
говорилъ Ромодановскій, „отъ казаковъ и мѣщанъ 
на воеводъ и ратныхъ людей челобитья не было, 
а впередъ въ права ваши и суды, казацкіе и мѣ- 
щанскіе, воеводамъ вступаться государь не указалъ; 
судиться вамъ между собою самимъ. До сихъ поръ 
никакихъ жалобъ не было; еслибъ были жалобы, 
го былъ бы сы скъ и по сыску наказанье; явно, 
что . дѣло з а т ѣяно теперь, и вы о выводѣ ратныхъ 
людей изъ городовъ и не думайте; какую вы дадите 
поруку, что впередъ измѣпы никакой не будетъ? “

Гетманъ и старшина молчали.
Бояринъ продолжалъ: „ И  преж де были договоры, 

передъ Святымъ Евангеліемъ душами своими ихъ 
крѣпили, и что-жъ? — соблюли и х ъ  Ивашка Быгов- 
скій, Юраска Хмельницкій, Ивашка Брюховецкій? 
Видя съ вашей стороны так ія  измѣны, чему вѣрить? 
Вы беретесь всѣ города оборонять своими людьми; 
но это дѣло несбыточное! Сперва отберите отъ До- 
рошенки П олтаву, Миргородъ и другіе; и если бы

въ остальныхъ городахъ царскихъ людей не было, 
то и они были бы за Дорошенкомъ. Чтобъ больше 
объ томъ дѣлѣ и помину не было! “

Заговорилъ архіепископъ: „Отчего намъ чи- 
нятся налоги, о томъ какъ  не говорить и великому 
государю не бить челомъ? Теперь ты, бояринъ, не 
хочешь съ нами чинить договору о выводѣ ратныхъ 
людей; такъ нанисать въ статьяхъ, чтобъ впередъ 
было вольно бить челомъ государю объ этомъ“ .

—  „Не только что объ этомъ въ с т а тьяхъ писать, 
и говорить съ вами н е  хотимъ“ , отвѣчалъ бояринъ. 
„Вечеромъ мы еще подумаемъ“ , сказалъ гетманъ; „а 
изъ нынѣшнихъ разговоровъ я и самъ узналъ, что 
въ тѣхъ городахъ безъ воеводъ и ратныхъ людей 
быть невозможно“ .

6-го марта, рано утромъ, съѣхались всѣ и под- 
писали статьи, согласно волѣ великаго государя. 
Въ статьяхъ говорилось: Быть воеводамъ и рат- 
нымъ людямъ въ городахъ Кіевѣ, Переяславлѣ, 
Н ѣжинѣ, Черниговѣ и Острѣ; жителей воеводамъ 
не вѣдать, имѣть начальство только надъ своими 
ратными людьми. Если получится жалоба на обиду 
отъ ратныхъ людей, то воеводы судятъ ратныхъ 
людей, но вмѣстѣ съ воеводами быть при этихъ 
судахъ изъ малороссійскихъ жителей знатнымъ, 
добрымъ и разумнымъ людямь. Поборы собирать, 
какъ написано въ статьяхъ Богдана Хмельницкаго. 
Реестровымъ казакамъ быть въ 3 0 , 000 , и давать 
человѣку по 30  золотыхъ польскихъ; гетману
1 , 0 0 0  золотыхъ червонныхъ на годъ; обозному и 
нисарю но 1 , 0 0 0  золотыхъ польскихъ, на судей 
войсковыхъ по 3 0 0  золотыхъ, на писаря судей- 
скаго 100, на бунчужнаго 100; на полковниковъ 
100 ефимиковъ, на есауловъ по 2 0 0 ,  насотниковъ 
по 100. Въ реестръ писать старыхъ казаковъ, ко- 
торые много служили; а если такихъ недостанетъ, 
то принимать мѣщанскихъ и крестьянскихъ дѣтей. 
Пожалованные дворянствомъ сохраняютъ его; и 
впредь государь ж алуетъ этою честію за заслуги 
по челобитью гетмана и старшины; ж алуетъ также 
грамоты на мельницы и деревни, данныя гетманомъ 
и старшиною за войсковыя заслуги. Великій го- 
сударь указалъ быть выборному, кого гетманъ, 
старшина и все войско выберутъ; жить ему в ъ  Мо- 
сквѣ погодно, чтобъ гетману обо всѣхъ дѣлахъ пи- 
сать къ нему, а онъ будетъ п р и носить письма къ 
приказнымъ людямъ, которы е будутъ доноситьихъ 
до великаго государя, чтобъ и зъ  Москвы къ  гетма- 
намъ частымъ посланцамъ не быть; также и гет- 
ману посылать къ великому государю не часто, 
только для самыхъ нужныхъ дѣлъ, по три или по 

четы рераза въ годъ. Посланному для т а к и х ъ  важ- 
ныхъ дѣлъ давать но 20  нодводъ, а гонцамъ по 
3, потому что подводы теряются, отчего каза- 
камъ и мѣщанамъ много убытковь. Ратнымъ лю- 
дямъ на казацкихъ дворахъ не ставиться. ста- 
виться у мѣщанъ и мужиковъ; казаковъ измѣн- 
никами и мужиками не называть; бѣглецовъ вы- 
давать. К акъ будетъ съѣздъ съ польскими ком- 
мисарами, то будутъ на него приглашены и мало-



россійскіе выборные, только эти посланцы съ по- 
слами и коммисарами сидѣть не будутъ, для избѣ- 
жанія ссоры: а когда начнутся разговоры о дѣлахъ 
малороссійскихъ, то бояре призовутъ посланцовъ и 
объявятъ имъ, о чемъ идетъ дѣло. Если же при- 
зовутъ ихъ царскіе послы и польскіе коммисары 
въ засѣданіе, т о  имъ говорить о благочестивой вѣрѣ 
и о другихь своихъ дѣлахъ, только безъ всякихъ 
ссоръ, тихими и приличными разговорами. (К азаки 
никакъ не согласились на то, чтобъ посланцамъ 
ихъ не сидѣть съ послами и коммисарами. ) Если 
гетманъ въ чемъ провинится, кромѣ измѣны, т о  его 
не перемѣнять безъ указа великаго государя. Учи- 
нить полковника изъ малороссійскихъ городовъ и 
при немъ быть 1, 0 0 0  казаковъ реестровыхъ: гдѣ 
начнутся шатости и измѣны, то этому полковнику 
своевольныхъ унимать но своимъ правамъ. Гетманъ 
будетъ жить вь  Батуринѣ

Подписавши статьи, отправились на площадь 
предъ соборною церковію; здѣсь опять бояринъ спро- 
силъ, кого хотятъ въ гетманы. Раздался крикъ: 
„Демьяна Игнатова! " Обозный и полковники под- 
несли Демьяну булаву. „Хотя я и не желаю быть 
гетманомъ“ , сказалъДемьянъ, „однако противиться 
не могу, и буду служить великому государю 
вѣрно“ . — „И мы хотимъ служить вѣрно! “ заво- 
пили всѣ. Бояринъ вручилъ новому гетману под- 
твердительныя царскія грамоты, послѣ чего всѣ 
пошли въ церковь и п р и несли присягу.

8-го марта раздавалось государево ж алованье: 
гетманъ нолучилъ два сорока соболей, по 100  рублей 
сорокъ; старшины получили по двѣ пары; лучшіе 
люди въ полкахъ по три, а другіе по соболю; Ла- 
зарю Барановичу п р и слано два сорока: одинъ въ 
100 , другой въ 50  рублей.

Раздвоеніе между казаками и остальнымъ наро- 
донаселеніемъ малороссійскимъ, раздвоеніе, давшее 
возможность Московскому правительству не согла- 
ситься на требованія Многогрѣшнаго и Барано- 
вича, — это раздвоеніе ясно высказалось в ъ  мѣщан- 
скихъ челобитныхъ, поданныхъ царю: „Чтобъ отъ 
казаковъ великихъ насильствъ и налоговъ хри- 
стіанамъ въ малороссійскихъ городахъ, пригоро- 
дахъ и деревняхъ не было; жители принимаютъ 
къ себѣ переселенцевъ съ той стороны Днѣпра на 
хлѣбъ и соль мірскую, отчего бѣднымъ мірянамъ 
великое разоренье и даже кровопролитіе въ до- 
махъ дѣлается, междоусобная брань, бунты начи- 
наются, потому что голики не хотятъ быть сыты 
тѣмъ, что имъ даютъ, а берутъ насильно съ мѣ- 
щанъ и крестьянъ. — Дѣла градскія бѣдныхъ кре- 
стьянъ, чтобъ въ казацкую  державу и власть не 
были отданы; чтобъ казаки н а  своихъ вольностяхъ 
жили, а до крестьянъ ни въ чемъ бы не касались, 
въ унравленіе и въ суды градскіе не вступались. —  
Доходы всякіе въ казну великаго государя каза- 
камъ не собирать: собирать ихъ мѣщанамъ и кре- 
стьянам ъ, потдавать, кому царское величество изво- 
литъ, чтобъбѣднымъ мѣщанамъ и крестьянамъ отъ 
казаковъ вконецъ не разориться“ .

Послѣ рады, въ апрѣлѣ, пріѣхалъ въ Москву 
посланный отъ новаго гетмана и всего войска, судья 
енаральный войсковой Иванъ Самойловъ съ чело- 
битьемъ: чтобъ князь Ромодановскій своимъ вой- 
скомъ всегда готовъ былъ н а  защ иту Украйны по- 
первому требованію, не отговариваясь неимѣніемъ 
царскаго указа; чтобъ возвращены были въ оте- 
чество Малороссіяне, сосланные по н авѣ тамъ Брю- 
ховецкаго и взятые въ плѣнъ въ послѣднюю вой- 
ну. Но важнѣе была другая статья: „Если побо- 
ровъ съ малороссійскихъ городовъ не с танетъ, до- 
плачивать ж алованье войску Запорожскому изъ. 
казны государевой; нынѣ вся Украйна пуста и не 
скоро оправится, всѣмъ городамъ, по указу госу- 
дареву, дана льгота на пять лѣтъ, и потому н есъ  
кого поборовъ брать, мельницы всѣ разорены“ . На 
всѣ пункты послѣдовало согласіе, кромѣ нункта о 
доплачиваніи жалованья казакамъ изъ к азн ы  цар- 
ской. Іосифъ Тукальскій п р и слалъ грамоту, про- 
силъ, чтобъ государь позволилъ ему бы ть митро- 
политомъ въ Кіевѣ; о томъ же просилъ и архи- 
мандритъ Гизель; имъ отвѣчали, что за нѣкото- 
рыми мѣрами Іосифу быть на митрополіи невоз- 
можно, потому что дѣло о Кіевѣ между Россіею и 
Польшею еще не рѣшено, а какое рѣшеніе на 
общемъ съѣздѣ послѣдует ь, въ  то время митропо- 
литу царскій указъ  будетъ.

И третья смута малороссійская, и третья измѣна 
гетманская не отняла восточной Малороссіи у 
Москвы. Турки и Татары  не поддержали возста- 
н ія  Барабаш ей (какъ  называли тогда к азак о в ъ  вос- 
точнаго берега въ Крыму); Поляки, если бы и хо- 
тѣли, не могли дѣйствовать противъ Москвы; еслибъ 
и хотѣли, не могли помочь ей въ борьбѣ съ каза- 
ками. Еще весною 1 6 6 8  года посланникъ царскій 
Акинѳовъ изъ Варшавы и воевода Смоленскій да- 
вали знать въ Москву, что въ Польшѣ и Литвѣ 
большая рознь и нестроеніе; что король королев- 
ство покинетъ и пойдетъ во Фраицузскую Землю. 
Акинѳовъ обратился къ извѣстному Литовскому 
референдарю Бростовскому съ вопросомъ: кто изъ 
коронныхъ и литовскихъ сенаторовъ сильны, и отъ 
кого въ  дѣлахъ великаго государя службы и ра- 
дѣнья чаять! — „Царскому величеству“ , отвѣчалъ 
Бростовскій, „радѣтеленъ Литовскій канц леръ  Хри- 
штофъ Пацъ, а изъ коронныхъ— Андрей Ольшев- 
скій, бискупъ Хелмскій, подканцлеръ, да Янъ Рей, 
воевода Любельскій. Надобно тебѣ съ ними видѣть- 
ся и царскою милостію ихъ обнадежить; а канц- 
леръ коронный хотя и не очень радѣтеленъ, однако 
тѣмъ людямъ не поперечитъ; такъ  надобно и его 
ночтить и видѣться съ нимъ“ . Акинѳовъ въ тотъ же 
день поѣхалъ къ Олыневскому и подарилъ ему 
сорокъ соболей; былъ у канцлера короннаго и 
у воеводы Любельскаго, государевою милостію 
обнадеживалъ, но дачи никакой не чинилъ; къ 
Пацу отвезъ соболей и грамоту Ордина-Нащокина. 
Пацъ объявилъ свою службу, какъ  онъ, пріѣхав- 
ши изъ Москвы, расхваливалъ всѣмъ царевича 
Алексѣя Алексѣевича, образъ котораго показы-



ваетъ мудрость, тихость и милосердіе; какъ  угова- 
ривалъ не искать другого государя, кромѣ цареви- 
ча; Литовскіе на эту мысль всѣ склонились, скло- 
няются и коронные, только не всѣ: которыхъ Фран- 
цузъ задарилъ большими подарками, тѣ  для короля 
молчатъ и поманиваютъ на Француза. На будущій 
сеймъ падобно государю царю прислать пословъ 
своихъ съ полною мочью; король на этомъ сеймѣ 
непремѣнно отъ короны откажется, и въ то время 
с танутъ ея домогаться многіе, а пуще всѣхъ Фран- 
цуаъ. Пацъ впервые указалъ Русскому правитель- 
ству могущественное средство рѣшать выборы 
Польскихъ королей: „Царское величество послалъ 
теперь войска на казаковъ; такъ  пусть эти войска 
далеко отъ границы не отходятъ; тогда Турокъ и 
Французъ и другіе з а м ѣ р и в а л ы ц и к и  ста- 
нутъ опасаться, думать, — к а к ъ  М осква с ъ  казаками 
унравится, то и Польшу станетъ оборонять; также 
и во время избиратсльнаго сейма люди радѣтель- 
ные царскому величеству будутъ надежнѣе и смѣ- 
лѣе, зная, что государевы войска на границѣ" .

Между тѣмъ, надобно было выполнить условіе, 
но которому уполномоченные обѣихъ державъ дол- 
жны были съѣхаться въ Курляндіи; положено бы- 
ло п р и гласить туда же и шведскихъ уполномочен- 
ныхъ. Со стороны Швеціи, послѣ Кардискаго мира, 
слышались постоянныя ж алобы на то, что не всѣ 
плѣнные отпущены изъ Россіи, и что шведскіе 
купцы терпятъ притѣсненія въ ея областяхъ. Но- 
вый договоръ, заключенный окольничимъ Волыи- 
скимъ съ шведскими уполномоченными на рѣкѣ 
Плюсѣ, въ 1 6 6 6 году, не положилъ конца жало- 
бамъ. Русское правительство въ свою очередь ж а- 
ловалось на притѣсненія своихъ купцовъ въ швед- 
скихъ владѣніяхъ, жаловалось н а  дурное поведеніе 
въ Москвѣ шведскихъ резидентовъ. „Не годится 
имъ быть на Москвѣ для того, что въ торговляхъ 
своихъ лсивучи корыстуются, а государственныхъ 
дѣлъ не помнятъ“ , писалъ царь королю. Въ апрѣ- 
лѣ 1668  года пошла царская грамота въ Сток- 
гольмъ съ п р и глашеніемъ королевскихъ у полно- 
моченныхъ въ Курляндію, для порѣшенія всѣхъ 
торговыхъ затрудненій. Съ русской стороны отира- 
вился на съ ѣ зд ъ  самъ началыш къ Посольскаго При- 
каза, боярииъ Аөанасій Лаврентьевичъ Ординъ-На- 
щокинъ, царственныя большія печати и государ- 
с твенныхъ великихъ посольскихъ дѣлъ оберегатель.
26  мая выѣхалъ онъ изъ Москвы съ большимъ 
торлсествомъ: благочестивый государь, во исполне- 
ніе евангельскаго гласа, „яко б езъ  Мене не можете 
творити ничесоже“ , воздвигнулъ изъ своихъ хоромъ 
образъ Вседержителя, и провожалъ его отъ Успен- 
скаго собора за Тверскія ворота до церкви Благо- 
вѣщенія. Здѣсь, по совершеніи молебствія, госу- 
дарь обратился къ  патріархамъ, просилъ ихъ мо- 
литься, чтобы дѣло совершилось н а  славу Св. Троицы, 
на радость православнымъ христіанамъ, на посра- 
пленіе племенамъ варварскимъ, и при этомъ госу- 
дарь объявилъ патріархамъ, что такого великаго 
дѣла издавна въ Россіи не бывало. Но Ординъ-

Нащокинъ понапрасно прожилъ лѣто въ К урлян- 
діи: ни шведскіе, ни польскіе уполномоченные не 
пріѣзлсали. Королева Гедвига-Элеопора, отъ имени 
малолѣтняго сына своего Карла XI, отвѣчала 
царю: „Ваше величество уговорились о съѣздѣ 
съ Польскимъ королемъ, не объявивш и  намъ, не 
оказавши намъ этой чести. Нашему королевскому 
величеству этотъ съѣздъ не надобенъ, потому что 
съ вашимъ царскимъ величествомъ о вольной тор- 
говлѣ мы условились въ Кардискомъ и потомъ въ 
Плюсскомъ договорѣ, а съ королемъ Польскимъ— въ 
Оливскомъ. Что въ этихъ договорахъ постановлено, 
то все будемъ содержать крѣпко безо всякаго ума- 
ленья, и потому пословъ нашихъ на тотъ съѣздъ 
отправлять мы не соблаговолили. Если же вашему 
царскому величеству угодно будетъ пригласить 
насъ вь посредники при заключеніи вѣчнаго мира 
съ Польшею, то мы ради будемъ всякимъ пріят- 
ствомъ и дружбою оказываться“ . Въ августѣ ко- 
роль Янъ-Казиміръ отрекся отъ престола, и нача- 
лись выборы. Архіепископъ-примасъ, гетманъ Пацъ 
и референдарь Бростовскій присылали къ Нащо- 
кину съ объявленіемъ, что царевичъ Алексѣй Але- 
ксѣевичъ назначенъ  кандидатомъ, и что успѣхъ 
дѣла несомнѣненъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ имъ хотѣ- 
лось вывѣдать у Нащокипа, согласится ли царь 
послать къ  нимъсына на ихъ условіяхъ. — „Прежде 
всего“ ,  отвѣчалъ Нащокинъ, „надобно исполнить то, 
что договорено, съѣхаться въ Курляндіи, и, дастъ 
Вотъ, при этомъ съ ѣ здѣ , всѣ тайныя дѣла къ вѣч- 
ному миру совершены будутъ. ІІІведы въ съѣздѣ 
отказали: ясно, что не рады они видѣть союзъ 
Москвы съ Польшею. О государѣ же царевичѣ—  
быть ли ему королемъ Польскимъ —  волѣ правед- 
ной Божіей кто противится? — какъ восхощетъ, 
такъ по прошенью вѣрныхъ своихъ и сотворитъ; а 
прежде всего между обоими многочисленными наро- 
дами надобно вѣчное утвержденіе учинить, и тогда, 
будутъ ли государи родные или чужіе, во вся- 
комъ случаѣ будутъ жить въ единствѣ богоугод- 
нымъ совѣтомъ“ . Причины, заставлявш ія его откло- 
нять предложенія объ избраніи царевича, Нащо- 
кинъ вы сказалъ  государю такимъ образомъ: „Нѣтъ 
никакой нужды ѣхагь на сеймъ; вѣчнаго мира 
тамъ ие заключить, царевича въ короли не выбе- 
рутъ, а только прежнему договору поруха будетъ. 
Вдаваться въ избраніе страшно и мыслить: сколько 
изъ Великой Россіи королевству Польскому надоб- 
но будетъ дать? Въ Польн у ѣхать мнѣ посломъ не 
на утвержденіе, а на разрушеніе мира. Корону 
Польскую перекупятъ, какъ  товаръ, другіе“ .

Въ октябрѣ пріѣхалъ въ Москву гонецъ Янъ 
Гойшевскій, п ри везъ грамоту отъ „радъ духовныхъ 
и мірскихъ обоего народа, съ извѣстіемъ объ отре- 
ченіи Яна-Кизиміра“ , такж е подлинную грамоту 
Шведскаго короля, въ которой тотъ объявлялъ, что 
не считаетъ нужнымъ съѣздъ уполномоченныхъ 
трехъ державъ въ Курляндіи, ибо „въ договорахъ, 
какъ Оливскомъ, такъ  и Кардискомъ достаточно 
постановлено о торговлѣ“ . „Такимъ образомъ, пи-



сали паны радные, съѣздъ не состоялся не по на- 
шей винѣ, а мы готовы выслать своихъ коммиса- 
ровъ“ . Согласились, что съѣзду русскихъ и поль- 
скихъ уполномоченныхъ о п я т ь  быть въ Андрусовѣ, 
и съ русской стороны назначенъ былъ тотъ же 
Ординъ-Нащокинъ, съ польской— Янъ Гнинскій, 
воевода Хелминскій. Нащокинъ выговаривалъ ком- 
мисарамъ, что мирное постановленіе не сдержано 
со сторопы Поляковъ, которые не дали условленной 
помощи въ войнѣ противъ ханаи Дорошенка, и по- 
слѣдній овладѣлъ царскими городами. „Видя такое 
замѣш ательство въ Украйнахъ“ ,  говорилъ бояринъ, 
„надобно, для устраненія бусурманъ, заключить 
союзъ вѣчный и крѣпкій". — „Нельзя" , отвѣчалъ 
воевода Хелминскій, „заключать намъ теперь, въ 
перемирныхъ годахъ, вѣчнаго союза, потому что 
завоеванные города остались бы тогда вѣчно въ 
сторонѣ царскаго величества; надобно непремѣнно 
назначать срок ъ  отдачи К іева“ . — „Если назначить 
срокъ отдачи К іева“ , говорилъ Нащокинъ, „тона- 
добно назначить срокъ отдачи тѣхъ городовъ 
украинскихъ, которыми владѣетъ теперь Дорошен- 
ко. Лучш е положить все это н а  волю Бож ію ; послѣ 
великіе государи, пообсылкамъ, общимъ совѣтомъ 
постановятъ о Кіевѣ и объ украинскихъ горо- 
дахъ“ . Коммисары настаивали на срокъ. — „Прежде 
всего“ , повторялъ Нащокииъ, „надобно подтвердить 
о соединеніи силъ противъ бусурманъ; а если вы 
этого не сдѣлаете, то царство Московское, по ну- 
ждѣ, будетъ искать дружбы у тѣхъ сосѣдей, про- 
тивъ которыхъ теперь требуетъ у васъ союза“ . 
Наконецъ, по многимъ разговорамъ, коммисарысъ 
великою нуждою отложили упорныя свои рѣчи и 
подались учинить крѣпость о соединеніи силъ про- 
тивъ бусурмапъ. Это было уже въ концѣ декабря. 
Нащокинъ возвратился въ Москву.

Но весною 16 6 9  года онъ уже опять ѣхалъ на 
съѣздъ, ѣхалъ на послѣднюю службу. Мы имѣли 
много случаевъ изучить характеръ знаменитаго 
оберегателя посольскихъ дѣлъ. Мы видѣли, что это 
былъ одинъ изъ предтечъ Петра Великаго, чело- 
вѣкъ, который убѣдился въ превосходствѣ Запада 
и  началъ громко говорить объ этомъ превосходетвѣ, 
требовать преобразованій по западному образцу. 
Онъ дорого поплатился з а  э т о , когда хваленыйЗа- 
падъ отнялъ у него сына. Но непріятности этимъ 
не могли ограничиться. Узнавши чужое, лучшее, 
Нащокинъ сталъ порицать свое, худшее; но, порицая 
дѣла, онъ непремѣнно долженъ былъ порицать 
лица, п р и нять на себя роль учителя, выставляя 
свое превосходство, тогда какъ  было много людей 
сильныхъ, которые не хотѣли признавать этого 
превосходства, не хотѣли быть учениками Нащо- 
кина. И нельзя не признать, что Нащокинъ по- 
ступалъ при этомъ не очень мягко, слишкомъ да- 
валъ чувствовать свое превосходство, свои учи- 
тельскія права. Сдѣлаютъ что-нибудь въ Москвѣ 
безъ совѣта съ Аѳанасіемъ Лаврентьевичемъ или 
вопреки его совѣту, — Аѳанасій Лаврентьевичъ ни- 
когда этого не забудетъ: постоянно онъ будетъ по-

вторять, что в с я  бѣда произошла оттого, что его 
мнѣнія не приняли, а не приняли не почему дру- 
гому, какъ  только изъ ненависти къ  нему. И какъ 
онъ пользовался этою ненавистію, какъ  у потре- 
блялъ во зло свои отношенія къ  царю! Выведенный 
въ люди царемъ и поддерживаемый имъ, онъ по- 
стоянно возбуждаетъ самолюбіе А лексѣя Михайло- 
вича: „Т ы  меня вывелъ, такъсты дно тебѣ м ен ян е  
поддерживать, дѣлать не по-моему, давать радость 
врагамъ моимъ, которые, дѣйетвуя противъ меня, 
дѣйствую тъ противъ тебя“ .  Такимъ образомъ, про- 
повѣдуя самодержавіе, Нащокинъ прямо стремнлся 
овладѣть волею самодержца. Не мотъ не чувство- 
вать этого царь Алексѣй Михайловичъ, н е  мотъ не 
скучать постоянньши однообразными жалобами На- 
щокина. Андрусовское перемиріе, столько ж елан- 
ное для всѣхъ, чрезвычайно подняло Нащокина: 
его сдѣлали бояриномъ, подарили богатую По- 
рѣцкую волосгь, сдѣлали начальникомъ Посоль- 
скаго Приказа съ громкимъ, небывалымъ титуломъ. 
Легко понять, что Аѳанасій Лаврентьевичъ не 
счелъ за нужное при этомъ перемѣнить своего 
образа дѣйствій и тона своихъ рѣчей; легко по- 
нять, какъ  доставалось отъ него дьякамъ Посоль- 
скаго П риказа— Дохтурову, Голосову и Юрьеву, 
которые вели дѣло но старинѣ, а Нащокинъ хо- 
тѣлъ  вести его по новому. К акъ смотрѣлъ онъ на 
Посольскій Приказъ, видно изъ слѣдующаго пред- 
ставленія его царю: „Н а Москвѣ, государь, ей, 
слабо и въ государственныхъ дѣлахъ нерадѣтельно 
ностунаютъ. Посольскій П риказъ есть око всей 
Великой Россіи, какъ  для государственной пре- 
высокой чести, вкупѣ и здоровья, такъ  промыслъ 
имѣя со всѣхъ сторонъ и неотступное съ боязнію 
Божіею попеченіе, разсуждая и всечасно вашему 
государскому указу предлагая о народѣхъ, въ 
крѣпости содержати пелестно, а не выжидая только 
прибылей себѣ. Надобно, государь, мысленныя очеса 
на государственныя дѣла устремляти безпорочнымъ 
и избранннымъ людямъ къ расширенію государства 
отъ всѣхъ краевъ, и то, государь, дѣло одного По- 
сольскаго Приказа. Тѣмъ и честь, и низость во 
всѣхъ земляхъ. И иныхъ Ириказовъ къ Посольскому 
не примѣняютъ, и думные дьяки великихъ государ- 
ственныхъ дѣлъ съ круж ечными дѣлами н е  мѣшали 
бы и пепригожихъ рѣчей на Москвѣ съ иностран- 
цами не плодили бы“ .

Дьяки, которымъ тяжело приходилось отъ взы- 
скательнаго нововводителя, естественно не могли 
отзываться о немъ хорошо, желали отъ него изба- 
виться и были готовыиъ орудіемъ въ рукахъ вра- 
говъ Нащокина, особенно въ его отсутствіе. Въ 
числѣ враговъ Нащокина указываю тъ на одного 
изъ самыхъ близкихъ людей къ царю, Богдана 
Матвѣевича Хитрово; указываю тъ и на причину 
вражды: Нащокинъ покровительствовалъ Англи- 
чанамъ, Хитрово— Голландцамъ. Уже съ дороги На- 
щокинъ началъ посылагь жалобныя письма госу- 
дарю: „Товарищи мнѣ на съѣздъ назначены пре- 
жніе и для своихъ нужныхъ дѣлъ остались они



на Москвѣ. Нынѣ я свободенъ отъ постороннихъ 
печалей, только бы товарищи мои насильно изъ 
Москвы высланы не были и печалей бы ихъ я не 
видалъ. Посольское дѣло основаніемъ своимъ имѣетъ 
совѣтъ Божій и прежде всего миръ между своими, 
тогда и противные въ миръ придутъ; а тебѣ, вели- 
кому государю, сиротство мое, какъ ненавидимъ 
отъ стороны, извѣстно: так ъ , по крайней мѣрѣ, не 
видать бы мнѣ отъ товарищей своихъ воздыханія 
и печалей, и свободною мыслію, безъ переговоровъ 
многихъ, служить. Умилосердился, великій госу- 
дарь, не изволь съ оскорбленіемъ, не по охотѣ изъ 
Москвы товарищей ко мнѣ высылать, чтобъ хо- 
лопъ твой отъ чужихъ печалей не отбылъ твоего 
дѣла, которое всему свѣту годно. Я не на урочное 
время и не изъ корысти тебѣ, великому государю, 
служу, при Вседержителевѣ чудотворномъ образѣ 
ваше государское пресвѣтлое лицо мысленно на 
всякъ часъ во убогой душѣ моей и непремѣнно 
имѣю: такъ  бы скончать ваше, великаго государя, 
дѣло неотложно. К акъ въ докладахъ, такъ и въ 
челобитьи моемъ обиды своей въ корыстяхъ ни- 
когда иа товарищей своихъ не извѣщалъ. Великія 
государственныя дѣла оберегать— эта должность 
въ Божьей и въ вашей государской волѣ: за мое 
недостоинство отпустить и того на мнѣ не спра- 
шивать. А если за злыми чужими п р а вами не буду 
имѣть свободной службы, товарищ и мои о т ъ  страха 
желанія своего въ совѣтъ не приложатъ, то въ 
такомъ несогласіи не было бы всему государству 
урона“ . Польскіе коммисары замѣшкались за коро- 
левскими выборами, и царь, въ началѣ мая, при- 
слалъ Нащокину указъ— ѣхать въ  Москву. „Мнѣ 
велѣно оберегать государственныя дѣла“ , отвѣчалъ 
Нащокинъ, „ т а к ъ  послѣ этого н а  мнѣ не спросили 
бы? Не знаю, зачѣмъ я изъ посольскаго стана къ 
Москвѣ поволокусь? Въ твоей государевой грамотѣ 
ничего не написано. Пойду я за Спасовымъ обра- 
зомъ въ Смоленскъ— станутъ говорить, что по- 
сольство оставлепо, а на посольскомъ станѣ въ 
Мигновичахъ оставить чудотворный образъ безъ 
твоего указа я не смѣю. Пословъ ли мнѣ дожи- 
даться, или на время въ Москву ѣхать, или впрямь 
быгь отставлену отъ носольскихъ дѣлъ? Надобно, 
чтобъ всѣ людскіе переговоры и разности въ 
твоихъ дѣлахъ исчезли“ . Нащокинъ подозрѣвалъ, 
что тутъ  все дѣйствуютъ козни враговъ его, 
и знатиыхъ вельможъ, и товарищей по Приказу 
Посольскому; видѣлъ, что ему не п р и сылаютъ 
изъ Приказа нужныхъ бумагъ, пишутъ, чтобы 
ѣхалъ въ Москву, а зачѣмъ, — не объявляютъ. 
Всплакался, по своему обычаю, Аөанасій Ла- 
врентьевичъ: „Отвелъ бы ты  меня, холопа твое- 
го, отъ посольства, такъ  чтобъ уже во-вѣки не 
былъ. Вотъ и прошлою зимою обругали меня ни- 
за что во весь свѣтъ! Воззри, великій госу- 
дарь, для своего здоровья и для всенародныхъ 
неисчетныхъ слезъ и оскорбленія всякаго въ  не- 
строеніи п р и казномъ, омерзѣлаго меня, холопа 
твоего, вели отъ дѣла откинуть, если я тебя про-

гнѣвалъ и недостоинъ въ оборонѣ быть. Думнымъ 
людямъ никому ненадобенъ я, ненадобны такія 
великія государственныя дѣла! Откинуть меня, 
чтобъ не разорилось мною государственное дѣло! 
К акъ  въ Московскомъ царствѣ искони, такъ и во 
всѣхъ государствахъ посольскія дѣла вѣдаютъ люди 
тайной ближней Думы, во всемъ освидѣтельство- 
ваниые разумомъ и правдою и мзды непріемные. 
А я, холопъ твой, всего пустъ и вся дни службы 
своей плачусь о своемъ недостоинствѣ. У такого 
дѣла п ри стойно быть изъ ближнихъ бояръ: и роды 
великіе, и друзей много, во всемъ пространный 
промыслъ имѣть и жить умѣютъ; и Посольскій При- 
казъ  ни отъ кого обруганъ не будетъ; отдаю тебѣ, 
великому государю, крестное цѣлованіе, за собою 
держать не смѣю по недостатку умишка моего“ . 
Въ Москву Нащокина послѣ этого не требовали: но 
вотъ пришла бѣда съ другой стороны: грамота изъ 
Варшавы отъ пановъ радныхъ, отъ 20 а прѣля: 
„Отдача Кіева, писали паны, по Андрусовскому до- 
говору, назначена нынѣшняго мѣсяца апрѣля 15-го 
числа; но изъ грамоты царскаго величества видно, 
что отдача эта отложена до коммисіи о вѣчномъ 
мирѣ. Это Андрусовскому договору очевидное на- 
рушеніе. Вы, какъ великихъ посольскихъ дѣлъ 
оберегатель и владѣтель, должны стараться, чтобы 
Андрусовскій договоръ остался ие нарушенъ. 
Ожидаемъ удовлетворительнаго отвѣта“ .  —  „На 
съѣздахъ  объявится“ ,  отвѣчалъ Н ащ окинъ, „к то  на- 
рушилъ Андрусовскій договоръ“ , а въ Москву по- 
слалъ сказать, что въ Польшѣ и Литвѣ надобно 
промышлять казною, да надобно отпустить плѣн- 
ныхъ мѣщанъ: иначе на съѣздахъ будутъ изъ-за 
этого большіе вычеты и неуступчивость со стороны 
польскихъ коммисаровъ. Въ то же время Нащокинъ 
писалъ, чтобы отослали въ Польшу шведскуюгра- 
моту, написанную во враждебномъ для Россіи духѣ 
и привезенную польскимъ гонцомъ въ Москву: „На- 
добно отдать грамоту Полякамъ, чтобы не было 
изъ-за нея ссоры; если въ Посольскомъ Приказѣ 
скажутъ, что грамота нужна для улики Ш ведамъ, 
то вѣдь надобно прежде помириться съ Поляками, 
а потомъ уж е ссориться со Шведами и уличать  ихъ; 
если Посольскій Приказъ причтетъ мнѣ въ дер- 
зость, что я  обнадежилъ Поляковъ въ  возвращеніи 
этой грамоты, то такой моей дерзости для просла- 
вленія государева имени и для сдерж анія правды 
во всякихъ дѣлахъ много“ : Нащокинъ угадаль: 
ему прислали изъ Москвы запросныя статьи, и въ
1-ой статьѣ говорилось: по какому указу обнаде- 
жилъ Поляковъ, что шведская грамота будетъ имъ 
возвращена? „Будучи наМосквѣ, т ы  говорилъ при 
государѣ и боярахъ, что грамоту надобно держать 
крѣпко на улику Шведамъ, потому что и за боль- 
шія тысячи такой улики на Ш ведовъ не куп и ть". —  
„Можно было держ ать до тѣхъ поръ, пока н е  спра- 
шивали“ , отвѣчалъ Нащокинъ; „а когда про- 
сятъ, то надобно по дружбѣ отдать, потому что 
по дружбѣ прислали, а улика не уйдетъ, если 
грамота будетъ въ рукахъ у союзнаго друга“ .



2 ) Писалъ, что Дорошенка можно принять, и 
прислалъ статьи, но по этимъ статьямъ при- 
нять отнюдь нельзя; нельзя принимать до тѣхъ 
поръ, пока не окончатся переговоры на съѣздѣ съ 
комиисарами, — Отвѣтъ:,. Въ томъ царскаго вели- 
чества воля, а я  долгъ свой отдалъ; а нынѣшнее 
устроенье въ крѣпость вѣчную о духовномъ чину 
учинить, что на свѣтѣ истинная вѣра безсмертна; 
а пріемъ Дорошенковъ безъ вѣры всегда непостоя- 
ненъ и много Дорошенковъ. И Ботъ къ готовому 
приступаетъ, а мое письмо но волѣ-жъ Его Святой 
въ доношенье посылано". 3 ) По его мнѣнію, объ 
удержаніп Кіева надобно дѣлать черезъ намѣстни- 
каТукальскаго, по  каким ъ образомъ? Отвѣтъ: „Въ 
докладныхъ въ 21 с та тьѣ въ Приказъ Малой Рос- 
сіи подлинно писано; когда бы милостивый указъ 
изъ Москвы былъ посланъ на челобитье кіевскихъ 
духовныхъ, какъ  въ тѣхъ статьяхъ изображено, 
тогда надобно было бы и намѣстнику иаказывать; 
а теперь уже время прошло“ . 4 ) Пусть объявитъ, 
что говорилъ въ разговорахъ въ Посольскомъ При- 
казѣ о пріѣздѣ нынѣшняго крымскаго посла. От- 
вѣтъ: „Съ крымскимъ посломъ надобно догово- 
риться накрѣпко, чтобъ виредь въ общемъ съѣздѣ 
на Украйнѣ или на Валуйкахъ быть ю сударевымъ, 
польскимъ и крымскимъ посламъ вмѣстѣ, и общимъ 
совѣтомъ миръ заключить“ . 5 ) К акія докладныя 
нисьма оставлены имъ въ Тайномъ и Посольскомъ 
Приказахъ о Кіевѣ, по тѣмъ письмамъ Кіева за- 
держать невозможно; а что о н ъ  толкуетъ 10-ю 
статью, та къ Кіеву нейдетъ. Отвѣтъ: „Доклады 
оставлены на волю государеву, буди воля Божія 
и государева, а устроенье Восточной Церкви по 
склоненію духовныхъ по докладамъ отложено". 
6 ) По какому указу отдалъ Гизелевы письма 
Бенѣвскому, и для чего? Отвѣтъ. „Кто объ 
этомъ донесъ, радъ съ тѣмъ стать на очную 
ставку въ такомъ причетѣ къ измѣнѣ. А что къ 
Гизелю отъ Бенѣвскаго слова дошли, то Бенѣв- 
скій радъ ссоритъ; если товарищи мои тогда ви- 
дѣли и слышали мою измѣну, а не извѣщали, и то 
ихъ правда ли? Устроенье за такими ложными 
измѣнами отлагается. Въ такомъ извѣтѣ по очной 
ставкѣ, въ чемъ Московскому государству убыль 
учинилъ, радъ, пристойно правдѣ, смертью роз- 
няться, чтобы мною ненавидимымъ воровство и не- 
радѣнье въ Посольскомъ Приказѣ искоренилось, а 
дѣлали бы по прежнимъ обычаямъ, безъ помѣшки, 
какъ  имъ надобно. “ 7) Для чего онъ, ѣдучи изъ 
Курляндіи къ Смоленску, писалъ между инымъ дѣ- 
ломъ безъ указу къ панамъ раднымъ объ отдачѣ 
Кіева по договору въ польскую сторону прежде 
времени, и тѣмъ подалъ поводъ панамъ п ри слать 
с ъ  требованіемъ отдачи Кіева, и для чего польскаго 
нынѣшняго гонца у себя задержалъ, а въ Москву 
не пропустилъ, зная 20  статью Андрусовскаго до- 
говора? Отвѣтъ: „Писалъ къ  Рѣчи Посполитой, 
чтобъ коммисаровъ на съѣздъ прислали до сроку 
отдачи Кіева, а не забытно это у Поляковъ и безъ 
письма моего. Гонца не послалъ затѣмъ, чтобы

не было посольскимъ съѣздамъ отволоки; все равно 
съ переводомъ листа въ Посольскій Приказъ по- 
длинно писано. “ 8 ) О переводѣ малороссійскаго 
духовенства изъ-подъ вѣдомства Константинополь- 
скаго патріарха въ вѣдомство Московскаго гово- 
рено патріарху Александрійскому, и онъ хотѣлъ 
писать объ этомъ къ Константинопольскому па- 
тріарху съ прошеніемъ, только сказалъ, что безъ 
совѣта всѣхъ своихъ духовныхъ Константинополь- 
скій патріархъ сдѣлать этого не смѣстъ, а онъ, 
А лександрійскій, въ чужую епархію о томъ писать 
и указывать не смѣетъ. Отвѣтъ: „Когда по 
истиниымъ докладнымъ статьямъ промыслу быть 
не изволено, то какъ  Богь извѣститъ великому го- 
сударю. А мое доношеніе со многою докукою для 
того: зачѣмъ входить въ убытки, держа Кіевъ че- 
резъ срокъ? а чѣмъ держать, —  тому былъ путь. 
А въ съѣздахъ для вѣчнаго мира безъ предвари- 
тельнаго устроенья не мое сиротское дѣло отгова- 
ривать; совершать это великимъ посламъ изъ бли- 
жнихъ бояръ; по своему высокому господскому 
согласію учи н ятъ , какъ хотятъ; переговаривать бу- 
детъ некому, потому что не смѣютъ. “ 9 )  Почта для 
чего не за крестнымъ цѣлованьемъ? Грамотки рас- 
печатываютъ; а Марселисъ сказалъ, что и впередъ 
будетъ  распечатывать; явно, что вѣсти переписы- 
ваетъ; въ числахъ не сходится. И въ золотыхъ 
улика есть, что многіе п ри сылаются чрезъ почту, 
а онъ не всѣ объявляетъ. Томасъ Келдерманъ не 
бивалъ челомъ, чтобъ ему почту держать и никто 
у него челобитья не слыхалъ. Отвѣтъ: „Леонтій 
Марселисъ самъ за себя отвѣтъ дастъ, какъ  при- 
нимаетъ, а присягалъ ли служить правдою -  это 
приказное дѣло. Если Посольскій Приказъ считаетъ 
Марселиса мнѣ другомъ, то по дѣлу ему ненави- 
диму быть. Т акъ лучше меня изринуть; а тѣ  узнаютъ 
перекупать и безъ меня, имъ же милы будутъ. А 
мнѣ до смерти одного пути, за помощію Божіею, 
безстрашно держаться, и какъ Богу, такъ  единому 
помазаннику Его служить, сильныхъ не боясь; а 
сынишку оборона т а -ж ъ . “ 10) Государева грамота 
къ нему послана была, чтобъ ѣхалъ въ Москву: 
п ріѣхалъ Крымскій посланникъ для великихъ дѣлъ. 
Отвѣтъ: „Писалъ я  во многихъ отпискахъ объ 
указѣ: Спасовъ образъ гдѣ поставить? А для чего 
миѣ было в ъ  Москву ѣхать— объ этомъ мнѣ не пи- 
сали. На посольскомъ стану житье не праздно: ве- 
ликіе въ Литвѣ всполохи и наславлено про войска 
московскія на ссору; все это сдержано. Чтобъ ми- 
лостивый царскаго величества указъ  послѣдо- 
в алъ — откинуть меня отъ посольства за мои мно- 
гія неистовыя дѣла, которыя тяжко нынѣ Посоль- 
скому Приказу слышать. Радъ бы я былъ, чтобы 
для меня дѣлу Божію и государскому не ругались 
и въ иныя земли безчестье Московскому государ- 
ству проноситься перестало. " " ) Мацкѣевичъ за 
собою никакихъ дѣлъ не сказалъ, кромѣ того, 
что Дорошенка къ подданству п р и водить, а  Доро- 
шенокъ самъ объ этомъ пишетъ и готовъ въ под- 
данство. Отвѣтъ: „Зная Мацкѣевича, я писалъ



о его вѣрности; а нынѣ о н ъ  про меня вь Приказѣ 
и на площади Б огъ знаетъ что слышитъ; невин- 
ная смерть всякому претитъ; держатся того, гдѣ 
помощь; а я по Господѣ моемъ ни лисьихъ язвинъ, 
ни птичья гнѣзда, гдѣ подклонить грѣшную 
голову, не имѣю, и не надобно, а ему еще 
свѣтъ, хотя и въ бѣдности, не наскучилъ. " 
12) Пишетъ  отъ себя в ъ Малороссійскій Приказъ 
о Черкасахъ, что ихъ приничали мимо всякой 
правды: къ чьему лицу онъ зто написалъ? Кто 
ихъ принялъ мимо всякой п р а вды? И что в ъ томъ 
пріемѣ правда, и что неправда? Отвѣтъ: „Мило- 
стивому государскому сердцу предать это суду пра- 
ведному: ни къ чьему лицу это не причитано, не 
мышлено, а самое дѣло показуетъ. Хмельницкаго 
пріемъ-отъ Турскаго новороченъ с ъ  польскихъ кро- 
вей; другой подъ Конотопомъ, такъ  и до нынѣшня- 
го времени. Или еще то неизвѣстно: за благослове- 
ніемъ духовнымъ, отъ гоненія, какъ  они именуютъ, 
Л ядскаго, въ Константинополѣ имірскіе къТ урку- 
жъ, какъ прежде и Хмельницкій, въ подданство 
пошли, а къ  святительскому престолу въ царство 
Московское духовнаго утвержденія не донашивали. 
А нынѣ отъ нихъ и есть. “ 13) Для чего Англій- 
скій и Голландскій послы теперь къМ осквѣ идутъ? 
Отвѣтъ: „Идутъ къ Москвѣ по шведскому заводу, 
домогаются въ порубежныхъ городахъ и досталь 
долгами разорить: что ихъ государствамъ надобно, 
то посланники и станутъ  вымогать, а слабость 
Посольскаго Приказа узнали, что имъ надобно, то 
и дѣлаютъ по ихъ волѣ. “ 14) Для чего шведскому 
резиденту велѣно быть въ свою Землю? Отвѣтъ: 
„Такого ссорщика на Москвѣ, по его прошенью, 
оберегаль Посольскій Приказъ. Вывѣдавъ все не- 
строенье посольское, какая между приказными не- 
нависть и злая вражда, и кто въ этой враждѣ си- 
ленъ и въ П риказѣ владѣтеленъ, — вывѣдавъ все 
это, онъ ѣдетъ домой, чтобъ друзья шведскіе безъ 
него отъѣздомъ его наводили всякій страхъ, чего 
привыкли на Москвѣ блюстись. Англійскій посолъ 
грозилъ Ш ведами царству Московскому; а въ По- 
сольскомъ Приказѣ ему въ томъ спущено: я в ная 
Шведу дружба! По этой дружбѣ и грамота швед- 
ская задержана для разрыва съ Польшею, а не для 
улики Шведамъ; и кго Шведовъ станетъ уличать 
по закуплеинымъ ихъ стороннимъ страхамъ, ко- 
торые на Москвѣ вкоренились? Призритъ Господь 
Ботъ и помазанникъ Его изволитъ освободить все- 
пародное христіанское дѣло отъ разрушенія, вскорѣ 
меня, Аөонку, отъ посольства откинуть, и  будетъ во 
всемъ безь помѣшки, и что вновь дѣлано дерзо- 
стію, не по прежнимъ московскимъ дѣламъ, и то 
въ вѣчномъ мирѣ все исправятъ, все согласно по 
своимъ правамъ учинятъ; а  мертвымъ сердцемъ 
того дѣла мнѣ впередъ дѣлать нельзя, и чему не 
выучился— взять неоткуда. " Въ Москвѣ нападали 
на Леонтія Марселиса, котораго Нащокинъ упо- 
треблялъ по почтовому дѣлу. Нащокинъ вы- 
ставлялъ заслуги своего любимца, и при этомъ слу- 
чаѣ пе забылъ уколоть Приказъ: „Апрѣля-9 (пи-

салъ онъ царю) пріѣхалъ ко мнѣ на посольскій 
станъ Леонтій Марселисъ; ѣздилъ о н ъ  въ Вильну, 
чтобъ съ тамошнимъ почтаремъ устроить постоян- 
ную государственную почту. Это великое государ- 
ственное соединительное дѣло впередъ къ умно- 
женію всякаго добра царству Московскому будетъ. 
Онъ же, Леонтій, будучи въ Вильнѣ, сыскалъ уста- 
вы печатные торговые постояннаго сбора со вся- 
кихъ товаровъ пошлинъ, какіе, при таком ъ ближ- 
немъ сосѣдствѣ, годны въ Москвѣ и во всей Ве- 
ликой Россіи. Эти уставы Леонтій но везъ в ъ  Москву. 
Тамъ бояре спрашивали гостей о торговыхъ уста- 
вахъ; но гости, зная за собою вину и ж елая себѣ 
помочь, хотятъ Марсесиса отъ твоей государской 
милости о тогнать, потому что онъ, служа въ сбо- 
рахъ таможенныхъ, хотѣлъ объявить нерадѣніе 
головъ и съ гостями размолвилъ. Только бы въ 
Приказѣ правдою разсуждено было; неисчетные 
убытки твоей казнѣ въ Приказѣ! “

Въ то время какъ Ординъ-Нащокинъ перека- 
ривался съ подчиненнымъ ему Посольскимъ Прика- 
зомъ, въ Варшавѣ былъ избранъ новый король—  
Михаилъ, князьВишневецкій, сынъ знаменитаго Iере- 
міи, ведшаго такую ожесточенную борьбу съ каза- 
ками. Ординъ-Нащокинъ изъ Мигповичей послалъ 
вѣсть въ Москву объ избраніи Вишневецкаго; но 
и зъ  Москвы къ нему— ни вѣсточки. Въ началѣ іюля 
онъ обратился къ государю: „Иноземцы, наслы- 
шась про палату твою государскую, что изъ По- 
сольскаго П риказа  о мнѣ огласная вражда в ъ  міръ 
пущена, сомнѣваются въ совершеніи вѣчнаго мира; 
дивятся, что у такого превысокаго государственнаго 
дѣла я, ненавидимый въ палатѣ; а неправда моя не 
обличена и отъ дѣла посольскаго не откинутъ. Ваше 
государское самодержавіе во всемъ, съ сейму на Мо- 
сквѣ государей не выбираютъ, и обо мнѣ знаютъ, 
что я вашею государскою милостію взысканъ. Швед- 
скій резидентъ, наслыш ась н а  М осквѣ, великія тай- 
ныя ссоры учинитъ, какъ и до сихъ поръ дѣлалъ, и 
въ такихъ приказныхъ ссорахъ вѣчный миръ съ 
Польшею заклю ченъ быть не можетъ; указныхъ ста- 
т е й , по докладу моему, до си хъ  поръ ко мнѣ  н е  при- 
сылывано; шведская грамота, которой въ Польшу 
просятъ, отчего не отдать— неизвѣстно! Дойдетъ 
до съѣздовъ, и мнѣ, облихованному и ненавидимому 
человѣченку, съ прежнею смѣлостію твоихъ госуда- 
ревыхъдѣлъ пачать нельзя; преж де, когдатоварищь 
былъ н а  посольствѣ, самъ не дѣлалъ, н о  в ъ  Москвѣ 
с тыдился меня уличать. Опальными и ненавидимыми 
людьми во всемъ свѣтѣ такихъ безцѣнныхъ дѣлъ 
о у н ятіи христіанской крови не дѣлаютъ. При- 
помни, великій государь, многія горькія слезы предъ 
лицомъ твоимъ государскимъ. Кто Б о гу  и тебѣ не- 
отступно служитъ, безъ мірскаго привода, — тѣ го- 
нимы. Явно тебѣ, великому государю, что я, холопъ 
твой, по твоей государской неисчетной милости, а 
не но палатному выбору тебѣ служу, и никакихъ 
пожитковъ тлѣнныхъ не ж елая, за милость твою 
государскую неотвратно и  безстрашно, никого силь- 
ныхъ не боясь, умираю въ правдѣ. Если я избываю



своей вины, или за нерадѣніе твоей государской 
службы, или надъ кѣмъ хотя видѣть твою госу- 
дарскую праведную опалу, то укажи меня, беззаступ- 
наго, прежде казнить, чтобъ иные наказались безъ 
заступы такъ  дерзко, какъ  я , въ дѣлахъ поступать, 
и держались бы , кто изъ палаты къ твоимъ дѣламъ по 
совѣту выбранъ будетъ. Разрушая Божію помощь, 
мучатъ меня злыми ненавистями, не доискавшись 
вины, что Богу и тебѣ, великому государю, въ  
моей дерзости противно и всему государству въ 
чемъ вредно было; уличили бы меня, на какіясвои 
корысти прод ал ъ я  твои государскія дѣла, — потому 
что корень всему злу сребролюбіе; а къ инозем- 
цамъ меня въ поступкахъ дѣлъ причитаютъ, то 
Апостолъ сказалъ: всѣмъ себя поработихъ да мно- 
жае пріобрящу“ .

Аөанасій Лаврентьевичъ не пропускалъ случая 
уколоть дяковъ. Одинъ Грекъбилъ челомъ въ По- 
сольскій Приказъ, чтобы отнисали въ Минскъ о 
безпошлинномъ пропускѣ оттуда его товаровъ. На- 
щокинъ отвѣчалъ, что на это нѣтъникакого пра- 
ва: „Чтобы изъ Посольскаго П риказа дать грамоту 
челобитчику, — и  мимо себя съ такою неправдою не 
пропущу; тутъ твоему государскому имени отъ ино- 
земцевъ была бы укоризна; есть съ чего посоль- 
скимъ дьякамъ нескуднымъ быть и безъ инозем- 
скихъ дѣлъ. Не научились посольскіе дьяки при 
договорахъ на съѣздахъ государственныя дѣла въ 
высокой чести имѣть, а на Москвѣ живучи, без- 
страшно мѣшаютъ посольскія дѣла въ прибыляхъ 
съ четвертными и съ кабацкими откупами“ .

Въ Москвѣ платили ему тою же монетою и на- 
значали ему въ товарищи Ивана Ж елябужскаго, 
человѣка нелюбимаго имъ. Нащокинъ встрѣтилъ 
Ж елябужскаго вопросомъ: „Впередъ ты , будучи у 
посольскаго дѣла помогагь мнѣ станешь ли? - объяви 
заранѣе, потому что послѣ отсылать тебя о т ъ  дѣла 
будетъ нехорошо" — „Тебѣ допрашивать меня не 
указано“ , отвѣчалъ Ж елябужскій; „польскіе послы 
моего имени въ грамотахъ своихъ не пишутъ, такъ 
я на съѣздѣ стану имъ то выговаривать, а дѣло 
посольское стану дѣлать, о чемъ указъ будетъ
присланъ“ . Нащокинъ послалъ грамоту в ъ  Москву: 
„По такому, великій государь, несогласію, дѣлу 

Божію и твоему разрушеніе! И на Москвѣ изъ По- 
сольскаго Приказа злыхъ дѣлъ наслушано, и то 
великое разрушеніе, а теперь на пословъ напа- 
дутъ со враждою и съ небыличными выговорами“ .

Ж елябужскій въ свое оправданіе писалъ: „Я 
пріѣхалъ въ Мигновичи 10-го іюля, и до 20-го 
числа бояринъ Аөанасій Лавреитьевичъ со мною о 
государскихъ дѣлахъ ничего не говаривалъ; полу- 
читъ черезъ почту изъ Польши письма: — меня не
призываетъ и знать мнѣ объ нихъ недаетъ, а если 
и п ри зоветъ, то ни о какихъ дѣлахъ не говоритъ, 
только разспрашиваетъ, по какому моему доводу 
государь присылалъ къ нему стрѣлецкаго голову 
Лутохина? для чего я къ нему чрезъ его письмо 
ѣхалъ? Говоритъ, будто онъ къвеликому государю 
писалъ, чтобы меня не высылать; говоритъ, что я

ему у государева дѣла непадобенъ, дѣлаю будто 
я дѣла проклятыя; что мнѣ у посольскаго дѣла 
быть нельзя, потому что съ польскими коммиса- 
рами стану говорить спорно, а ему, боярину, гово- 
рить надобно все съ поклопами и съ челобитьемъ, 
чтобы польскихъ  коммисаровъ ни чѣмъ не раздо- 
садовать; ходить ему надобно за коммисарами съ 
покорствомъ, потому что за нами есть ихъ добро 
(К іевъ), и впередъ грозитъ многими разспросами. 
А я противъ его разспросовъ никакого своего до- 
вода не таилъ, и никого ни въ чемъ не вѣдаю  и 
не доваживалъ, и проклятыхъ дѣлъ никакихъ не 
держусь, и посольскихъ дѣлъ на съѣздахъ безъ 
противныхъ словъ съ поклонами и съ хожденьемъ 
за польскими коммисарами съ  покорствомъ, какъ 
дѣлать —  настолько меня не станетъ. И тенерь 
мнѣ, за боярскимъ письмомъ на меня къ  великому 
государю, у дѣла быть нельзя, чтобы отъ недружбы 
боярина Аѳанасія Лаврентьевича напрасно не по- 
страдать и отъ великаго государя въ опалѣ не- 
быть, чтобы мнѣ, бѣдному, въ Мигновичахъ вко- 
пецъ не погибнуть" .

Ж елябужскій былъ отозванъ въ Москву; при- 
слали и шведскую грамоту. Но Аѳанасій Лаврентье- 
вичъ не успокоился: послалъ къ  государю новуто 
жалобу на посольскихъ дьяковъ, обвинялъ и х ъ  въ 
явномъ желаніи не допустить до вѣчнаго мира; ж а- 
ловался, что когда онъ былъ отправленъ въ Кур- 
ляндію, то дьяки, удержавъ у себя посольскій на- 
казъ , передѣлывали и прислали к ъ  нему с ъ  подъя- 
чимъ въ дорогу; послѣ его отъѣзда докладывалп 
государю, писать ли его, Нащокина, царственной 
большой печати и государственныхъ великихъ по- 
сольскихъ дѣлъ оберегателемъ. — „Указу и статей 
для мирнаго постановленія мнѣ до сихъ поръ не 
прислано; въ Посольскомъ Приказѣ развѣ то мнѣ 
въ вину поставлено, что неотступно великому го- 
сударю служу. Если мнѣ Носольскій Приказъ не 
вѣритъ, т о  этимъ государственныя дѣла обруганы. 
Въ чужія государства меня оберегателемъ пишутъ, 
а у себя въ П риказѣ не вѣрятъ “ .

Съ 25  сентября начались у Нащокина съѣзды съ 
польскими коммисарами— Яномъ Гнинскимъ, воево- 
дою Хелминскнмъ, Николаемъ Тихановецкимъ, 
воеводою Мстиславскимъ, Павломъ Бростовскимъ, 
писаремъ Л итовскимъ. Пащокинъ объявилъ, что 
для утвержденія вѣчнаго мира надобно быть посред- 
никамъ; коммисары говорили, чтобы мириться безъ 
посредниковъ, а если дѣло несладится, тогда искать 
способу чрезъ посредниковъ. Потомъ начали гово- 
рить, какъ  бы украинскіе народы успокоить, и отъ 
турскаго подданства отвратить. Нащокинъ гово- 
рилъ, что это дѣло надобно рѣшить прежде всего, 
и для успокоенія Украйны надобно быть посоль- 
скимъ съѣздамъ подъ Кіевомъ или п р и звать вы- 
борныхъ изъ Украйны в ъ Андрусово. — „Н ѣтъ“ , воз - 
ражали коммисары, „надобно прежде заклю чить вѣч- 
ный миръ“ . —  „Вѣчный миръ“ , отвѣчалъ Нащокинъ, 
„можетъ быть заключенъ только на условіяхъ Андру- 
совскаго перемирія“ . — „А зачѣмъ Кіевъ не отданъ



въ положенный срокъ“? спрашивали коммисары —  
„Затѣмъ“ , отвѣчали имъ, „что вы прислали для его 
занятія полковника Пиво съ немногими людьми; но 
развѣ можно-было сдать им ъ  такую крѣпость? — это 
было все равно, что сдать ее бусурманамъ“ . —  
„Отчего“ , с п р а ш ивали опять коммисары, „отчего 
по союзному договору царскія войска не соединя- 
лись съ нашими между Днѣпромъ и Днѣстромъ“ ? —  
„Потому“ , былъ отвѣтъ, „что недопустили до этого 
соединенія Татары и Дорошенко, перешедши на 
путивльскую сторону, гдѣ Дорошенко захватилъ 
многіе города и теперь держитъ; королевскимъ вой- 
скамъ слѣдовало помогать нашимъ на путивльской 
сторонѣ“ . — „Не могли тогда наши войска помо- 
гать“ , отвѣчали коммисары, „потому что въ прошед- 
шую войну мы изнурились. Надобно это пустить 
на волю Божію“ . — „Надобно писать въ Украйпу 
для ея успокоенія“ , началъ опять Нащокинъ. „К акъ 
писать“? спросили послы. — „Писать съ обѣихъ сто- 
ронъ къ духовнымъ и мірскимъ людямъ, пусть они 
или пришлютъ в ыборныхъ на нынѣшніе съѣзды, 
или какого другого утвержденія потребуютъ" .
19 октября письма были отправлены. Послѣ этого 
коммисары опять начали толковать о Кіевѣ. „Нельзя 
было вамъ о тдать К іевъ“ , отвѣчалъ Нащокинъ, 
„смута была тогдавъ  Украйнѣ“ .  Коммисары стали 
говорить о вѣчномъ мирѣ съ возвращеніемь всего 
пріобрѣтеннагопо Андрусовскому перемирію. „Объ 
этомъ нечего говорить“ , отвѣ чалъ  Нащокинъ: „Смо- 
ленскъ и строенъ съ нашей стороны, и останется 
за нами вѣчно“ . Въ этихъ переговорахъ протяну- 
лось два мѣсяца слишкомъ. На девятомъ съѣздѣ. 
29  ноября, коммисары объявили, что имъ велѣно 
подтвердить договоръ о соединеніи войскъ; дого- 
воръ о вѣчномъ мирѣ былъ отложенъ, но комми- 
сары упорно стояли, чтобы назначенъ былъ срокъ 
сдачи Кіева. Это упорство затянуло переговоры до
7 марта 1 6 7 0  года, когда Поляки перестали на- 
конецъ толковать о Кіевѣ. Постановили, чтобы пер- 
вый Андрусовскій договоръ сохранился во всѣхъ 
статьяхъ, запяты хъ и точкахъ, равно и ностано- 
вленіе о союзѣ противъ бусурманъ.

Подробности о дальнѣйшей судьбѣ Нащокина 
намъ н е  извѣстны: Въ январѣ 16 71 года, по слу- 
чаю свадьбы царской, бояринъ Аѳанасій Лаврентье- 
вичъ Ординъ-Нащокинъ уноминается въ числѣ 
бояръ, бывшихъ за великимъ государемъ, а въ 
февралѣ начальникомъ Посольскаго Приказа уже 
является любимецъ царскій, Артемонъ Сергѣевичъ 
Матвѣевъ; Нащокинъ сходитъ съ служебнаго по-
прища и постригается, подъ именемъ Антонія, въ 
Крыпецкомъ монастырѣ, въ 12 верстахъ отъ Пскова 
Въ Дворцовыхъ Разрядахъ сохранилось слѣдующее 
извѣстіе: „Тогожъ году (1 6 7 1 )  въ Польшу великіе 
нослы: бояринъ Аѳанасій Лаврентьевичъ Ординъ- 
Нащокинъ да думный дворянинъ Ив. Ив. Чаадаевъ 
И Аѳанасій Нащокинъ отставленъ, а на его мѣсто 
указалъ государь быть окольничему Вас. Сем. Во- 
лынскому". Очень можетъ быть, что, вслѣдствіе 
этого назначенія, Нащокинъ подалъ так ія  доклад-

ныя статьи, на которыя не хотѣли согласиться, а 
онъ иначе не согласился ѣхать, и это несогласіе 
повело к ъ  окончательному удаленію Нащокина отъ 
дѣлъ.

Въ то время какъ  Посольскій Приказъ перемѣ- 
нялъ своего начальника, сношенія съ Польшею по- 
лучали все больше и больше важности по поводу 
дѣлъ турецкихъ.

Въ августѣ 1 6 7 0  года пріѣхаль въ Москву ко- 
ролевскій посланникъ, Іеронимъ Комаръ. Онъ тре- 
бовалъ, чтобы царь велѣлъ двинуться войскамь 
своимъ въ Украйну противъ Турокъ и Т атаръ, но- 
стоянно грозящихъ Польшѣ; требовалъ, чтобы не- 
медленно дана была помощь Бѣлой Церкви, угро- 
жаемой Дорошенкомъ, который разорвалъ перего- 
воры съ польскими коммисарами въ Острогѣ. Ему 
отвѣчали: „Если царскія войска явятся въ Украйну, 
то это только раздражитъ казаковъ, особенно До- 
рошенка, котораго это не успокоитъ: напротивъ— въ 
движеніи царскихъ и королевскихъ войскъ онъ уви- 
дитъ явное намѣреніе изгубить украинскіе народы, 
и станетъ призывать къ себѣ на оборону турецкія 
войска. Ц арскія войска стоять въ Бѣлгородскомъ и 
и Сѣвскомъ полкахъ, п оберегаю тъ Украйну. Обоимъ 
великимъ государямъ шатостныхъ казаковъ лучше 
привесть въ послушаніе милостію, а не жесточью“ .

Въ декабрѣ 1671  года, во дворцѣ великаго го- 
сударя было большое торжество: пріемъ великихъ 
и полномочныхъ пословъ его королевскаго величе- 
ства, Яна Гнинскаго и Павла Вростовскаго. Воевода 
Хелминскій витійствовалъ въ длинной рѣчи предъ 
царемъ: „Кто здравымъ окомъ и нетемньшъ разу- 
момъ взвѣситъ дѣла Божія, у  Котораго народы 
игрищемъ, вселенная и небеса яблокомъ; кто изо- 
чтетъ на востокѣ солнца Мидійское, Ассирійское и 
Персидское единоначальство, на полдень и на за- 
падъ Греческое и Римское величіе, премудрость, 
силу и обиліе Египта, рай Обѣтованной земли, ея 
богатства и утѣшенія, и потомъ увидитъ эти стра- 
ны въ пеплѣ, въ крови, безъ имени, подъ игомъ 
неволи и, что всего хуже, безъ нознанія Бож ія: —  
тотъ долженъ признать, что Б отъ, взамѣну всѣхъ 
этихъ народовъ, возбудилъ, поставилъ и укрѣпилъ 
народы, находящіеся подъ владѣніемъ королевскаго 
и вашего царскаго величества, далъ королевскому 
величеству отъ востока и отъ полудня заступленіе, 
утверждающееся на крѣпкомъ союзѣ с ъ  цесарскимъ 
величествомъ и съ цѣлымь домомъ Австрійекимъ; ве- 
лики владѣнія ихъ! — до Африки и Сициліи расши- 
ряются, обнимаютъ Америку, полную златомъ, и не- 
побѣдимымъ скипетромъ защищаютъ Европу. А ваше 
царское величество заступаете Европу съ другой 
стороны, въ предѣлахъ владѣній вашихъ родятся, 
ростутъ, разливаются Донъ, Двина и Волга. Ты но- 
бѣждаешь дикихъ наслѣдниковъ Б аты я и Темиръ 
Аксака и защищаешь Европу, зѣницу вселенныя; 
ты стремишься къ  странѣ, орошаемой Дономъ, да- 
бы и тамъ, незнаемой части вселенныя, наложить 
имя славянское; паче всего услаждаешь неудобства 
полунощныя милосердіемъ правленія. Оба народа—



Польскій и Русскій— Б отъ Превѣчный положилъ 
стѣною христіанства: какой же страшный отчетъ 
дать долж енъ предъ Небомъ тотъ, кто дерзнетъ  ихъ 
ослаблять или дѣлить несогласіелъ или дружбою 
неискреннею“ .

Для переговоровъ съ послами назначены были: 
ближній бояринъ, князь Юрій Алексѣевичъ Долго- 
рукій, бояринъ, князь Димитрій Алексѣевичъ Дол- 
горукій, думный дворянинъ Артемонъ Сергѣевичъ 
Матвѣевъ. Нослы начали жалобою на Сѣверскихъ 
казаковъ, которые въ воеводствѣ Мстиславскомъ 
и повѣтѣ Кричевскомъ заѣхали земли по рѣку Сожь 
и мирному постановленію чинятъ всякія против- 
ности. „Объ этомъ уже послано къ гетману Де- 
мьяну Многогрѣшному“ , отвѣчали бояре. Потомъ 
нослы объявили дѣло поважнѣе: „Съ великою жа- 
лостію объявляемъ, что въ государствѣ королев- 
скаго величества имѣются нѣкоторыя противности: 
гетманъ Петръ Дорошенко измѣнилъ, и на корону 
Польскую настунаютъ непріятели посторонніе; что- 
бы великій государь изволилъ учинить помощь свои- 
ми ратными людьми для успокоенія такихъ про- 
тивностей, но любви къ королго и по утвержден- 
ному договору“ . Б ояре: „Въ прошломъ году, какъ 
были на съѣздахъ съ обѣихъ сторонъ великіе и 
полномочные послы, нисали они въ Украйну къ  
духовенству и къ мірскимъ людямъ, призывая къ 
себѣ на съѣзды ихъ выборныхъ, чтобы эти выбор- 
ные п р и слушались и увидалп, что послы догова- 
риваются только объ успокоеніи христіанскомъ, а 
противнаго ничего украинскимъ городамъ не чи- 
нится. И теперь гетманъ Демьянъ Игнатовичъ при- 
слалъ къ великому государю Кіевскаго полковника 
Константина Солонину съ товарищами, людей че- 
стныхъ иразум ныхъ: т а к ъ  в ы  бы, послы, позволили 
въ отвѣтной палатѣ этимъ посланцамъ быть для 
прислушанія къ дѣламъ, и какія  зацѣпки Сѣвер- 
скіе казаки въ королевскихъ владѣніяхъ сдѣлали, 
посланцы свое оправданіе намъ обьявятъ сами. 
Пусть носланцы зн аю гъ , что мы договариваемся о 
братской дружбѣ между великими государями, объ 
успокоеніи обоихъ государствъ; а т о , какъ прежде, 
при подтвержденіи въ Москвѣ Андрусовскаго дого- 
вора, изъ Украйны выборныхъ людей не было, то 
вскорѣ послѣ гетманъ Ивашко Брюховецкій, со- 
славшнсь съ королевскимъ гетманомъ Петромъ До- 
рошенкомъ, царскому величеству измѣнилъ, и не- 
винной крови пролилось много“ . Послы: „При на- 
шихъ разговорахъ гетманскимъ посланцамъ быть 
непристойно, потому что если какое-нибудь наше 
объявленіе нокажется имъ противно, то они ста- 
нутъ намъ о томъ выговаривать неучтиво, по свое- 
му казацкому украинскому п р а ву, и это королев- 
скому величеству будетъ къ безчестью, и королев- 
скаго указа у насъ о томъ нѣтъ. Если у гетман- 
скихъ посланцовъ есть какія дѣла, то пу стъ  бьютъ 
челомъ въ Приказѣ, а вы намъ объ этомъ объ- 
явите. На аидрусовскіе съѣзды украинскіе выборные 
не были присланы, значитъ— милость обоихъ госу- 
дарей украинскіе люди преслушали, и къ  нынѣ-

шнему договору призывать ихъ не надобно, а п ри - 
водить непослушныхъ къ послушанію и отъ ту- 
рецкаго подданства отвратить такимъ способомъ, 
какъ  написано въ Московскомъ договорѣ, — войска- 
ми съ обѣихъ сторонъ“ . Бояре: „ Безчестья коро- 
левскому величеству не будетъ никакого, позвольте 
только имъ быть для п р и слушанія дѣлъ, а въ раз- 
говоры они вступаться не станутъ, и сидѣть не 
будутъ, — буд утъ  сто ять , к а к ъ  и другіе наши и ваши 
дворяне; прежде украинскіе духовные, митропо- 
литъ и два епиекопа при самомъ королѣ въ сенатѣ 
засѣдали и вольный голосъ имѣли. Недавно ещ е вели- 
кій гетманъ коронный Собѣскій съ казаками украин- 
скими договаривался, и въ Острогѣ у Стаписла- 
ва Бенѣвскаго была комммисія съ казакаин, и дого- 
варивались нрямымъ посольскимъ обычаемъ: с т а по 
быть, дѣло не новое“ . П ослы: „Украинскихъ на- 
родовъ по совѣту обоихъ великихъ государей при- 
зы в ать  н е  надобно, потому что украинскіе люди не- 
постоянны и никогда въ правдѣ не стоятъ. На 
прошлую коммисію въ Андрусово гетманъ Доро- 
шенко къ намъ писалъ, что нослалъ о всемъ бить 
челомъ королевскому величеству на элекцію, а 
послѣ сталъ бить челомъ въ подданство царскому 
величеству. И гетмана Демья на посланцамъ при 
нашихъ разговорахъ быть опасно: вывѣдавъ обо 
всемъ, станутъ они писать къ гетману Демьяну, а 
тотъ станетъ ссылаться съ  Дорошенкомъ. При по- 
сольскихъ разговорахъ для наученія государствен- 
нымъ дѣламъ бываютъ люди вѣдомые, вѣрные. 
Гетмана Демьяна Многогрѣшнаго называемъ мы 
поддаинымъ царскаго величества только въ пере- 
мирные годы; а какъ  перемирные годы отойдут ь, 
тогда можно будетъ его называть и королевскаго 
величества подданнымъ. Прежде Кіевскій митропо- 
литъ и двое владыкъ въ сенатѣ мѣсто имѣли по 
волѣ королевской, и то дѣло особое. Только въ 
этихъ длинныхъ разговорахъ время проволакивает- 
ся, а дѣло не дѣлается; изволилъ бы великій госу 
дарь учинить тому разрѣшеніе“ .

Но скораго разрѣшенія трудно было надѣяться, 
потому что впереди стояли важныя дѣла. Въ янва- 
рѣ 1672  года послы объявили, что король мо т ъ бы 
покрыть братскою любовію, что Кіевъ на срокъ не 
отданъ, если только будетъ назначенъ другой срокъ 
устуики; потомъ послы спрашивали: но обязатель- 
ствамъ союза какую помощь противъ бусурманъ 
окажетъ царское величество королевскому? Просили 
наказать Сѣверскихъ казаковъ, перешедшихъ ру- 
бежи воеводства Мстиславскаго, подававшихъ по- 
мощь Дорошенку, непріятелю обоихъ государствъ; 
чтобы жителямъ Римской вѣры въ уступленныхъ 
по Андрусовскому договору областяхъ дозволено 
было свободно отправлять свое богослуженіе, воль- 
но было или п р и нимать въ домы свои каплановъ, 
или для богомолья вы ѣзж агь за  рубежъ; чтобы 
шляхтѣ изъ э т и х ъ  областей вольно было перехо- 
дить въ королевскую сторону; жаловались, что 
плѣнная шляхта и воинскіе люди до сихъ порь 
еще не освобождены, мощи,  образа, утварь костель-



ная, дѣла воеводства Кіевскаго не отданы; проси- 
ли, чтобы царь велѣлъ отдать Велижъ къ воевод- 
ству Битебскому, а Себежъ и Н евль— къ Полоцкому.

Бояре отвѣчали, что къ  гетману Многогрѣшно- 
му посланъ указъ о казацкихъ зацѣпкахъ, и списокъ 
съ этого указа данъ будетъ посламъ; надобно 
было съѣхаться на рубежахъ съ обѣихъ сторонъ 
межевымъ судьямъ, но со стороны королевской они 
не высланы. Изъ плѣнныхъ въ сторонѣ царскаго 
величества никто не задержанъ: остались тѣ, ко- 
торые сами захотѣли остаться; но много плѣнныхъ 
задержано въ сторонѣ королевской, и посламъ объ 
этомъ так ъ  досадительно объявлять не довелось, 
потому что съ обѣихъ сторонъ уже объ этомъ гово- 
рено пространно. Съ польской стороны не только- 
что въ титулѣ царскаго величества сдѣланы мно- 
гія прописки, но и книги напечатаны государю и 
предкамъ его на великое безчестье. Союзъ нарушенъ 
со стороны королевской: когда королевскій гет- 
манъ Дорошенко съ Татарами воевалъ на восточ- 
ной сторонѣ Днѣнра царскіе города, то отъ коро- 
ля помощи не подано. Въ Варшавѣ, въ королевскомъ 
дворцѣ, въ той палатѣ, гдѣ принимаютъ пословъ, на 
сводѣ написано живописнымъ письмомъ: на одной 
сторонѣ король съ сыномъ и панами-радою, на дру- 
гой— гегманъ Польскій гонитъ московскіе полки, 
царь и бояре взяты  въплѣ нъ , связаны; ту гисторію 
всѣмъ иностраннымъ посламъ показываю хъ, и по- 
длинно какъ бы л а побѣда разсказываютъ съ насмѣ- 
ханіемъ и съ укоризною Московскому государству 
и Россійскому народу. Тѣло царя Василья Ива- 
новича Ш уйскаго уже въ Москвѣ, прежнее вспоми- 
нать и тѣмъ досаж дать за такимъ теперь мирнымъ 
постаповленіемъ не годится, и королевское вели- 
честко для братской любви велѣлъ бы то в ы - 
о б р а ж е н іе  въ  палатѣ своей снять. Чтобъ от- 
клонить бусурманское нашествіе, надобно обоимъ 
великимъ государямъ писать къ государямъ хри- 
стіанскимъ и къ султану Турскому, а помочь 
войскомъ и Кіевъ отдать царскому величеству не- 
возможно, потому что съ королевской стороны про- 
тивъ Дорошенка и Т атаръ помощи не дапо; но цар- 
ское величество не перестанетъ помогать королю 
калмыцкими, ногайскими и донскими войсками. 
Пишуть уже теперь и въ печатныхъ курантахъ, что 
Турскій султанъ очень печалится: всѣ христіачскіе 
государи заключили союзъ и хотятъ на него вой- 
ною наступать. Въ куран тахъ же пцшутъ, что 
Турскій сулганъ послаль-было войска свои на Чер- 
ное море, но какъ услыхалъ, что русскія войска на 
Черное море противъ него идти хотятъ , то ве- 
лѣлъ всѣ свои войска возвратить. Послѣ этого объ- 
явленія бояре дали посламъ записку о Дорошенкѣ: 
„Къ великому государю п ишетъ гетманъ Демьянъ 
Игнатовичъ, что п р и сылаетъ къ  нему съ той 
стороны гетманъ Петръ Дорошенко и вся старшина, 
просятъ, чтобъ царское величество велѣлъ принять 
ихъ подъ свою высокую руку, потому что въ сто- 
ронѣ королевской въ вѣрѣ чинится имъ гоненіе.
И  королевское величество позволилъ бы царскому

геличеству принять Дорошенко, чтобъ его тѣмъ 
отъ турскаго подданства отвратить. А если король 
и Рѣчь Поснолитая принять Дорошенка не позво- 
лятъ, то царскому величеству принять е го  можно и 
потому, что король въ  своей грамотѣ пазывалъ 
его подданнымъ Турскаго султана, и писалъ, что 
онъ уговарив аетъ  къ турецкому же подданству и 
восточную сторону Днѣпра; а Дорошенко пишетъ, 
что онъ поддался Турскому султану отъ гоненія 
въ вѣрѣ, и по тому по всему царскому величеству
принять Дорошенка подъ евою высокую руку 
можно. Да и Занорожцы просятся въ подданство 
къ  царскому величеству, а у короля быть не хо- 
тятъ , потому что имъ никакой зап латы не было“ .

Послы п родолжали требовать, чтобъ Сѣверскіе 
казаки выступили изъ занятыхъ ими воеводствъ и 
разоренная ими шляхта получилавознагражденіе, —  
иначе эта шляхта разорветъ сеймъ; требовали, 
чтобы царь помотъ войсками королю противъ Ту- 
рокъ: царь обязанъ это сдѣлать, вопервыхъ, по- 
тому, что Турки сбираются воевать Польшу за 
союзъ ея съ Москвою, а вовторыхъ, царь долженъ 
помочь и потому: когда сосѣдъ погоритъ, то и до 
другого огонь доберется. Въ Польшѣ есть припо- 
вѣстка такая: однажды Русинъ звалъ Поляка на 
помощь противъ  Турка; Полякъ отказалъ, и Русинъ 
ему молвилъ: „Поддавшись Турку, приду на корону 
войною“ . Наконецъ послы не переставали требо- 
вать, чтобъ назначенъ былъ срокъ возвращенію 
Кіева. „Уступи м ъ  вам ъ  К іевъ“ ,  возраж али бояре, „а 
Турокъ войдетъ въ Украйну, и Кіевъ сдѣлается 
гнѣздомъ для турецкихъ войскъ“ .

Насчетъ Дорошенка послы объявили: „Царскому 
величеству нельзя и негодится принять Дорошенка; 
хотя бы и принялъ, то права на Украйну отъ этого 
не прибудетъ, потому что и самъ Дорошенко права 
на нее не имѣетъ; какъ  вольно было королевскому 
величеству поставить его гетманомъ, такъ  и пере- 
мѣнить вольно, когда того заслуживаеть. Если ко- 
ролевское величество объявляетъ самъ о его измѣнѣ, 
то царскому величеству слѣдуетъ помогать на него, 
а не припимать его. Вѣра Греческая не терпитъ 
никакого утѣсненія и поруганія; притѣснена она 
самимъ Дорошепкомъ, который нлатитъ бусурма- 
намъ за оборону свою душами христіанскими, всѣ 
церквп въ вѣчное порабощеніе предаетъ и ко вве- 
денію мечетей ворота отворяетъ. Если царское ве- 
личество возьметъ  Дорошенка въ защ иту, то война 
турецкая- этимъ не утшпится, но еще больше раз- 
горится, ибо Турки увидятъ, что владѣнія царскія
приближаются къ Греческимъгосударствамъ, иаходя- 
щимся подъ турецкимъ владычествомъ“ . —  „Если“ , 
говорили бояре, „королыш зволитъ царскому вели- 
честву п р и нять Дорошенка, то отъ этого королю 
и Рѣчи Посполитой противъ Турокъ будетъ вели- 
кая  помощь и прибыль“ . —  „К акая прибыль“ ? спро- 
сили послы. — „Султанъ“ , отвѣчали бояре, „испу- 
гается, узнавъ, что Дорошенко подданный царскій, 
а не королевскій. — подумаетъ, чтовсѣ соединятся 
противъ него, и пристанутъ к ъ  нимъ Волохи, Мол-



даване и другіе Греческой вѣры люди. Испугав- 
шись этого, султанъ не начнетъ войны, какъ прежде 
султанъ Баязетъ, узнавъ о союзѣ христіанскихъ 
государствъ, тотчасъ п рислалъ  просить о перенирьи 
къ Польскому королю Яну-Альбрехту, к а к ъ  разска- 
зываетъ хроника Стрыйковскаго“ .

Наконедъ, послѣ долгихъ споровъ, согласились 
на слѣдующихъ статьяхъ: 1) Оба великіе государи 
обязуются содержать ненарушимо Андрусовскія и 
Московскія постановленія, безо всякаго умаленія и 
противнаго толкованія. 2) Эти трегубые прошлые 
договоры и настоящее четвертое постановленіе го- 
судари подтверждаютъ присягою передъ Св. Еван- 
геліемъ. 3 ) Трудности, которыя явились при испол- 
неніи нѣкоторыхъ статей, напримѣръ, насчетъ 
Кіева и вспоможенія войсками другъ другу, ула- 
дить на коммисіи, имѣющей быть въ іюнѣ 16 7 4  года. 
4 ) Въ случаѣ наступленія Турецкаго султана на 
Польшу, царь помогаетъ королю войсками калмыц- 
кими, ногайскими и  другими ордами сухимъ путемъ, 
и Донскими казакам и  моремъ, т а к ж е  пошлетъ указъ 
на Запорожье, чтобы тамошніе казаки выходили 
какъ можно скорѣе въ море, въ возможно большей 
силѣ, чайками. 5 )  Ц арь пошлетъ къ султану и хану 
грамоты, отговаривая ихъ отъ войны съ Польшею. 
6 ) Ц арь запретитъ Сѣверскимъ казакамъ давать 
помощь буеурманамъ или Дорошенкѵ. 7) Ц арь по- 
зволяетъ шляхтѣ, оставшейся въ Смоленщинѣ, Ста- 
родубщинѣ и другихъ мѣстахъ, отъ Литвы при- 
соединенныхъ, возвратиться въ стороиу королев- 
скую съ женами, дѣтьми и имуществомъ. 8 )  Рим- 
ской вѣры людямъ, въ сторонѣ дарскаго вели- 
чества оставшимся, позволяется для богослуже- 
нія ѣздить за-границу въ ближніе костелы; а 
русскимъ людямъ, въ сторонѣ королевской пребы- 
вающимъ, вольное употребленіе вѣры Греческой. 
9 ) Мѣщане и куицы, оставшіеся до сихъ поръ въ 
Московскомъ государствѣ, по заплатѣ своихъ дол- 
говъ, отпускаются въ сторону королевскую, кромѣ 
тѣхъ, которые сами захотятъ остаться; о тѣхъ же 
мѣщанахъ, которые живутъ въ  боярскихъ и дру- 
гихъ людей дворахъ, будетъ рѣшено на будушей 
коммисіи. 10 ) Возвращаются части Св. Древа, взя- 
таго въ Люблинѣ, сколько можно было собрать; 
возвращаются мощи Св. Калистрата, золото, сере- 
бро, утварь и колокола каоедры Смоленской, сколько 
можно найти. Царское величество разошлетъ указы 
отыскивать всякія книги, дѣла, образа, церковныя 
утвари и украшенія, и, что найдется, козвратить 
королевскому величеству. " ) Сѣверскимъ каза- 
камъ приказано будетъ очистить заняты я ими мѣ- 
ста въ  воеводствѣ Мстиславскомъ, повѣтахъ Рѣ- 
чицкомъ и Мозырскомъ, но безъ вознагражденія 
убытковъ. 12) Назначаются по два порубежныхъ 
судьи въ каждомъ воеводствѣ, повѣтѣ и уѣздѣ.

Въ исполненіе пятой статьи договора, въ  апрѣлѣ 
1692  года, толмачъ Даудовъ и подъячій Венюковъ 
отправились къ султану Магомету IV съ царскою 
грамотою. Государь писалъ, чтобы Магометъ удер- 
жался отъ войны съ Польшею и хану за претилъ

ходить на короля; въ противномъ случаѣ онъ, какъ 
государь христіанскій, обославшись со всѣми 
окрестными государями христіанскими, станетъ 
противъ Турокъ промыслъ чинить, пошлетъ къ 
Донскимъ казакамъ указъ, чтобъ шли на Черное 
море, сухимъ путемъ пошлетъ Калмыковъ, Ногаевъ 
и Едисанскихъ Т атаръ, кромѣ того подвигнетъ со- 
сѣднихъ государей христіанскихъ и шаха Персид- 
скаго Вмѣсто султана, отвѣчалъ великій визирь, 
упрекалъ за неприличныя слова, недостойныя го- 
сударей, и оканчивалъ грамоту такъ: „Будете друзья 
или недруги намъ, въ какой путь ни пойдете, съ 
нашей стороны то же самое увидите“ . Возвратясь, 
Даудовъ разсказывалъ: „Въ Молдавіи и Валахіи 
жители говорятъ: „Если христіане хотя малую 
побѣду одержатъ, то и мы сейчасъ же станемъ 
промышлять надъ Турками“ . Но за  то разсказалъ 
и другое: Астраханскіе и Казанскіе Татары  и Ба- 
шкирцы приходили къ султану съ просьбою, чтобы 
онъ ихъ всѣхъ съ Астраханскимъ и Казанскимъ 
царствомъ принялъ въ подданство; жаловались, 
будто московскіе народы, ненавидя ихъ бусурман- 
скую вѣру, многихъ изъ нихъ бьютъ до смерти и 
разоряютъ безпрестанно. Султанъ отвѣчалъ, чтобы 
потерпѣли немного, и пожаловалъ ихъ кафтанами.

Гроза собиралась на югѣ; начавшіяся-было мир- 
ныя соглашенія съ Крымомъ были порваны. 29-го 
апрѣля 1671 года илѣннаго боярина Василья Бо- 
рисовича Ш ереметева позвали къ хану на отпускъ 
и велѣли ему поклопиться Адиль-Гирею въ землю. 
Ханъ велѣлъ надѣть на боярина шубу соболью да 
кафтанъ золотный, а когда Ш ереметевъ вышелъ 
изъ палаты, то ему подвели аргамака со всѣмъ 
конскимъ уборомъ; потомъ ханъ прислалъ ему два 
кафтана— атласный и суконный, шапку и штаны 
суконные, прислалъ рыднанъ со всѣмъ нарядомъ и 
шесть возниковъ. Шереметевъ выѣхалъ изъ Б ах- 
чисарая к ъ Перекопи. Но судьба хотѣла жестоко 
насмѣяться надъ несчастнымъ старикомъ: пріѣхал ь 
изъ Константинополя чаушъ съ султанскою гра- 
мотою— велѣно хана Адиль-Гирея неремѣнить. Но- 
вый ханъ, Салимъ-Гирей, прислалъ приказъ —  не 
отпускать Шереметева; боярина поворотили назадъ 
изъ Перекопи въ Бахчисарай и заковали въ к ан - 
далы, вмѣстѣ съ молодымъ княземъ Андреемъ Ро- 
модановскимъ и другими знатными плѣнниками. 
Когда пріѣхалъ новый ханъ, то съ Шереметева 
кандалы сняли, и началась торговля: боярину объ- 
явили, что Селимъ-Гирей хочетъ быть съ великимъ 
государемъ въ дружбѣ и любви, только бы при- 
слалъ казну за всѣ годы царствованія Адиль-Ги- 
реева, потому что въ эти годы ханъ войною не хо- 
дилъ на Москву. Бояринъ отказалъ, что такого 
великаго дѣла перенимать на себя онъ не можетъ. 
Обратились къ Ромодановскому, запросили съ него
8 0 , 0 0 0  ефимковъ, да плѣнныхъ Т атаръ  60  чело- 
вѣкъ. „Больше 1 0 , 0 0 0  рублей за меня не дадутъ“ , 
отвѣчалъ Ромодановскій. „К акъ  не дадутъ? “ гово- 
рили Татары , „отецъ твой бояринъ и владѣетъ 
всею Украйною, хотя съ шапкою пойдетъ, то сбе-



ретъ съ  У крайны  больше 1 0 0 , 0 0 0 “ .  — „Х отя бы 
хан ь, велѣлъ  меня замучить, то больше 1 0 ,  0 0 0  не 
буд етъ", покончилъ  Ромодановскій. Государь , узнав- 
ши, что плѣнники  опять задерж аны , послалъ Ш е- 
реметеву 2 0 0  золоты хъ червонныхъ , а другимъ 
знатнымъ плѣнникам ъ, Ромодановскому, Скуратову 
и Толстому, — по 6 0 .

„ Б лижніе люди новы е“ , увѣдомлялъ Ш ереметевъ 
царя: „во п р а вахъ  своихъ злы е и ко мнѣ недобрые, 
не так іе  добронравные, к ак ъ  прежніе, что были 
при А диль-Гиреѣ ханѣ; кн язя" Андрея и всѣхъ 
твоихъ зн атн ы хъ  людей безъ окупа на размѣну 
ханъ не отп ускаетъ ; прежній договоръ съ  Адиль- 
Гиреемъ ст ав я тъ  ни во что; кричатъ , что по ихъ 
старому обыкновенію и вольностямъ ханъ  не во- 
ленъ отбирать у нихъ я сы р ь , — то имъ дано за  слу- 
жбу, за  кровь и за  смерть, кто что возьметъ на 
войнѣ, тѣмъ они и ж ивутъ . Твоему, великаго госу- 
даря, дѣлу замедленье многое учинилось, а моему 
отпуску помѣш ка больша я  отъ  твоихъ людей, ко- 
торые въ  полону у лучш ихъ и черныхъ Т атаръ : 
надчились они татарском у язы ку  и наговариваю тъ 
Т атар ъ , что если я  буду отпущ енъ, то послѣ ни 
размѣны, ни окуповъ за  нихъ не будетъ; сказан ъ  
имъ твой государевъ у к азъ , что окуповъ за  нихъ 
никакихъ  не будетъ, и потому опи думаютъ, что 
пропадутъ  въ  Крыму. У тебя, великаго государя,

милости прошу я , холопъ твой убогій и безпомощ- 
ній, давній плѣнникъ  и нужетерпецъ: умилосер- 
дись, государь праведный, укаж и разы скать такую  
неправду, а  дума бусурманская похоже была на 
раду казацкую ; на что ханъ и ближніе люди при- 
говорятъ , а черные юртовые люди не за х о тятъ , 
и то дѣло никакими мѣрами сдѣлано не будетъ. 
П осланники твои твердятъ  хану и ближнимъ лю- 
дямъ, чтобы, по договору съ Адиль-Гиреемъ, плѣн- 
ники были отпущены на размѣну Сезъ окупа; но 
тѣ  ж е посланники, у ѣ зж ая  изъ  Крыма, берутъ 
съ собою много плѣнниковъ на окупъ. Отъ  этого 
черные люди и не хотятъ  размѣны: намъ, гово- 
р я тъ , въ  размѣнѣ прибыли н ѣ тъ , только прибыль 
одному хаиу; прибыльнѣе намъ плѣнниковъ отпу- 
ск ать  съ посланниками и б р ать на нихъ окупъ  
на Москвѣ. Умилосердись, государь праведный, не 
дай напрасною смертію умереть, и въ  нечестивой 
сторонѣ тѣло грѣшное собакамъ и звѣрямъ по- 
ѣ сть , и костей убогихъ врознь разносить; укаж и , 
государь, бы ть размѣну на Д онцѣ“ . Но размѣны 
на Донцѣ не было. и плѣнники попрежнему оста- 
вались въ  Крыму.

Скоро число ихъ увеличилось, вслѣдствіе в о й н ы  

турецко-татарской . Но, прежде чѣмъ приступимъ 
к ъ  ея  описанію, обратимся къ  Малороссіи, которая 
уже усп ѣла иеремѣнить гетмана.

Г л а в а  II.
П родолж ен іе царетвованія Алекеѣя Михайловича.

Безпокойства относительво Малороссіи. — Письма Бараповича въ Москву. — Новый соперпикъ Дорошенку. — Ханенко. —  
Барановичъ хлопочетъ о ненарушепіи Глуховскихъ статей . — Непрочность Много грѣшнаго въ Малороссіи. — Торжество 
Дорошевка. - Происки Тукальскаго. — Константивопольскій патріархъ ви даетъ проклятіе на Многогрѣшааго; — Притя- 
занія Барановича. — Царскій отвѣтъ малороссійскимъ посланны мъ. — Посольство и з ъ  Москвы къ Копстантинопольскому 
патріарху д ля снятія проклятія съ Многогрѣшнаго. — Предотавленія Дорошонка. — Война на западной стороиѣ Днѣпра. —  
Неудовольствія Многогрѣшнаго. — Посольства къ нему изъ Москвы. — Доносы ст а р шины на гетман а . — Много грѣшный 
схваченъ и привезенъ въ Москву — Обвипепія, па него поданвыя. — Допросъ и ссылка Многогрѣшна го . — Ссылка Сѣрка. - 
Рада въ Казачьей Дубровѣ. -  Избраніе Самойловича въ гетманы, — Похожденія ложнаго пророка Вдовиченка въ Запо-

рожьи.

Успѣшнымъ окончаніемъ Глуховской рады без- 
покойства М осковскаго правительства насчетъ 
Малороссіи далеко не прекращ ались: новый гет- 
манъ далъ  зн ать  въ  Москву: что 1-го  іюля 1 6 6 9  г. 
Суховѣй съ  Запорожцами и съ  Крымскимъ султа- 
номъ Н урадиномъ приш елъ подъ К аневъ  и сталъ  
на Р асавѣ ; съ  нимъ Запоролсцевъ 3 ,  0 0 0  д а Т атар ъ  
1 0 0 ,  0 0 0 ; полки Уманскіе, К орсунскій и К альниц- 
кій поддались Суховѣю, отставъ  отъ  Дорошенко; 
чтоД орош енко съм итрополитом ъТ укальским ъ упро- 
силъ Ю рія Хмельницкаго останить монашество, —  
они х о тя тъ  сдѣлать его гетланомъ; только в ъ  т а -  
комъ случаѣ  Дорошенко надѣется сохранить ж изнь, 
потому что, если выберутъ въ  гетманы С у х о вѣ я , то 
ему не быть ж иву: Суховѣй отомститъ ему за  по- 
топленіе своихъ людей подъ Переволочною. 6 іюля 
приш елъ въ  К аневъ  и Дорошенко, и разослалъ

универсалы , приглаш ая полковниковъ на раду на 
Р асаву .

Въ сентябрѣ явился въ  Москву посланецъ отъ 
Л азаря  Варановича и увѣдомилъ, что гетманъ въ 
Смѣлой между П утивлемъ и Ромнами, п ри немъ 
царск ія  войска, Н ѣжинской пѣхоты 3 0 0  человѣкъ, 
да казац к іе  полки— Н ѣж инскій, Черниговскій, Пе- 
реяславскій , П рилуцкій , Стародубскій, при немъ и 
М урашка; к ъ  Смѣлой пош елъ гетманъ противъ Га- 
малеи и Орды, потому что въ  Малороссіи села и 
деревни ж гу тъ , людей побиваютъ и въ  плѣ н ь Т а- 
тарам ъ отдаю тъ; съ  Гамалеею три  нолка— Мирго- 
родскій, П олтавскій, Лубенскій, да при немъ же
3 ,  0 0 0  Т атаръ ; гетманъ Ч еркасъ  и Т а т а р ъ  многихъ 
нобилъ; но, съ другой стороны, Дорошенко соби- 
рается многимъ собраньемъ и  Орда п р и ш л ак ъ  нему 
многая, приш ли Т урки , Волохи и Молдаване Б а-



рановичъ писалъ государю: „М ногочастно и много- 
образно нисалъ  я к ъ  иашему царскому величеству о 
помощи ратными людьми, да не буду безстуденъ, 
потому что гетманъ Демьянъ И гнатовичъ утруж - 
даетъ  меня грамотами, и самъ въ Черниговѣ, когда
провожали святѣйш аго папу и патріарха Паисія 
Александрійскаго, говорилъ: „Мы, святы ни твоей 
послуш авш ись, цѣловали крестъ дарскому вели- 
честву въ  надеждѣ, что к ъ  намъ ратны е люди бу- 
дутъ на помощ ь. Теперь на насъ Орда наступаетъ , 
а помощи нѣтъ; наше попраніе ордамъ вр ата  от- 
верзетъ  и въ  великороссійскіе города“ . Смилуйся, 
государь, прикаж и боярину своему, князю  Г ри- 
горью Григорьевичу Ромодановскому, спѣш ить на 
помощь У крайнѣ, а  гетманъ уж е пош елъ изъ Ва- 
тури н а“ .  Сильнѣе п и с а л ъ  Барановичъ к ъ  М атвѣеву: 
„Государь у к азал ъ  князю  Григорью Г ригорьевичу 
Ромодановскому стоять въ Сѣвскѣ; но отъ этого 
гетману и У крайнѣ к ак ая  помощь, когда подъ бо- 
комъ у этихъ войскъ бусу рманы съ казакам и обѣ- 
ихъ сторонъ бѣдную У крайну , к ак ъ  хотятъ , пусто- 
ш атъ, иадъ гетманомь Демьяномъ И гнатовичемъ и 
надо мною насмѣхаю тся. Если-бы сначала, вскорѣ 
послѣ статей Глуховскихъ, к ак ъ  я  твоему благо- 
родію совѣтовалъ и къ  царскому величеству пи- 
салъ , силы государевы наступили, т о  давн о  бы уже 
У кр ай н а  успокоилась; и т е п е р ь  еще не та к ъ  трудно 
это сдѣлать, если скорая помощь къ  гетману при- 
детъ, п отому что гетманъ человѣкъ ры царскій , 
знаетъ  к ак ъ  дѣло сдѣлать, только было бы съ  
чѣмъ“ . Барановичъ просилъ так ж е ц ар я  и Ма- 
твѣ ева и освоемъ дѣлѣ, чтобы  к н и га  е г о , , ,  Тр у б ы “ , 
была н апечатана въ  Москвѣ: „чтобы могь вскорѣ 
типомъ въ  царствующемъ градѣ  Москвѣ востру- 
бити“ . — „По нашему великаго государя у к азу “ , от- 
вѣчалъ  царь, „велѣно боярину князю  Ромодаиов- 
скому идти немедленно въ  малороссійскіе города, и 
велѣно передъ собою иослать номощь къ  гетману 
5 0 0  человѣкъ конныхъ и пѣш ихъ людей; книги 
„Т рубы “ отданы въ  свидѣтельство, и к ак ъ  изъ  сви- 
дѣтельства вы йд утъ , то н а ш ъ  у к азъ  о н и х ъ  будетъ“ .

А рхіепископъ напрасно та к ъ  безпокоился: До- 
рошенко, заняты й у себя усобицею, не могъ быть 
очень страш енъ для восточиой стороны. Въ Запо- 
рожьи явился ему новый соперникъ, Х аненко, ко- 
тораго Польское п р а вительство провозгласило гет- 
маномъ западной стороны, гдѣ онъ и утвердился 
въ  Умани и нѣкоторы хъ другихъ мѣстахъ. Суховѣй 
началъ  помогать Х аненку; Юрій Х мельницкій, ски- 
нувши монашескую рясу , соединился съ ними. Х а- 
ненко писалъ Многогрѣшному, чтобы помогалъ ему 
на общаго непріятеля Дорошенка. Но изъ  Москвы 
Демьяну И гнатовичу дали знать , чтобы не вмѣши- 
вался въ  эту  усобицу: „У казъ  вашего царскаго 
величества исполнять готовъ“ ,  отвѣчалъ  Многогрѣ- 
шный, „понеже между собою раздоръ учинили, пусть 
сами и расправятся“ . Гетманъ понялъ  мысль царя 
и успокоился. Но Л азарь Барановичъ, теперь, но 
удаленіи Меѳодія, единствеиный архіерей на вос- 
точной сторонѣ, считалъ своею обязанностію за-

ботиться объ интересахъ М алороссіи, не допус к а ть 
наруш енія Глуховскихъ статей . Въ концѣ года 
п р іѣ халъ  отъ  него въ  Москву игуменъ Іеремія съ 
жалобами: 1 ) Въ Глуховскихъ с тат ьях ъ  постано- 
влено, что по первому или второму прошенію гет- 
мана государевы войска явятся  на защ иту Украйны; 
теперь все л ѣ то гетм ань просилъ войска— и не 
обрѣлъ милости, отчего великая поднялась молва 
въ  людяхъ. 2 )  Въ Глуховскихъ статьяхъ  поста- 
новлено о тпустить всѣхъ  узниковь, засланны хъ въ 
Москву В рю ховецкш ъ, так ж е  всѣхъ  к азаковъ , взя- 
ты хъ на бою, и деревенскихъ крестьян ъ; теперь 
многіе М алороссіяне ходили въ  Великую Россію 
оты ски вать своихъ родственниковъ и возвратились 
ни съ чѣмъ. 3 )  Вопреки Глуховскимъ статьям ъ , 
в зяты я  воеводами войсковы я и городскія пуш ки до 
сихъ поръ не отданы, что нелюбо к азакам ъ . 4 )  Не 
отданы церковные у твари и сосуды. 5 )  Въ Глу- 
ховѣ постановлеио, что безъ казац ки хь  пословъ 
коммисія съ  П оляками не будетъ отп равляться; а 
теперь коммисія не только отп равлялась безъ к а -  
зацкихъ  пословъ, но, к ак ъ  видно изъ  коммисар- 
скихъ писемъ к ъ  Дорош енку, и совершенно, от- 
чего встала большая смута. А рхіепископъ бьетъ 
челомъ: если еще коммисія ие окопчилась, то 
чтобы государь велѣлъ  отправить на нее пословъ 
гетманскихъ, да утолится ж ителей украи нскихъ  
малодушіе. 6 )  Полномочные коммисары восточнымъ 
берегомъ Д нѣпра отправили п осланниковъ к ъ  за- 
падному гетману Дорошенко, не давши з н а ть объ 
этомъ гетману восточному, чѣмъ возбудили въ  немъ 
гнѣвъ . 7 ) П осланники эти коммисарскіе произвели 
большую смуту тѣм ь, что л и стами своими пригла- 
ш али М алороссіянъ  обѣихъ сторонъ Д нѣпра высы- 
лать на сеймъ знатн ы хъ  людей духовнаго и м ір- 
скаго чина съ челобитными къ  королю о своихъ 
надобностяхъ; М алороссіяне стали онасаться , что- 
бы ихъ на коммисіи королю не отдали . — Ц арь от- 
вѣ ч алъ  Б арановичу: „Тебѣ бы радѣнье свое пока- 
зать , гетмана и все войско утверж дать, чтобы он и 
на наш у милость были надежны: н и к то ихъ, за  
милосердіемъ Бож іимъ, изъ-подъ  н ашей высокой 
руки восхитить не м ож егь. Ты нишешь про Г л у - 
ховскія статьи , что безъ посланниковъ казац ки хъ  
коммисіямъ не отправляться: хотя и т а к ъ  въ Г лу- 
ховскихъ статьях ъ  постановлено, одиако тому вре- 
мя не дошло; а  въ  17 -й  статьѣ  написано: если у 
нась , великаго государя, Съ королевскимъ величе- 
с твомъ или ханомъ Крымскимъ на ком м исіяхъ  бу- 
детъ вспоминъ о войскѣ Запорожскомъ, то въ  то 
время быть казацким ъ посламъ; когда та к іе  разго- 
воры начнутся, тогда гетманскіе посланды  и бу- 
дутъ  позваны. Ты пишешь, что коммисарскіе по- 
сланды  призывали М алороссіянъ на сеймъ к ъ  ко- 
ролю; но в ь  листѣ боярина О рдина-Н ащ окина н а- 
писано: п р и зы ваетъ  изъ  У крайны  духовнаго и мір- 
скаго чина людей для истинной вѣдомости и раз- 
сужденія духовнаго, о устроеніи вѣчномъ, призы - 
ваетъ  къ  себѣ на коммисію и Дорош енка, отводя 
отъ  бусурманскаго совѣ та , о посылкѣ ж е к ъ  кора-



лю на сеймъ въ л истѣ  не написано. Заточиики и 
плѣнные, которые сы сканы , отосланы къ  гетману, 
и кто именно, — о томъ к ъ  тебѣ послана роспись; о 
пуш кахъ воеводы намъ писали, что они отдали 
ихъ гетману по Глуховскимъ статьям ъ , и что отда- 
но, послана к ъ  тебѣ роспись" .

Весною 1 6 70  года поѣхалъ в ъ  Малороссію подъя- 
чій М ихайла Савиіхъ и ск ать  мастера вииоградна- 
го строенья, та к ж е  мастера, который бы умѣлъ 
саж ать дули, груш и, сливы , орѣхи кіевскіе, паси- 
чника— для пчелъ. 1 7  а прѣля въ  Е атуринѣ  Савинъ 
былъ на обѣдѣ у гетмана, къ  когорому съѣхались 
полковники всѣхъ  городовъ восточной стороны 
поздравлять съ  праздникомъ, Свѣтлымъ Х ристо- 
вымъ Воскресеньемъ; не было только полковниковъ 
П олгавскаго и М иргородскаго. З а  обѣдомъ Много- 
грѣ . пный началъ  говорить полковникамъ: „Слышу 
я , что казаки  всѣхъ  городовъ меня мало лю бятъ; 
если и вправду т а к ъ , то  бы бы били челомъ вели- 
кому государю  объ избраніи другого гетмана; я 
клейноты войсковые уступлю  тому, кого вы выбе- 
рете. А иока я  буду гетманомъ, своевольниковъ 
усмирять не престану, сколько во мнѣ мочи будетъ; 
на томъ я  великому государю присягалъ, не так ъ  
бы, к ак ъ  И ваш ка Брю ховецкій: к ак ъ  Іуда Х риста 
предалъ, т а к ъ  онъ великому госу дарю измѣнилъ, 
а я обѣщ ался за  великаго государя умереть, что- 
бы послѣ меня роду моему слава была; а  сколько 
своевольникамъ ни к р ути ться , кромѣ великаго го- 
сударя д ѣ ться имъ негдѣ“ . Т утъ  П ереяславскій 
полковникъ Д мигряш ка Р айча ударился объ столъ 
и началъ  говорить со слезами: „ Полно намъ уж е 
тѣ хъ  гетм ановь обирать и за тѣми гетманами крови 
христіанской литься; будемъ себѣ только одного 
великаго государя имѣть неотступно, а  своеволь- 
никовъ у к р о щ ать“ .

Н а другой день, 18  числа, у гетмана съ полков- 
никами и старшиною  была рада, потому что годъ 
безъ войны не пройдетъ; полковники всѣ присяга- 
ли, цѣловали государево знамя на том ъ, чтобы 
имъ ни на к а к іа  непріятельскія  нрелести не скло- 
няться и противъ непріятелей стоять упорно, и 
гетмана во всемъ слуш аться. Савину сказы вали, 
что П олтавскій и М иргородскій полковиики гетману 
не по с л у ш ны; Дорошенко к ъ  нимъ пиш етъ съ  угро- 
замн, чтобы гетмана Д ем ьяна не слуш ались, а  гет- 
манъ Д емьянъ к ъ  нимъ пиш етъ, чтобы на Доро- 
шенковы прелести не склонялись; а  П олтавцы  и 
Миргородцы, заперш ись въ  городахъ, ни того, ни 
другого не слуш аю тся. Не очень хорошо говорили 
Савину и о другихъ полковникахъ: съ  гетманомъ 
Демьяномъ великому государю  вѣрно служ атъ  
и прямымъ сердцемъ поступаю тъ полковники—  
Переяславск ій  Д митряш ка, да Стародубскій Рослов- 
ченко, а  другихъ украинскихъ городовъ полков 
ники— та к ъ  и сякъ .

Не прочно, по этимь вѣстям ъ , было положеніе 
гетмана въ  М алороссіи, а  ту т ъ  еще самъ г е тманъ 
прислалъ  дурны я вѣсти о Занорож ьи; въ  іюлѣ 
1 6 7 0  года, Многогрѣшный прислалъ  грамоту Ма-

твѣеву, „благодѣтелю и пріятелю  своему милости- 
вому“ . Гетманъ ж аловался, что Ханенко и Запо- 
рожцы отправили пословъ своихъ къ  великому 
государю, въ  грамотѣ, писанной къ  нему, Демьяну, 
не назвали его гетманомъ: „Они хотятъ бить госу- 
дарю челомъ“ ,  писа л ъ  М ногогрѣшный, „чтобы позво- 
лено было выбирать гетмана въ  Запорогахъ. а  не 
въ  городахъ; но если бы царское величество это 
позволилъ, то на У крайнѣ вновь встало бы смяте- 
ніе, ибо Запорож цы  привы кли людей разгон ять “ . 
Но Москвѣ въ это время было не до постановленія 
въ  Запорогахъ гетмана: Р азинъ поднималъ восточ- 
ное- казачество. Въ сентябрѣ опять пр іѣхалъ  въ  
Батуринъ къ  Многогрѣшному подъячій Савннъ съ 
царскою  грамотою: царь п ри казы валъ  гетману вы- 
брать н ять  или ш есть соть к азак овь  и отправить 
ихъ въ  полкъ къ  князю  Ромодановскому п р о тивъ 
Разина. Гетманъ отвѣчалъ: „По государеву указу  
велѣ лъ  я  въ разны е города универсалы разослать, 
чтобы войско казацкое собиралось въ Глуховъ; ве- 
л ѣ л ъ  я  собрать войска ты сячу человѣкъ; началь- 
никомъ у него будетъ генеральный есаулъ  Матвѣй 
Гвинтовка; я  при казалъ  ему идги въ полкъ къ 
князю  Гр. Гр. Ромодановскому. Ко мнѣ пришли 
вѣсти изъ Лубенъ и Миргорода, что ханъ  Крымскій 
съ большимъ войскомъ выш елъ и хочетъ воевать 
на той сторонѣ Д нѣпра Дорошенка и польскіе го- 
рода; а  Ю раска Хмельницкій съ  калгою салтаномъ 
идетъ н а  эту  сторону и войска при немъ съ  6 0 ,  0 0 0 ; 
хочетъ ханъ  Кры мскій Ю раску сдѣлать гетманомъ 
на обѣихъ сторонахъ Д нѣпра. И зъ Запорогъ писали 
казаки  к ъ  Стенькѣ Разину, будто я , гетманъ, у ве- 
ликаго государя не въ  подданствѣ, чтобы Стенька 
ш елъ на  государевы понизовые города безопасно, 
меня не боясь. А если у  меня такихъ  вѣстей про 
татарск ій  приходъ не было, то я  бы, по указу 
великаго государя, послалъ  войска своего съ
1 0 , 0 0 0  человѣкъ. Великій государь пож аловалъ 
бы меня, велѣлъ  въ  Сѣвскѣ быть пѣхотѣ, солдат- 
скимъ полкамъ или стрѣлецким ъ приказамъ, двумъ 
или четыремъ ты сячам ь, потому что чаю я  отъ 
своихъ людей шатости; Ю раска Хмелыш цкій идетъ 
съ Ордою на сю сторону; а меня мало любятъ, потому 
что на ихъ руку  и к ъ  злой мысли мало поступаю, 
унимаю ихъ отъ  всякой ш атости; а что при мнѣ 
голова московскихъ стрѣльцовъ съ  приказомъ, то 
его въ  походъ съ собою брать не буду, иотому что 
онъ будетъ домъ мой оберегать“ .

Въ то ж е время были въ  Москвѣ посланцы Б а- 
рановича и Многогрѣшнаго, н ашъ старый знако- 
мый, п р о топопъ Семенъ Адамовичъ, и сотникъ Ва- 
силій Семеновь. Гетманъ извѣщ алъ чрезъ нихъ ве- 
ликому государю, что въ  малороссійскихъ жите- 
ляхъ  начала быть ш атость: к акъ  были у царскихъ 
пословъ съ  королевскими коммисарами съѣзды , то 
будто постановили К іевъ и всѣ города этой сто- 
роны отдать П олякам ъ; на съѣ здахъ  былъ Старо- 
дубовскаго полковника Рословченка братъ  И ванъ, 
и онъ-то сказы валъ  гетману про всѣ посольскія 
цостановленія; гетманъ и старш ина отъ этого въ



великомъ сомнѣ ніи, особенно оттого, что посланцы 
ихъ на съѣздѣ  не были. Если бы въ  нынѣшнемъ 
или въ  будущіе годы съ  обѣихъ сторонъ Д нѣпра и 
Запорожцы начали бить челомъ великому госу- 
дарю, чтобы собрать черневую раду, то великій 
государь гетмана пож аловалъ  бы, черневой рады 
созы вать не велѣлъ , чтобъ между ними не учини- 
лось междоусобія и кровопролитія, к ак ъ  при Врю- 
ховецкомъ. Если Дорошенку отъ непріятелей его, 
Х аненка и Суховѣя, учинится утѣсненіе, и побѣ- 
ж итъ  онъ въ К іевъ или иные города этой стороны 
Д нѣпра, или въ  слободы на У крайну, то великій 
государь не велѣлъ бы его п ринимать, чтобы  не 
встало между ними междоусобія. Если Дорошенко, 
Х аненко, Суховѣй или Сумской полковникъ и дру- 
гой кто-нибудь стан утъ  писать к ъ  царскому вели- 
честву на него, гетмана, о какой иевѣрности, то 
чтобы великій государь не изволилъ тому вѣрить. 
Если на этой стороиѣему, гетману, объявится про- 
тивникъ, то великій государь вел ѣ ль  бы его, гет- 
мана, своими ратями оборонить и въ  изнеможеніи 
позволилъ бы ему въ великороссійскіе города съ  
домомъ своимъ пріѣхать; а  когда пріѣдетъ , чтобы 
воеводы или приказны е люди непріятелямъ его не 
отдали. Великій государь велѣлъ  бы его, гетмана, 
обнадежить, что К іевъ и города восточной стороны 
не будутъ никогда уступлены королю.

Многогрѣшный думалъ, что Суховѣй и Х аненко 
заставятъ  бѣ ж ать Д орош енко; но вышло противное: 
Дорошенко поразилъ Суховѣя, Х аненка и Хмель- 
ницкаго, взялъ  послѣдняго въ  плѣнъ и отослалъ 
к ъ  султану. Сперва Хмельницкій сидѣлъ въ  Се- 
мибашенномъ замкѣ; но потомъ султанъ  велѣлъ  
освободить его, пож аловалъ  кормомъ и дворомъ. 
Торжествую щ ій Дорошенко тѣмъ опаснѣе бы лъ 
для М ногогрѣшнаго; но к ъ  усобицѣ между гетма- 
нами присоединилась еще усобица между архіе- 
реями: Іооифъ Т укальск ій  не переставалъ  хлопо- 
тать  о подчиненіи себѣ К іева и всей Малороссіи; 
а та к ъ  к ак ъ  политическое раздѣленіе Малороссіи 
на двѣ части подъ двумя гетманами п р о изводило и 
раздѣленіе церковное, то Іосифъ враж довалъ  къ  
восточному гетману не менѣе Дорош енка. Но если 
на западной сторонѣ подлѣ Дорошенка находился 
претендентъ на митрополію, то на восточной, подлѣ 
М ногогрѣшнаго, находился такж е архіерей, кото- 
рый, к ак ъ  мы видѣли, домогался первенства даж е и 
въ томъ случаѣ , еслибы  К іевъ отошелъ къ  Польшѣ . 
Л азарь Варановичъ заступился за себя и за  своего 
пр іятеля Демьяна И гн атови ч а, и написалъ госуда- 
рю: „Преосвященный Іосифъ Т укальск ій , митро- 
политъ Кіевскій, домогается у Д ем ьян а И гнатовича, 
чтобы духовенство восточной стороны находилось 
въ его послушаніи и повинности. Я  отписалъ  ему, 
что Д ем ьянъ  И гнатовичъ б е зъ  вѣдома, воли и указу  
вашего царскаго величества ему этого позволить 
не мояіетъ. Ч то-ж ъ  случилось? Попъ Романовскій 
(Романъ Р акуш ка), который передъ тѣмъ въ  Н ѣ - 
ж инѣ былъ казаком ъ, зашедши на ту  сторону 
Д нѣпра, поѣхалъ отъ митрополита Т укальскаго въ

послахъ к ъ  св. Меѳодію, п атр іарху  К онстантино- 
польскому, и хитростію  вы прави лъ  на гетмана 
Д емьяна И гнатовича неблагословенный л и стъ , что- 
бы его, этимъ неблагословеніемъ застращ авш и и 
м іръ в ъ  обиду подавши, смуту на сей сторонѣ 
У крайны учинить. Х отя гетманъ ваш его царскаго 
величества и  не находится подъ зависимостію  Кон- 
стантинопольскаго престола, однако нельзя ж е не 
обращ ать вниманія  на имя и власть Вселенскаго 
п атр іарха . Д емьянъ И гнатовичъ  удивляется вмѣстѣ 
со мною т а к ъ  неосторожно выданному патріархомъ 
неблагословенію, чтб не можетъ не оскорбить и 
ваш ъ пресвѣтлы й престолъ, потому что Д емьянъ 
И гнатовичъ вашего войска гетманъ. О н ъ б ь е т ъ  че- 
ломъ, чтобы ваше царское величество ходатайство- 
вало предъ патріархомъ К онстантинопольскимъ о 
благословеніи ему, и  чтобы впередъ патр іархъ  та к ъ  
неосторожно клятвен ны хъ  листовъ не вы давалъ; 
достойнѣе клятвы  тотъ , кто ее обманомъ у св. па- 
тр іар х а  вы правилъ  и вашего царскаго  величества 
престолъ укорить дерзнулъ. Въ этой патріарш ей 
неблагословенной грамотѣ Д емьянъ И гнатовичъ и  

гетманомъ не названъ , назван ъ  простымъ именемъ 
Д емкомъ И гнатенком ъ; мало ли есть Демковъ И гна- 
тенковъ, но гетм анъ  одинъ— Д ем ьян ъ  И гнатовичъ. 
М итрополитъ Т укальскій  хочетъ завладѣть духо- 
венствомъ восточной стороны Д нѣпра; но здѣсь 
духовенство и  мірскіе люди всѣ хотятъ  быть п о д ъ  

моею паствою. Я  отдаю это дѣло на вашего цар- 
скаго величества высокое разсмотрѣніе— в ѣ д ать  ли 
мнѣ все духовенство на сей сторонѣ Д нѣ пра, к ак ъ  
гетманъ вѣдаетъ  мірскаго чина людей? — потому что 
трудно духовенству, п ребывающему на в аш е й  цар- 
скаго величества сторонѣ, п ереѣ зж ать  к ъ  митро- 
политу на другую, королевскую  сторону. В ъ  этомъ 
раздѣленіи могло бы что-нибудь и  недоброе воз- 
расти. М итрополитъ К іевскій хотя и всей Россіи 
пасты рь и экзархъ  К он стантинопольскій, однако 
не всегда свящ енниковъ этой стороны имѣлъ въ 
своей паствѣ , но всякій  находился въ  послуш аніи 
у своего особаго пасты ря: черниговскіе— Черни- 
говскаго архіепископа, переяславск іе— Переяслав- 
скаго епискоиа знали; митрополитъ ж е К іевскій 
отъ  древнихъ вѣковъ  въ  К іевѣ, на своемъ сидя 
мѣстѣ у Св. Софіи, только одною тою стороною 
Д нѣпра довольствовался, и  теперь, на той сторон ѣ  
Д нѣпра пребы вая, довольствоваться тамошнимъ 
духовнымъ  чиномъ можетъ. О К іевѣ и преж де 
многочастно и многообразно писалъ я  к ъ  вашему 
царскому величеству, и теперь повторяю , ибо слухъ  
здѣсь прош елъ, что о н ъ  на коммисіи уступленъ  Ля- 
хамъ и послѣдняго числа ноября нынѣш няго года 
будетъ отданъ, о чемъ всѣ православны я к іевск ія  
обители п лачутъ  и  весь православны й М алороссій- 
скій  народъ въ смятеніи. Ей, премилосердый, п р а - 
вославный царю! пож алѣй крови своей и искони 
вѣчнаго отечества, потому что сущ ая-то  вашего 
царскаго величества кровь— оные правовѣрны е 
великіе кн язья  и цари кіевскіе: не отпускай же 
своего присвоенія и вѣн ца царскаго , того святаго



ролевствѣ , въ  городѣ Львовѣ, православнаго еписко- 
па; одинъ Л атинецъ, именемъ Симеонъ, нож елалъ 
Львовскаго архіерейскаго престола, и билъ челомъ 
Волошскому господарю, чтобы писалъ объ немъ ко 
мнѣ. Господарь ко мнѣ написалъ; но я ему о тказалъ , 
что безъ вѣдома всѣхъ  православны хъ львовскихъ  
жителей въ  епископы поставить мнѣ никого не- 
льзя. Тогда этотъ  Латинецъ наш елъ въ Волош- 
ской Землѣ двоихъ запрещ енныхъ митрополитовъ, 
которые и посвнтили его въ  епискоиы въ городѣ 
Сочавѣ, и отнустили во Львовъ; но львовскіе пра- 
вославиые на престолъ его не пустили, и выбрали 
набожнаго и добраго человѣка, инока Іосифа, ко 
мнѣ его прислали, и я  поставилъ его къ  нимъ въ 
епископы. Но Л атинецъ Симеонъ билъ челомъ До- 
рошенку и Т укальскому, чтобы они о немъ пи- 
сали ко мнѣ, и они написали, что Симеонъ этотъ  
человѣкь добрый, ученый и христіанинъ православ- 
ный. Съ грамотами ихъ пріѣхалъ  ко мнѣ Браслав- 
скій протопопъ Романовскій. Я  отвѣ чалъ , что уже 
еписконъ поставленъ во Львовъ, а  Симеона носвя- 
щ алъ  невѣдомо к т о .  Тогда Романовскій поѣхалъ къ  
султану, и я получилъ грамоту отъ каймакама Му- 
стаф ы -паиш , что султанъ  приказы ваетъ  мнѣ испол- 
нить то, о чемъ писалъ  Дорошенко. Я  не послу- 
ш ался; но Романовскій поѣхалъ въ  другой разъ  
къ  султану, и привезъ мнѣ грамоту уже отъ самого 
султана, чтобы я  сейчасъ ж е исполнилъ Дорошен- 
кову просьбу. Т утъ  дѣлать мнѣ было нечего: отста- 
вилъ я  епискона Іосифа и благословилъ Си- 
меона. Въ это ж е время п р о топопъ Романовскій 
билъ мнѣ челомъ, что во время войны Демьянъ 
И гнатовичъ пограбилъ у него имѣніе и до сихъ 
поръ имъ владѣетъ, и чтобы я , патр іархъ , предалъ 
за  это Демьяна проклятію , а того мнѣ не ск азал ъ , 
что Д емьянъ гетманъ и царскаго величества под- 
д анный. Я , посовѣтовавш ись со всѣмъ Соборомъ, 
далъ  Романовскому на Демьяна проклятую  грамоту, 
въ которой написано: если дѣйствительно так ъ , 
к ак ъ  доносилъ Романовскій, то анаоема“ .

„У чини , святѣйш ій патр іархъ , но прошенью цар- 
скаго в е л и ч е с тв а " , началъ  Христофоровъ, „изволь 
дать п р о щальную грамоту гетману Демьяну И гна- 
товичу и съ тѣмъ отпусти меня к ъ  царскому вели- 
честву“ . —  „Н икакъ  мнѣ этого сдѣлать нельзя" , 
отвѣ чалъ  патр іархъ , „если бы отъ  этого мнѣ одно- 
му приклю чилась бѣда, то я  принялъ бы съ  радо- 
стію; но опасаюсь, чтобъ не навести бѣды всему 
христіанству; пошлю я  к ъ  Демьяну И гнатовичу
прощальную грамоту, а  онъ стан етъ  э тимъ хва- 
литься: узнаетъ  Дорошенко, -—тотчасъ  отпиш етъ къ  
султану , и будетъ отъ  этого великое кровопро- 
литіе“ .

„Опасаться тебѣ нечего", возраж алъ  Х ристофо- 
ровъ, „прощальную грамоту отвезу я  к ъ  царскому 
величеству, и царское величество изволитъ отослать 
ее к ъ  гетману, и прикаж етъ , чтобы держ алъ ее 
при себѣ, для души своей, а  хвалиться ему предъ 
народомъ не-для-чего“ . —  „Вотъ посмотри“ , отвѣ - 
ч а л ъ  патр іархъ , „какую  сочинили ложную грамоту,

будто я  писалъ  ее къ  великому государю. Грамота 
объявилась у визиря; визирь п ризы валъ  меня и 
хотѣлъ-бы ло погубить, д а , спасибо, оправдали меня 
добрые люди; однако дѣло стоило мнѣ съ  пятьсотъ  
м ѣш ковъ“ . Н аконецъ патр іархъ  д ал ь  грамоту.

Въ К онсгантинополѣ п а тр іархъ  боялся Доро- 
ш енки, к а к ъ  присяж ника султанова; а  въ  Чиги- 
ринѣ Дорошенко у в ѣ р я л ъ  греческаго архіе- 
рея въ  своей преданности православному мо- 
нарху. Весною 1671  года заѣ халъ  къ нему грече- 
скій архіерей М анассія, отправлявш ійся в ъ Москву, 
и Дорошенко началъ  ему говорить: „П исать я  къ 
царскому величеству не смѣю; донеси великому го- 
сударю, что мы ради ему служ и ть; отъ  польскаго 
насилія принуждены мы на время поддаться А гаря- 
нину. Чтобы вели к ій  государь, для Святой Восточ- 
н о й  Церкви, принялъ  насъ подъ свою р ук у , дер- 
ж ал ъ  бы насъ , к ак ъ  держ итъ наш ихъ братьевъ 
той стороны; а если не захочетъ  принять, то поми- 
рилъ  бы насъ  съ Польскимъ королемъ. Въ 6 8  году 
приходилъ я  въ  царскіе заднѣ провскіе города съ 
Т атарам и п о п р о шенью И ваш ки Брю ховецкаго и 
иныхъ старш инъ; однако и тогда я  к азаковъ  и Та- 
та р ъ  до бою съ царскими ратными людьми не до- 
пустилъ, в зяты хъ  государевыхъ воеводъи ратныхъ 
людей въ Москву м н о г и х ъ  (!  ) отпустилъ, хотя 
и претерпѣлъ за  то отъ Т атаръ  больш ую бѣду; 
полковниковъ, которые съ Демьяномъ И гнатовичемъ 
царскому величеству поддались, не подговаривалъ 
и впередъ подговаривать пе буду. Чтобы гетманъ 
той стороны со мною въ  дружбѣ бы лъ и з а порож- 
скихъ посланцовъ к ъ  Польскому королю не прону- 
скал ъ ; а ссоры всѣ отъ  Запорож цевъ: чтобы вели- 
кій  государь ни въ  чемъ имъ вѣрить не изволилъ. 
Если государь приш летъ ко мнѣ свой у к азъ , то я 
и Стеньку Разина къ  его царскому величеству по- 
преж нему въ  подданство наговорю “ . —  Въ К аневѣ  
Т укальскій  объявилъ М анассіи, что к ак ъ  скоро го- 
сударь обнадежитъ ихъ, что приметъ въ подданство, 
то о н ъ , митрополитъ, сейчасъ ж е самъ поѣдетъ въ 
Москву, а  теперь ѣ хать и пи сать не смѣетъ, пото- 
му что и преж нія его письма объявились у П оля- 
ковъ. Въ грамотѣ своей к ъ  царю Дорошеико осо- 
бенно нарекалъ  на Запорож цевъ, которые, по его 
словамъ, и при Богданѣ Хмельницкомъ, и при дру- 
гихъ гетм анахъ, гворили великое см ятеніе между 
русскими христіанами, надъ безчисленньши благо- 
честивыми людьми убійства, м учительства и крово- 
пролитіе исполняли „Самъ я “ ,  писалъ Дорошенко, 
„Восточной Ц еркви удъ, и потому, ищ а добра цер- 
квам ъ россійскимъ , тебя, православнаго государя, 
за  главу  себѣ имѣю“ .

Лѣтомъ 1 6 7 1  года на за падной сторонѣ Д нѣпра 
началась война; съ  одной стороны Дорошенко съ 
Турками и Татарами, съ другой— П оляки  пустошили 
несчастную страну; Х аненко и Сѣрко были на сто- 
ронѣ польской. По и восточная сторона не была 
покойна. Въ концѣ 1 6 7 1  года въ  Москвѣ узнали, 
что гетманъ М ногогрѣшный обнаруж иваетъ силь- 
ное неудовольствіе, вслѣдсгвіе неопредѣленія гра-



нидъ между Малороссіею и Литвою по рѣ кѣ  Сожѣ. 
„Если царское величество“ , говорилъ гетманъ цар- 
скому посланцу, подъячему Савину, „если царское 
величество изволилъ земли наши отдавать королю 
понемиогу, то уж ъ изволилъ бы насъ и всѣхъ 
отдать, — король будетъ намъ радъ! Но у насъ на 
этой сторонѣ войска ты сяч ъ  со сто, будемъ оборо- 
няться, а земли своей не устунимъ. Отъ насъ за - 
дору никакого нѣ тъ  и не будетъ, а за правду бу- 
демъ головы свои склады вать. Ожидалъ я  къ  себѣ 
царскаго величества милости больше нрежняго, а 
царское величество изволилъ насъ въ  неволю отдать: 
нашихъ купцовъ  Польскіе люди г р а б я т ъ  и в ъ  тю рь- 
махъ держ атъ, около К іева разоряю тъ, а  великій 
государь ничего имъ не сдѣлаетъ  и насъ  не оборо- 
няетъ; еслибъ мы сами себя не обороняли, то давно 
бы насъ П оляки в ь  неволю побрали; а на оборону 
огъ Московскихъ людей надѣ яться  намъ нечего“ . 
Все эго говорилъ гетманъ съ  сердцемъ, и тотчасъ 
же поѣхалъ съ челядью своею въ  поле. Тамошніе 
люди Савину сказы вали: когда гетманъ сердигъ 
или въ  какомъ сумнительствѣ , то все ѣ здитъ  по 
полямъ и думаетъ про всяк ія  дѣла.

Гетманомъ дѣйствительно овладѣло сильное су- 
мнительство: „ Я “ ,  говорилъ  онъ, „ны иѣш ня г о  своего 
чина не ж елаю , потому что очень боленъ, желаю  
прежде смерти сдать гетманство. Если мнѣ смерть
приклю чится, то у  казаковъ  такой  обычай— гет- 
манскіе пож итки всѣ разнесутъ , ж ену, дѣтей и 
родственниковъ моихъ нищими сдѣлаю тъ; да и то 
у казаковъ  бы ваетъ, что гетманы своею смертію 
не умираю тъ; когда я  леж алъ  боленъ, то казаки  
сбирались всѣ пож итки мои разнести по себѣ“ .

Д ля объясненій по дѣла п о л льскимъ ,  въ  январѣ
1 6 7 2  года, къ  Демьяну въ  Б атури нъ  явился стрѣ- 
лецкій полуголова Т анѣевъ. „Точно“ ,  ск азал ъ  гет- 
манъ  Танѣеву, „ я  говорилъ, что великій государь 
изволилъ отдавать землю наш у понемногу; гово- 
рилъ для того, чтобы  в ел и к ій  государь пож аловалъ , 
Поляковъ иускать за  Д нѣнръ и за  Сожу не ве- 
лѣлъ; только ихъ иустить за  рѣку  Сожу— и они 
станутъ вступаться в ъ  малороссійскіе города, земли 
и угодья, стан у тъ  н азы в ать города многіе на этой 
сторонѣ Д нѣпра своими; правда ихъ и постоянство 
мнѣ извѣстны , на чемъ п у н к ты ни стан овятъ , ни- 
когда того не д е р ж атся" . Въ Батуринѣ п р и  гет- 
манѣ ж илъ  въ  э то время голова московскихъ 
стрѣльцовъ, Григорій Н еѣловъ; онъ поразсказалъ  
Танѣеву много новостей: „Ѣ зд илъ  Н ѣжинскій про- 
топопъ  въ Н овгородокъ-Сѣверскій къ  архіепископу 
Лазарю  Барановичу, заѣ х ал ъ  по дорогѣ въ  Б а ту - 
ринъ, былъ у гетмана, и тотъ  началъ  ему гово- 
рить: „Я  узналъ , что государь у к аза л ъ  быть на 
мое мѣсто гетманомъ Кіевскому полковнику Кон- 
стантину Солонинѣ, а меня отстави ть" . П ротопопъ 
отвѣчалъ  ему, чтобы онъ не вѣрилъ  таким ъ сло- 
вамь, государь его ж ал у етъ  и никогда не перемѣ- 
нитъ. Гетм анъ осерчалъ и хотѣлъ своими руками 
отсѣчь п р о топопу голову саблею у себя, въ  свѣ т- 
лицѣ, и б р анилъ  его всячески, кричалъ : „Т ы  за

одно съ  М оскалями мною торгуеш ь“ ! Протопопъ 
перепугался, не сталъ  при гетманѣ сходиться съ 
Неѣловымъ и ему подходить к ъ  себѣ не велѣлъ, 
видѣлся съ нимъ тайпо у церкви и велѣлъ беречься, 
чтобы какого лиха отъ  тѣ хъ  словъ не сдѣлалось 
въ  У крайнѣ“ .

Симеонъ Адамовичъ самъ описалъ М атвѣеву раз- 
говоръ свой съ гетманомъ: „Я ко изначала началъ  
я  за  номощію Божіею служ ити вѣрно великому го- 
сударю, тако  и нынѣ, сколько могу, служ у и ра- 
дѣю; только нынѣшней наглой, нашедшей на гет- 
мана скорби никоими п р и тч ам и  и мѣрами исцѣлити 
не могу. Н ѣкто крам ольникъ вмѣстилъ гетману, 
будто великій государь Константина Солонину гет- 
маномъ З а порожскимъ учинилъ. Зѣло о томъ сѣ- 
туетъ ; скорбитъ о томъ, что Пиво съ  Ляхами около 
Кіева монастыри и монастырскія отчины попусто- 
ш илъ; спраш иваетъ, по коихъ мѣстъ граница съ 
Ляхами? а мнѣ почему знать! И о К іевѣ сѣтуетъ , 
и говоритъ, буде Кіевъ великій государь отдастъ? 
И я  ему клянуся душею и священствомъ, что ни- 
чего того великій государь не мыслитъ, и на меня 
оскорбился, смертною казнею  грозя: если что съ 
Москвы послышу непристойное, велю тебя лютою 
смертію уморити. И я  ему ск азал ъ , что за истину 
и за  великаго государя готовъ умереть, а то все 
сказы ваю т ь лож ь, и его милостію государскою 
безпрестанно обнадеживаю, а к ак ъ  увидалъ ко- 
нечную его непреклонную ск орб ь , п р іѣ х а в ъ  и з ъ  Ба- 
тури на февраля въ  1-е, посовѣтовавъ съ  думнымъ 
дворяниномъ, съ Ив. Ив. Ржевскимъ, нарочно ско- 
рымъ гонцомъ в. государю итвоей  м илости  о  томъ 
вѣстно чинилъ. Бога ради, попецы теся, к ак ъ  ско- 
ряе, посы лайте какова умна человѣка отъ  в. го- 
сударя к ъ  гетману съ грамотою, обнадеживая его, 
опишите о К іевѣ и о границѣ, что К іевъ не въ 
отдачѣ Л яхам ъ, и о т о м ъ , что о Солонинѣ на гет- 
манство и не помыш ляется, потѣш ьте Госиода 
ради! “ Вслѣдъ за  граматою, протопопъ, в м ѣ стѣ  съ 
есауломъ Павломъ Грибовичемъ, огправился въ  
Москву въ  послахъ отъ  гетмана.

Д ѣйствительно, молва о смѣнѣ Многогрѣшнаго 
Солониною невѣдомо откуда ш ла по У крайнѣ; но 
мы знаемъ, съ  какою  легкостію  в ѣ р и л и  въ У крайнѣ 
всякой молвѣ; приверженцы Демьяна встревожи- 
лись не меньше его самого. К ь  Н ѣж инскому вое- 
водѣ Ржевскому приш елъ того же города казацкій  
полковникъ Гвинтовка и началъ говорить, что царь 
велѣлъ  перемѣнить гетмана и всю старш ину. Рж ев- 
скій позвалъ  его к ъ  себѣ обѣдать; тотъ  не пошелъ 
и сказалъ: „К акъ  к ъ  вамъ и дти? какіе вы  добрые 
лю ди, что та к ъ  д ѣ л аете  непостоянно? " С тар аясв азк а  
объ уступкѣ К іева и всей Малороссіи королю Поль- 
скому опять пош ла въ  ходъ. Многогрѣшный гово- 
рилъ Неѣлову: „Г осударь  съ  королемъ помирился, 
городъ К іевъ и насъ всѣхъ уступилъ  П олякамъ; 
но если так ъ  сдѣлано, то мы всѣ , покиня ж енъ 
своихъ и дѣтей у царскаго величества, п ойдемъ 
головами своими противъ П оляковъ борониться; 
К іева, П ечерскаго мопастыря и малороссійскихъ



городовъ въ королевскую сторону не отдадимъ, у 
короля въ подданствѣ никогда не будемъ; далъ 
мнѣ знать объэтомъ Дорошенко, а Дорошенку ска- 
зы валъ  польскій посолъ. “ Когда п р о несся слухъ о 
смѣнѣ Д емьяна Солониною, т о  гетманъ пилъ непо- 
мѣрно и сердитъ б ы л ъ  многое в р ем я , с ъ  Неѣловымъ 
не говорилъ н ичего и къ  себѣ не призы валъ, 
пьяны й изрубилъ саблею П ереяславскаго полков- 
ника Дмитраш ка Райчу, так ъ  что тотъ  слегъ отъ 
ран ъ . Въ другой разъ , напившись, би л ъ  п о  щекамъ 
и пинками и хотѣлъ  рубить саблею судью И вана 
Домонтова, насилу Н еѣловъ отнялъ  у него саблю, 
за  что Демьян ь бранилъ его М оскалемъ. — „Но 
когда гетманъ не п ьетъ “ , говорилъ Н еѣловъ Т а- 
нѣеву, „то у него все разсмотрительно; теперь вся 
старш ина боится его взгляду, и говорить ни о ка- 
кихъ дѣлахъ не смѣютъ, потому что гетманъ сталъ  
къ  нимъ непомѣрно ж естокъ. Судьи очень ту ж атъ ; 
говорили мнѣ, что гетманъ теперь сталъ  очень 
сердитъ на нихъ всѣхъ  старш инъ: только кто 
молвитъ слово— онъ и за  саблю, спуску никому 
нѣтъ; Стародубскаго полковника П егра Рослов- 
ченка онъ перемѣнилъ, велѣлъ б ы т ы  полковникомъ 
брату своему родному, Саввѣ Ш умѣйку; Рословченко 
сидитъ въ  В атури н ѣ  з а  к ар ау л о м ъ , з а  ч т о  сидитъ—  
никто не вѣдаетъ  и бить челомъ никто за  него не 
смѣетъ. Старшины —  обозной П етръ Забѣла, и 
судьи, и Д митрашка Р айча— в. государю сл уж атъ  
вѣрно и обо всякихъ  новостяхь мнѣ даю тъ знать, 
только боятся со мною видѣться днемъ, потому 
что безпрестанно гетманъ велитъ  челядникамъ сво- 
имъ за  ними смотрѣть, чтобы они съ  Московскими 
людьми не сходились; съ  новостями приходятъони 
ко мнѣ по ночамъ; я  привелъ ихъ къ  присягѣ: цѣ- 
ловали образъ Спасовъ, что быть имъ неотстунно 
подъ государевою рукою. Однажды говорилъ со 
мною гетманъ: „К акъ  бы царское величество изво- 
лилъ той стороны Д нѣпра гетмана Петра  Доро- 
ш епка п р и нять подъ свою высокую руку, то онъ 
бы, Дорошенко, былъ на той сторонѣ Д нѣпра гет- 
маномъ, а я — на этой сторонѣ. Дорошенко бы ту 
сторону отъ непріятельскихъ людей оберегалъ, а 
эта сторона бы ла бы въ мирѣ и тиш инѣ; на сю 
сторону Дорошеико непріятелей не пускалъ  бы . “ 
Н еѣловъ объяснилъ и п р и чину такой  внезапн ой  пе- 
ремѣны въ  отнош еніяхъ Многогрѣшнаго к ъ  Доро- 
шенку: „ Г е т м а н ъ " , говори л ъ  онъ, „ссы л ается  тайно 
и безпрестанно съ  Дорошенкомъ, на банкетахъ пьетъ  
здоровье Дорошенка и меня пить заставляетъ . 
Бы лъ гетманъ на банкет Ь у полковника Дмитрашки 
Райчи и говорилъ всей старш инѣ: „Видите вы, 
к ак а я  ко мнѣ великаго государя неизреченная 
милость: присланъ ко мнѣ полковникъ Григорій 
Н еѣловь съ полкомъ, и у него стрѣльцовъ въ полку 
съ 1 , 0 0 0  человѣ къ . “ Старш ина говорила: „ Е с л и  бы 
не царская  милость и не радѣнье батьки нашего 
и добродѣя, неотступнаго просителя государской 
милости ко всей У крайнѣ, Артемона Сергѣевича 
М атвѣева если бы хотя мало присы лка Танѣева 
запоздала, то быть б ы в ъ  У крайнѣ больш имъ бѣ-

дамъ, должно бы ть ангелъ  благовѣ сти лъ  великому 
государю, что на э ти лихіе чаеы , въ  т а к и х ъ ,  на- 
ш ихъ смутныхъ бѣдахъ прислалъ  своего посла, —  
его пріѣздомъ все у насъ пошло хорошо попреж- 
нему, и многія души оскободились отъ  невиннаго 
ту р б о в ан ія . “ Н еѣловъ говорилъ Т анѣеву: „Если 
гегманъ стан етъ  пить попрежнему, то я боюсь, 
бѣды; ключи городскіе у меня: кго откуда н и  пр і- 
ѣдетъ, гетм анъ  п р и казалъ  мнѣ, разспрося, посы- 
л ать  к ъ  себѣ . “

Когда въ  Москвѣ получена была грам ота Си- 
меона Адамовича, то п оскакалъ  въ  Б а т у р и н ъ  Мало- 
россійскаго П риказа переводчикь Григорій Кол- 
чицкій съ  царскою  грамотою к ъ  гетману. Госу- 
дарь писалъ: „Нашего у к а за  не бывало, чтобы Со- 
лонинѣ быть гетманомъ; мы никогда не назначимъ 
гетмана безъ челобитья всего войска Зап орож скаго 
и безъ рады войсковой даже и по смерта твоей. 
Солонина удерж анъ въ Москвѣ для переговоровъ 
съ польскими послами“ . В ы слуш авъ грамоту, гет- 
манъ сказалъ : „В ъ грамогѣ написано: государю  
вѣдомо учинилось, что я  пребываю въ  великомъ 
сомнѣніи насчетъ  Солоницы; а отъ  кого вѣдомо 
учинилось— въ грамотѣ не ск азан о" . —  „Великому 
государю  и  мнѣ это неизвѣстно“ , отвѣ чалъ  послан- 
ный. „Если слухъ пош елъ отъ М алороссіян ь, уйми 
ихъ но своимъ правамъ; если отъ московскихъ рат- 
ныхъ людей, отпиши объ нихъ к ъ  в. государю “ . —  
„ О  назначеніи Солонины“ , ек азал ъ  гетманъ, „слы- 
ш алъ  мой слуга въ  К іевѣ. Т отъ же слуга сказы - 
в алъ  мнѣ, что ж ена Солонины разослала по К іев- 
скому полку листы, п ри казы вая , чтобъ готовили 
стацію  к ъ  пріѣзду  м уж а ея . Я  вел ѣ л ъ  ей быть 
въ  Б а ту р и нъ для допросу". П ри Колчицкомъ прі- 
ѣ хал а  она въ  Б атури нъ  и обьяви ла, что ничего не 
слы хала и ни о чемъ не п р и к азы вала. Гетманъ ве- 
л ѣ лъ  отпустить ее въ  К іевъ. Посланны й обнадежи- 
валъ  гетмана и насчетъ К іева, что никогда не бу- 
детъ отданъ Полякам ъ; гетм анъ отвѣ чалъ , что ни 
въ чемъ не сомнѣ вается , но погомъ вЫ сказалъ но- 
вую причину неудовольствія на Москву: „К ак ая  
мнѣ и вой скуч есть  отъ великаго государя? Н а Г лу- 
ховской радѣ постановлено, что при переговорахъ 
съ П оляками присутствую гъ посланцы войска За- 
порож скаго съ вольны мъ голосомъ, а теперь на 
Москвѣ посланцовъ н а ш ихъ и въ  палату  не ну - 
скаю тъ. Войску Запорожскому оттого безчестье 
и печаль великая! “ — „ Послѣ переговоровъ", отвѣ- 
чалъ  К олчицкій , „полковпику Солонинѣ и товари- 
щамъ даю тъ знать обо всемъ и отвѣтны я письма 
о бъявляю тъ“ .  — „К ак ъ  тому вѣрить? “ возразилъ 
гетманъ, „показы наю тъ чго нанисано русскимъ 
письмомъ: вольно, что хотятъ , написать; а намь 
т у т ъ  больш ое сомнѣніе" . —  „Не одни русскія п исьма 
показы ваю тъ, но и п о л ь ск ія " , о твѣ чалъ  послан- 
ный, увѣряя гетмана, что его служ ба и радѣнье 
не будутъ забвенны у великаго государя. „Еслибъ 
я  мыслилъ зл о“ , сл азал ъ  гетманъ, „то эти х ъ сл о в ь  
не обьявлялъ  бы“ . Но еще К олчицкій бы лъ въ  Б а- 
туринѣ, к ак ъ  2 0  ф евраля Н еѣловъ далъ зн ать  Н ѣ-



жинскому воеводѣ Ржевскому, что въ  Батуринѣ 
становится мятежно и чаетъ  онъ  бѣды: пришелъ 
въ Батуринъ Ворошиловскій полкъ , и казаки этого 
полка разставлены  по тѣмъ ж е дворамъ, гдѣ стоятъ  
стрѣльцы, и казаки  говорятъ  стрѣльцам ъ непри- 
стойныя слова, отъ  которы хъ и прежде была бѣда. 
Самъ Ржевскій пи салъ  к ъ  К іевскому воеводѣ, князю 
Козловскому, смѣнившему Щ ереметева, что сынъ 
Нѣжинскаго полковника Гвинтовки объявилъ ему, 
что гетманъ Д емьянъ посы лаетъ  въ  К іевъ Старо- 
дубскій полкъ б р а т а с в о е г о  Шумѣйка, да изъ  Б ату - 
рина Ворошиловскій полкъ . Рж евскій въ  той ж е 
грамотѣ ж аловался  Казловскому, что Гвинтовка 
начинаетъ бы ть к ъ  нему недобръ, и ж ители нѣ - 
жинскіе не попрежнему ласковы . П риш елъ въ  К іевъ 
Гоголевскій попъ И сакій и объявилъ  воеводѣ: „Б ы лъ  
я въ Терехтемировскомъ монастырѣ и слы ш алъ отъ 
тамошняго игумена, что гетманъ Демьянъ и пол- 
ковники разны хъ городовъ П ереяславской (восточ- 
ной) стороны ч асто списы ваю тся съ  гетманомъ Д о- 
рошенкомъ о том ъ, чтобы имъ не допустить госу- 
даря до миру съ  Польскимъ королемъ; а если го- 
сударь отдастъ  К іевъ  Польскому королю, то имъ 
соединиться всѣмъ съ  обѣихъ сторонъ, за  К іевъ 
стоять и съ П оляками биться . “

Въ Б атури нъ  опять поскакалъ  только-что воз- 
вративш ійся оттуда Т анѣевъ . В ы слуш авъ успокои- 
тельную царскую  грамоту, гетм анъ  долго молчалъ, 
потомъ началъ: „К ак ъ  мнѣ, начальны м ъ людямъ и 
всему войску Занорожскому не имѣть опасенія, видя, 
что великій государь К іевъ и эту сторону Д нѣпра 
отдаетъ Л яхам ъ въ  вѣчную  нестерпимую неволю, 
посрамленіе и безчестіе, церкви Бож іи на унію, раз- 
ореніе и запустѣн іе отдаетъ тайно, потому что 
во время переговоровъ въ Москвѣ нашимъ послан- 
цамъ не позволили сидѣть въ  посольской избѣ и 
вольныхъ голосовъ имѣть, держ атъ  ихъ  на Москвѣ 
какъ  невольниковъ, отговариваю тся тѣм ъ, будто 
королевскіе послы этого не х о т я тъ , назы вая ихъ 
своими холопями. Но это сдѣлали не королевскіе 
послы, а царскіе бояре, чтобы отдача К іева и  мало- 
россійскихъ городовъ бы ла невѣдома в о й с к у  Запо- 
рожскому. Этимъ войско Запорож ское н а -в ѣ к и  обезче- 
щено. Поляки стан утъ  см ѣяться иадъ нами и въ  хро- 
ники впередъ для спору напиш утъ, что Москва к а -  
заковъ въ  посольство не допустила. Когда ран ятъ  
кого въ  лобъ, то хотя рану и зал ѣ ч атъ , но знакъ  
ея до смерти останется: т а к ъ  и намъ этого без- 
честья вѣчно не забы ть. А великій государь  городъ 
Кіевъ и всѣ  малороссійскіе города н е  саблею  взялъ , 
поддались мы добровольно для единой п равослав 
ной вѣры . Если К іевъ , малороссійскіе города, я  и 
все войско Запорож ское великому государю не на- 
добны, отдаеть королю, то  онъ бы воеводъ своихъ 
изъ этихъ городовъ велѣ лъ  вы вести, мы сыщемъ 
себѣ другого государя. И Брю ховецкій, видя мо- 
сковскія неправды , много терпѣ лъ , да не утер- 
пѣлъ, и хотя смерть принялъ, а  на своемъ поста- 
вилъ: т а к ъ  и я , видя неправды велик ія, велѣлъ  
въ  Черниговѣ больш ой городъ отъ малаго городка

отгородить, а  что отъ этого сдѣлается, — Богъ  вѣ - 
даетъ. Д а и время намъ искать другого государя, 
кромѣ короля, а подъ королевскою рукою не бу- 
демъ, хоть до ссущ аго младенца помремъ. П оляки 
хотятъ  на московскія деньги идти на Дорошенка, 
усмирить его, и потомъ в зять  К іевъ и малороссій- 
скіе го р о д а ; но мы, войско обѣихъ сторонъ Д нѣпра, 
соединясь съ Т урским ъ войскомъ исъТ атарам и , п ой- 
демъ противъ польскихъ силъ, и хотя всѣ полремъ, 
а  К іева и малороссійскихъ городовъ не дадимъ. 
Д а и дож идаться не станемъ: послѣ Свѣтлаго Во- 
скресенья пойдемъ въ  П ольское государство войною, 
великимъ собраньемъ; Варш ава и всѣ польскіе го- 
рода не у стоятъ , будутъ сдаваться , потому что во 
всѣхъ городахъ православія много; развѣ  устоитъ 
Каменецъ-Подольскій— и то не надолго; ни одинъ 
Н олякъ  не останется, развѣ  православной  вѣры , и 
посполитые люди подъ держ авою  Т у р ск аго  султана 
будутъ; а  к акъ  н а д ъ  Польскимъ государствомъ  что 
учинится, так ъ  и другому кому тоже достанется. 
Государь пиш етъ, ч т о  списокъ съ  договорны хъ ста- 
тей приш летъ съ полковникомъ Солониною; но я 
и все войско этимъ спискамъ не вѣримъ, чего глаза 
наши не видали и уши не слы хали. И та к ъ  много 
ко мнѣ писемъ съ  Москвы присы лаю тъ, только 
бумагою да ласковыми словами утѣш аю тъ, а  по- 
длиннаго ничего не объявляю тъ; много съ Поляками 
договоровъ чинятъ , а границы  не учинятъ; а  П о- 
ляки мало-по-малу М алороссійскій край заѣзж аю тъ; 
полковникъ Пиво около К іева все запустош илъ, 
людей побивалъ въ  посадахъ. Гомельцы просятся 
къ  войску Запорожскому, и мнѣ не принять ихъ 
нельзя, войско никого не отгоняетъ, да и время 
мнѣ свой разумъ держ ать. П исалъ я  къ  царскому 
величеству о Дорошенкѣ и Запорож цахъ; мнѣ даютъ 
знать , что съ  отвѣтомъ скоро пріѣдетъ голова 
московскихъ стрѣльцовъ  К олупаевъ; но онъ при- 
сланъ  будетъ не для тѣ х ъ  дѣлъ, — знаю я  для чего 
онъ пріѣдетъ; да пусть нездоровъ пріѣдетъ . И ты  
если еще ко мнѣ съ  неправдою пріѣдеш ь, то бу- 
дешь въ Крыму, потому что и ты  у П оляковъ на- 
брался ихъ лукавы хъ  п р а вовъ. К ак ъ  польскіе 
послы, набравш ись на Москвѣ денегъ, пойдутъ въ  
свою Землю на Смоленскъ или на другіе тамошніе 
города, то наши казаки  эту казну  съ  ними раздѣ- 
л ятъ , а  хорошо, если бы они пошли на малорос- 
сійскіе города: тогда и н а м ъ  бы что-нибудь доста- 
лось“ . Получивши т а к о й  пріемъ, Т анѣевъ  бросился 
к ъ  Н еѣлову; тотъ  подтвердилъ, что Д емьянъ ко- 
нечно соединился съ Дорошенкомъ, съ нимъ и 
съ его стрѣльцам и обходится не попрежнему, на 
к араул ахъ  велѣлъ  стоять стрѣльцам ъ съ  убавкою, 
а которые ставились по ф орткам ъ, — тѣ хъ  велѣлъ 
свести. „С тарш ины “ , продолжалъ Неѣловъ, „обоз- 
ный Петръ  Забѣла, судьи и полковникъ Дмитраш ка 
Райча государю сл уж атъ  вѣрно, про всяк ія  вѣдо- 
мости мнѣ знать даютъ; они говорятъ , что Демьянъ 
государю изм ѣнилъ, соединясь съ Дорошенкомъ, 
ноддался Турскому султану, далъ Дорошенку въ 
помощь на войско 2 4 ,  0 0 0  ефимковъ, во всѣхъ



полкахъ  помѣстилъ полковниками родню свою, 
братьевъ, зятей  и друзей, и хочетъ сдѣлать та к ъ  
ж е ,  к ак ъ  и  Брю ховецкій; имѣніе с в о е  изъ  Батурина 
вывезъ въ  Н икольскій К рупицкій  монастырь и в ъ 
Сосницу; брату своему, Василью, велѣлъ  большой 
Черниговъ отгородить отъ  малаго городка, въ  ко- 
торомъ царскіе ратны е люди, и ш анцы сдѣлать, а 
имѣніе ему велѣлъ  вывезть изъ  Чернигова въ  Сед- 
певъ; самъ Демьянъ хочетъ идти с ъ  женою и дѣ ть- 
ми изъ Б атури на въ  Лубны 1 5  марта. Н аконецъ 
М ногогрѣшный, призвавъ старш ину, объявилъ, что 
государь къ  нему пиш етъ всю старш ину п р и слать 
въ  Москву, а изъ  Москвы р азо сл ат ь  ихъ въ  сибир- 
скіе города на вѣчное ж и тье“ .

Н очью на 8 м арта, Т анѣевъ  и Н еѣловъ отнра- 
вились к ъ  П етру Забѣлѣ въ стрѣлецкихъ зипу- 
нахъ , съ  бонделерами и бердышами. Тамъ, кромѣ 
хозяина, были судьи, И ванъ  Домонтовичъ и И ванъ 
Самойловичъ и Д митраш ка Райча. К ак ъ  увидали 
старшины М осковскихъ людей, залились слезами и 
повели жалобную  рѣчь: „Б ѣда наш а великая, пе- 
чаль неутѣш ная, слезы  неутолимыя! По наученью 
дьявольскому, ио прелести Дорошенковой, гетманъ, 
забывъ страхъ  Божій и судъ Его праведный, цар- 
скую милость и ж алованье, великому государю 
измѣнилъ, соединился съ  Дорошенкомъ подъ дер- 
ж аву Т урскаго султана. Посы лалъ  г е тманъ къ  
Дорошенку совѣтниковъ своихъ чернецовъ, и До- 
рошенко при нихъ присягнулъ ему, а  чернецы 
присягнули Дорошенку за  гетмана; потомъ Д о- 
рошенко п р и слалъ  къ  гетману Спасовъ образъ 
еъ  своими посланцами, и гетманъ клялся  при 
нихъ, и посланцы дали ему клятву за  Дорош енка. 
Нослѣ этой присяги , гетмаиъ нослалъ Дорошенку въ 
помощь, на ж алованье войску, 2 4 ,  0 0 0  ефимковъ. 
К ъ  намъ, старш инѣ, гетманъ сталъ  безмѣрно ж е- 
стокъ, не дастъ  ни одного слова промолвить, бьетъ 
и саблею рубитъ; во всѣхъ  полкахъ подѣлалъ  пол- 
ковниками и старш иною  в с е  свои хъ  братьевъ, зятей , 
друзей и собесѣдниковъ. Говоритъ, будто послалъ 
Ворошиловъ полкъ но вѣстям ъ  к ъ  Д нѣп ру; но по- 
слалъ  онъ его ие к ъ  Д нѣпру, а  въ  Лубны, к ъ  зятю  
своему, и в ел ѣ л ъ  поставить на Чигиринской дорогѣ; 
во всѣ полки разослалъ  универсалы , будто Т атары  
выш ли к ъ  Дорошенку, и изо всѣхъ  мѣстъ велѣ лъ  
идти в ъ  осаду, точно такъ  ж е, к ак ъ  и Брюховецкій 
дѣлалъ . Имѣніе свое все изъ  Б атури на вы везъ  въ  
Н икольскій К р у п и ц к ій  монастырь, а и зъм он асты ря 
въ  Сосницу; самъ съ  женою и дѣтьми хочетъ идти 
въ  Лубны 15 м арта, а славу п у ск аетъ , б у д то  идетъ 
в ъ  К іевъ молиться. Н асъ, старш ину, возьметъ съ 
собою; мы боимся, к ак ъ  только насъ изъ  Батурина 
вы везетъ, велигъ  побить или въ воду посадить, или 
по тюрьмамъ разош легъ; да и то опасно: к ак ъ  ио- 
ѣдетъ  изъ  Батурина, велитъ послѣ себя по воро- 
тамъ стать мужикамъ силою, стрѣльцы  пустить ихъ 
не захотятъ , и оттого начнется задоръ, кровопро- 
л и тіе великое, что и будетъ началомъ войны. 
С трѣльцовъ въ  Батуринѣ мало, да и тѣ  худы: на- 
дѣяться  на нихъ нельзя. Н еѣлова, выманя за  го-

родъ, не св язал ъ  бы и въ  Кры мъ не отдалъ; давно 
бы онъ надъ  нимъ и надъ  стрѣльцам и сдѣлаль 
дурно, да мы по сіе время берегли. Д а и васъ  от- 
п у сти тъ  ли; а если и отп уститъ , то в ъ  Королевцѣ 
и Глуховѣ будутъ  обыскивать писемъ. Сгепана 
Г речанаго, которы й былъ въ Москвѣ съ  полковни- 
комъ Солониною, заведш и въ  комнату, привелъ  къ 
присягѣ , что быть съ нимъ заодно, и велѣлъ  ему 
писать то , чего отнюдь на Москвѣ ие бывало, чтобъ 
э тимъ отврати ть  У к р а й н у  о тъ  государя. Одиажды 
гетманъ созвалъ  к ъ  себѣ всѣхъ  н ась  и говорилъ: 
„Ц арское величество издавна пиш етъ ко миѣ, чтобъ 
я  всю стрш ину при слалъ  въ  М оскву, а изъ  Мо- 
сквы  хочетъ сослать въ  Сибирь н а-вѣ ки “ . Мы ему 
в ъ  этомъ не вѣримъ: за тѣ в а етъ  онъ сваимъ злым ь 
умысломъ. К а к ъ  будетъ в ъ  Лубнахъ и Сосницѣ, 
сберетъ к ъ  себѣ всю старш ину и духовны хъ, про- 
чтетъ  имъ письма Степана Г речанаго, та к ъ -ж е  объ 
отсы лкѣ всей старш ины въ  Сибирь, и стан етъ  го- 
ворить: „Видите, к ак ъ  Москва обман чива; что намъ 
отъ  нихъ добраго ж дать? “ Въ Лубны Дорошенко 
приш летъ къ  нему Т атар ъ , а  послѣ и с а мъ гдѣ- 
нибудь съ  нимъ уви ди тся“ . Р а й ч а  объявилъ: „П ри-  
зы валъ  меня гетманъ ночью и вел ѣ лъ  цѣловать 
Спасовъ образъ, что бы ть съ  нимъ заодно и го- 
сударевы хъ ратны хъ людей побивать, послѣ чего 
подарилъ мнѣ свой л у к ъ . Я  э ту присягу въ  при- 
сягу  не ставлю , потому что прися га л ъ  неволею, 
убоясь  смерти, да и не по п равд ѣ “ . Старш ины про- 
сили, чтобы Т анѣевъ  передалъ все это М атвѣеву, а  
то тъ  бы доложилъ государю , чтобы великій госу- 
дарь не отдалъ  отчины своей злохищному волку 
в ъ  разоренье, изволилъ въ П утивль приелать на- 
спѣхъ самыхъ выборныхъ конныхъ людей, чело- 
вѣ к ъ  4 0 0  или 5 0 0 , а  к ъ  нимъ прислать свою 
милостивую обнадеживательную  грамоту. Они и 
Н еѣловъ дадутъ  ратны м ъ людямъ зн ать , чтобы 
прибѣж али въ Б атури н ъ  на-спѣхъ: можно на Ко- 
н о т о іх ъ  поспѣть объ одну н оч ь; но еще до ихъ пріѣзда 
они св яж у тъ  волка и отдадутъ  Н еѣлову, а когда 
пр іѣдутъ  ратиы е люди, отош лю тъ съ  ними въ  
П утивль и, наиисавъ всѣ его измѣны, п о в езу тъ  к ъ  
великому государю  сами. Вся бѣда чинится отъ 
совѣтниковъ его, протопопа Симеона Адамова, 
есаула П авла Грибовича, Б а ту р и нскаго атал ан а  
Еремея, а промышленникъ во всемъ Н ѣжинскій 
полковникъ М атвѣй Гвинтовка. Больш е всѣхъ 
ссорщ икъ  п р о топо п ъ  С еменъ: п о с ы л ае тъ  его гетманъ 
на Москву для провѣды ванія всякихъ  вѣстей , а 
тотъ , ж ел ая  его удобрить, сказы ваетъ  ему то , чего 
не бывало. „Глуховскія статьи  становилъ  я “ , ска- 
за л ъ  Забѣла, „въ  нихъ написано: духовнаго чина въ 
цосольствѣ не посылать и не прииим ать, и именно 
Н ѣж инскаго протопопа Семена Адамова. Если сего 
злохищ ника М ногогрѣшнаго Б огъ  нредастъ  въ  
руки наши, то чтобы великій  государь пож ало- 
в алъ н ась , в е л ѣ л ъ  б ы т ь  гетм аном ъ  б о я р и н у  велико- 
россійскому: тогда и п остоянно будетъ; а  если гет- 
ману быть изъ  М алоросеійскихъ людей, то никогда 
добра не будетъ“ .



Между тѣмъ виновники всего зл а , по словамъ 
старш ины , протопопъ Симеонъ Адамовичъ и есаулъ 
Грибовичъ отправили свое посольство к ъ  Москвѣ, 
подали информацію отъ  Д ем ьяна И гнатовича: 
гетманъ просилъ о размеж еваніи Малороссіи съ 
Литвою; зкаловался, к а к ъ  смѣли польскіе нослы не 
пустить казацкихъ  посланцовъ к ъ  засѣданію  при 
переговорахъ: „В р ем я  господамъ Ляхамъ перестать 
съ нами такъ  обращ аться, потому что съ таким ъ же 
ружьемъ, съ  таким и же саблями и на таки хъ  же 
коняхъ сидимъ, к а к ъ  и они; пусть знаю тъ, что еще 
не засохли тѣ  сабли, которы я насъ освободили отъ  
холопства и отъ  тяж к ой  неволи. Молимъ царское 
величество, чтобы господа Ляхи не смѣли больше 
называть насъ  своими холопами. Довольно нашего 
терпѣ нія! Польскій  полковникъ Пиво п у с т о ш итъ  ху- 
тора кіевскіе, захвати лъ  шесть человѣкъ и куда 
дѣвалъ— неизвѣстно; мы послали бывшаго Ч ерни- 
говскаго полковника Л ы сенка въ  К іевъ; тотъ  обра 
тился къ  воеводѣ, князю  Козловскому, съ  просьбою 
о помощи. „Н е могу тебѣ помочь“ , отвѣ чалъ  воево- 
да, „потому что отъ  царскаго величества задирать 
Поляковъ у к аза  не имѣю“ . П осланные долж н ы по- 
дать царскому величеству роспись убы тковъ, п р и - 
чиненныхъ П ивомъ, и сп росить, неужели гетману 
и войску оставаться  долѣе въ  таком ъ  смущеніи? “

Смущеніе кончилось, ибо Забѣла съ  товарищами 
исполнили свое обѣщаніе: въ  ночь на 13  м а р т а  они 
схватили М ногогрѣшнаго и отправили въ Москву 
съ генеральны мъ писаремъ Карпомъ Мокріевичемъ. 
Б ратья Многогрѣшнаго —  Василій и Ш ум ѣ йка, —  
услыхавъ о судьбѣ гетмана, скрылись. 6  ап рѣля 
тайно приш елъ к ъ  Кіевскому воеводѣ, князю  Козлов- 
скому, К іево-братскаго монастыря ректоръ, игуменъ 
Варлаамъ Яспнскій, п сталъ  умолять, чтобы о его 
извѣтѣ не свѣдали малороссійскіе духовные и м ір- 
скіе люди. Воевода обѣщ алъ глубокую тайн у , и 
Варлаамъ началъ: „П риш ли ко мнѣ два монаха и 
показали прохожій листъ  отъ игумена М аксаков- 
скаго моиастыря Ш ирковича, и сказали , что прй- 
шли за своими дѣлами, я  их ъ  отпустилъ уже изъ 
кельи, но одинъ изъ  нихъ вернулся и началъ  меня 
упраш ивать: „Умилосердись, отецъ ректоръ, вели 
меня проводпть до Печерскаго монастыря, чтобы 
меня М осковскіе люди, Кіевскіе казаки  и жители не 
опознали: я  гетмана Д емьяна братъ , Василій Мно- 
гогрѣшный! Теперь онъ у м еня“ . Воевода ссйчасъ 
же послалъ захвати ть  бѣглеца въ  Б ратскомъ мо- 
иастырѣ и привесть въ  п р и казную  избу, гдѣ его 
допросили и отправили въ  Москву.

Здѣсь, ничего не зн ая , отпустили въ  началѣ  
марта гетманскихъ посланцовъ, протопопа Симеона 
Адамовича и Грибовича, и вмѣстѣ съ  ними отпра- 
вили обѣщ апнаго стрѣлецкаго голову, М и хай ла Ко- 
лупаева. 15  м арта К олупаевъ  подъѣ зж алъ  к ъ  Сѣв- 
ску, к а к ъ  на-встрѣ чу  ему п ри скакал ъ  стрѣлецъ 
отъ Сѣвскаго воеводы и подалъ нисьмо. Воевода 
увѣдомлялъ, что пригналъ  к ъ  нему гонецъ и зъ  П у- 
тивля съ  вѣстію : г е тмана Демьяна скованнаго при- 
везли въ  П утивль генеральный писарь К арп ъ  Мо-

кріевъ , да полковники Рословецъ и Райча, и везутъ 
к ъ  великому государю, обвиняя въ  измѣнѣ . К олу- 
наевъ отвѣчалъ  воеводѣ, чтобы онъ постарался за - 
держ ать въ  Сѣвскѣ п р о топопа Адамовича съ това- 
рищами, подъ предлогомъ недостатка подводъ, пока 
не объяснится гетмаиское дѣло, да послалъ бы 
воевода поскорѣе въ  Малороссію провѣдать п р о  это 
дѣло. Х итрость не удалась: когда воевода объявилъ 
Адамовичу, что подводъ иѣтъ , то на другой день 
протопопъ съ товарищами приш елъ и ск азал ъ , что 
подводы они сами себѣ собрали и поѣдутъ н апе- 
редъ одни „Н ельзя в а м ъ  однимъ ѣ х ать “ , говорилъ 
К олупаевъ , „грамота къ  гетману у насъ  съ  вами 
одна“ . Т утъ  Грибовичъсъ товарищ ами н ач ал и  кри- 
чать  и норы ваться изъ  избы вонъ: „Поѣдемъ одни, 
ж дать васъ  не будемъ! “ К олупаевъ  п р и нужденъ 
бы лъ объявить имъ, что про гетмана пришли не- 
добрые слухи и потому надобно подождать вѣетей 
подлинныхъ. „О тъ гетмана мы никакого дурна не- 
чаем ъ“ , о тв ѣ ч ал и  к азак и , „еслибы  онъ х о т ѣ л ъ  сдѣ- 
л ать  что дурное, то бы насъ  съ протонопомъ къ  
великому государю пе п осы лалъ“ . Съ этими сло- 
вами Грибовичъ съ  товарищами выш ли, н о Адамо- 
вичъ остался и пачалъ  р азск азы в ать, что дѣйстви- 
телы ю  гетманъ съ  нѣкотораго времени началъ быть 
не попрежнему: „Мнѣ гегманъ велѣлъ  довѣды- 
ваться  подлинно въ  Москвѣ, будутъ ли отданы Ма- 
лороссія и К іевъ королю; и если это правда, то 
онъ хотѣлъ  послать тотчасъ  ж е войско для заня- 
т і я  Гомеля. Когда я  его спраш ивалъ, на кого онъ 
надеж енъ, — то онъ мнѣ отвѣчалъ: „Н а того ж е, на 
кого и Дорошенко; Б рюховецкій сгинулъ за  правду, 
пусть и я  сгину та к ъ -ж е ; Н ѣж инъ нокину, въ  П е- 
реяславлѣ  М осковскихъ людей мало, Ч ерниговъ 
осажду, а самъ пойду до К ал у ги “ . Н а Запорожье 
послалъ 6 , 0 0 0  талеровъ , чтобы Запорож цы были 
ему послуш ны. Теперь слухъ есть, что гетмана ско- 
ваннаго везутъ  въ  М оскву, им нѣ  въ  Н ѣ ж и н ъ  ѣхать 
незачѣмъ, буду государю бить челомъ, чтобы ж ить 
мнѣ в ъ  М осквѣ“ . — „Ж иви попреж нем увъ  Н ѣжинѣ 
и служи великому государю  правдою  попрежнему“ , 
ск азал ъ  К олупаевъ. „И  въ  Б рюховецаго измѣну 
много мнѣ было мученья, имѣніе потерялъ; мы съ 
Райчею  Спасовъ образъ поцѣловали на томъ: если 
гетманъ Демьянъ измѣнитъ, то намъ совсѣмъ у ѣ з- 
ж ать въ  Пути вль“ . 17 м арта пріѣхали въ Сѣвскъ 
К арп ъ  М окріевичъ и полковникъ съ своимъ колод- 
никомъ, и 19-го  К олупаевъ и Адамовичъ поѣхали 
съ  пими въ Москву. Въ Москвѣ распорядились: 
1 7  м арта разосланы были въ  р азны я мѣста рат- 
ные люди для провѣдыванія всякихъ  вѣстей, слу- 
ш ать и разсматривать въ  к азак ах ъ  и мѣщ анахъ, 
к а к ія  отъ нихъ мысли и слова стапутъ  исходить 
за  то, что гетманъ взятъ , и впредь чего отъ  нихъ 
ч а я ть и к ак о в ы  вѣрностію  великому государю. Воз- 
вративнш сь, посыльщ ики сказали  однѣ рѣчи: ка- 
заки , мѣщане и вся чернь великаго государя дер- 
ж авѣ  рады , за  гетмана никто не вступается, гово- 
р я тъ  и про всю старш ину, что имъ, черни, стало отъ  
нихъ тяж ело , притѣсняю тъ ихъ всякою работою и



поборами; ни одинъ гетманъ т а к ъ  ихъ не т я ж е -  
л и л ъ  и въ  норабощенье с т а р ш инамъ и союзни- 
камъ своимъ не вы давалъ , к ак ъ  нынѣшній Демка; 
да и впередъ отъ  старш инъ своихъ того ж е чаю тъ , 
н хвалятъ  прежнее воеводское владѣнье: въ то 
время имъ легко было; а  не залюбили воеводскаго 
владѣнья старш ина, что не панами стали; привели 
ихъ старш ина неволею к ъ  смутѣ, напугали Тат а -  
рами; а теперь сколько Т атарами и Поляками ни 
п угал и , — не п овѣрили. Про старш ину говорять: 
только бы не опасались ратны хъ людей великаго 
государя, то всю бы старш ину побили и погра- 
били; а  больше всѣхъ недовольны Н ѣжинскимъ 
нолковникомъГвинтовкою, Василіемъ и С аввою  Мно- 
гогрѣшными, П ереяславскимъполковникомъ Стрыев- 
скимъ, Черниговскими сотниками— Леонтіемъ По- 
луботкомъ и Василіемъ Бурковскимъ, б ы в ш имъ 
полковникомъ Дмитрашкою Райчею. П р о  генераль- 
наго судью И в ана Самойлова и про генералаль- 
наго писаря К арпа М окрѣева ничего добраго не 
носится. Про писаря говорятъ , что давно за  гет- 
маномъ измѣну вѣдалъ; а  к ак ъ  пришла причина 
на гетмана яв н ая , то и началъ  выносить на гет- 
мана, а  до явной причины писарь ничего не 
объявилъ.

2 5  м арта нодъячій А лексѣевъ поѣхалъ въ  Ва- 
туринъ къ  с т а р ш инѣ съ  милостивымъ словомъ; на 
дорогѣ м н огіе Ч еркасы  ему говорили: „ Ч т о  б ы  цар- 
скому величеству п р и слать к ъ  намъ своихъ вое- 
водъ, а гетману у насъ не бы ть, да и старш ихъ 
бы всѣхъ перевесть, — намъ было бы лучше, раз- 
оренья и измѣны ни отъ  кого не было бы; а то 
всяк ій  старш ина, обогатясь, захочетъ себѣ пан- 
ства и изм ѣняетъ , а  наши головы гинутъ напра- 
сн о“ . Ч ерезъ  два дня по отъѣздѣ Алексѣева изъ  
Москвы, 2 8  м арта, привезли туда Д емьяна И гна- 
това, и генеральный писарь К арпъ  И вановичъ Мо- 
крѣевъ разсказы валъ: „ 1 4  марта Демка сбирался 
идти изъ  В атурина со всею старшиною и съ  Гри- 
горьемъ Н еѣловымъ; говорилъ, будто идетъ по 
обѣщанію въ К іев ъ  молиться, но В орош иловъ полкъ 
стоялъ  въ  И чнѣ наготовѣ, да и Волошской хо- 
ругви, которая, стояла въ О льшовкѣ, велѣлъ  идти 
къ  себѣ же; собравшись со всѣмъ войскомъ, хо- 
тѣ л ъ  онъ остановиться в ъ  Лубнахъ недѣли на двѣ, 
чтобы въ это время ссы латься въ  Дорошенкомъ. 
Мы, старнш на, видя, что онъ, Демка, великому го- 
сударю конечно измѣнилъ, насъ хотѣлъ  побить до 
смерти, обозиаго П етра Забѣлу и судью И в а н а  До- 
монтова отдать въ  неволю к ъ  Дорош енку, думая, 
что и Неѣлову съ  стрѣльцами добра никакого не 
будетъ, потому что Демка въ  глаза сказалъ  Н е- 
ѣлову, что отсѣчетъ ему гол ову  с ъ  бородою, — видя 
все это, мы ночью на 1 3 -е  марта пришли въ ма- 
лый городокъ и около гетманскаго двора тайно 
разставили стрѣльцовъ на-сторож у, потомъ, со- 
бравш ись съ  руж ьемъ, вошли к ъ  нему въ хоромы 
тайно же, а онъ в ъ  ту  пору спалъ. П олковникъ 
Дмитраш ка первый вошелъ к ъ  нему въ спальню, и 
въ  темнотѣ стал ъ  спраш ивать, гдѣ ту тъ  Демка?

Т отъ  п р о сн у л ся , вскочилъ съ  ностели и сталъ -бы - 
ло обороняться; но т у т ъ  мы всѣ вошли, взяли  его 
силою и огвели на дворъ к ъ  Григорію  Неѣлову. 
Здѣ сь , у Г ригорья въ избѣ, Демка рвался к ъ  ру- 
ж ью , хотѣлъ  съ  нами биться; но я , до руж ья 
его не донустя, поранилъ его въ  плечо и зъ  пи- 
столета; отъ  этой раны Демка сѣ л ъ ; т у т ъ  мы 
его сковали и в ъ  малый городъ привели. Онъ, 
Демка, передо всею старшиною говорилъ: „Соберу 
ты сячъ  съ  ш есть войска, конныхъ добрыхъ людей, 
и пойду на великороссійскіе города войною; а 
больше того войска мнѣ не надобно, будетъ мнѣ 
въ  помощь ханъ  Кры мскій по веснѣ, к ак ъ  трава 
пойдетъ; тогда поймаю Артема за  волосы и знаю, 
что надъ нимъ сдѣлаю " . — Братство и сватовство 
у него съ  Дорошенкомъ ближпее, нотому что Доро- 
шенко сговорилъ дочь свою за  родиаго его пле- 
м янника, Мишку Зиновьева; сватовство шло черезъ 
К уницкаго. Т урскаго султан а хвалилъ  онъ, Демка, 
безпрестанно; говорилъ: „ Лучше мнѣ быть подъ Т ур- 
скимъ, чѣмъ подъ М осковскимъ царем ъ“ ; говорилъ 
всей старш ииѣ, б удто Москва неправдива и хочетъ 
съ Ляхами насъ всѣхъ, М алороссіянъ, посѣчь, а  го- 
рода запустош ить; будто государь для этого посѣ 
ченія далъ П олякам ъ много депегъ; говорилъ: „Я  
самъ Московскимъ людямъ дамъ о т п о р ъ  своею  хра- 
бростію, к ак ъ  А лександръ М акедонскій; то тъ б ы л ъ  
А лександръ, а  я ,  Д емьянъ, не м еньш е е г о , опустошу 
Московское государсгво, к а к ъ  и А лександръ вое- 
в а л ъ  грады “ .  Я  ему говорилъ: „Попомни Б ога и 
при сягу , для чего отступать? Л иха никакого мы 
не видали, живемъ во всякой вольности; подожди, 
к ак ъ  воротится изъ  Москвы протонопъ Симеонъ“ . — 
„ Я  в с е  знаю “ ,  отвѣ чалъ  м н ѣ  Демка, „нечего ж дать! 
не хочу быть нодъ царемъ; хоть п р іѣ зж ай  к т о  изъ  
Москвы да весь Б атури нъ  наполни богагствомъ, 
мнѣ ничего не надобно“ !

Генеральный писарь подалъ  на бумагѣ: „Слова 
недостойныя, которы я и зъ  устъ  бывшаго гетмана 
Д емьяна исходили п ротивъ  высокаго п рестола его 
царскаго величества: 1) Великимъ постомъ въ  
своемъ дом ѣ  говорилъ старш инѣ о межеваньи: „Ви- 
дите, каково царское ж елателъство къ  намъ; пу- 
стилъ  Ляхам ъ всю У крайну, учиня границу отъ 
К іе в а  Десною и Сеймомъ д о  Пу ти в л я . " 2 )  Говорилъ 
намъ: „Подлинно я слыш алъ отъ кап и тан а , ж иву- 
щаго въ  Ч ерннговѣ, а  тотъ  слы ш алъ отъ  самаго 
царскаго синклита, велѣли этому кап и тан у  ска- 
зать  мнѣ: тебѣ приготовлено в ь  царскихъ  слобо- 
дахъ п я т ь  сотъ дворовъ к р естьян ск и х ъ , только  ты 
намъ вы дай всю старш ину и подначальны хъ людей 
ук раи н ски хъ “ . Когда мы отвѣчали ему: подож ди 
отца протопопа, к ак ая  милость государская будеть, 
— то онъ  сказалъ  намъ: „Бороды у  вась  выросли, 
а  ума не  вы несли“ . 3 )  Петру Забѣлѣ  наедипѣ гово- 
рилъ: „Заблаговременно надобно намъ постараться о 
другомъ государѣ, а отъ  Москвы намъ добра не- 
чего н адѣ яться“ . 4 ) Судьѣ Самойловичу говорилъ: 
„Видиш ь ,  что чинится— Л яхи намъ н е п р іятели, а 
Москва имъ деньги на 3 0 ,  0 0 0  войска дала, а



какъ  придется платитъ Т у рк у , то за п л ат я тъ  нами; 
надобно заранѣ е иозаботитъся о сильнѣйш емъ го- 
сударѣ, к ак ъ  Заднѣпровье сдѣлало“ . 5 )  Прошлою 
осенью, взявш и клятву  съ  Андрея М урашки хра- 
нить тайну, говорилъ: „Увидишь, что я  Москвѣ сдѣ- 
лаю; увидишь мою саблю въ  крови московской; я 
ихъ и за столицу загоню, толъко вы будьте п р и  
мнѣ неотступны“ . 6 )  Передъ масляницею говорилъ 
Дмитрашкѣ Райчѣ: „У меня есть ук азъ  самого ц аря  
рубить М оскву" . 7 )  Говорилъ: „ В ы  н е  знаете, в ъ  ка- 
кой чести царъ М осковскій и король П ольскій у 
султан а Т урскаго: королю Польскому за п р ет и л ъ  на- 
зы ваться цѣлы мъ королемъ, а  только короликомъ, 
а Московскому велѣлъ  ск азать , что о н ъ  т а к ъ  ж е  его 
уваж аетъ, к а к ъ  чернаго Т атар и н а" . 8 )  Всѣ слова 
его досадительны я страш но вспомнить: „то гд а  слыш а 
и тенерь пишучи, члены наши тр яс у тс я“ .

Вслѣдъ за  этимъ извѣтомъ, старш ина прислали 
другой: р азск азъ  Батуринскаго сотника, Григорія 
Карновича, посыланнаго М ногогрѣшнымъ к ъ  Т у - 
кальскому вмѣстѣ съ  посланцомъ послѣдняго, Се- 
меномъ Тихимъ. „К ак ъ  мы пріѣхали въ К аневъ“ , 
разсказы валъ  Григорій, „то пошли къ  митрополиту, 
и Семенъ п оложилъ передъ нимъ на столѣ икону, 
которую возилъ въ Б атуринъ. М итрополитъ, поцѣ- 
ловавши икону, спросилъ Семена: „Ч то там ъ  до- 
браго учинили? " —  „ З ач ѣ м ъ  бы лъ посланъ , все ис- 
полнилъ вашими молитвами“ , отвѣ чалъ  Семенъ. 
Тутъ Іосиф ъ подошелъ ко м н ѣ  и , взявш и за  пуго- 
вицы, сказалъ : „Давно бы та к ъ , господинъ сот- 
никъ, надо было поступить вашему гетману; сами 
хорошо знаете: при комъ хаиъ, тотъ  и господинъ; 
у султана столько с и л ы , что и П о л я кам ъ  и  Москвѣ 
дастъ себя зн ать , не только имъ на насъ  не при- 
дется наступить, и своихъ городовъ не оборонятъ; 
а теперь еще болѣе испугаю тся, когда наши гет- 
маны въ  неразрывномъ п ріятствѣ  пребы ваю тъ“ .  —  
„Если бы “ , писали старш ина государю, „если  бы мы 
выписывали всѣ доказательства Демковой измѣны, 
то не умѣстили бы всего не только на листѣ  бу- 
маги, но и на воловьей к о ж ѣ “ . Л азарь Б арано- 
вичъ так ж е  разсказы вал ъ  присланному к ъ нему 
стольнику Самарину: „К ак ъ  скоро я  у знал ъ , что 
Демка ссы лается съ  Дорошенкомъ, то писалъ  къ  
нему, чтобы онь эти ссы лк и прекратилъ  и въ 
Кіево-Печерскій монастырь молиться не ѣздилъ. 
Онъ, прочтя мою грамоту, бросилъ ее по столу и 
сказалъ  моему посланцу: „ З н а л ъ б ы  архіепископъ 
свой клобукъ! “

14-го  ап рѣля бояре и думные люди съѣхались 
въ Посольской Приказъ  разспраш ивать Демісу И гна- 
това объ его измѣнѣ и к то съ  нимъ въ  той измѣнѣ 
совѣтовалъ . — „Я великому государю  изм ѣнять не 
х о т ѣ л ъ " , о тв ѣ ч а л ъ  Д емьянъ: „служ илъ  я ему вѣрно; 
за Сожу не за ѣ зж ал ъ , нолковниковъ перемѣнялъ 
посовѣту всей старш ины ; въ  К іевъ  х о т ѣ л ъ  ѣ хать  
но письму П ечерскаго архимандрита, что о т ъ  Л я- 
ховъ насиліе и разореніе; я посы лалъ въ  К іевъ 
къ воеводѣ князю  Козловскому, чтобы онъ оборо- 
нилъ П ечерскихъ людей отъ Поляковъ, но писарь

К арнъ  присовѣтовалъ мнѣ самому идти въ К іевъ 
съ обозомъ. Съ Дорошенкомъ ссылался я о томъ, 
чтобы онъ на этой сторонѣ никому обидъ не дѣ- 
л ал ь ; къ  Солсѣ посылалъ я  по совѣту полковни- 
ковъ  и всѣхъ начальны хъ людей, а больше писаря 
К арпа М окрѣева; я  хотѣлъ  одного: сдѣлать ру- 
беж ъ по Сожу“ .  — „Т ы  хотѣлъ сдѣлать рубежъ по 
Сожу— хорошо" , говорили  бояре; „н о зач ѣ м ъ ж е ты  
хотѣлъ  овладѣть Гомелемъ: вѣдь Гомель за  Со- 
жею? “ -— „ В ъ  то м ъ  воля великаго государя" , отвѣ- 
чалъ  Демьянъ, „хотя Гомель и за  Сожею, но во 
время польской войны отъ него было малороссій- 
скимъ ж ителям ъ великое утѣсненіе, поэтому я  и 
велѣлъ-было его заѣхать; если бы в передъ бы ла съ 
П оляками война, то малороссійскимъ ж ителямъ 
было бы отъ  Гомеля обереженье великое, потому 
что онъ стоитъ надъ самою рѣкою Сожею" .

Демьяна спросили: „Зачѣм ь онъ говорилъ цар- 
скому посланцу, что пусть бы уж е государь ихъ 
всѣхъ  отдалъ королю и прочее? "— „Н икогда не 
говорилъ" , отвѣ чалъ  М ногогрѣшный. Позвали по- 
сланца, и Д емьянъ на очной ставкѣ  повинился: 
„Говорилъ я  это пьянымъ обычаемъ, безпамят- 
ствомъ своимъ" , ск азал ъ  онъ. Бояре спросили о 
рѣчахъ  его к ъ  Т анѣеву; Д емьянъ заперся: „Я  ни- 
чего этого не говаривалъ; а говорилъ писарю Кар- 
пу: вотъ  великій государь обрадовалъ н а с ъ  своею 
грамотою насчетъ К іева; а  писарь мнѣ сказалъ: 
„Не всему вѣрь, держи свой разумъ; не та к ъ  бы 
сдѣлали , к ак ъ  ирежде: прислана была царская 
грамота к ъ  Б рюховецкому, войско Запорожское 
обнадежили, а  послѣ того князь Д анила Великого- 
Гагинъ съ войскомъ вы сланъ, Золотаренка, Самка, 
Силича побилъ" . Слыша та к ія  рѣчи отъ писаря, 
началъ  я  быть въ  сомнѣніи и въ  опасеніи отъ 
войскъ царскихъ; въ  томъ передъ великимъ госу- 
даремъ виноватъ, а  измѣнить не хотѣ лъ “ .

„Д ля чего-ж ъ ты  такихъ  рѣчей н а  писаря стар- 
шинѣ и всему войску не объявилъ и къ  царскому 
величеству не пи салъ? " спросили бояре; „ да и какое 
тебѣ было опасенье! Р азвѣ  ты  не знаеш ь, что 
князь Великого-Гагинъ Золотаренка и Самка не 
билъ, а  былъ съ войскомъ на радѣ потому, что безъ 
царскаго войска вы  бы на радѣ нередрались? “ —  
„Я  человѣкъ простой и неграмотный" , отвѣчалъ  
Д емьянъ, „а къ царскому величеству не писалъ 
спроста, дум ая, что писарь говорилъ правду, осте- 
регая меня; винов атъ " . Т утъ  поднялся свидѣ тель,
протопопъ Симеонъ, очутивш ійся опять въ Москвѣ: 
„К огда я  ѣ халъ  въ  М оскву" ,  сказал ъ  онъ, „то го- 
ворилъ ему не однажды, укрѣ п л ял ъ , чтобы дер- 
ж ал ся  милости царской; напоминалъ, к а к ъ  Брю- 
ховецкій измѣнилъ, и что съ  нимъ послѣ того слу- 
чилось, а онъ мнѣ на это сказалъ : „П оѣзжай 
только въ  Москву: вотъ там ъ тебя въ  Москвѣ по- 
сад ятъ ! “ Д емьянъ повинился.

Спраш ивали: зачѣмъ перемѣнилъ обращеніе съ 
Неѣловымъ, зачѣм ъ велѣ лъ  убавить стрѣлецкіе 
караулы ? — „Самъ собою у б а в л я т ь  стрѣлецкихъ ка- 
рауловъ я  не п р и казы валъ " , отвѣ чалъ  Демъянъ.



„Дѣло вотъ к а к ъ  было: однажды я  ш елъ в ъ  церковь, 
и спросилъ, естьл и  караулы цики . Мнѣ отозвались, 
что стоятъ  два пятидесятника и съ ними стрѣль- 
цовъ человѣкъ со сто. Я спросилъ, н ѣ тъ  ли имъ 
скудости в ъ  кормахъ. „В ъ кормахъ нѣ тъ  скудости 
никакой“,  отвѣчали они, „только  безпокойство вели- 
кое отъ кар ау л о въ “ . Я  поговорилъ объ этомъ съ 
головою Неѣловымъ, и велѣлъ съ караулу  стрѣль- 
цовъ понемногу убавить. Разговарипать съ Н еѣло- 
вымъ я никому не заказы вал ъ  и присматривать 
за  нимъ не вел и вал ъ “ .

Н а вопросъ о снош еніяхъ съ  Дорошенкомъ и о 
неремѣнѣ п олковниковъ отвѣчалъ: „Ч ернецовъ къ  
Д орош енку я объ и зм ѣ н ѣ  не посы лы валъ , а  присы- 
л а л ь  ко мнѣ Дорошенко к аза к а  Сеньку Тихонова, 
потому что кры мскіе Т атары  на сей сторонѣ въ 
Лубнахъ взяли малороссійскихъ ж ителей. Доро- 
шенко Т атаръ  этихъ разбилъ, полонъ отн ялъ  и 
возвратилъ  н а  свои мѣста. 2 4 ,  0 0 0  ефимковъ я  к ъ  
Дорошенку не посы лы валъ и посы лать было мнѣ 
нечего, потому что съ н ачала гетмантства и двухъ 
ты сячъ  левковъ въ  собраньи у меня никогда не 
бывало. А полковниковъ и другихъ урядниковъ 
перемѣнялъ по совѣту всей стариш ны ".

—  Зачѣмъ говорилъ старш инѣ, что царь тре- 
буетъ ихъ въ  Москву для отсылки въ  Сибирь; за- 
чѣ м ъ: велѣ лъ  Гречанову писать то, чего н а  Москвѣ 
небы вало; заставлял ъ  ли ночью Д митраш ка Райчу 
присягать, ч т о  будетъ с ъ  н и м ъ  за  одно; п о с ы л ал ъ  ли 
игумена Ш ирковича въ  Варш аву? — Н а  все отвѣ тъ  
отрицательный.

Явился на очную ставку  А лександръ Т анѣевъ  и 
началъ  уличать Д емьяна по своему статейному 
списку. Обвиненный попрежнему отрекся отъ 
всего. Но когда началъ  уличать его протопопъ 
Симеоиъ, что онъ ссы лался съ  Дорошенкомъ, то 
Многогрѣшный отвѣчалъ: „П ередъ великимъ го- 
сударемъ я  виноватъ, протопоповымъ я  рѣчамъ не 
вн и м ал ъ ".

Бояре начали разспраш ивать съ великимъ при- 
страстіемъ, чтобы  Демьянъ вину свою принесъ, ска - 
за л ъ  правду, к ак ъ  съ  Дорошенкомъ объ измѣнѣ 
ссы лался, кто про ихъ совѣтъ  вѣдалъ  и на чемъ 
у  нихъ положено? Если ж е не скаж етъ , то будутъ 
пы тать. Демьянъ повторилъ, что никогда не ду- 
малъ объ измѣнѣ, съ Дорошенкомъ ссы лался о 
любви и д р у ж б ѣ , чтобы тотъ  н е  приходилъ войною 
на этотъ  берегъ, и Дорошенко его к ъ  Турскому не 
подговаривалъ. „Вина моя одна, что я  говорилъ 
неистовыя рѣчи въ  безпамятствѣ, п ьянством ъ", 
прибавилъ о н ъ .  — „Е с л и  бы у  тебя мысли о б ъ  измѣ- 
нѣ не было“ , сказали  бояре, „то ты  бы всѣ Доро- 
ш енковы грамоты присы лалъ  к ъ  великому госуда- 
рю“ . —  „Я человѣ къ  простой и безграм отны й", отвѣ- 
чалъ Демьянъ, „положено в с е  это на войсковаго ни- 
саря; я  всѣ грамоты п ри казы валъ  посы лать къ  ц ар - 
скому величеству; но писарь не посы лалъ, умысля 
съ  старшиною на меня, чтобы отлучить меня отъ  
милости царскаго величества и измѣну на меня 
положить. У н ихъ, у старш инъ, всегда т а к ъ  ведется ,

к ак ъ  захотятъ  учинить надъ гетманомь какое зло, 
то тч асъ  к ъ  тому его приведутъ; а  я  человѣкъ  про- 
стой, ссы лался съ Дорошенкомъ но его лести, аи з -  
мѣны я  никакой не мыслилъ“ .

С дѣланъ былъ новый разспросъ у пы тки , и тотъ  
ж е отвѣ тъ , что измѣны никакой не мыслилъ. Т утъ  
началъ  говорить Батуринскій атам анъ  Ерема Ан- 
дреевъ: „К огда Демка посы лалъ меня къ  Доро- 
ш енку, то п р и казы в ал ъ  сказать  ему, что двое за 
одинъ кож ухъ  торгую тся; я  его спросилъ, что это 
значитъ? — и о н ъ  мнѣ отвѣ чалъ , что Дорошенко это 
слово знаетъ , только скаж и т а к ъ “ , — „ Я  о б ъ  этомъ 
не п р и к азы вал ъ  и не помню , “ отвѣ чалъ  Д емьянъ 
Повели к ъ  п ы ткѣ , дали 19  ударовъ. — „Я  про из- 
мѣну свою только на словахъ гов о р и л ъ ", винился 
Демьянъ, „но съ Дорошенкомъ объ и зм ѣ н ѣ  не ссы- 
лался; кож ухъ, о которомъ я  съ  Еремою п р и казы - 
валъ , значигъ  то , что П оляки хотятъ  К іевъ взять , 
а  царское величество отдать  не хочетъ. Е с л и  бы 
П оляки ссоръ дѣ л ать  не перестали , то я  Гомель 
припять х о тѣ л ъ , но про ту  мою измѣну никто не 
вѣ д ал ъ  и въ  совѣтѣ  со мною не бы лъ , думалъ я  
одинъ“ . Т утъ  ж е распоряж ались съ М атвѣемъ 
Гвинтовкою: клали  его руки въ хомутъ и разспра- 
ш ивали п р о  Демкову измѣну; Гвиитовка отвѣчалъ , 
что ничего не зн ал ъ  и самъ служ илъ  вѣрно. На 
второй пы ткѣ  Д емьянъ говорилъ тѣ  ж ер ѣ ч и . Спро- 
сили о снош еніяхъ съ Т укальскимъ: „К ак ъ  ш елъ 
Паисій, п атр іархъ  А лександрійскій, изъ  Москвы на 
малороссійскіе го р о д а , то братъ  мой, В аська, билъ 
челомъ ему и архіенископу Л азарю  Барановичу о 
разрѣш еніи въ  убійствѣ ж ены и о позволеніи ж е- 
ниться на другой; п атр іархъ  и епископъ простили 
его и ж ениться позволили, только велѣли дать въ 
церковь милостыню; и онь архіепископу Л азарю  да 
митрополиту Тукальскому послалъ  по лошади. Ко 
мнѣ митрополитъ писалъ, чтобы позволено было 
ему брать дань съ  церквей Кіевской области, и я 
ему въ томъ о тк а зал ъ “ .

6  мая Артемонъ М атвѣевъ и думный д ьякъ  Бог- 
дановъ разспраш ивали гетманова брата, Василія 
М ногогрѣшнаго, есаула П авла Грибовича и Д оро- 
ш енковыхъ посланцовъ. Василій Многогрѣшный 
отвѣ чалъ , что ничего не вѣдаетъ . Но ему п оказали 
собственное его письмо к ъ  наказному нолковнику 
Леонтію Полуботку, въ  которомъ онъ п р и к азы вал ъ  
распорядиться съ  каким ъ-то  московскимъ п одъя- 
чимъ: „Этого подъячаго, писалъ  Василій, вы нувъ  
изъ тюрьмы и давъ вину, надгнети ж ивотомъ, а 
кіями не бей, чтобъ не было синяковъ, но т а к ъ  по- 
держи въ рукахъ , чтобы не забы лъ до в ѣ ка ; будь 
въ  томъ надеж енъ, ничего тебѣ за  это не будетъ, 
только не води его къ  себѣ, а  иочью п усть сторож а 
обвинятъ его, что хотѣлъ уй ти “ . —  „Ви н о в ат ъ , “ 
отвѣчалъВ асилій , „такой листъ пи салъ , потому что 
подъячій досадилъ намъ своими словами, до начал а 
войны Брюховецкаго говорилъ самому гетману: 
„Саиковы каф таны  мы носили, не закаиваем ся и 
ваши носить“ .

— „Если т ы “ , спросилъ М атвѣевъ, „ за  братомъ



своимъ измѣны никакой не зн ал ъ  и самъ не хо- 
тѣлъ изм ѣнять, то зачѣм ъсвое нолковничество по- 
кинулъ, изъ  Чернигова побѣж алъ и монашеское 
платье на себя надѣлъ? “— „В иноватъ“ , о твѣчалъ  
Василій, „а  побѣгъ мой учинился отъ того: въ  не- 
давнемъ времени писалъ к ъ  брату , что Черни- 
говскій воевода безпрестанно проситъ лѣсу на го- 
родовое строенье, городъ почипилъ и бои нодѣлалъ; 
что государевы ратны е люди стали насъ опасаться 
и осадою крѣ п и ться , да и про то стало слышно, 
что начальны е люди пули л ьютъ ; сказы валъ  мнѣ 
ш ляхтичъ Половецкій, выходецъ съ  той стороны, 
что государевы  ратные лгоди пули лью тъ, хотятъ  
съ казакам и войну начинать. Я  писалъ  объ этомъ 
къ  брату и самого П оловецкаго къ  нему послалъ. 
Братъ  прислалъ ко мнѣ вы ростка И ваш ку сказать , 
чтобы я  съ Черниговскимъ воеводою и государе- 
выми ратными людьми задору никакого не дѣ лалъ , 
а онъ, Демьянъ, ж детъ  к ъ  себѣ изъМ осквы  прото- 
попа Симеона да М ихайлу К олупаева съ подлин- 
нымъ указом ъ, и чаетъ  онъ, что П оляки ихъ съ 
царскимъ величествомъ ссорить и м утить больше 
не, будутъ. Д а тотъ же вы ростокъ И ваш ка сказы - 
валъ мнѣ тайно: п р іѣ халъ  изъ  Москвы въ Б а ту - 
риіхъ чернецъ и сказы валъ  ему, И ваш кѣ, будто 
гетмана Демьяна велѣно поймать и къМ осквѣ  по- 
слать. Н а другой день приходитъ ко мнѣ полу- 
п ол ковн и къ  и зоветъ  меня к ъ  воеводѣ су р о в о , что- 
бы я  ѣ х ал ъ  тотчасъ . Я , видя, что меня зовутъ не 
но прежнему обычаю, испугался и началъ  догады- 
ваться, что брату моему, но чернецовой ск азк ѣ , 
нездорово. О сѣдлавъ лошадь, поѣхалъ было я  въ 
городъ, а  и зъ  города идетъ ко мнѣ на-встрѣчу 
многая пѣхота съ руж ьями и бердышами; я  тутъ  
и пуще испугался и побѣж алъ. П рибѣж алъ въ  мо- 
настырь Е лецкой Богородицы и говорю архиман- 
дриту  Голятовскому: что мнѣ дѣ лать, — к ъ  воеводамъ 
ѣхать или бѣ ж ать далыне? „К ак ъ  себѣ хочеш ь“ , го- 
воритъ архимандритъ: „побѣги дальш е, а здѣсь тебѣ 
дѣлать нечего“ . Я  за  Д ес н у  въ  Н икольской мона- 
стырь, покинулъ здѣсь лош адь свою и платье свое 
съ себя скинулъ , и надѣлъ  монашескую ряску . 
И зъ Н икольскаго приш елъ къ  М аксаковскій мо- 
насты рь къ  игумену Ш иркѣевичу; тотъ  далъ  мнѣ 
старца да челядни ка, и велѣ лъ  проводить до К іева 
Десною въ  лодкѣ “ .

Грибовичъ отвѣ чалъ , что ничего не знаетъ, 
знаетъ  только, что Д емьянъ далъ  Дорошенку взаймы
6 , 0 0 0  золоты хъ польскихъ. П ро отставку полков- 
ника Дмитраш ки Гайчи з н а е т ъ  о н ъ  в о т ъ  ч т о : слухъ 
пронесся, что Д митраш ка хочетъ передаться къ  
Л яхам ъ или к ъ  Дорош енку; Д емка послалъ за  нимъ 
своихъ челядниковъ, но Д митраш ка не поѣхалъ, 
заперся въ  Бары ш евкѣ и говорилъ гетманскимъ 
посланцамъ: „К ак ъ  погублены Самко и Золотаренко, 
т а к ъ ж е  и со мною  х о т я т ъ  сдѣлать! " ТогдаД ем ьянъ, 
взявш и царскихъ  ратны хъ  людей и свои войска, 
пошелъ въ  Н ѣж инъ; вы ѣхавъ изъ  Н ѣж ина, встрѣ- 
тилъ митрополита Сербскаго и посы лалъ его къ  
Дмитраш кѣ въ Бары ш евку уговаривать; и зъ  Б а -

ры шевки п р іѣзж алъ  к ъ  гетману попъ съ Дмитра- 
шковою женою бить челомъ за  нолковника. Демьянъ 
обнадежилъ ихъ и велѣлъ  Дмитраш кѣ ѣ хать къ 
себѣ безъ боязни. Но к ак ъ  Д литраш ка пріѣхалъ  къ  
нему въ  Басань, гетманъ велѣлъ  его сковать и , 
привезш и въ  Б атури нъ, отдалъ  подъ к араулъ ; но 
потомъ, по просьбѣ греческихъ митрополитовъ, 
освободилъ и велѣлъ  ж ить при себѣ въ Батуринѣ, 
а на его мѣсто послалъ Стрыевскаго. Стародуб- 
скаго ж е полковника Рославца перемѣнилъ  по 
челобитью казаковъ  и черни за  его налоги, пере- 
мѣнилъ, поговоря съ старшиною, н послалъ на его 
мѣсто брата своего, НІумѣйку.

Василій Многогрѣшный увѣ рялъ , что онъ хотѣлъ 
остаться въ  кіевскомъ Братском ъ монастырѣ, но 
старецъ  М аксаковскаго монастыря объявилъ, что 
Василій пробирался къ  Тукальскому. Многогрѣ- 
ш наго опять взяли к ъ  допросу: зачѣмъ утаи л ъ , что 
хотѣлъ  ѣ х а т ь  к ъ  Тукальскому? — „В иноватъ“ ,  отвѣ- 
ч ал ъ  онъ, „испугался, хотѣлъ  я  б ѣ ж а т ь  к ъ  митро- 
политу, чтобы онъ меня и отъ Дорошенка ухоро- 
ни лъ , и царскому величеству не вы далъ; а  чтобы, 
с о б р а в ш ись съ кѣмъ, войну вести п р о тивъ великаго 
государя, — и в ъ  мысляхъ у меня не было; да 
если бы и хотѣлъ это сдѣлать, да не могъ, потому 
что к ак ъ  бы лъ я  на Запорожьи, съ Запорожцами 
ссорился, а  при Дорошенкѣ писарь енеральный 
Войхеевичъвеликіймнѣ недругъ, — недо войны  было: 
лишь бы отъ бѣдъ великихъ голову свою ухоро- 
нить, хотѣлъ  я, все покиия, постричься“ .

2 8 -го  мая на болотѣ, за  кузницами, поставили 
плаху— будутъ казнить гетмана Демку Многогрѣ- 
ш наго и б р а т а  е го  Ваську. Привезли преступниковъ 
и начали читать имъ вины, т . е. всѣ поданныя на 
нихъ обвиненія: " Т ы , Демка, про все разспраш и- 
ванъ  и пы танъ; и во всѣхъ  своихъ измѣнныхъ 
словахъ винился; а  2 0 -го  мая старш ины  со всѣмъ 
народомъ М алороссійскимъ прислали челобитье, 
чтобы тебя казнить смертью въ  М осквѣ, а для 
подлиннаго обличенья прислали Батуринскаго  сот- 
ника Григорья К арпова, который отъ тебя къ До- 
рошенку образъ возилъ и присягалъ , что вамъ 
служ ить Т урском у султану. Бояре и думные люди, 
слуш авъ ваш ихъ разспросныхъ рѣчей, приговорили 
васъ , Демку и Ваську, казнить смертью, отсѣчь 
головы “ . Демку и Ваську положили на плаху; но 
бѣ ж итъ  гонецъ п объявляетъ , что великій государь, 
по упрошенью дѣтей своихъ, пож аловалъ, казнить 
Демку и Ваську не велѣлъ, а  у к азал ъ  сослать въ 
дальніе сибирскіе города на вѣчное ж итье; бояре 
приговорили— сослать к ъ  нимъ ж енъ  ихъ и дѣтей. 
Т а  ж е участь постигла полковника Гвинтовку и 
есаула Грибовича. Н а другой день великій госу- 
дарь пож аловалъ  велѣлъ дать на милостыню Демкѣ 
15 рублей, В аськѣ 10 рублсй, Гвинтовкѣ и Гри- 
бовичу по 5; Многогрѣшнымъ отдана была и вся 
и х ъ  рухлядь, съ  которою привезены в ъ  М оскву , нѣ- 
сколько очень недорогихъ вещей. Семейство Много- 
грѣш наго состояло изъ  жены Н астасьи, двоихъ 
сыновей— П етра и И вана, дочери Елены и п ле-



мянника Михайлы Зиновьева; съ ними поѣх али двѣ 
работницы. Съ Гвинтовкою отправились жена его 
И рина и двое сыновей, Еѳимъ и Ѳедоръ. Въ То- 
больскѣ велѣно держ ать ссы льны хь за  крѣпкимъ 
карауломъ скованны хъ, а  изъ  Тобольска разослать 
ио разнымъ остр о га м ъ  в ъ  пѣшую казачью  службу. 
У часть ссыльныхъ была отягчена вслѣдствіе бѣг- 
ства Грибовича. Тогда Многогрѣшнаго съ  товари- 
щами, вмѣсто того, чтобы послать по острогамъ въ 
казачью  службу, велѣно держ ать скованны хъ въ 
тю рьмахъ „для того, говорилось въ  ук азѣ , что они 
забыли страхъ  Вожій и нашу государеву милость, 
товарищ ъ ихъ П аш ка Грибовичъ изъ Сибири бѣ- 
ж а л ъ “ .

Между тѣмъ еще 3 -го  мая пріѣхалъ  въ  Москву 
старый Черниговскій полковникъ Лысенко и п р и - 
везъ грамоту: старш ина писали, что во время 
праздниковъ воскресныхъ полковники, сотники и 
а таманы, будучи въ  Б атурииѣ, приговорили быть 
радѣ въ  К онотопѣ, чтобы князю  Ромодановскому 
съ  товарищами не далеко было идти, и на радѣ 
быть полковіш камъ, сотникамъ, старш инѣ войско- 
вой и начальны мъ людямъ, не собирая всего войска, 
чтобы не в с тало смятенія въ  многочисленныхъ 
толпахъ. Старш ина дакали такж е зн ать , что И ванъ 
Сѣрко, отдѣлясь отъ Х аненка, гетмана королевской 
милости, пр іѣхалъ  въ  полкъ П олтавскій для всѣ янія  
между народомъ бунтовъ; но полковникъ Ж ученко 
схватилъ его и прислалъ въ Батуринъ. Н аконецъ 
старш ина била челомъ объ ук азѣ  Ромодановскому 
оборонять ихъ отъ  своевольниковъ.

Князю  Ромодановскому и думному дворянину 
Н вану Ржевскому вел ѣ н о  было отправиться в ъ К о -  
нотопъ на раду для гетманскаго обиранья; но въ  
началѣ  іюня Ромодановскій далъ  знатъ  государю, 
что въ  Батуринѣ между старшинами начинается 
безсовѣтство; да у Б атури на стоятъ  казаки  табо- 
ромъ, и 26 -го  мая приходило ихъ человѣкъ  4 0 0  въ  
городъ к ъ  старш инѣ и говорили: „П реж няго гет- 
мана вы невѣдомо гдѣ дѣли, другого ге тм а н а  нѣ тъ ; 
мы подъ Батурины мъ стояли для гетманскаго оби- 
ранья долгое время, исироѣлись; выходите с ъ  вой- 
сковыми клейпотами изъ  города в ъ п о л е н а  рад у ! “ 
Старшины отказали , боясь, что въ  полѣ к а за к и 
ихъ побьютъ. К азаки  приходили к ъ  Неѣлову съ 
тѣмъ же требованіемъ: Н еѣловъ, видя ш атость, 
велѣлъ  з а переть малый городъ и не пускать впе- 
редъ казаковъ . Кромѣ того, приш ла в ъ  Москву 
вѣсть, что хотятъ  выбирать въ  гетманы Сѣрка. 
Знаменитаго Занорож ца подъ карауломъ отпра- 
вили въ  Москву, а  оттуда подальше, въ  Сибирь.

Ромодановскій и Рж евскій двинулись к ь  К оно- 
топу, и 15 -го  ію ля, верстахъ въ  трехъ  отъ  Ко- 
зачьей Дубровы, встрѣтили ихъ старш ина и гово- 
рили, Чтобы великій государь пож аловалъ, велѣлъ  
имъ сдѣлать раду, не ходя въ Конотопъ, въ  К а- 
зачьей Д убровѣ, на рѣ чкѣ  К расенѣ, потому что 
подъ Конотопомь стояли к азац ія  войска и конскіе 
кормы потравлены около города верстъ  по десяти 
и больше. —  „Ч то-ж ъ ? “ сказалъ  бояринъ, „учинимъ

раду и в ъ  К азачьей  Д убровѣ, по вашему про- 
шенъю“ . Ромодановскій с тал ъ  по одну сторону 
К расен ы , старш ина— по другую. Н а слѣдую щ ій день 
старш ина пріѣхали  к ъ  боярину съ  просьбою не 
м едлить радою. — „По указу великаго государя на- 
добно подождатъ архіепископа Л азаря  Б аран ови - 
ч а “ , отвѣ чалъ  Ромодановскій. — „Н ельзя  ли безъ 
архіепискона? “ п р о сили старш ина. Б ояри нъ  со- 
гласился и велѣ лъ  сходиться для разсуж денія  о 
статьяхъ . Старш ина вошли въ  государевъ ш атеръ , 
потомъ отобрали половнну казаковъ , б ы в ш ихъ при 
старш инѣ, и велѣли имъ идти на раду. Когда ка- 
заки собрались въ  ш атеръ  и к ъ  ш атру , бояринъ 
объявилъ вѣрящ ую  грамоту и спросилъ стар - 
шину о  здоровьи, объявилъ, что го су д ар ь  милостиво 
похваляетъ ихъ за  неучастіе в ъ  измѣнѣ Демки и 
ж илуетъ  прежними правами и вол ьностями. Н а- 
чали чи тать Глуховскія преж нія и повыя статьи  
вслухъ, а писа р ь  К а р п ъ  М окрѣевъ см отрѣлъ с т а тьи 
по тетрадям ъ, посвоему б ѣ л о р у с с к о м у  писъму. 
Но вдругъ  чтецъ  замолкъ; в ъ  ш атеръ вошелъ 
царскій  п осланны й, ж илецъ Григорій Синявинъ. 
„Б ояринъ и воевода князъ  Григорій Григорьевичъ! “ 
ск а зал ь  онъ Ромодановскому, „объявляю  тебѣ ве- 
ликаго государя радость: мая 3 0 , за  молитвами Св. 
о тец ъ , даровалъ  Богъ  царскому величеству сына, 
а  намъ великаго государя царевича и великаго 
к н я зя  П етра А лексѣевича, всея В еликія и М алыя 
и Б ѣ лы я Россіи! “ Старпшны встали  и начали по- 
зд р а в л я ть боярина; ч т ен іе  снова началось. В ы слу- 
ш авъ статьи , старш ина и казаки  говорили: „Всѣ 
эти статьи  намъ надобны, кромѣ двадцать второй, 
въ  которой написано, чтобы для своеволъныхъ лю- 
дей учинить полковника и при немъ бы ть 1 , 0 0 0  
человѣкъ  к азак о въ  реестровыхъ: если гдѣ учи- 
нятся ш атости и измѣна, то полковнику этому 
своевольниковъ унима т ь . А теперь мы бьемъ че- 
ломъ великому государю, чтобы пож аловалъ— у 
гетмана полковнику и к азак ам ъ  и у полковниковъ 
комнаніи быть не велѣ лъ , потому что отъ  так и х ъ  
компаній малороссійскимъ ж ителямъ чинится вся- 
кое разореніе и обиды“ . Бояринъ отвѣ чалъ , чтого- 
сударь пож аловалъ , велѣ лъ  этой статьѣ  бы ть но 
ихъ челобитью. П оставили такж е слѣдую щ ія статьи: 
1 )  Старш ина и все войско били челомъ, чтобы отъ 
новаго гетмана не терпѣ ть имъ такой  ж е неволи 
и жесточи, к ак ъ  отъ изм ѣнника Демки; чтобы гет- 
манъ никого не см ѣлъ казнить и о тс та в л ять отъ 
должностей безъ войсковаго суда и доводу. 2 )  С тар- 
ш ина и все войско били челомъ, чтобы гетм анъ , 
безъ у к аза  великаго государя и безъ совѣта стар - 
ш инъ къ  постороннимъ государямъ и ни к ъ  кому, 
особенно ж е къ  Дорошенку, ни о чемь не писалъ  
и изустно ссылаться не дерзалъ . 3 )  Если Мало- 
россіяне дѣйствительно заѣ хали  по рѣ ку  Сожъ, то 
должны отступиться отъ  зан яты х ъ  земель, и впе- 
редъ королевскихъ земель не за ѣ зж а ть , а  ж ить  съ 
королевскими людьми спокойно. 4 )  Турецкій сул - 
тан ъ , и зъ -за  Д орош епкова подданства, начи наетъ  
съ королемъ войну: т а к ъ  если султанъ  и Дорошен-



ко н асту п ятъ  на Польшу, то гетману, старш и н ѣ  и 
всему войску Запорожскому Дорош енку не помо- 
гать . 5 )  Гетману, старш инѣ и всему войску ника- 
кихъ  бѣглыхъ людей и к р ес ть ян ъ  и з ъ  Великой Россіи 
не  принимать, а  которые при няты , т ѣ х ъ  о тпустить. 
Потомъ бояринъ говорилъ: „В ы сланъ былъ вами 
въ Москву полковникъ К онстантинъ Солонина для 
прислуш иванія къ  переговорамъ между боярами и 
уполномоченньши королевскими послами, гдѣ будетъ 
рѣчь идти объ украинскихъ  дѣлахъ; польскіе 
послы несогласились доп устить в а ш их ъ  посланцовъ 
къ  переговорамъ; но все, что въ отвѣтѣ  о ваш ихъ 
дѣлахъ было говорено, все полковнику Солонинѣ 
читали; та к ъ  впередъ вамъ своихъ посланцовъ на 
посольскіе съѣзды  посы лать не-для чего, одни 
только убытки и посольскимъ д ѣ л ам ъ  затрудненія; 
а  к ак ъ  скоро на посольскихъ съѣ здахъ  о ваш ихъ 
дѣлахъ какой  вспоминъ будетъ или договоры, то 
великій государь велитъ  васъ  увѣдомлять иисьма- 
ми“ . —  Старш ина положились на волю госуда- 
реву. — „Т еперь“ ,  с к а з а л ъ  бояринъ, „объявите, к ак ія  
вы х о ти те становить новыя с т а тьи? “ —  „У насъ 
ни какихъ  статей  п ѣ тъ “ , сказали  старш ина. —  
„Т акъ  1 7  іюня будьте въ  обозъ к ъ  государству 
ш атру для обранія гетм ана".

17 ію ня, часу въ  третьемъ дня, пр іѣхалъ  въ  обозъ 
Л азарь В арановичъ, арх іен ископ ъ  Черниговскій; за 
нимъ приш елъ голова московскихъ стрѣльцовъ 
Григорій Н еѣловъ, пріѣхали генеральная и вой- 
сковая старш ина и к аза к и , а  иередъ с т а р ш иною 
несли государево ж алованье —  войсковые клей- 
ноты— булаву , знамя, бунчукъ, литавры . Архіепи- 
скопъ говорилъ, чтобъ прочесть ему новыя статьи: 
бояринъ велѣ лъ  чи тать, и когда чтеніе кончилось, 
объявилъ, чтобъ приступили к ъ  гетманскому избра- 
нію. П ередъ ш атромъ въ  обозѣ устроили мѣсто, 
поставили на налоѣ Спасовъ образъ, булаву поло- 
жили на столъ , знамя и  б у н ч у к ъ  поставили у стола. 
Бояринъ и старш ина вышли изъ  ш атра; архіепи- 
скопъ говорилъ передъ образомъ молитву; послѣ 
молитвы бояринъ говорилъ на всѣ четыре стороны: 
„Великій государь у к аза л ъ  мнѣ быть па радѣ для 
обиранья гетмана; и вы  бы, по своимъ правамъ и 
вольностям ъ, гетмана обирали: царское величество 
положилъ гетманское обиранье на ваше войсковое 
п раво и волю, кого вы войскомъ излюбите“ . И зго- 
воря рѣчь, бояринъ отступилъ отъ  стола прочь. 
Вольные и тихіе голоса провозгласили гетманомъ 
генеральнаго судью, И вана Самойлова. Полковники 
Райча и Солонина взяли избраннаго подъ руки и 
поставили на столъ; обозный Забѣ л а  и д р у г іе  пол- 
ковники поднесли ему булаву, укры ли знаменами 
и бунчукомъ. „Н а гетманскій урядъ  я не ж елаю “ , 
началъ  новый гетманъ, „но нельзя ж е мнѣ не при- 
нять  царскаго величества ж алованье , булавы  и 
знамени. Только я объявляю , что великому госу- 
дарю буду служ ить вѣрно и никогда не измѣню, 
к ак ъ  п режніе гетманы дѣ лали " . Старш ина, казаки  
и мѣщане закричали , что великому государю съ  
гетманомъ служ ить готовы, пусть И ван ъ  беретъ

булаву ибудетъ  гетманомъ. И ванъ принялъ булаву, 
послѣ чего всѣ двинулись въ  ш атеръ, отслужили 
молебенъ, и Л азарь Барановичъ привелъ новаго 
гетмана к ъ  присягѣ.

Новый ге тманъ, И ванъ Самойловичъ, бы лъ сы нъ  
свящ енника съ западной стороны Д нѣпра; когда 
ж ители этой стороны толпами переходили на вос- 
точную сторону, к ак ъ  болѣе спокойную, перешелъ 
и Самойловичъ съ  отцомъ своимъ, и начали ж ить 
въ  городѣ Старомъ Колядинѣ. Молодой И ванъ Са- 
мойловичъ былъ человѣкъ грамотный, уменъ, хо- 
рош ъ собою, ко всѣмъ ласковъ и услуж ливъ , и по- 
тому скоро былъ п оставлен ъ  въ томъ же Колядинѣ 
писаремъ сотеннымъ; пріобрѣлъ расположеніе ге- 
неральнаго писаря при Брюховецкомъ, Гречанаго, 
и былъ сдѣланъ сотникомъ въ Веприкѣ; изъ  сот- 
никовъ, по просьбѣ того же Гречанаго, поставленъ 
наказны мъ полковникомъ Черниговскимъ, и на- 
конецъ, на Глуховской радѣ, при избраніи Много- 
грѣш наго въ  гетманы, Самойловичъ сдѣлался ге- 
неральнымъ судьею войсковымъ.

Паденіе Многогрѣшнаго не нарушило спокойствія 
в ь  Малороссіи; ссы лка Сѣрка не взволновала За- 
порожья. Здѣсь въ  это время явился вождь особаго 
рода.

Осенью 1 6 7 2  года, подъячій Семенъ Щ еголевъ 
привезъ на Запорожье пять пуш екъ, ядра, порохъ 
и свинецъ. П одьѣ зж ая къ  кош у, Щ еголевъ вы- 
стрѣлилъ  изо всѣхъ пуш екъ и изъ  ружей; и з ъ  кош а 
отвѣчали т ѣ мъ  ж е, свящ енники вышли на встрѣчу 
съ крестами. Занорожцы поставили царск іе по- 
дарки на майдаиѣ, гдѣ бы ваетъ рада, и объявили 
Щ еголеву, что у нихъ начальнымъ кошевымъ и 
гетманомъ полевымъ Н икита Вдовиченко, который 
пошелъ подъ Перекопъ, не дожидаясь царскихъ 
пуш екъ; объявили, что они примутъ государеву 
грамоту всею радою, к ак ъ  придутъ изъ-подъ Пере- 
копа кошевой и войско. 17  октября войско изъ- 
по д ъ  П ерекопа пришло, но безъ Вдовиченка. 19 
числа собралась рада; выбрали кошевымъ Л уку 
Андреевича, читали грамоту царскую , королевскую 
и сенаторскія. Когда царская грамота была про- 
чтена, новый кошевой началъ  рѣчь: „Б ратья , 
войско Занорож ское, кошевое, Днѣпровое и мор- 
ское! Слышимъ и глазами видимъ великаго госу- 
даря премногую  милость и ж алованье: милостивымъ 
словомъ изволилъ увеселить, про наше здоровье 
велѣлъ  спраш ивать, пуш ки, ядра, п орохъ  и  свинецъ 
при казалъ  прислать. Калмыкамъ, Донскимъ каза- 
кам ъ, изъ  городовъ охочимъ людямъ на помощь 
противъ бусурманъ к ъ  намъ на кошъ позволилъ 
переходить, так ж е чайками, хлѣбными запасами и 
ж алованьемъ обнадеж иваетъ, только-бъ наш а правда 
бы ла“ . — „З а  премногую царскаго величества ми- 
лостьбьемъчеломъ! “ закри чала рада, „а  правда наша 
конечно будетъ: полно н а м ъ  безъ пристанищ а воло- 
читься. Служили мы и съ  Татарами послѣ измѣны 
Брю ховецкаго и во время Суховѣева гетманства; 
Крымскій ханъ  со всего Крыма хлѣбные запасы  
сбиралъ и к ъ  намъ на кошъ  присы лалъ; да и те-



перь, еслибъ хотѣли, будетъ присы лать, только 
тотъ  его хлѣбъ обращ ался намъ в ъ  плачъ , насъ 
же за  шею водили и, к а к ъ  овцами, торговали, въ  
неволю отдавали, все добро и клейноты  отняли. 
Пок а  свѣ тъ  будетъ и Д нѣпръ и д ти не перестанетъ, 
съ бусурманами мириться не будемъ“ . — Кошевой 
началъ  опять: „Съ нынѣншяго времени его цар- 
скому величеству и его королевскому величеству 
обѣщаемся Богомъ служ ить вѣрно и неотступно. 
Б р а тья , войско Запорож ское, кошевое, рада полная! 
та к ъ  ли моя рѣчь къ  престоламъ обоихъ великих ь 
государей христіанснихъ монарховъ? “ —- „Т ак ъ , 
т а к ъ , господинъ кош евой! " отвѣчало войско.

—  „Воздадимъ же Господу Богу и великому 
государю, нашему с в ѣ т у , хвалу! “ ск азал ъ  кошевой, 
и , въ  о тв ѣ тъ , грянули пуш ки и руж ъя. Погомъ по- 
шли въ  церковь къ  молебну.

Щ еголевъ провѣдалъ, что до его пріѣзду на 
ектен іяхъ  поминали прежде короля; онъ сталъ  го- 
ворить войску и свящ енникамъ, что надобно по- 
минать прежде царя, — и его слуш ались. Потомъ 
Щ еголевъ позвалъ  к ъ  себѣ въ  курень кош еваго съ 
старшими и спросилъ: „Гдѣ ваш ъ гетманъ Вдови- 
ченко и откуда онъ на Запорож ье п р и ш елъ? “ —  
„П риш елъ онъ на Запорож ье въ  нищемъ образѣ", 
былъ отвѣтъ; „сказал ся  харьковскимъ жителемъ, 
святъ  м уж ъ и пророкъ, дана ему отъ Вога власть 
будущее знать; тому седьмой годъ, к ак ъ  велѣлъ 
ему Вогъ, дождавшись этого времени, съ войскомь 
Запорожскимъ р азо р и ть  К рымъ, и въ Ц арѣгородѣ 
взять  золоты я ворота и поставить въ  К іевѣ на 
прежнемъ мѣстѣ. К нязь Ромодановскій до этого 
добраго дѣла его не допускалъ и мучилъ, только 
его муки эти не берутъ: писано, что сы нъ вдовицы 
всѣ земли усмиритъ. Теперь послалъ его Б огъ  къ  
войску Запорожскому, и въ  городахъ всякому чело- 
вѣку  до сущ аго младенца велѣлъ  сказы вать , что 
онъ такой  знающій человѣкъ, чтобъ шли съ нимъ 
разорятъ Крымъ; к ак ъ  придетъ въ  Крымъ, п я ть 
городовъ возьметъ и будетъ в ъ  н и х ъ  зимовать, бу- 
сурманы стрѣ л ять  не будутъ, потому что онъ не- 
видимо будетъ подъ города приходить, стѣны  будутъ 
распадаться сами, ворота сами ж е отворяться , и

оттого прославится онъ, Вдовиченко, по всей 
землѣ. А напередъ ему надобно Перекопь взять  и 
войско З а порожское пож и ткам и  наполнить. У слы- 
хавъ  та к ія  слова, многіе люди покинули домысвои, 
хлѣбъ въ  поляхъ  и пришли за  Вдовиченкомъ на 
Запорож ье, собралась большая толп а и войску За- 
порожскому говорили, чтобы идти съ  Вдовиченкомъ 
подъ П ерекопь. Кошевой Евсевій Ш аш олъ отказы - 
в ал ъ , чтобы дож идались пуш екъ отъ  вел икаго  го- 
сударя; но городовые люди хотѣли Ш аш ола убить, 
кричали, что они шли не на ихъ войсковую , но на 
Вдовиченкову сл аву , и кошевое войско на  э т и  слова 
ихъ все склонилось; собрали раду, Ш аш ола отста- 
вили, а выбрали Вдовиченко атамапомъ кошевымъ 
и гетм аном ъ полевы м ъ". — Когда н а ч а л и  собираться 
подъ Перекопь, спраш ивали у  Вдовиченка, сколько 
брать пуш екъ. „Мнѣ п у ш к и  н е  надобны“ , отвѣ чалъ  
Вдовиченко, „ и  безъ п у ш ек ъ  будетъ добро. Слыш алъ 
я , что вы  послали къ  царю  бить челомъ о пуш кахъ , 
и т а  ваш а посы лка напрасная, отъ  этихъ  пуш екъ  
мало вамъ будетъ проку; а если вамъ пуш ки по- 
надобятся, тогда которы й городъ бусурманскій 
будетъ  поближе и богатъ , въ  томъ и п ушки возь- 
мете“ . Т олько нѣкоторы е знающіе люди не во 
всемъ ем у, Вдовиченку, повѣрили и взяли  двѣ пушки. 
Всего пошло подъ Перекопь ты сяч ъ  ш есть кон- 
ныхъ да ты сячи три  н ѣ ш ихъ. Вдовиченко ш елъ до 
самаго П ерекопа безъ отдыха, отчего у многихъ 
лошади попадали, а пришедши к ъ  перекопскому 
валу , подъ городъ не п ошелъ и промыслу никакого 
не чинилъ. Войско, по свосму обычаю, ровъ засы - 
пало и половина обоза перебралась; но перекопскіе 
ж ители начали изъ пуш екъ  и  и зъ  руж ей стрѣ л ять  
и наш ихъ людей бить и топить. Вдовиченко стал ъ  
отъ  стрѣльбы  п р я таться , и войско, видя, что онъ 
не такой  человѣкъ , к ак ъ  про себя сказы вал ъ , отъ 
Перекопа отступило, дорогою булаву и бунчукъ у 
него отняли и хотѣли  убить, но онъ ск р ы л с я " . 
Вдовиченко не нак азал ся  перекопскою  исторіею: 
онъ явился въ Б ары ш евкѣ и стал ъ  пропевѣды вать 
преж нія рѣчи; но ту тъ  его схватили и отослали 
к ъ  гетману, а гетманъ отослалъ  к ъ  Ромоданов- 
скому.



Г л а в а  III.
П родолж еніе царствованія Алексѣя Михайловича.

Нашествіе Турокъ на Польшу. -  Би тва п р и  Батогѣ. —  Взятіе Каменца-Подольскаго. —  Распоряженія въ Москвѣ по 
случаю войны Турецкой. — Освобожденіе Сѣрка. -  Прибытіе сыновей гетмана Самойловича въ Москву. - Извѣстія съ 
западнаго борега. — Ханенко изъявляетъ ж еланіе поддаться царю. — П овсденіе митрополита Тукальскато. — Неудачное 
движеніе Ромодановскаго и Самойловича къ Днѣпру. — Неудовольствія Малороссіянъ на царское войско и на воеводу 
кн. Трубецкаго. — Похвалы князю Ромодановскому —  Ропотъ на Самойловича. —  Военныя дѣйствія ва Д о н у . — Воръ 
Міюска. —  Самозванецъ Семенъ въ Занорожьи. —  Поведеніе Сѣрка. — Сношенія Дорошенка съ Москвою. — Самойловичъ 
хлопочетъ. чтобы царь не пршгамалъ Дорошенка въ подданство, — Ромодановскій и Самойловичъ на западномъ берегу 
Днѣнра. —  Письмо Ханенка къ князю Трубецкому. -  Переяславская рада; избраніе Самойловича въ гетманы обѣпхъ 
сторонъ Днѣпра. —  Дорошенко п р о ситъ о принятіи его въ нодданство. —  Сѣрко высылаетъ самозвапца въ Москву; 
допросъ и к азнь вору. -  Дорошенко уклоияется отъ подданства царю — Приходъ Татаръ къ нему на номощь. - Пратъ 
его, Андрой, разбитъ царскими войсками. — Посланецъ Дорошенка Мазепа, отправленный къ хану, схваченъ Запорож- 
цами и п р и сланъ въ М оскву. — Покаганія Мазепы. — Царь не отпускаетъ изъ Москвы сыновей г е тмана Самойловича. -  
Ромвдановскій и Самойловичъ подъ Чигириномъ. — Повое нашествіе Турокъ и Татаръ. — Русскія войска отстуиаютъ на 
восточный берегъ. -  Мнѣніе гетмана Самойловича о соедииеніи русскихъ войскъ съ польскими. —  Грамота Ромоданов- 
скаго къ ц арю , —Допосъ архіепископа Барановича на протопопа Адамонича. — Пріѣздъ послѣдняго въ Москву съ пору- 
ченіемъ отъ архіепископа. — Доносы Самойловича на Сѣрка. —  Ж алоба гетмапа на протопопа Адамовича, — Сношенія 
Сѣрка съ Москвою. —  Смута въ Каневѣ. —  Новый походъ царскихъ войскъ на западный берегъ Д нѣпра. -  Затрудни- 
тельное положеніе Дорошенка, — Онъ обращается къ посредничеству Сѣрка. — Въ Москвѣ но п р и нпмаютъ этого посред-

ничества. - Событія на Дону.

Въ то самое время к ак ъ  на восточной сторонѣ 
Днѣпра ставили новаго гетмана, на западной раз- 
разилась наконецъ буря, о которой т а к ъ  давно и 
долго толковали и который, отъ  п р о долж итель- 
ности ожиданій и то л к о в ъ , переставали уж е бояться. 
Мы видѣли, какое важ ное вл іян іе на ходъ событій 
имѣло отложеніе Д орош енка отъ Польш и и обра- 
щеніе его к ъ  Т урціи. Испуганная Польша поспѣ- 
шила помириться съ  Москвою, вы говаривая себѣ 
ея помощь противъ Т урокъ, одинаково страш ны хъ 
для обоихъ государствъ. Я н ъ-К азим іръ  не сталъ  
дожидаться новой бѣды и отк азался отъ престола. 
Надобно было ож идать, что П оляки, в ъ  виду опа- 
сной войны , выберутъ теперь въ  короли какого- 
нибудь знаменитаго полководца изъ  своихъ или 
чужихъ; но, к ак ъ  нарочно, м е л к а я  ш л я х та  выбрала 
въ короли человѣка хотя изъ знатной, но обѣднѣв- 
шей фамиліи, и человѣка, своими личны м и достоин- 
ствами менѣе всего способнаго застави ть  забыть, 
что онъ не царственнаго происхожденія. Масса 
шляхты могла вы крикнуть Виш невецкаго, но да- 
вала ему слабую опору п р о тивъ недовольной его 
выборомъ знати , которая составила сильную пар - 
тію и мѣш ала королю во всемъ; к ъ  недовольнымъ 
принадлеж алъ и самый видный по талан там ъ  и 
мѣсту человѣкъ— великій гетманъ и великій мар- 
ш алокъ коронный Я нъ Собѣскій. Турками стра- 
щали другъ  друга, но о м ѣрахъ п р о тивъ грозы 
никто не думалъ. И, повидимому, имѣли основаніе 
отложить страхъ: пять л ѣ тъ  прошло съ тѣ хъ  поръ 
к а к ь  Дорошенко отлож ился о т ъ Польши къ  Т ур- 
ціи, и Т урки  не думали о войнѣ. Магометъ IV  снерва 
былъ з а ня т ъ  войною Вепеціанскою; но и послѣ 
этой войны , кончивш ейся блистательны мъ успѣ- 
хомъ, завоеваніем ь К андіи , султанъ  не трогался: 
шли слухи, что ему не до войны, что онъ прово- 
дитъ время или въ  гаремѣ, или на охотѣ. Мы упо-

минали, что лѣтомъ 1 6 7 1  года ш ла война въ  за -  
надной У крайнѣ между Поляками и Дорошенкомъ, 
которому помогали Т атары . Н ападеніе Дорошенка 
на Умань не удалось: городъ отбился. Собѣскій 
поразилъ  Дорошенковыхъ к азако въ  и Т атар ъ  подъ 
Врацлавлемъ, и зан ял ъ  нѣсколько городовъ, при- 
знававш ихъ в л а с т ь  Ч игиринскаго  гетмана. Н о  этотъ  
минутный успѣ хъ  польскаго оруж ія только раз- 
драж илъ  султан а, заставилъ  его спѣш ить похо- 
домъ на Польшу, которая осмѣлилась воевать вас- 
сал а его, Дорошенка. Весною 1 6 7 2  года, турецкое 
войско, въ  числѣ болѣе чѣмъ 3 0 0 , 0 0 0 , перешло 
Дунай. Передовой отрядъ, состоявшій и зъ  4 0 ,  0 0 0  
Т атаръ , ворвался въ  Подолію и, на берегахъ Б уга,
при Б атогѣ , встрѣтилъ  П оляковъ, бывшихъ подъ 
начальствомъ Л уж ецкаго, каш тел яна Подляскаго, 
при которомъ находился и Х аненко со своими ка- 
заками; всѣхъ  же Поляковъ  и казаковъ  было не 
болѣе 6 ,  0 0 0 ;  несмотря на то, они оирокинули и втои- 
тали  въ  рѣку Т атаръ . Надменный успѣхомъ, Лу- 
ж ецкій  рѣш ился гнаться за  Татарами за  рѣку. 
Тщетно удерж ивалъ его Ханенко: Л уж ецкій не хо- 
тѣ л ъ  ничего слуш ать. „По крайней м ѣрѣ“ , гово- 
рилъ Х аненко, „позволь мнѣ остаться на этомъ бе- 
регу; если успѣешь что-нибудь сдѣлать на той 
сторонѣ, то будешь имѣть свидѣтеля твоего знаме- 
нитаго подвига; если ж е дѣло не пойдетъ на ладъ, 
то носпѣшимъ раздѣлить твой ж реб ій“ . Ханенко 
остался и немедленно огородился обозомъ, а Лу- 
ж ецкій  бросился въ  Б у гъ , истомилъ коней, под- 
мочилк огнестрѣльное оружіе. В ъ такомъ положе- 
ніи онъ не могъ удерж аться съ  своею горстью лю- 
дей на п р о тивоположномъ берегу: толны Т атаръ  
обхватили его со всѣхъ сторонъ и заставили обра- 
т и ться назадъ  въ  рѣ ку ; Лужецкой едва сиасся 
самъ, потерявш и много своихъ убитыми и плѣн- 
ными. Вѣглецы нашл и снасеніе в ъ таборѣ Х анец-



вѣрно царскому величеству работалъ  и до конца 
жизни моей обѣщаю. Съ покореніемъ полагая себя 
подножіемъ вашей милости, благодѣтелю  моему мно- 
гомилостивому, смиренно челом ъ  бью: смилуйся надо 
мною, работникомъ своимъ, изволь своимъ высо- 
кимъ ходатайством ъ его царскому величеству обо 
мнѣ доложить, чтобы съ  какимъ-нибудь дѣломъ въ 
свпей государской грамотѣ обо мнѣ указалъ  отпи- 
сать, чтобы я , вѣрны й подданный работникъ, при 
своей чести бы лъ, а и н ы е , которые ни малой службы 
великому государю  не учинили, нынѣ сугубую ми- 
лость и честь и коры сть имѣю тъ“ .

Въ то ж е время М атвѣевъ получилъ грамоту 
изъ Запорож ья отъ кош еваго, Л укьяна Андреева: 
„Благодѣтелю  нашему многомилостивому, объ отчи- 
нѣ нашей Малороссіи и объ насъ , войскѣ Запорож - 
скомъ, многочестному ходателю и  всякихъ щедротъ 
давцу, нижайш ее наше поклоненіе посылаемъ и сми- 
ренно молимь: умилосердись, яко  отецъ надъ чады, 
чтобь милостивымъ твоилъ  ходатайствомъ Калмы- 
ки и чайки (лодки) и хлѣбные запасы  п р и сланы 
были к ъ  намъ, и полевой наш ъ вождь добрый и 
правитель, бусурманамъ страш ный воинъ, И ванъ 
Сѣрко, к ъ  намъ бы лъ отпущенъ  для того, что у 
насъ втораго такого полеваго воина и бусурманамъ 
гонителя нѣтъ; бусурманы, слыш а, что въ  войскѣ 
Запорожскомъ И ваиа Сѣрко, страш наго Крыму
промышленника и  счастлнваго побѣдителя, который 
ихъ всегда пораж ал ъ  и побивалъ и христіанъ изъ 
неволи освобож далъ, н ѣ тъ , радую тся и надъ нами 
промыш ляю тъ“ . Ц арь  о твѣ ч алъ , что всѣ просьбы 
ихъ будутъ исполнены и полевой воинъ Сѣрко къ 
нимъ будетъ отпущ енъ. Д ѣйствительно, в ъ  мартѣ
1 6 7 3  года, Сѣрко привезенъ  былъ въ  Москву и 
представленъ государю: сперва самъ царь, потомъ 
патр іархъ  и весь синклитъ, особенно князь Юрій 
А лексѣевичъ Д олгорукій и Артемонъ Сергѣевичъ 
М атвѣевь н а к р ѣ пко увѣщ евали его бытъ вѣрнымъ 
престолу царскаго величества, п атр іар х ь  грозилъ 
клятвою  и вѣчною погибелью, если помыслитъ что 
худое. „Отпускаю  тебя“ , ск азал ъ  царь, „по засту- 
пленію вѣрнаго нашего подданнаго, гетмана И вана 
Самойловича, потому что царское слово непремѣн- 
но, писалъ  я и къ  королю Польскому, и къ  Запо- 
рожцамъ, что отпущ у, — и отпускаю “ .

Мы видѣли, что ш елъ вопросъ о пріѣздѣ  гетма- 
на в ъ  М оскву, и Самойловичъ уж е давалъ  знать, 
что это трудно сдѣлать при настоящ ихъ обстоя- 
гельствахъ. Придумано было средство— и оставить 
гетмана въ  М алороссіи, и дать залогъ  вѣрности его 
царю. Еще въ  концѣ 1 6 7 2  года Симеонъ Адамо- 
вичъ п и с а л ъ  к ъ  М атвѣеву: „Б огъ  да видитъ убогую 
службу и радѣніе мое к ъ  царскому пресвѣтлому ве- 
личеству; многіе гетмаиы, архіереи и полковники, 
много поглотавъ  государской казны , поизмѣняли и 
кровопролитіе чи н и л и ; а я, убогій червь, а  не чело- 
вѣкъ , к а к ъ  началъ , так ъ  и работаю Б огу  и ве- 
ликому государю. Нынѣш ній гетман ь И ванъ  Самой- 
ловичъ совершенно на мой совѣтъ  положился; уже 
я  его к ъ  тому привелъ— если стран а наш а осво-

бодится отъ непріятельскаго наш ествія, то по 
первому пути хочетъ дѣтей своихъ къ великому 
государю посы лать со мною“ . Въ мартѣ 1 6 7 3  года 
протопопъ п р іѣ халъ  въ Москву и съ нимъ 
два сы на гетманскихъ, Семенъ и Григорій, съ 
н а ч а л ь н и к о м ъ  своимъ, Батуринскаго монастыря 
намѣстникомъ И саакомъ и учителемъ Павломъ 
Ясилковскимъ, для вѣрности подданства и службы 
его гетманской, чтобы царскому величеству служба 
его гетманская была во всемъ вѣрна. Самойловичъ 
писалъ, что сыновья его должны оставаться при 
царѣ  д о  тѣ хъ  поръ, пока самъ гетманъ п р іѣ д етъ  въ 
Москву. Адамовичъ билъ челомъ отъ  имени Самой- 
ловича, чтобы государь приказалъ  князю  Ромода- 
новскому и ему, гетману, идти войною на Крымъ 
или на Дорош енка, и для этого похода прислалъ 
пуш екъ полковыхъ, легкихъ, пороху и свипцу, 
прислалъ еще ратны хъ людей въ малороссійскіе 
города.

19 -го  м арта гетманскихъ посланцовъ позвали 
смотрѣть к ак ъ  повезутъ пуш ки строемъ изъ Ни- 
кольскихъ воротъ подъ дворцовые переходы въ 
Спасскія ворота. Кромѣ Малороссіянъ, были тутъ  
разны хъ земель торговые Нѣмцы и Греки, и Пер- 
сіяне; въ  ихъ толпу пробрались тайкомъ подъячіе 
Посольскаго П риказа и подслушивали, что говорятъ 
иноземцы. П ротопопъ Семенъ съ Черкасами гово- 
рилъ: „Должно быть идетъ самъ государь въ  по- 
ходъ на Турскаго су л тан а ; “ дивились, что пушки 
везены зѣло урядствомъ и строемъ премудрымъ; 
хвалили, что лошади впряж ены  были парами и 
устроены воински, пуш ки велики и къ  войнѣ зѣло 
удобны. Когда ш елъ между пушками дворъ околь- 
ничаго князя  И вана Петровича Борятинскаго, то 
протопопъ, сж авъ  плечи, сказалъ : „Ей, по-истинѣ 
надъ симъ намѣреніемъ и надъ людьми происходитъ 
Б о ж іе  милосердіе; конечно чаю, что дѣла ихъ воин- 
ск ія  во всяком ъ добрѣ соверш атся, потому что по 
многимь моимъ примѣтамъ люди смѣло и радостно 
вы ступаю тъ и благополучія себѣ ожидаютъ: это 
съ Бож іей воли! “ Гетманскіе сыновья разепраш и 
вали протопопа обо всемъ, считали, много-ль пу- 
ш екъ, которая больше, и все хвалили. Греки гово- 
рили: когда Т урки брали Кандію, а  теперь Каме- 
нецъ, то у нихъ быдо пуш екь много, только неве- 
л и к и , та к ія  или немного побольше бывали при сул- 
таиѣ  но двѣ или по три , но сдѣланы грубо и не 
так ъ  к ъ  войнѣ удобны. Нѣмцы такж е хвалили и 
говорили, что прежде такихъ  строевъ на Москвѣ 
не бывало и потому надобно ж дать побѣды царя 
надъ Туркомъ; Б огь  не оставитъ ц аря , потому что 
онъ начинаетъ войну для защ иты христіанской вѣ - 
ры. Персіяне и Армяне говориди, что у ш аха т а -  
кихъ пуш екъ нѣтъ, и Т урки ихъ не стерпятъ .

О тецъ-протопопъ былъ въ восторгѣ отъ пріема 
въ  Москвѣ, и писалъ  гетману: „Ц арскаго величе- 
ства отеческая къ  вельможности твоей неизречен- 
ная милость, — о чемъ били челомъ, все будетъ испол- 
нено. Д ѣтям ъ твоимь дворъ съ палатами камен- 
ным и  купить пріискиваю т ь; въ  господинѣ Арте-



монѣ Богъ  послалъ твоей вельможиости и дѣтямъ 
твоимъ отца милостиваго, на котораго милость и 
заступленіе будь всегда надеженъ; далъ  онъ мнѣ 
въ  томъ слово, и дѣткамъ твоимъ всякое добро при 
царскомъ величествѣ будетъ. Не могу неречислить 
царскаго величества милости и Артемона Сергѣе- 
вича п ріятства и любви“ . П ротопопъ былъ отпу- 
щенъ съ отвѣтомъ: что касается  до похода на 
К рымъ, то государь укакалъ  этотъ снособъ теперь 
до времени оставить; а идти князю  Ромодановскому 
и гетману Самойловичу к ъ  Д нѣпру и, ставш и у 
этой рѣки , послать к ъ  Дорошенку грамоту съ двумя 
десужими людьми, сказать ему: ты  присы лалъ  къ 
великому государю съ челобитьемъ, чтобы велѣлъ  
тебя принять в ъ  подданство; великій государь на 
это и зв о л я етъ  и прислалъ къ  тебѣ милостивую гра- 
моту; п р и  этомъ обѣщ ать, что п рава  и вольности 
будутъ  не нарушены и государь будетъ оборонять 
Дорошенка отъ  Т урокъ; если ж е Дорошенко отка- 
ж ется  п р и нять присягу, то объявить . ему, что цар- 
скія  войска обратятся противъ него. Если, мимо 
Д орош енка, Заднѣпровскіе казаки  стан утъ  присы - 
л ать , что поддаются великому государю, то ихъ
принять, привести к ъ  присягѣ  и, иоговоря с о  всѣмъ 
войскомъ, учинить на той сторонѣ гетмана, добраго 
и досужаго, особенно же вѣрнаго человѣка, а  надъ 
Дорошенкомъ чинить промыслъ. Если Заднѣпров- 
скіе казаки  будутъ просить, чтобы сдѣлать гетма- 
номъ на обѣихъ сторона т ь  Д нѣпра И вана Самой- 
ловича или стан утъ  просить себѣ въ особые гет- 
маны кого-ннбудь с ъ  восточной стороны, то исіюл- 
нить и хъ ж еланіе. Мы видѣли, что государь обѣ- 
щ алъ отправить въ  К іевъ  большое войско съ боя- 
риномъ княземъ Юріемъ Нетровичемъ Трубецкимъ: 
дѣйствительно, въ  началѣ  1 6 7 3  года, Трубецкой 
двинулся въ  Малороссію. Въ десяти верстахъ отъ 
Сосницы встрѣтилъ  его гетманъ съ старшиною, и 
до Сосницы сидѣлъ съ бояриномъ на саняхъ  у 
щ ита на облучкѣ. 13 февраля Трубецкой вступилъ 
въ  Кіевъ.

Войска должны были вы ступить въ  походъ  п о  

послѣднему зимнему нути , разсчи ты вая по москов- 
ской погодѣ; но Ромодановскій далъ знать госуда- 
рю, что этого сдѣлать нельзя: „У н а съ н а  У крайнѣ 
съ полей снѣгъ весь сбило и водное р а с п о л н е -  
н і е  большое, ни которыми мѣрами миѣ ноходомъ 
посиѣшить нельзя; ратны хъ людей при  мнѣ нѣтъ  
никого“ . А между тѣ м ъ , на западномъ берегу, 
к ак ъ  только узнали о намѣреваемыхъ движеніяхъ 
Ц арскаго войска, т а к ъ  уж е начали толковать о 
подданствѣ великому государю. Е саулъ  Я ковъ  Ли- 
зогубъ сносился  и зъ  К анева съ П ереяславскимъ 
полковникомъ Райчею, обѣщая сдать  К аневъ , какъ  
толъко русскія войска я в ятся  за  Д нѣпромъ: „Радъ  
бы я “ , говорилъ Лизогубъ, „п ерей ти  за  Д нѣп ръ въ  
сторону царскаго величества со всѣмъ своимъ до- 
момъ и пожитками, да славу  свою потеряю : ту т ъ  
я  начальнымъ знатнымъ человѣкомъ, и всѣ меня 
здѣсь слуш аю тъ; лучше мнѣ будетъ, ж и в у ч и  здѣсь, 
царскому величеству службу свою показать, п о-

тому что здѣсь всѣ люди, видя у т ѣсненіе о гъ  Т у - 
рокъ, Д орош енка и насъ всѣхъ  п роклинаю гъ и вся- 
кое зло м ы слятъ , и самъ Дорошенко скучаетъ , чт о 
поддался Турскому. Послѣ Рож дества Х ристова у 
него бы ла рада со всею старшиною; говорилъ Д о- 
рошенко: весна приходитъ, и слухъ носится, что 
ц арь со всѣми силами будетъ на У крайну, та к ъ  
рѣш ите, при комъ намъ держ аться? Старш ина при- 
говорили: „О тъ  Т урскаго султана не отставать  и 
его не гнѣвить, нотому что нынѣ, кромѣ него, 
дѣ ться  намъ негдѣ; царь по договору съ  королемъ 
подъ свою руку н ась  не приметъ, а подъ королемъ 
б ы ть не хотимъ, потому что много досады ему учи- 
нили, будетъ  намъ мстить, да и для того, что 
искони вѣковъ  въ раздѣленіи мы не бывали, а те - 
нерь одна сторона безъ  другой бытъ не хотятъ . 
Турскій  султанъ  въ Каменецъ буде т ъ , видя, „что 
король мирнаго постановленія не исполняе т ъ , изъ 
Б ѣлой Ц еркви ратнымъ людямъ вы ступить не ве- 
л ѣ л ъ ; и если теперь отъ Т урскаго намъ отстать , а 
помощи ни отъ кого не будетъ, и онъ, пришедши, 
вконецъ насъ всѣ хъ  разори т ь " .  — Когда Доро- 
шенко былъ въ походѣ вмѣстѣ съ  Т у р к ам и " , про- 
долж алъ Лизогубъ, „то ему честь бы ла добрая, на- 
зы вали  его княземъ; но казакам ъ  нуж да была ве- 
л и кая, Т урки назы вали  ихъ  и теперь назы ваю тъ 
свиньями: гдѣ увидя т ъ  свинью, назы ваю тъ к аза - 
комь. Турскіе люди т е перь в ъ  К ам енцѣ , Межибожьи, 
Б арѣ , Я зловцѣ, Снятинѣ, Ж ваи ц ѣ . В о  в с ѣ х ъ  этихъ 
городахъ они церкви Б ожіи разорили, подѣлали 
изъ  нихъ житницы , и зъ  другихъ мечети, колокола 
на пуш ки перелили, ж ителям ъ нуж ды  чинятъ  ве- 
л и к ія , малыхъ дѣтей б е р у тъ , ж ен ятся  силою, мерт- 
вы хъ погребать и младенцевъ к р е с ти ть  без пошли- 
но не даю тъ, безпрестанно кандалы  кую тъ и въ 
Каменецъ отсылаю тъ , двѣ башни до верху намета- 
ли, так ж е конскія ж ел ѣ за  дорогою цѣною поку- 
паю тъ— длячего , невѣдомо. П усть гетманъ И ванъ 
Самойловичъ напиш етъ к ъ  великому государю, 
чтобъ п рисы лалъ  многихъ ратиы хъ людей сюда, на 
зан адную сторону; ни одинъ городъ, кромѣ Чиги- 
рина, стоять не будетъ, только бы великій госу- 
дарь Польскому королю насъ  не отдавалъ , да за - 
н ялъ  бы государь своими войсками Сѣчь и К одакъ; 
а если займ утъ  ихъ  Т урки, то П олтавской сторонѣ 
и намъ здѣсь трудно будетъ" . — „Не в ѣ р ю я  Л изо- 
губ у“ , говорилъ гетманъ И ванъ Самойловичъ: „все 
это онъ говоритъ ио Дорошенкову наученью ; да у 
Лизогуба паш ня, и скотина на этой стороиѣ въ 
Переяславскомъ полку, — боится онъ, чтобы я  ихъ 
у него не о тнялъ . Если мы съ к нязем ъ  Гр. Гр. Ро- 
модановскимъ пойдемъ иа ту  сторону Д нѣпра, то- 
гда и не въ  честь будутъ  сдаваться, нотому: к ак ъ  
Т урскій султанъ  наступитъ, развол окутъ  всѣхъ; 
Хмельницкій (Ю рій) съ  бусурманами водился и за - 
л егѣ л ъ  въ  Ц арь-городъ; и Дорошенко и зъ -подъ 
Каменца чуть-чуть  туда ж е не угодилъ, и внередъ 
ему не о тбыть. П осылать к ъ  Лизогубу о склонности 
впередъ не надобно, п отому что онъ обо всемъ бу- 
детъ передавать Д орош енкѣ, и Дорошенко поду-



маетъ, что, боясь Т урскаго султан а, къ  нимъ под- 
сылки дѣлаю тся о склонности, и пуще будетъ сул- 
тана и хана к ъ  войнѣ по б у ж д ат ь" . Но Дмитраш ка 
Райча говорилъ иное: хвалилъ  вѣрность Лизогу- 
ба, утверж далъ, что впередъ на него можно поло- 
ж иться.

Въ апрѣлѣ  п р и сл ал ъ  въ Москву грамоту Ха- 
ненко: „ Падши раболѣпно к ъ  ногамъ ц арскаго 
престола, билъ челомъ о принятіи въ  подданство: 
яко елень на источники водные, сице ж елала душ а 
его подъ пресвѣтлую  держ аву единаго святолѣи- 
наго монарха. Б ы лъ  онъ, Х аненко, при королев- 
скомь величествѣ миогіе годы, кровь свою проли- 
валъ на оборону короны Польской, но за  то ни 
онъ, ни войско ни малаго себѣ на граж денія н е  по- 
лучили, только сенаторскими пыхами (гордостію ) 
озлоблены бы вали“ .

Лизогубъ въ  своемъ разсказѣ  о чигиринской 
радѣ п р о пустилъ  лыбоиытное извѣстіе о Т укаль- 
скомъ. К іевскій мѣщ анинъ, пріѣхавш ій и зъ  Чер- 
касъ, разсказы валъ , что во время рады митропо- 
литъ чи талъ  поученіе, въ которомъ силыю  поно- 
силъ Д орош енка и другихъ начальны хъ людей за 
то, что Т урку  служ атъ  и церкви разоряю тъ, и ме- 
чети строятъ . П ослѣ этого митрополитъ на радѣ 
совѣтовалъ к азакам ъ , чтобы оставались въ  союзѣ 
только съ ханомъ, а  отъ  Т урокъ  какимъ бы то ни 
было способомъ отлучились. Тогда обозный Г ур- 
лакъ  отвѣ чалъ  митрополиту: „У ж ъ бы тебѣ, отче 
митрополитъ, нолно въ наши рады вступаться , 
своего бы ты  духовнаго дѣла остерегалъ, а  не 
насъ; уж ъ  ты  насъ  усовѣтовалъ , т а к ъ  не скоро 
отсовѣтуеш ь“ .

17-го  ап рѣ ля  князь Ромодановскій съ ѣ хался  съ 
гетманомъ Самойловичемъ въ Сумахъ, и постано- 
вили: Ромодановскому съ  своими ратными людьми 
собираться въ  Суджѣ, а  гетману въ Б атуринѣ, и 
сойтиться вмѣстѣ между Глинскомъ и Лохвицею у 
рѣки Сулы. 2 2 -го  мая вожди соединились за  Лох- 
вицею у Лебединыхъ озеръ, и 1-го  іюня отправили 
отрядъ за  Д нѣпръ подъ Каневъ, съ  иредложеніемъ 
Дорошенку и Лизогубу поддаться великому госу- 
дарю; но Дорошенко, Лизогубъ и Каневцы о тк аза- 
ли, что опи въ  подданствѣ у великаго государя 
быть никогда не хотят ь. О трядъ переправился на- 
задъ за  Д нѣпръ, а между тѣ м ъ  на восточной сто- 
ронѣ появились та та р ск ія  толпы. Ромодановскій 
послалъ за  ними Х арьковскаго п олковника; подъ 
Коломыкомъ встрѣтился онъ съ  Татарам и, бился 
цѣлый день и едва уш елъ. Это заставило Ромода- 
новскаго и гетмана изъ-подъ  Л убенъ ртступить на- 
задъ к ъ  Бѣлгороду. Ромодановскій и гетманъ пи- 
сали царю, что имъ нельзя было переправиться за  
Д нѣпръ, потому что рѣ ка  очень распалилась, а 
Дорошенко отогналъ  всѣ суда. — „Но если бы и не 
это“ ,  отвѣ чалъ  ц арь, „то развѣ  вамъ велѣно было 
нереправляться за  Д нѣпръ? Вамъ именно было ве- 
лѣно стать  у  Д нѣ пра гдѣ пристойно, и, устроясь 
обозомъ, послать к ъ  Дорош енку съ  милостивыми 
грамотами двоихъ досужихъ людей, а  не полкъ;

так ж е  велѣно было, услы хавъ о Т атарахъ , не от- 
ступать, а вы слать п р о тивъ нихъ часть войска“ . 
Ц арь оканчивалъ грамоту объявленіемъ, что если 
султан ъ , ханъ и Дорошенко наступятъ  на Польшу, 
то онъ самъ вы ступитъ въ  походъ. Но Самойло- 
вичъ не переставалъ оправды ваться въ томъ, что 
не перешли за  Д нѣпръ: войска было мало, запасовъ 
мало, и Дорошенко распустилъ  слухъ, что казаки  
и восточной и з а падной стороны, соединясь, бу- 
дутъ промыш лять надъ царскими людьми.

Въ Малороссіи требовали царскихъ  войскъ; но 
въ  то время п р о ходъ войскъ в ъ с транѣ извѣстно 
чѣмъ сопровождался. Архимандритъ Иннокентій 
Гизельговорилъ: „П ревеликая царскаго величества 
милость, что изволилъ свою отчину, преславный 
градъ К іевъ охранить; этому мы рады; но что рат- 
ные люди дорогою дѣлали, тому Б огъ  свидѣтель: 
не только эти новопришлые, но и преж піе подъ 
самымъ Печерскимъ монастыремъ и около мона- 
сты рскія  и подданныхъ монастырскихъ сѣна по- 
брали безъ остатку , пришлось лошадей и скотину 
съ  двора спускать; так ж е  и лѣса наши пустошили 
и теперь пустош атъ, не исключая борныхъ и на- 
добныхъ“ . —  Полковникъ Солонина ж аловался: 
„Воеводы и головы стрѣлецкіе, идучи дорогою, 
подъ Кіевомъ брали подводы многія, -и  изъ  этихъ 
подводъ большая половина распропала; людей, ко- 
торы е за  подводами шли, стрѣльцы  били, з а  хохлы 
драли и всякими скверными словами безчестили, у 
бѣдныхълю дей дворы и огороды пожгли, разорили, 
сѣна всѣ потравили, крали  и силою отнимали; та - 
кой налоги бѣднымъ людямъ еще не бывало; не 
знаю я  к ак ъ  и назвать: неуж ели это христіане к ъ  
христіанамъ пришли на защ иту? Но и Т атары  то 
ж е бы сдѣлали! — только тѣм ъ и удивляться нечего: 
ненріятельскія люди и бусурманы“ .  Н е  понравился 
и самъ Трубецкой съ товарищами своими: зн атные 
М алороссіяне ж аловались, что бояринъ и воеводы 
неприступны, ласки къ  нимъ не держ атъ, Трубец- 
кой полковникамъ на дворъ и съ двора ѣздить не 
велитъ, не то что бояринъ кн язь  Григ. Григор. 
Ромодановскій: кто бы изъ  М алороссіянъ к ъ  нему 
ни приш елъ, — и онъ со всяким ъ обходится к ак ъ  
равный; за  это всѣ  его лю бятъ. И по всей Мало- 
россіи, г д ѣ  проходилъ Трубецкой съ войскомъ, слы- 
ш ались однѣ рѣчи: „Намъ очень надобно, что ве- 
ликій государь прислалъ многихъ людей въ  К іевъ 
и хочетъ удерж ать его за  собою; если бусурманы 
на К іевъ стан утъ  наступать, то мы всѣ за  него 
умирать готовы; только то не хорошо, что ратные 
люди съ  нами неласково поступаю тъ и несмирно 
ходятъ; ни отъ  чего мы та к ъ  не скучаемъ, к ак ъ  
отъ подводъ, и многіе съ Кіевской и Переяславской 
дороги хотятъ  резбрестись" .

Слышался ропотъ и на новаго гетмана; знатные 
и простые люди говорили: „Очень тяж ело было 
намъ при Демкѣ, но и теперь отъ  того не ушли; 
на радѣ  было отговорено гетмапу: охочихъ людей 
не держ ать, съ  винныхъ, пивныхъ котловъ и съ 
мелыш чны хъ колесъ пошлинъ не брать; но все по-



прежнему, к ак ъ  при Демкѣ, дѣлается: компаней- 
щину сбираютъ и поборы часты е берутъ“ . Объ 
эти ть  ж алобахъ  дали зн ать  ге тману. Онъ отвѣчалъ: 
„Я компанейщиковъ сбираю и пошлины брать ве- 
л ѣ лъ  для того, что нынѣшнее время люди мнѣ на- 
надобны противъ непріятеля. Если бы съ той сто- 
роны всѣ воинскіе люди на эту  сторону Д нѣпра 
перешли, то я  ихъ приму и кормить буду; а  по- 
шлины не себѣ я  сбираю, а на кормъ воинскимъ 
людямъ, которые, покинувъ домы и пожитки свои, 
великому государю сл уж атъ , не ж ал ѣ я  головъ. 
Ч астослуч ается , что противъ  непріятельскихъ р аг -  
ны хъ людей и нанимаютъ, ж алованье большое 
даю тъ; а этимъ людямъ только и пож итку, что 
сама да лошади ихъ сы ты “ .

Въ то время, к ак ъ  походъ царскихъ войскъ къ  
Д нѣпру кончился та к ъ  неудачно, въ  августѣ
1 6 7 3  года начались п р о мыслы на другой сторонѣ, 
нодъ Азовымъ: отправленные на Донъ воеводы 
И ванъ Хитрово и Григорій Косоговъ съ государе- 
выми ратными людьми и съ Донскими казакам и, 
въ  числѣ 8 ,  0 0 0 , подошли подъ К аланчинскія 
башни, и, стрѣ ляя  изъ  пуш екъ день и ночь, сбили 
у  одной изъ  баш енъ верхній и средній бои и от- 
няли водяное сообщеніе у  Азова съ башнями, но 
сухопутнаго, по недостатку конницы, отнять не 
могли. Азовцы вышли на бой всѣмъ городомъ, но 
потерпѣли пораженіе; побѣдители гнали ихъ больше 
версты. Я деръ не стало, а идти на приступъ къ  
башнѣ воеводы и атаманы сочли невозможнымъ 
по причинѣ ш ирокихъ валовъ, глубокихъ рвовъ и 
яны чаръ , которыхъ было 1 , 0 0 0  человѣкъ. Не 
успѣвши взять  башенъ, воеводы пропустили каза - 
ковъ казачьимъ еркомъ въ море на 2 2  стругахъ, 
для промыслу надъ турецкими и крымскими бере- 
гами. Донское войско писало М атвѣеву, что если 
великій государь велитъ идти подъ Азовъ и чинить 
п риступъ , то ратны хъ людей надобно: иѣхоты
4 0 ,  0 0 0  да конницы 2 0 ,  0 0 0 ;  — съ такимъ войскомъ 
к ъ  Азову пы таться можно, а  съ малымъ войскомъ 
идти на приступъ нельзя , — м ѣ сто  большое; К алан- 
чинскія башни в ъ  десять разъ  крѣпче Азова, взять  
ихъ ни какъ  нельзя, и впередъ подъ ними людей и 
казны  тер ять  не-для-чего.

М осковскіе ратны е люди и казаки  промышляли 
подъ Азовымъ; а въ  ты лу у  нихъ чинился про- 
мыслъ своего рода. Х итрово доносилъ, что объ- 
являлось на Дону воровство великое: воруетъ ста- 
рый товарищ ъ Разина, И ванъ Міюска, около кото- 
раго собралось больше 2 0 0  человѣкъ; проѣздъ 
степью сталъ  тяж ел ъ , и впередъ надобно ож идать 
воровства большаго, потому что товарищ и Разина, 
ушедшіе изъ  А страхани и съ черты , ж ивутъ  по 
Дону в ъ  верховыхъ городахъ. По настоянію  Х и- 
трово, Донцы послали отрядъ  противъ Міюски на 
Сѣверскій Донецъ; но Міюска, узнавъ  объ этой 
сы лкѣ , перешелъ на устье Черной К алитвы , гдѣ 
объявилось великое воровство, внизъ и вверхъ 
торговымъ и служилымъ людямь н е  стало проѣзду, 
и ш елъ слухъ , что на весну Міюска пойдетъ на

Волгу, пристанетъ  к ъ  нему съ  Д она и верховыхъ 
городковъ много воровъ, к а к ъ  и къ  Разину. Послан- 
ные Воронежскимъ воеводою к азак и  нигдѣ не оты- 
скали слѣдовъ Міюски: онъ объявился въ  другомъ 
мѣстѣ.

Въ началѣ  зимы, гетманъ Самойловичъ далъ 
зн ать , что в ъ  Занороги пріѣхалъ  человѣкъ— хо- 
рошъ и тонокъ, долголицъ, не черм енъи не русъ, 
немного см угловатъ, по лицу трудно ск азать  лѣта, 
казаки  у гады вали, что л ѣ т ъ  пятнадцать, молча- 
ливъ, два знамени у него: на знаменахъ написаны 
орлы и сабли кривы я; съ нимъ восемь человѣкъ 
Донской породы; надѣ тъ  на немъ коф танъ  зеле- 
ный, лисицами подш итъ, а подъ исподомъ каф та- 
нецъ червчаты й китайковы й; назы кается цареви- 
чемъ Симеономъ Алексѣевичемъ Вожъ его, казак ъ  
Міюской, говорилъ судьѣ Запорожскому, будто у 
этого царевича на правомъ плечѣ и на рукѣ  естъ 
знамя видѣніемъ царскаго вѣнца. Когда узнали въ 
Запорож ьи, чт о  Сѣрко п р и ближ ается, то царевичъ, 
раснустивъ  знамена, почтилъ С ѣрка встрѣчею. 
Сѣрко посадилъ его подлѣ себя и сп рашивалъ: 
„С лыш алъ я -о т ъ  наказнаго своего, что ты  назы - 
ваеш ься какого-то ц аря  сыномъ; скаж и , Вога 
боясь, потому что ты  очень молодъ, истинную 
правду скаж и , нашего ли великаго государя Але- 
ксѣя М ихайловича ты  сы нъ, или другого какого 
царя , к оторы й  подъ ею  рукою пребы ваеть , — чтобы 
мы и тобою обмануты не были, к ак ъ  иными въ 
войскѣ плутам и" ?. Молодой человѣкъ встал ъ , снялъ 
ш апку и говорилъ, к ак ъ  бы плача: „Не надѣ ялся 
я , что ты  меня бояться будешь; Вогъ мнѣ свидѣ- 
тель правдивый, что сынъ я  вашего государя“ . 
У слы хавъ это, Сѣрко и всѣ казаки  сняли ш апки 
и поклонились до земли, и начали потчивать его 
питьемъ. У самозванца спраш ивали, будетъ ли онъ 
своею рукою писатъ къ  гетману Самойловичу и къ  
батю ш кѣ своему, великому государю . — „Господину 
гетману“ , отвѣ чалъ  онъ, „изустнымъ приказомъ кла- 
няюсь; а к ъ  батю ш кѣ писать трудно, чтобы моя 
грам отка к ъ  боярамъ въ руки не поналась, чего 
очень онасаюсь, а  такой  человѣкъ не сы щ ется, 
чтобы грамотку мою батю ш кѣ въ  самыя руки могъ 
отдать, и ты , кошевой атам анъ , умилосердись, ни- 
кому Русскимъ людямъ обо мнѣ не объявляй; со- 
сланъ  я  былъ на Соловецкій островъ, и к ак ъ  
Стенька былъ, то я  къ  нему тайно п р и ш елъ и 
ж илъ  при немъ, пока его взяли , потомъ съ  к аза -  
ками на Х валынское море ходилъ, откуда на Дону 
бы лъ , войскомъ здѣсь про меня не вѣдали , только 
одинъ атам анъ  в ѣ д ал ъ “ . А вожъ Міюской гово- 
рилъ  С ѣрку, что подлинно на тѣ л ѣ  у царевича 
знаки  видѣніемъ царскаго вѣ н ц а есть; намѣреніе 
такое имѣетъ: тайно пробраться въ  К іевъ  и оттуда 
ѣ хать къ  Польскому королю.

14  декабря к ъ  гетману Сомойловичу и на кошъ 
к ъ  Сѣрку за  самозванцемъ отправились сотникъ 
стрѣлецкій Ч адуевъ  и подъячій  Щ еголевъ . — „Я 
уже писалъ  въ  Зап о р о ги ", ск азал ъ  имъ Самойло- 
вичъ, „чтобы вора съ  товарищ ами ко мнѣ прислали;



думаю, что Сѣрко не будетъ мнѣ противенъ; боюсь 
одиого, что на Запорож ьи никого н е  вы даю тъ, го- 
ворятъ , что они войско вольное, кто хочетъ, при- 
ходитъ по волѣ и отходитъ т а к ж е “ . Н а дорогѣ, въ  
м ѣстечкѣ Керебердѣ, пришелъ  к ъ  московскимъ по- 
сланцамъ запорож скій к аза к ъ  Максимка Щ ербакъ 
и началъ  говорить: „Знаете ли вы Щ ербака Дон- 
скаго? — а онъ зн аетъ , зачѣм ъ  в ы  н а  З апорож ье по- 
сланы; вамъ ѣ хать  незачѣмъ, даромъ п р о падете: 
самый истинный царевичъ  Симеонъ А лексѣевичъ 
нынѣ на Запорож ьи объявился, я  про это про все 
знаю и вѣдаю; цар е в и ч ъ  дѣда своего, боярина Илью 
Д ани лови ча М илославскаго, ударилъ блю дом ъ и  от- 
того уш елъ; но всей Москвѣ слава носилась, что 
то правда была, а  я въ  то  время на Москвѣ си- 
дѣлъ въ тюрьмѣ, по челобитью Д емьяна Много- 
грѣш наго освобожденъ, бы лъ на Дону и на Запо- 
рожьи, а  выш елъ изъ  Запорож ья тому другая не- 
дѣ ля“ . — „Это воръ , п л утъ , самозваиецъ и обман- 
щ икъ“ , говорили посланцы. Щ ербакъ на это плю- 
нулъ  имъ въ гл аза  и сказалъ : „З авяж и те  себѣ 
ротъ , даромъ злую  смерть примете“ . Встрѣтились 
Чадуеву и Щ еголеву посланцы Самойловича, ѣздив- 
шіе в ъ З ап орож ье, и объявили: „К огда Запорожцы 
выслуш али гетманское письмо о самозванцѣ, то 
смѣялись, про гетмана и про бояръ говорили вся- 
кія  непристойны я и грубыя слова; самозванца, по
приказ у Сѣркову, назы ваю тъ царевичемъ; къ  гет- 
ману ничего не отписали, писалъ  къ нему само- 
званецъ и заи еч атал ъ  своею печатью  наподобіе 
печати царскаго  величества; сдѣлали ему эту пе- 
чать Запорож цы  изъ  ефимковъ, да сдѣлали ему 
таф тяное знамя съ  двоеглавымъ орломъ и платье 
доброе дали. Н а отпускѣ  нашемъ приш елъ въ раду 
самозванецъ, безчестилъ всячески гетмана, гово- 
рилъ: „Г л упъ  ваш ъ гетманъ, что меня т а к ъ  они- 
сы ваетъ; если бы вы не прѣсныя души, велѣлъ  бы 
повѣсить; если гетм ану надобно меня знать , пусть 
приш летъ осмотрѣть обознаго П етра Забѣлу да 
судью И вана Домонтовича; о выдачѣ моей много 
бояре стан утъ  п р и сы лать зн а тныхъ людей именемъ 
царскаго величества съ  грамотами, только я  не 
поѣду три года, буду ходить на море и въ Крымъ, 
а  кто присланы будутъ , даромъ не пробудутъ“ . 
Въ Киш енкѣ московскіе носланцы нашли челяд- 
ника Василья М ногогрѣшнаго, Л учка, да самозван- 
цева товарищ а Мерешку; оба говорили Ч адуеву и 
Щ еголеву, чтобы на Запорож ье ни подъ какимъ 
видомъ не ѣздили: еще у К одака Запорож цы  встрѣ- 
т я т ъ  и повѣсятъ , а  самозванца вы дать и не поду- 
маютъ. „Я “ , говорилъЛ учка, „при немъ ж илъ  многое 
время и видѣлъ на плечахъ  природные знаки  крас- 
ны е: — царскій  вѣнецъ , двоеглавы йорелъ, м ѣ сяц ъ съ  
звѣздою “ . П ріѣ халъ  въ  Киш енку И гнатъ  Оглобля, 
отправлявш ійся въ  посланникахъ  отъ  С ѣрка къ  
гетману Самойловичу; онъ говорилъ, что Сѣрко 
хотѣлъ  бить Ч адуева за  самозваица и н азв ал ъ его  
собачьимъ сыномъ. У слыхавъ всѣ эти вѣсти , Ч а- 
дуевъ и Щ еголевъ приняли мѣры для собственной 
безопасности: велѣли Щ ербака, Л учку , Мерешку и

Оглоблю отослать к ъ  гетману въ К аневъ, чтобы 
онъ держ алъ ихъ там ъ до ихъ возвращ енія.

1-го м арта 1 6 7 4  года выѣхали царскіе послан- 
ники изъ Киш енки на Запорожье; 9-го  числа 
въѣ хали  въ  Сѣчь; кошевой атам анъ  Сѣрко и все 
поспольство вышли за  городъ навстрѣчу, и поста- 
вили Ч адуева и Щ еголева за  городомъ, на берегу 
рѣки Чертомлика, въ  греческой избѣ. Н а другой 
день посланниковъ позвали в ъ  курень к ъ  атама- 
ну; там ъ нашли они Сѣрка, судью, писаря, курен- 
ны хъ атам ановъ и знатны хъ казаковъ -радц евъ  
(совѣтниковъ). „Д ля какихъ  великаго государя 
дѣлъ вы к ъ  намъ присланы? " спросилъ Сѣрко: „слы - 
ш али мы, что за  царевичемъ? "— „Это не ц аре- 
вичъ“, отвѣчалъ  Чадуевъ: „это воръ, п л утъ , само- 
званецъ , явны й обманщикъ и богоотступникъ, 
Стеньки Р азииа учен и къ ". — „Н еп равд а“ , говорили 
Запорожцы: „ э т о  исти нны й  ц а р ев и ч ъ  Симеонъ Але- 
ксѣевичъ, и ж елаетъ  съ  вами видѣ ться“ . —  „Мы при- 
слан ы “ , отвѣ чалъ  Ч адуевъ, „ д л я в зя т ь я  этого вора 
и самозванца, а  не видѣться съ  нимъ“ . Сѣрко: 
„Мы его в ъ  радѣ вамъ покажемъ, станете съ  нимъ 
говорить, и мы знаемъ, что вы , узнавъ, поклони- 
тесь ему, к ак ъ  слѣ дуетъ “ . Послѣ этого разговора 
Сѣрко, судья, писарь и куренные атам аны  пили 
у  самозванца мало не весь день, и Сѣрко, упив- 
шись, будто спалъ. Ч аса за  два до вечера са - 
мозванецъ, опаясавш ись саблею, выш елъ изъ  свое- 
го куреня, съ  нимъ судья Степанъ Бѣ лы й, пи- 
сарь Андрей Я ковлевъ, есаулы  и казаковъ  чело- 
вѣ к ъ  съ  триста, всѣ пьяны е, подошли к ъ  избѣ, гдѣ 
стояли послы, и стали вы кликать Щ еголева: „Поди! 
царевичъ тебя зоветъ“ . Щ еголевъ не пош елъ, а 
Ч адуевъ  выш елъ въ  сѣни и, отворя дверь, гово- 
рилъ: „К то и зачѣм ь Щ еголева спраш иваетъ? “ 
О твѣчалъ самозванецъ: „Поди ко мнѣ! “ Чадуевъ: 
„Ты что за  человѣкъ? “ Самозванецъ: „ Я  царевичъ 
Симеонъ А лексѣ еви чъ ". Чадуевъ: „Страшное и ве- 
ликое имя вспоминаешь; такого великаго и пре- 
славнаго монарха сыномъ назы ваеш ься, что и въ 
разумъ человѣческій не вмѣстится; царевичи го- 
судари по степямъ и по лугамъ так ъ  ходить не 
изволятъ ; ты  сатанинъ и богоотступника Стеньки 
Р азин а ученикъ  и сы нъ, воръ, п лутъ  и обманщ икъ“ . 
Самозванецъ: „Брю хачи, измѣнники! — смотрите! 
наши ж е холопи да намъ ж е досаждаютъ! Я  тебя 
устрою ! “ И , вы нувъ саблю, побѣж алъ к ъ  дверямъ 
на Чадуева; т о т ъ  взялъ  п и щ ал ь  и  х о т ѣ л ъ  е г о  убить; 
но писарь схватилъ самозваица поперекъ, унесъ 
за  хлѣбную бочку и потомъ пош елъ съ  нимъ въ 
городъ. Остались казаки  и начали съ полѣньями
приступ ать  к ъ  избѣ, а  другіе разбирать кры ш у, 
ругались, крича: „Ты, стары й, государича хотѣ лъ  
застрѣ лить“ . Т у тъ Ч ад у ев ъ  съ пищалью , Щ еголевъ 
съ саблею, стрѣльцы  съ  мушкетами, простясь 
между собою, сѣли на смерть. Но до смерти дѣло 
не дошло: посланники вынули государеву грамоту 
и закричали: „Подождите до рады, а въ радѣ вы - 
слуш айте великаго государя грамоту! “ К азаки за -  
кричали судьѣ и есауламъ: „П оставьте у нихъ ка-



рау л ъ , чтобы не уш ли, — умѣю тъ Москали изъ рукъ  
у ю д и т ь " . И одинъ за  другимъ разошлись. Но, 
вмѣсто нихъ, я вился полковникъ Алексѣй Вѣлицкій, 
при немъ к азак и  съ  мушкетами, и стали въ  сѣняхъ , 
у  самыхъ избныхъ дверей, готовые къ  бою.

Вечеромъ приш ли к ъ  посламъ отъ  Сѣрка судья, 
писарь, есаулъ , атам анъ куренный и говорили: 
„Худо вы  сдѣлали, что государича хотѣли застрѣ - 
лить, будучи между войскомъ; 1 2  м арта будетъ 
рада и государичъ въ  радѣ будетъ; что вы хотѣли 
его застрѣ лить, теперь всѣмъ вѣдомо, и если надъ 
вами войску велитъ чтб сдѣлать, то войско, что 
огонь, по маковому зерну разорветъ. Вы когда 
придете въ  раду , поскорѣе добивайте ему челомъ и 
кланяйтесь до земли“ . Чадуевъ: „Недобрый, не- 
богоугодный, невѣрны хъ слугъ  поступокъ, ч т о  вы, 
назы ваясь вѣрными слугами царскаго величества, 
просите и получаете его милости, а  пословъ его, 
повѣря невѣдомо какому вору, смерти предаете! Мы 
не иа смерть к ъ  вамъ посланы , а на увеселеніе и 
объявленіе царскаго величества премногой милости 
вамъ ж е “ .

12 -го  м арта собралась рада. Пословъ царскихъ 
позвали туд а, но ножи у нихъ обобрали и велѣли 
за  ними идти к ар ау л ьщикамъ съ  мушкетами. Само- 
званецъ  стоялъ  въ  церкви и смотрѣлъ въ  окно на 
раду. Сѣрко, вы слуш авъ  царскую  грамоту, н ак азъ  
и гетманскій листъ , началъ  говорить Запорожцамъ: 
„Б р атья  мои, атаманы молодцы, войско Запорож - 
ское, низовое Днѣпровое, к ак ъ  старъ , та к ъ  и моло- 
дой. Прежде въ  войскѣ Запорожскомъ у васъ , 
добрыхъ молодцовъ, того не бывало, чтобъ кому 
кого выдавали: не выдадимъ этого молодчика! " —  
„Не выдадимъ, господинъ кошевой! “ г р я н у л а  тол- 
п а . — Сѣрко продолж алъ: „Б р атья  моя м и л ая ! К ак ъ  
одного его выдадимъ, тогда всѣхъ  насъ  Москва по 
одному разволочетъ; а  онъ не воръ и не плутъ, 
прямой царевичъ, и  си дитъ  к ак ъ  птица въ  клѣткѣ , 
и никому ничего невиненъ“ . — „П усть они того 
плута сами въ  очи посмотрятъ“ ,  за к р и ч а л и  казаки: 
„узнаю тъ , чтб за  плутъ! И детъ имъ о печать и о 
письмо; царевичъ и самъ сказы ваетъ , что бояре 
все это пиш утъ и присы лаю тъ безъ у к аза  великаго 
государя и еще будутъ присы лать; пора ихъ уто- 
пить, либо руки и ноги отрубить“ . — „Поберегите, 
братцы , меня“ , сталъ  опять говорить Сѣрко: „еще 
потерпимъ, наш ихъ много у гетмана, а  иныхъ они, 
Ч адуевъ и Щ еголевъ, для своей свободы к ъ  гет- 
ману отослали, и пока наши будутъ, подержимъ 
ихъ ж ивы хъ, или одного изъ  нихъ отпустимъ, чтобы 
какъ-нибудь своихъ освободить, а  к араул ъ  у  нихъ 
крѣп кій  стоитъ, не уйдутъ. Пошлемъ мы к ъ  Д о- 
рошенку, чтобы онъ клейноты  войсковые отдалъ 
намъ на кош ъ, да и самъ к ъ  намъ пріѣхалъ; онъ 
меня послуш аетъ, потому что мнѣ кумъ; спасибо 
ему, что до сихъ поръ клейнотовъ войсковыхъ Ро- 
модановскому не отдалъ. К ак ая  правда Ромоданов- 
скаго? Когда побилъ Ю раску Хмельницкаго и 
клейноты войсковые в зял ъ , намъ ихъ не отдалъ , и 
теперь то же сдѣлаетъ, если Дорошенко клейноты

ему отд астъ “ . —  „Пошлемъ, господинъ кошевой! " за- 
гремѣла опять толпа, „вели листы  къ  Дорошенку 
пи сать“ . Т утъ  Сѣрко велѣ лъ  Чадуеву и Щеголеву 
вы йти изъ  рады; но казаки  заш умѣли: „ Показать 
имъ царевича, чтобы они по его волѣ учинили, а 
если не учинятъ , побить" Сѣрко стал ъ  ихъ опять 
успокоивать: „Онъ государичъ, зачѣм ъ ему по ра- 
дамъ волочиться; когда будетъ время, упидятъ и 
безъ рады , и по волѣ его учи нятъ , а т е перь ну- 
скайте и х ъ “ .

Вечеромъ пришли к ъ  посламъ судья, писарь и 
есаулъ , и начали говорить: „Ц аревичъ очень не- 
чаленъ, что къ  вамъ въ  раду его не позвали; хо- 
четъ онъ съ  вами видѣться, и кошевой хочетъ его 
съ  вами свести въ  своемъ курен ѣ “ . П ослы отвѣ- 
чали: „П рисланы  мы отъ  царскаго величества къ 
войску Запорожскому за  самозванцемъ, а  не бесѣ- 
довать съ  нимъ; если кошевой введетъ его к ъ  себѣ 
въ  курень съ саблею, а онъ захочетъ  озорничать, 
то к а к а я в а ш а  правда? — мы и теперь, к ак ъ  тогда, 
шеи не протянем ъ“ .

13-го  марта, созвавъ к ъ  себѣ въ  курень курен- 
ны хъ атам ановъ и знатн ы хъ  казак овъ , Сѣрко при- 
звал ъ  пословъ и говорилъ имъ: „Много вы  на За- 
порожьи наворовали, на великаго человѣка хотѣ- 
ли руку  поднять, государича уби ть, — достойны вы 
смерти. А намъ Б огъ  далъ  съ  неба многоцѣнное 
жемчужное зерно и самоцвѣтный камень, чего ни- 
когда, искони вѣковъ  у насъ на Запорож ьи не 
бывало. С казы ваетъ  онъ, что изъ  Москвы изгнанъ 
таким ъ образомъ: однажды бы лъ онъ у дѣда свое- 
го, боярина Ильи Д аниловича М илославскаго, и въ 
то ж е время бы лъ у боярина нѣмецкій посолъ, и 
говорилъ о дѣлахъ. Ц ареви чъ  разговору ихъ по- 
мѣш алъ, а  бояринъ невѣжливо отвелъ его рукою. 
Ц аревичъ , возвративш ись въ свои пал аты , гово- 
рилъ  матери, царицѣ М арьѣ И льиничнѣ: „Е сли бы 
мнѣ на царствѣ  хотя бы три дня побыть, и я  бы 
бояръ неж елательны хъ всѣхъ  неревелъ". Ц арица 
спросила: кого бы онъ перевелъ . — „П режде всѣхъ 
боярина Илью Д аниловича“ , отвѣчалъ  царевичъ. 
Ц арица кинула въ  него ножемъ, нож ъ попалъ  въ 
ногу, и онъ оттого занемогъ. Ц арица велѣла 
стряпчему М ихайлѣ Севастьянову его окормить, но 
стряпчій окормилъ вмѣсто него пѣвчаго, и , снявъ 
съ него платье, полож илъ на столъ, а  другое на 
мертваго; царевича беретъ втайнѣ  три дня, нанялъ  
двухъ нищ ихъ старцевъ , одного безъ руки , другого 
криваго, далъ имь сто золоты хъ червонныхъ, и 
эти старцы  вы везли его и зъ  города на малой те- 
л ѣ ж к ѣ  подъ рогожею, и отдали посадскому мужику, 
а м уж икъ свезъ его к ъ  А рхангельской приетани. 
С китаясь тамъ долгое время, царевичъ  наконецъ 
приш елъ на Донъ и былъ съ  Стенькою Разинымъ 
н а  морѣ; не сказы вая про себя, бы лъ у  Разина 
каш еваромъ и назы вался Матюшкою; а передъ 
Стенькинымъ взятьем ъ онъ ему про себя сказы - 
вал ъ  подъ присягою ; а  послѣ Стеньки бы лъ на 
Дону царскаго величества посланный съ  казною, 
который его, царевича, дарилъ , и онъ съ  нимъ по



слалъ письмо; но этого письма бояре до царскаго 
величества не допустили. К ак ъ  время придетъ, 
пош летъ онъ к ъ  царскому величеству письмо съ 
такимъ человѣкомъ, который самъ до государя до- 
несетъ! — „ Я “ , п род ол ж ал ъ  С ѣрко, „малоэтому вѣ- 
рилъ; но въ  ны нѣш ній  Великій постъ онъ постился; 
я  велѣлъ  свящ еннику его на исповѣди подъ клят- 
вою свидѣтельствовать, подлинно ли так ъ , какъ  
сказы ваетъ , и онъ подъ клятвою  ск азал ъ , что 
правда истинная, и причащ ался. И теперь, кто 
что ни говори и ни пиши, всѣ мы въ  томъ ему 
вѣримъ“ . Т у тъ  Сѣрко перекрестился и сказалъ : 
„Истинный царевичъ! не зарекаем ся мы за его 
промысломъ, к ак ъ  онъ у насъ  росписи проситъ, 
чтб войску надобно? — на 3 ,  0 0 0  и больше карм азин- 
ныхъ суконъ по 1 0  арш инъ на человѣка на годъ 
брать , так ж е  денежную, свинцовую и пороховую и 
многую казн у , ломовыя пуш ки и нарядны я ядра; 
и мастеръ, который тѣми ядрами умѣетъ стрѣ лять , 
и синоши и чайки у насъ  будутъ. - Ц аревичъ гово- 
ритъ, да и мы сами хорошо знаемъ, для чего Дон- 
скимъ казакам ъ  и намъ государева ж алованья , пу- 
шекъ, всякихъ  войсковыхъ запасовъ  и чаекъ  не 
даютъ: царское величество к ъ  намъ милосердъ, 
иного обѣщ аетъ, а  бояре и малаго не даю тъ; цар- 
ское величество изволилъ намъ прислать ш ипту- 
ховыхъ сукон ъ, и намъ досталось только по пол- 
тора л октя на ч е л о в ѣ к а" . — „О ставьте всѣ эти 
слова“ , отвѣ чалъ  Ч адуевъ, „вы дайте самозванца и 
пошлите къ  великому государю  съ нимъ сто чело- 
вѣкъ и больше своихъ, и всѣ они будутъ  пож а- 
лованы, и къ  вамъ на кош ъ царское ж алованье, 
сукна, пуш ки, ядра , м астеръ, зелье, свинецъ, си- 
ноши и чайки п ри сл ан ы  будутъ“ . — „Е с л и  и  ты сячу 
человѣ к ъ  з а н и м ъ  пошлемъ“ , отвѣчали атам аны , „то 
на дорогѣ его отнимутъ и до царскаго величества 
не допустятъ; если дворяне или воеводы съ  
людьми ратными за  нимъ присланы будутъ, не 
отдадутъ; Москва и насъ всѣхъ  назы ваетъ  ворами 
и плутами; будто мы не знаемъ, что и откуда кто 
есть? Если государь, по приговору бояръ, что мы 
царевича не отдали, пош летъ к ъ  гетману Самой- 
ловичу, чтобы не велѣ лъ  п ускать  к ъ  намъ въ За- 
порожье хлѣба и всякихъ  харчей, к а к ъ  Демка Мно- 
гогрѣшный не пропускалъ , то мы к ак ъ  тогда безъ 
хлѣба не были, т а к ъ  и теперь не будемъ, сы- 
щемъ мы себѣ и другого государя, дадутъ  намъ 
и крымскіе мѣщ ане хлѣба, и ради намъ будутъ, 
чтобы только брали; та к ъ  во время Суховѣева гет- 
манства давали намъ всякій  хлѣбъ изъ  П ерекопи 
А п р о  царевича вѣдомо и хану Крымскому: при- 
сы лалъ провѣды вать о немъ, и мы сказали , что 
есть у насъ  на кошѣ такой  человѣкъ. Т урскій  сул- 
танъ нынѣшнею весною непремѣпно хочетъ быть 
подъ К іевъ  и далѣе; пусть цари между собою не- 
ревѣдаю тся, а  мы себѣ мѣсто сыщемъ: кто силенъ, 
тотъ  и государь намъ будетъ. Ж а л ь  намъ П аш ки 
Грибовича: если бы въ  нынѣшнее время онъ, П аш ка, 
былъ съ  нами, узн алъ  бы я , к а к ъ  въ Сибирь че- 
резъ поле посмотрѣть, узнали бы какой ж олнырь

Сѣрко. Какому они мужику дали гетманство? — онъ 
своихъ разоряетъ  и разорять-то  не умѣетъ: ио 
Д нѣпру попласталъ  и поволочился и, ничего до- 
браго не сдѣлавъ , назадъ  возвратился. Теперь у 
насъ четыре гетмана: Самойловичъ, Суховѣй, Х а- 
ненко, Дорошенко, а  ни отъ  кого ничего добраго 
н ѣ тъ , въ  домахъ сидятъ и только между собою 
христіанскую  кровь проливаю тъ за  гетманство, за  
маетности, за мельницы; то бы было хорошо, если 
бы Кры мъ разорить и войну унять. Когда рада 
бы ла и Ромодановскій гетманство Самойловичу 
далъ, а войско спраш ивало меня и гетманство хо- 
тѣло дать мнѣ. Ромодановскій не по войсковому 
поступилъ и давно меня въ пропасть отослалъ. 
Слышно, что той стороны Д нѣпра многіе города и 
Лизогубъ теперь при вашемъ гетманѣ. Х вала Вогу, 
что Лизогубъ подлизался, а  к ак ъ  лизнетъ, то и  въ 
п ятахъ  горячо будетъ. А когда бы мнѣ дали гет- 
манство, я  бы не т а к ъ  сдѣлалъ; если бы и теперь 
дали мнѣ на оди нъ годъ гетманство, или гетманъ, 
московскій обранецъ, поповичъ далъ  мнѣ четыре 
п олка И олтавскій, Миргородскій, П рилуцкій и Л у- 
бенскій, т о  я  бы зналъ  что съ ни м и сдѣлать, Крымъ 
бы весь разорилъ “ . — ,, Теперь у к н язя  Ромоданов- 
скаго и у  гетмана войска много“ , сказали  послы: 
„ с т у п а й  к ъ  нимъ и промышляй съними сообща“ . —  
„Теперь не п реж н ее", отвѣчалъ  Сѣрко, „ не обманутъ 
меня; прежде Ромодановскій отнисалъ ко мнѣ го- 
сударскую  милость; я , повѣря, поѣхалъ къ  нему, 
а  онъ меня продалъ за  2 ,  0 0 0  золоты хъ червон- 
н ы хъ“ . —  „К то эти червонные за т е б я д а л ъ ?  “ спро- 
сили послы. —  „Ц арское величество, милосердуя 
обо мнѣ, велѣлъ  дать ихъ Ромодановскому“ , отвѣ- 
чалъ  Сѣрко.

1 7-го марта, передъ обѣднею, Сѣрко посылалъ 
свящ енника да "  человѣкъ куренны хъ атам а- 
новъ осматривать царевича: никакого вѣнца, ни 
орла, ни м ѣсяца, ни звѣзды  не наш ли, только на 
груди отъ  одного плеча до другото восемь пятенъ  
бѣлы хъ, точно пальцемъ тк н уты , да на правомъ 
плечѣ точно лиш ай— широко и бѣло. Самозванецъ 
говорилъ имъ, будто про эти знаки знаетъ  царица 
да мама М арья; теперь, кромѣ стряпчаго Михайлы 
С евастьянова, никто его не узнаетъ , да и онъ, 
кромѣ него, никому не повѣритъ, а къ  царю писать 
будетъ. Сѣрко и всѣ казаки  еще больше послѣ 
этого увѣрились. Въ тотъ  ж е день московскимъ 
посламъ было обьявлено, что ихъ к ъ  государю 
отп устятъ , но вмѣстѣ съ ними „отправятъ  своихъ 
казаковъ , чтобы они сами изъ  устъ  царскаго величе- 
ства о томъ человѣкѣ слово услы ш али и ,  пр іѣхавъ  
на конхъ, имъ объявили, и тогда у нихъ свой ра- 
зумъ будетъ“ .

С тарая исторія! Запорож скій кошевой сры ваетъ 
сердце: зачѣм ъ его не выбрали въ  гетманы, — его, 
давняго сторонника Дорошенка! П ритворяется, что 
вѣ ри тъ  самозванцу; к аза к ъ  вы сказы вается: пусть 
государи перевѣдаю тся, а  мы будемъ за  тѣмъ, кто 
осилитъ; приговоръ Запорожью  былъ подписанъ 
этими словами, ибо кто осилилъ окончательно, т о т ь



яе захотѣлъ  болѣе терпѣ ть людей, гаатающихся 
между государями, выжидающими, к т о  изъ  госу- 
дарей будетъ сильнѣе. С ѣрку было досадно, что 
гетманъ-поповвчъ, Самойловичъ, получилъ успѣхъ 
на западной сторонѣ Д нѣпра. Д ѣйствительно, въ 
началѣ  1 6 7 4  года привелось въ  исполненіе давно 
задуманное предпріятіе— перенести царское оруж іе 
на западную  сторону. Самойловичъ получилъ при- 
казан іе  и з ъ  Москвы соедипиться съ Ромодановскимъ 
и двинуться противъ  Дорош енка, съ которымъ не 
п рекращ ались безполезные переговоры о поддан- 
ствѣ . Дорошенко съ Тукальскнм ъ присы лали и въ 
М оскву монаха Серапіона съ  предложеніемъ под- 
д анства и съ  условіями, на которы хъ Дорошенко 
хотѣ лъ  поддаться великому государю. Дорошенко 
требовалъ: чтобы К іевъ отданъ былъ казакам ъ , 
чтобы царь вывелъ и зъ  него своихъ людей, а  к а -  
заки  за  то позволятъ царю, в ъ  какомъ городѣ угодно, 
за н я ть  крѣпость своими войсками. Если царь не 
согласится на это, то Серапіонъ долженъ бы лъ 
просить обнадеж иванья, чтобъ К іева не отдавать 
П олякам ъ. Дорошенко требовалъ, чтобы на обѣихъ 
сторонахъ Д нѣпра былъ одинъ гетманъ, который 
вл адѣ л ъ  бы войскомъ и поспольствомъ к ак ъ  госпо- 
дарь, к ак ъ  теперь за  Днѣпромъ, ч то б ъ  всѣ е г о  слу- 
ш ались. Гетманъ съ Украйною не на время при- 
знаю тъ царское величество дѣдичнымъ государемъ: 
т а к ъ  чтобы и гетманъ на всю ж изнь бы лъ утвер- 
ж денъ, особенно чтобы вольности к азац к ія  въ  цѣло- 
сти пребывали. Чтобы царь не допускалъ непостоян 
ства нѣкоторы хъ людей украинскихъ, к а к ъ  недав- 
но по нѣскольку гетмановъ бывало. Гдѣ домовитовъ 
много, там ъ порядка н ѣ тъ , особенно когда согласія 
и послуш анія не будетъ: та к ъ  чтобы приказалъ  
государь Запорож цамъ слуш аться гетмана. К аса- 
телы ю  рубежа польскаго въ  составъ У крайны 
должны входить три преж нія воеводства: К іевское, 
Брацлавское и Черниговское. Чтобы царъ оборо- 
н ял ъ  У крайну и велъ наступательную  войну про- 
ти въ  бусурманъ. -— У Дорошенка больше всего было 
н а  сердцѣ двойное гетманство: „Н икогда я этого не 
устуилю ", говорилъ Дорошенко: „дѣло невозможное 
и въ  У крайнѣ неслыханное, чтобы гетманъ на той 
сторонѣ Д нѣпра когда-нибудь былъ; не только я , 
но и вся  сторона, которая подъ моимъ началь- 
ствомъ, на это ни какъ  не согласится. При двухъ 
гетманахъ мы никогда ничего добраго не сдѣлаемъ; 
примѣръ— Польша и Литва: отъ  безпрестанной за- 
висти что там ъ добраго дѣлается? Не хвалю сь, но 
п усть пан ъ  Самойловичъ такой будетъ, к ак ъ  я. 
К а за к ъ  ли онъ отъ  прадѣдовъ и дѣдовъ? Зн аетъ  
ли онъ Запорож ье, рѣчки , проливы морскіе, рѣки, 
самое море; на многихъ ли войнахъ бывалъ? Гдѣ 
чего наглядѣлся? Когда с ъ  монархомъ д ѣ л о  имѣлъ, 
воевалъ  или договаривался, чтобы теперь умѣть 
начать что нибудь для услуги царскаго величества? 
Е сли онъ на себѣ покаж етъ , что знаетъ  все и мо- 
ж ет ъ  что доброе н ачать , то я  ему уступлю и низко 
поклонюсь, что съ меня эту тягость сниметъ. 
А то онъ и казаком ъ-то  недавно; случилось ли ему

хотя однажды быть въ  войскѣ? долго ли былъ 
полковником ъ? всѣ  ли наши старш инства— отъ ма- 
лаго до великаго— перешелъ? А еще мнѣ пакость 
дѣлаетъ : казаковъ  съ  нашей стороны забираетъ, 
на лош адяхъ казац к и хъ , украденны хъ съ нашей 
стороны , самъ ѣздитъ; вора, которы й, служ а у 
меня, п окралъ  и на ту  сторону уш елъ, не велѣлъ 
вы дать; Д митраш ку ключникомъ, на зло м н ѣ , сдѣ- 
лалъ . П ослѣ этого пусть царское величество раз- 
судитъ, к ак ъ  мы можемъ согласиться: к ак ъ  онъ 
можетъ мнѣ в ъ  нуж дахъ помогать! Хорошо ли, что 
въ  Польшѣ два гетмана безпрестанно ссорятся, 
одинъ другому п ак ости тъ , и Польш а отъ  ихъ не- 
согласія погибаетъ. Кромѣ того, одною стороною 
У крайны не только отъ  Т урокъ , но и отъ  Орды не 
оборонюсь. Не обо мнѣ дѣло: у меня н ѣ тъ  дѣтей; 
наберу ты сячу , другую -третью пѣхоты , пойду въ 
поле— и там ъ прож иву. Дѣло идетъ обо всѣхъ  лю- 
дяхъ, которые отъ  моего поступ ка могутъ погиб- 
нуть. Если царское величество возлож итъ на меня 
гетманство обѣихъ сторонъ, то буду стар ать ся  услу- 
ж ить. Если царское величество будетъ слуш аться 
Самойловича, то добра не видать. Т ак и хъ найдется 
не мало, которы е, сидя въ покоѣ , господствую тъ, 
о добрѣ общемъ п ристіанскомъ не стоятъ . Дѣло 
понятное, ч т о  Н ѣж инскій протопопъ на соединеніе 
У крайны подъ моимъ гетманствомъ не согласится: 
тогда бы п р и шлосъ имъ бояться пасты ря бдящаго, 
а теперь что х о тятъ , то т в о р я т ъ “ .

Самойловичъ платилъ  Дорошенку тою ж е моне- 
тою: писалъ  въ  Москву, что Дорошенко съ  Т укал ь- 
скимъ о томъ только и думаю тъ, к ак ъ  бы властво- 
вать  на обѣихъ сторонахъ  съ  помощію Т урокъ; что 
онъ, Самойловичъ, не хочетъ им ѣть съ  ними ни- 
каки хъ  сношеній; что Дорошенко вредитъ ему са- 
мымъ нехристіанскимъ образомъ, — присы лаетъ  за - 
ж игателей на восточную сторону, и цѣлы е города 
горятъ. Ц арь  успокоивалъ гетмана, п ри казы валъ  
къ  нему, что Дорошенко при нятъ  будетъ въ  под- 
данство только подъ условіемъ оставаться  г е тма- 
номъ на одной западной сторонѣ Д ѣйствительно, 
Дорошенку велѣно было ск азать : „Ц арское вели- 
чество дивится, что о н ъ , гетманъ П етръД орош енко, 
укоряетъ  гетмана И ваиа Самойловича за  низкое 
происхожденіе, и будто онъ никакихъ  поведеній 
войска З а порожскаго не зн аетъ . Н адобноему, До- 
рошенку, припам ятовать преж ни хъ  гетмановъ, кромѣ 
Богдана Х мелыш цкаго, знатной ли фамиліи и знаю- 
щіе ли были люди, Самко, Ц ы цура, Безпалы й, 
Барабаш ъ, П уш каренко, Золотаренко, Брю ховецкій: 
только выбраны были вольными голосами по пра- 
вамъ войска Запорож скаю , потому что государь 
незап рещ аетъ  войску Запорожскому вы бирать гет- 
мановъ. Нечего укорять И вана Самойловича, что 
онъ съ  монархами не д оговари вал ся ; ему этого дѣ- 
лать  нельзя, потому что онъ подъ рукою царскаго 
величества; к ак ъ  онъ, Дорошенко, своими догово- 
рами войско Запорожское успокоилъ, — это всему 
свѣту извѣстно; а  гетманъ И ванъ Самойловичъ и 
все войско Запорож ское на восточной сторонѣ въ



покоѣ ж и вутъ . Въ Польшѣ и Л итвѣ изъ  древнихъ 
лѣтъ  гетманы великіе и польны е, а  что между ними 
н есогласіе , то сдѣлалось по волѣ Б о ж іе й , и въ при- 
м ѣръ того писать не годится" . Т ак ж е Дорошенку ве- 
лѣно было сказать, что сейчасъ нельзя сдѣлать его 
гетманомъ обѣихъ сторонъ; но если весною войска 
обѣихъ сторонъ, вышедши в ъ  поле, захотятъ  имѣть 
его единственнымъ гетманомъ по правамъ своимъ 
казацким ъ, то царское величество его утвердитъ. 
Но Дорошенко, то л к у я  постоянно о п р а в а х ъ  и воль- 
ностяхъ к азац ки х ъ , не хотѣлъ  признать главнаго 
права к азак о въ , — права на выборъ гетмана, опа- 
саясь, что они могутъ воспользоваться этимъ пра- 
вомъ не въ  его пользу. „Не подлинная э т а  вещ ь" , 
отвѣчалъ  Дорошенко, „потому что извѣстны е люди 
не хотятъ  на это позволить, и я  неподлинными 
вещами далъ  бы себя провести, а потомъ некому 
было бы меня защ ищ ать отъ Турокъ и Т атаръ . 
Видя недружбу п ан а Самойловича, нечего мнѣ ж дать 
отъ него помощи. Мнѣ говорятъ , что царскому ве- 
личеству трудно смѣнить Самойловича! Но вѣдь по 
милости царскаго величества дано ему гетманство, 
минуя заслуж еннѣйш ихъ людей и не спрапш вая 
нашу братью — казаковъ ; казаки  были принуждены 
взять его въ  гетманы, потому что к і і я з ь  Ромода- 
новскій утвердилъ. Т акъ  и теперь: если царское 
величествозахочетъ, — возможно. Х орош ъбудетъпо- 
рядокъ, когда войско будетъ въ  иослуш аніи двоихъ 
гетмановъ, въ  педружбѣ ж ивущ ихъ! — я  захочу того, 
онъ другого: мож етъ л и  выйти отсюда что доброе? “ 

П онятно, что Самойловичъ не могъ успокоиться, 
зная характеръ  и п ри тязан ія  Чигиринскаго гет- 
м а н а ; но, кромѣ Дорош енка, о н ъ  боялся еще друзей 
Многогрѣшнаго. „М ногогрѣшный съ  совѣтниками 
своими по волѣ ходятъ  и, разумѣется, что-нибудь 
умы ш ляю тъ", писалъ  гетманъ къ Черниговскому 
полковнику Бурковскому. „Грибовичъ уж е въ За- 
порогахъ: наши своими глазами его видѣли, да и 
тѣ  ( т .  -е. М н о г р ѣ ш н ы е )  невѣдомо гдѣ! Б о гъ в ѣ с ть  
что изъ  того будетъ! Не хитръ  бы лъ и С тенька, 
а много бѣды надѣлалъ! И этимъ не надобно было 
довѣрять; слы хали мы не разъ  своими у ш а м и , что 
хотѣли станъ  раскинуть около самой Москвы; так ъ  
бывало явно бреш утъ ". Раздѣленіе гетманства 
точно такж е  не п р а вилось и Самойловичу, к ак ъ  
Дорошенку: „Если оба гетм ан а", говорилъ Самой- 
ловичъ царскому послу Бухвостову, „если оба гет- 
мапа пошлютъ противъ непріятеля своихъ н ак аз- 
ныхъ гетмановъ, то бояринъ, который придетъ съ 
государевыми людьми, не будетъ знать , которому 
гетману угодить. При польскомъ влады чествѣ ни- 
когда двухъ гетмановъ не бывало. А что гетманъ 
Богданъ Х мельницкій билъ челомъ, чтобы быть 
другому гетману, то онъ хотѣлъ  дать гетманство 
какому-нибудь родственнику своему, да и войска 
въ то время было на обѣихъ сторонахъ много, а  
теперь на той сторонѣ малолюдство; постарому, 
захочетъ Дорошенко этою стороною славенъ  быть 
и поды скивать подо мною. Если ж е царское ве- 
личество хочетъ принять Дорошенка для отвращ енія

турецкой войны, то война этимъ не отвратится: 
принявъ Дорош енка, надобно будетъ его отъ  не- 
пр іятеля оборонять и поставить войска по горо- 
дамъ: въ  Ч игиринѣ, въ  Каневѣ, въ  Умани, въ 
Ч еркасахъ , потому что Турецкій султанъ  будетъ 
воевать Дорошенка з а  измѣну. К ак ъ  поддастся 
Дорошенко великому государю, то будетъ безпре- 
станно посылать въ  Москву, прося помощи, и для 
другихъ дѣлъ черезъ наши города. Эти посланцы 
всегда будутъ намъ докучать, всего просить, на- 
еильно отнимать и плевелы  всякіе въ  народъ 
пускать, и будемъ мы у нихъ точно въ  подданствѣ. 
Дорошенко укоряетъ  меня за  низкое происхож- 
деніе; но еслибъ посмотрѣлъ  въ зерцало правды, 
то могъ бы увидать, что я  не только равенъ, но и 
честнѣе его родомъ; какое ж е я  получилъ воспи- 
таніе у родителсй моихъ, — въ то м ъ  свидѣтель Богъ 
и люди честные. П риіпедши въ  возрастъ, не былъ 
я  празденъ, но тотчасъ  занялся  войсковыми дѣлами, 
проходя разные чины: послѣ полковничества полу- 
чилъ судейство генеральное, которое требуетъ со- 
вершеннаго человѣчества, т .  -е. страха Б ож ія и 
разсуж денія. Н арекаетъ  Дорошенко и на отца Си- 
меона: подай Богъ, чтобъ много такихъбы ло, к акъ  
отецъ протопопъ. М итрополитъ Т укальскій  погу- 
билъ Выговскаго: когда король Казиміръ былъ 
подъ Сѣвскомъ и Глуховымъ, то онъ приводилъ 
Выговскаго к ъ  тому, чтобы всталъ  на королевское 
величество. Выговскій послуш ался его, писалъ  къ  
Сѣрку и к ъ  Сулимкѣ, чтобъ они, собравшись съ 
войскомъ Запорожскимъ, шли к ъ  нему, а  онъ хо- 
тѣ л ъ  короля у  Д нѣпра перенять. Но грамоты по- 
пались Т етерѣ , который вмѣстѣ съ Маховскимъ и 
убилъ Выговскаго, а  Т укальскаго въ  М аріенбургъ 
послали въ заточеніе. Т укальскій  ж е погубилъ и 
Брю ховецкаго, прельстивъ его булавою на обѣихъ 
сторонахъ Д нѣпра. Демка Многогрѣшный сначала 
словъ непристойныхъ на государя и на синклитъ 
не говаривалъ, а  к ак ъ  началъ  пересы латься съ  
митрополитомъ и Дорошенкомъ, то вознесся въ  
гордость и сталъ  говорить и писать хульныя рѣчи 
на государя и государство. Дорошенко погубилъ 
Степана Опару, который выбранъ былъ войскомъ 
послѣ Т ет ер и , и  самъ сдѣлался гетманомънасилы ю , 
съ  помощію Орды, а не волы ш ми голосами“ .

Чтобы покончить это дѣло и заставить Доро- 
ш енко поддаться на всей волѣ великаго государя 
или свергнуть его съ  гетманства, Самойловичу и 
Ромодановскому надобно было двинуться за  Днѣпръ. 
М атвѣевъ получилъ письмо отъ  протопопа Симена 
Адамовича: „Гетманъ И ванъ Самойловичъ во вся- 
кихъ  дѣлахъ совершенно на волю Б ожію и царскую 
и на твое, благодѣтеля моего, заступленіе поло- 
ж ился, и ничего мимо у к аза  царскаго и твоего со- 
в ѣ та  не дѣлаетъ. Теперь, по указу  государеву, со- 
брался съ  полками въ  походъ и дорогою узналъ, 
что князь Трубецкой обѣщ аетъ Дорошенку гет- 
манство на обѣихъ сторонахъ, обѣщ аетъ собрать 
раду чернецкую  для казаковъ  обѣихъ сторонъ. 
Самъ гетманъ своею рукою писалъ объ втомъ ко



мнѣ; к ак ъ  онъ выходилъ в ъ  походъ, то у насъ съ 
нимъ такой  приговоръ учинился: если ему отъ чего 
нибудь будетъ скорбь, то пиш етъ ко мнѣ, а я  отни- 
сываю объ этомъ к ъ  тебѣ, благодѣтелю моему ми- 
лостивому; мы теперь по Вогѣ и по царскомъ ве- 
личествѣ иного, кромѣ милости твоей, заступника 
не имѣемъ. Не отрини насъ отъ своей милости, 
к ак ъ  началъ  благодѣтелемъ намъ быть, т а к ь  и со- 
верш и“ . Въ К іевъ поскакалъ  гонецъ съ указом ъ 
Трубецкому не пересы латься съ  Дорошенкомъ на- 
счетъ подданства, а  если Дорошенко приш летъ, то 
отвѣчать, что это дѣло положено на Ромоданов- 
скаго и Самойловича: пусть съ  ними и еносится.

3 1 -го  декабря Самойловичъ р у ш и л с я  изъ  Б а- 
турина и 8 ян варя  1 6 7 4  года достигъ Гадяча; 
сюда 12  числа пришелъ и кн язь  Ромодановскій; 
переговоривши обо всемъ, 14 -го  оба полководца 
выступили къ  Д нѣпру, имѣя вмѣстѣ ты сячъ  8 0  
войска. Несмотря на то, что Дорошенко „преда- 
вался  въ  отеческую милость его превысочества, 
великаго визиря“ ,  Турки не защ итилиего на этотъ 
разъ . 2 7  января сдался Кры ловъ; 3 1  ян варя  то- 
варищ ъ Ромодановскаго, С куратовъ, съ русскими и 
казацким и полками подошелъ подъ Ч игиринъ, вы - 
ж етъ всѣ посады, побилъ Дорошенковыхъ людей и 
преслѣдовалъ ихъ до городской стѣны . 4  февраля 
Ромодановскій и Самойловичъ заняли  Ч еркасы . 
9  ф евраля, только-что Ромодановскій и Самойло- 
вичъ  подошли къ  К аневу, находившійся ту тъ  Д о- 
рош енковъ генеральный е с а у л ъ , Я к о в ъ  Л изогубъ, и 
К аневскій полковникъ, Г у р ск ій , со всею старшиною 
явились въ  таборъ къ  соединеннымъ полководцамъ 
и били челомъ о подданствѣ царскому величеству; 
всѣ К аневцы  были приведены к ъ  при сягѣ . Когда 
въ  Москвѣ узнали о началѣ  непріятельскихъ дѣй- 
ствій за  Днѣпромъ, о в зятіи  Ч еркасъ  и о посылкѣ 
Скуратова подъ Ч игиринъ, то къ  воеводѣ и гет- 
ману п оскакалъ  полковникъ и стрѣлецкій  голова 
Колобовъ —  спросить о здоровьи, похвалить за 
службу, но потомъ спросить: „Зачѣмъ бояринъ и 
гетманъ со всѣми ратными людьми не пош ли со- 
обща подъ Ч игиринъ, а  послали Скуратова да нол- 
ковниковъ казацкихъ . Тѣ  въ  предмѣстьи сожгли 
дома, въ  домахъ всяк іе запасы  и ж ивность, и, не 
учиня никакого промысла надъ самимъ Чигири- 
номъ, отступили назадъ , тогда к ак ъ  надобно было 
въ  предмѣсть  и и въ  другихъ мѣстахъ устроить 
крѣпость и осадить Дорошенка въ  Ч игиринѣ на- 
крѣпко. Тогда, видя Дорошенка въ  осадѣ, всѣ 
полки начали бы сдаваться. Въ Ч еркасахъ  вели- 
к ій  государь у к азал ъ  учинитьсам ую  твердую крѣ - 
пость и въ  другихъ мѣстахъ около Чигирина, 
чтобъ не пропускать въ  этотъ  городъ хлѣбныхъ 
запасовъ и не выпустить изъ  него осадныхъ людей. 
Если поддадутся многіе полки той стороны, то со- 
брать раду, и, к ак ъ  съѣдутся полковники, началь- 
ные люди и казаки , говорить имъ, чтобы они вы - 
брали себѣ вмѣсто Дорошенка другого гетмана, 
добраго, досужаго, особенно вѣрнаго человѣка. 
Х аненка призы вать въ подданство“ . — „Потому мы

подъ Ч игиринъ не пошли со всѣми силами“ , отвѣ- 
чали Ромодановскій и гетманъ, „что гамъ при До- 
рош енкѣ было воинскихъ людей больше десяти ты- 
сячъ , кромѣ поселянъ, которы хъ онъ согналъ изъ 
окрестны хъ мѣстъ для обороны, пуш екъ больше 
двухъ сотъ  и всякихъ  запасовъ довольство, а за- 
мокъ Ч игиринекій н а  какомъ пригожемъ мѣстѣ по- 
ставленъ— в сякъ  бывшій тамъ знаетъ ; приступать 
к ъ  нему ни откуда нельзя, ш анцы въ  зимнее время 
подѣлать такж е нельзя, долго сто ятьб езъ  конскихъ 
кормовъ войску трудно, на сторонѣ взять негдѣ, и 
приш лось бы намъ, постоявъ и войско истомя, со 
стыдомъ отступить. А теперь все дѣ лается  хо- 
рош о“ . — Ромодановскій и гетм анъ  не сочли нуж - 
нымъ оставаться на западномъ берегу и перешли 
въ  П ереяславль съ главными силами, оправды - 
ваясь тѣм ъ, что съ  5 до 15  ф евраля зимній путь 
былъ въ  разруш еньи отъ  большихъ дождей, снѣгу 
по обѣ стороны Д нѣпра не было, идти санями 
нельзя; притомъ ж е лошади падаю тъ о тъ  безкор- 
мицы и ратны е люди бѣ гутъ  безпрестанно. Гетманъ 
говорилъ Колобову съ великою докукою , чтобы 
великій государь велѣлъ  распустить к а за ц кіе полки, 
потому что такой  тяж елой службы не только не 
видано, но и не слыхано.

Н есмогря однако на отступленіе гланныхъ вож- 
дей, дѣла на западной сторонѣ шли удачно. 
2  м арта московскій нолковникъ  Ц еевъ съ  копей- 
щ иками, рейтарами, драгунами и солдатами, да ге- 
неральный есаулъ  Лысенко схватились съ  Доро- 
ш енковымъ братомъ Григорьемъ и съ  Татарами за
1 5  верстъ  отъ Лысенки, и разбили на-голову. Разби- 
т ы е  заперлись-было в ъ  Л ы сенкѣ, но были захвачены 
здѣсь съ  помощію ж ителей, попался въ  плѣнъ и 
Григорій Дорошенко. Узнавши объ этомъ пораж е- 
ніи, Г ам алѣя и Андрей Дорошенко бросились изъ  
Корсуня въ Ч игиринъ; а  оставш іеся въ  К орсунѣ 
полковники— Корсунскій, Б раславск ій , Уманскій, 
Калницкій , П одольскій— добили чаломъ великому 
государю въ  подданство. 4  м арта Х аненко на- 
писалъ  Кіевскому воеводѣ Трубецкому слѣдующее 
письмо: „Покорно молю, исходатайствуй, чтобы 
его царское величество, к ак ъ  отецъ  щ едрый, по- 
ж аловалъ  меня своею милостію. Вѣрою и правдою 
служ и лъ  я  королю и Рѣчи П осполитой, безъ  опа- 
сенія оставилъ ж ену и дѣтей въ  Польшѣ , безо вся- 
каго ж алован ья  кровь свою проливалъ, а  теперь 
принуж денъ бѣ ж ать сюда, по враж дѣ и нестерпи- 
мой злобѣ гетмана Я на Собѣскаго, который безъ 
вины старш аго сына моего мучительски велѣ лъ  
убить и на мою ж изнь умыш ляетъ. Обѣщаюсь быть 
въ  подданствѣ его царскаго величества“ .  Х аненко 
не ограничился однимъ письменнымъ заявленіемъ, 
но явился съ 2 , 0 0 0  к азаковъ  въ  полкъ  къ  Ромо- 
дановскому и Самойловичу.

17-го  марта, въ  день именинъ царскихъ , собра- 
лась въ  П ереяславлѣ рада; собрались полковники 
восточной стороны: К іевск ій — Солонина, Н ерея- 
славскій— Р айча, Н ѣж инскій— Уманецъ, Стародуб- 
ск ій — Рославецъ, Ч ерниговскій— Борковскій , П ри-



лудкій— Горленко, Лубенскій— Сербинъ; съ запад- 
ной стороны: генеральны й есаулъ  Лизогубъ, обоз- 
ный Г уликъ , судья Петровъ, полковники— Канев- 
ск ій — Г урскій , К орсунскій— Соловей, Бѣлодерков- 
ск ій — Бутенко, У данскій— Б ѣ логрудъ , Торговид- 
к ій — Щ ербина, Браславскій  — Лисица, Поволоц- 
к ій — М игалевскій. Передъ н ач ат іем ъ  рады Хаденко 
со всѣ м ьтоварищ еством ъсвоим ъ положилъ войско- 
вые клейноты, булаву и бунчукъ, полученные отъ 
короля. Ромодановскій объявилъ, что т а к ъ  к ак ъ  
войско западной стороны учинилось у  великаго 
государя въ  вѣчномъ подданствѣ, то , по царскому 
указу, выбрали бы себѣ на свою сторону гетмана. 
Старш ина и войско отвѣчали , что имъ многіе гет- 
маны не надобны, отъ многихъ гетмановъ они р аз -  
орились, пож аловалъ  бы великій государь, ве- 
лѣлъ  быть на обѣихъ сторонахъ одному гетману, 
И вану Самойловичу. Самойловичъ сталъ-было отго- 
вари ваться , но поднялся крикъ , что имъ любъ; 
старш ины схватили его, поставили на скамью и 
нокрыли бунчукомъ, причемъ изодрали платье на 
гетманѣ. Старш ина бы ла утверж ден а старая , и  били 
челомъ, чтобы гетману Самойловичу ж ить въ  Ч и- 
гиринѣ или К аневѣ ; а если нельзя на западной 
сторонѣ, то, п о крайней мѣрѣ, въ Переяславлѣ. 
Потомъ били челомъ, чтобы государь велѣлъ  въ  
Чигиринѣ и К аневѣ  быть своимъ ратны м ъ людямъ. 
Х аненка сдѣлали Уманскимъ полковникомъ. Послѣ 
рады пошли всѣ обѣдат ь  к ъ  к нязю  Ромодановско- 
му; всѣ увѣряли , что вседушно рады служ ить ве- 
ликому государю  и промыш лять надъ бусурманами. 
Въ самый обѣдъ доложили князю , что п р іѣ халъ  
посланецъ отъ  Д орош енка; не предчувствовалъ но- 
вый гетманъ обѣихъ сторонъ  Д нѣпра, И ванъ Са- 
мойловичъ, что въ  этомъ посланцѣ Дорошенковомъ 
готовился ему преемникъ: то бы лъ генеральный пи- 
сарь, И ванъ  Стемановичъ Мазепа. М азепа началъ  
передъ княземъ смиренную рѣчь: „О бѣщ ался До- 
рошенко, цѣ ловалъ  образъ Спасовъ и Пресв. Бо- 
городицы, что быть ему въ  подданствѣ нодъ вы- 
сокою царскою  рукою с о  всѣмъ войскомъ Занорож- 
скимъ той стороны; великій государь пож аловалъ 
бы, велѣлъ  его принять, и бояринъ князь Г риго- 
рій Григорьевичъ в з я л ъ  бы его насвою  душу, что- 
бы ему никакой бѣды не было“ . — „С каж иПетру  До- 
рош енкѣ", отвѣ чалъ  бояринъ, „чтобы онъ, надѣясь 
на милость великаго государя, ѣ халъ  ко мнѣ въ 
полкъ безо всякаго  опасенья“ . Т утъ  ж е разнеслась 
вѣсть, что Іосифъ Т укальск ій  ослѣнъ  въ Чигиринѣ.

П орадовали Москву вѣсти изъ  П ереяславля; но 
безпокоило Запорож ье съ своимъ царевичемъ. Уже 
посланъ былъ указъ  Ромодановскому, что если са- 
мозванецъ  изъ кош а пойдетъ куда-нибудь для во- 
ровства, посы лать противъ  него войско москов- 
ское и малороссійское ио совѣту съ  гетманомъ Са- 
мойловичемъ. 1-го мая явился въ  Москву запо- 
рож скій посланецъ Прокопій Семеновъ съ  товари- 
щами, и подалъ  грамоту: „П омазаннику Б ож ію, 
миогомилостивому свѣту и дыханью нашему ва- 
шего царскаго пресвѣтлаго величества вѣрны е слу-

ги, войско Запорожское, Днѣпровское, кошевое, 
верховое, низовое, живущее на лугахъ , на поляхъ, 
на полянкахъ  и на всѣхъ урочищ ахъ Днѣпров- 
скихъ, и  полевыхъ, и морскихъ“ . Сѣрко объявлялъ  
въ  грамотѣ о пріѣздѣ к ъ  нимъ молодаго человѣка, 
называю щ аго себя царевичемъ Симеономъ, изла- 
гал ъ  разсказъ  самозванца о своихъ нохожденіяхъ, 
скрывш и только о знакомствѣ съ  Разинымъ, и вза- 
ключеніе писалъ: „Сохраняемъ его у себя потому, 
что назы вается сыномъ вашего царскаго величества; 
стережемъ его, отъ насъ никуда не уйдетъ; пока- 
ж и милость носланнымъ наш имъ, чтобы отъ вашего 
царскаго величества услыш али, п р авдал и  т о . “ По 
сланцы  подали и письмо к ъ  царю  отъ  мнимаго 
сы на его: „Бью  челомъ я , сы нъ твой, благоче- 
стивый царевичъ Семенъ А лексѣевичъ , который по- 
хвалился-было при вашемъ царскомъ пресвѣтломъ 
в ел и ч ествѣ , батюшкѣ моемъ, на думныхъ бояръ , и 
за  то меня хотѣли уморить, и не уморили, потому 
что я  и по се время твоими молитвамп батюшки 
моего ж ивъ  нынѣ на славномъ Запорожьи, при 
войскѣ З а порожскомъ, при вѣрны хъ слугахъ вашего 
царскаго п ресвѣтлаго величества. Когда, батюшко 
мой, самъ своима очимаменя увидишь и вѣры пои- 
мешь, когда я  предъ твоимъ царскимъ лицемъ с тану 
и к ъ  ногамъ паду, тогда правду мою познаеш ь, 
Богъ  всемочій вся вѣсть. И  нынѣ я  хотѣлъ  к ъ  ба- 
тю ш кѣ моему пойти, да чтобъ на дорогѣ зл а  какова 
не было, а  войско вѣрно т е б ѣ , батюшку моему, слу- 
ж и тъ , по ихъ войсковому челобитью пож алуй , о 
чемъ бьютъ челомъ для лутчаго п р о мыслу надъ 
бусурманы, чтобы не токмо полемъ доказы вали надъ 
бусурманы надъ непріятели и побѣждали, н о  и  во- 
дою въ и хь  прямую землю проходили и надъ ними 
знатную  побѣду одерживали . Т а к ж е  припадая низко, 
челомъ бью и ж алую сь батюшку моему на Семена 
Щ еголева да на Василья Ч адуева, которые, безъ 
у к аза  вашего царскаго величества, взявъ  себѣ 
злый замыслъ, хотѣли меня изъ  нищали застрѣ - 
л и ть“ . — „Этотъ листъ“ , отвѣ чалъ  ц арь Сѣрку, 
„нашему дарскому величеству нынѣ и никогда не 
потребенъ. Ты презрѣлъ  нашу премногую милость 
и свое обѣщаніе, вору и самозванцу далъ нечать и 
знамя, прежде пріѣзда Ч адуева не далъ намъ о 
немъ знать , свящ енника и знатны хъ казаковъ  по- 
сы лалъ  вора разспраш ивать безъ нашего у к аза , съ 
Дорошенкомъ безъ нашего у к аза  ссы лался. Сынъ 
н а ш ъ , царевичъ Симеонъ, скончался 18 іюня 1 6 6 9  г., 
мощи его погребены въ церкви архистратига Ми- 
хаила при насъ, при Александрійскомъ патріархѣ  
Паисіи и Московскомь Іоасаф ѣ. И вамъ бы, коше- 
вому атам ану, свое обѣщаніе помнить, самозванца 
и М ію ска прислать къ  намъ скованныхъ з а  самымъ 
крѣ п к имъ карауломъ, а  пока не п р и ш лете, по- 
сланцы  в аш и  будутъ оставаться  въ  Москвѣ. Ч айки  
(лодки) и пуш ки пришлемъ, сукна и золотые по- 
сланы, но удерж аны  въ  Сѣвскѣ, пока вора при- 
ш лете“ .

1 2 -го  августа Сѣрко далъ знать Ромодановскому, 
что онъ отправилъ  вора к ъ  великому государю.



Сѣрко писалъ  въ  грамотѣ: „Ч еловѣка, который 
именуется вашего величества сыномъ, мы за  крѣп- 
кимъ карауломъ держали, честь не ему самому, а 
вашему царскому пресвѣтлому величеству, свѣту, 
нагаему дыханію, отдавали , потому что вашимъ при- 
рожденіемъ именуется. Теперь, к ак ъ  вѣрный слуга, 
отсылаю его къ  вашему величеству, свое обѣщаніе 
исполнить хочу и вѣрно служ ить до послѣднихъ 
дней ж ивота; съ  Дорошенкомь ссылался я , ж елая 
привести его на службу къ  вашему царскому ве- 
личеству. Смилуйся, великій государь, пож алуй 
насъ всякими запасами довольными, к ак ъ  и на 
Дону. Мы просили у гетмана И вана Самойловича 
перевоза, Переволочной, не далъ, а мы проси л и  не 
для собиранья пож итковъ, к ак ъ  иные выпраши- 
ваю тъ, просили на защ иту вѣры  христіанской. 
Всѣ поборы, которые съ христіанъ па У крайнѣ 
берутъ, вашему величеству не доносятъ, а  намъ и 
одного перевозу не даю тъ“ .

17-го  сентября у землянаго города, противъ 
Смоленскихъ воротъ, стоялъ цѣлы й при казъ  мо- 
сковскихъ стрѣльцевъ съ  головою Яновынъ, при- 
нимали вора и самозванца, ставили на ту самую 
телѣгу , на которой везли Стеньку Р азина, при- 
ковывали руки къ  дыбѣ и за шею. К о н ч и в ш и эту 
церемонію, повезли Тверскою улицею въ  Земскій 
П риказъ . Въ тотъ  ж е день всѣ бояре, околыш чіе и 
думные люди собрались на земскій дворъ для 
розыска.

„Я  породы польской, роду Вишневецкихъ; звали 
отца моего Еремѣемъ, меня зовутъ  Семеномъ. Отецъ 
мой ж илъ  в ъ  Варш авѣ, подъ Варшавою поймали 
меня Нѣмцы и продали на рѣкѣ  Вислѣ купцу Глу- 
ховскому, а  тотъ  продалъ Литвину. Ж илъ я  въ 
Глуховѣ недѣль съ пять и сбѣж алъ  съ  товари- 
щами; шли на Х арьковъ и  Ч угуевъ  к ъ  Донцу, съ 
Донца на Донъ, съ  Дону пошелъ я  съ Міюскомъ 
въ Запороги, и хотѣлъ идти въ  К іевъ или въ 
Польшу; но Міюска началъ  мнѣ говорить, чтобъ 
назвался я  царевичемъ; я  такимъ страш нымъ и 
великимъ именемъ назваться не смѣлъ, но Міюска 
хотѣлъ  меня убить, и я  изъ  страха назвался. А 
больше еще Міюски принудилъ меня к ъ  такому 
страшному имени Сѣрко, хотѣли-было, собравшись, 
идти войною на Московское государство, и думали 
бояръ побить. Стеньки Разина я  не зналъ , узналъ  
его уже въ  то время, к а к ъ  привели его казаки  на 
Донъ скованнаго".

Повели въ застѣнокъ , подняли:
„Я  мужичій сынъ; ж илъ  отецъ мой въВ ар ш авѣ , 

былъ мѣщ анинъ, подданный к н язя  Димитрія Ви- 
ш невецкаго, пришелъ ж ить въ  В арш аву изъ Лох- 
вицы, звали его Иваномъ Андреевымъ, прозвище 
Воробьевъ, а мнѣ прямое имя Семенъ; воровству 
училъ меня Міюска, который породою хохлачъ. 
Х отѣли мы собрать войско и, призвавъ Крымскую 
орду, идти на Московское государство и побить 
б ояръ“ .

Съ огня говорилъ тѣ  ж е рѣчи.
Того ж е числа великій государь у к аза л ъ  и св.

п атр іархъ  Іоакимъ, бояре, окольничіе и думные 
люди приговорили: вора и самозванца казнить та- 
кою ж е смертію, какою  казненъ  С тенька Разинъ. 
П риговоръ бы лъ исполненъ въ  то т ъ  ж е день; на 
К расной площади самозванецъ казн ен ъ  и на колья 
разбитъ, а  на другой день перенесенъ на болото и 
поставленъ съ  Стенькою Разинымъ. И пож аловалъ 
госуДарь кош еваго атам ана И вана С ѣ рка, велѣлъ 
послать два сорока соболей, по 5 0  рублей сорокъ, 
да двѣ пары , по семи рублей пара. Сѣрко билъ 
челомъ: „У старѣ лъ  я  на воинскихъ служ бахъ, а 
нигдѣ вольнаго ж и т ія  съ женою и дѣтьми не имѣю, 
милости получить ни отъ  кого не желаю , только у 
царскаго величества: пож аловалъ  бы великій  го- 
сударь— велѣлъ дать въ  Полтавскомъ полку подъ 
Днѣпромъ городокъ К ереберду". Городокъ атам ану 
и Переволоченскій перевозъ войску были даны.

Успокоились насчетъ Сѣрка; но надобно было 
уп равляться  съ  Дорошенкомъ, который не думалъ 
п р іѣ зж ать  въ  П ереяславль и отдаваться  въ  руки 
Ромодановскаго и ненавистнаго Самойловича, те- 
перь гетмана обѣихъ стОронъ Д нѣпра. Уже 5 мая 
написана бы ла въ  Москвѣ ц арская  грам ота к ъ  До- 
рошенку: „Вѣдомо намъ учинилось, что ты  нынѣ, 
по непріятельскимъ прелестнымъ письмамъ, подъ 
наш у высокую  руку  несклоненъ, въ  мысли своей 
сум нѣваясь непостояненъ и н ачал ъ  быть в ъ  ш а- 
тости, безпрестанно ссылаеш ься съ Турскимъ сул- 
таномъ и съ  Крымскимъ ханомъ. А мы, великій 
государь, имѣемъ надежду на Господа Вога и на 
П ресвятую  Вогородицу, въ  которой надеждѣ были 
и предки наши, и отецъ наш ъ и мы, великій го- 
сударь, живемъ и движемся, и царство наш е въ  
ея  жребіи. А если что по твоему н авѣту  случится 
отъ бусурманскаго наш ествія святымъ Вожіимъ 
церквамъ и монастырямъ, и въ  томъ какой отвѣ тъ  
дашь въ  день страш наго суда Б ож ія? Вспомни 
прежнихъ гетмановъ, не сохранивш ихъ своего обѣ- 
щ анія, Выговскаго и другихъ! Гдѣ ихъ ж ены  и 
дѣти: не въ  сиротствѣ-ль и не въ  нищ етѣ-ль пре- 
бываютъ? И  тебѣ бы, помня это, учиниться подъ 
нашею высокою рукою  въ  подданствѣ безъ отла- 
гательства, не опасаясь нашего гнѣва; а  мы тебя 
и все твое родство будемъ держ ать въ  своемъ ми- 
лостивомъ ж алованьи“ .

2 5 -го  м ая пріѣ халъ  въ  Ч игиринъ посланецъ отъ 
Ромодановскаго, стрѣлецкій  сотникъ Терпигоревъ: 
„Б удь въ  подданствѣ у  великаго го су д ар я" , гово- 
рилъ  сотникъ Дорош енку, „и ступай в ъ  Перея- 
славль к ъ  боярину и воеводамъ для при сяги ;  сам ь 
не хочешь ѣ х ать , пошли тестя  своего, П авла 
Яненка, или брата Андрея, или другихъ каки хъ- 
нибудь знатны хъ людей въ залож ники, и бояринъ 
приш летъ к ъ  тебѣ голову московскихъ стрѣльцовъ 
для переговоровъ“ . —  „Ничего этого сдѣлать мнѣ 
теп ер ьн ел ьзя“ ,  отвѣчалъ  Дорошенко, „потому что я  
подданный Турецкаго сул тан а; сабля султанова, 
хан ская и королевская н а  моей шеѣ висятъ . 
П режде я  хотѣлъ  быть в ъ  подданствѣ у царскаго  
величества, но старш ина и полковники рѣшили



бы ть въ  подданствѣ у султана; а что теперь стар- 
ш ина и полковники перешли въ  подданство вели- 
каго  государя, т а к ъ  это только для соболей, не 
вѣчно, — послѣ изм ѣнятъ. Если бояринъ и гетманъ
придутъ  подъ Ч игиринъ, то я  радъ имъ отпоръ 
давать , только бы Т атар ъ  дож даться, да и безъ 
того Т атары  у меня ес ть“ . Терпигоревъ былъ за- 
держ анъ. Д ѣло объяснялось тѣ л ъ , что к ъ  Доро- 
ш енку пришли на помощь Т атары  въ числѣ 4 ,  0 0 0 , 
и, вмѣстѣ съ  чигиринскими казакам и, въ  маѣ же 
м ѣсяцѣ осадили Ч еркасы , гдѣ сидѣлъ московскій 
воевода И ван ъ  Вердеревскій; осажденные отбили 
н еп р ія т ел я  и  гоняли его на пространствѣ 1 5  верстъ  
до рѣ ки  Тясмина. В ратъ  Дорош енка, Андрей, съ  к а -  
заками серденятами и Ч е р е м и с а м и  1)  в зял ъ  об- 
маномъ мѣстечки Орловку и Балы клею , сказав - 
шись царскимъ подданнымъ. Ж ители были отве- 
дены въ  плѣ нъ  Т атарам и, а старш инѣ буравомъ 
гл аза  вы вертѣли, другихъ повѣсили. Но жители 
Смѣлаго не дались въ  обманъ, разбили Андрея и 
гнали его до Ч и ги р и н а. Но этимъ вѣстям ъ, Ромода- 
новскій и Самойловичъ отпустили за  Д нѣпръ рей- 
тарскаго  полковника Беклемш пева да П ереяслав- 
скаго полковника Д митраш ка Р айчу  съ  5-ю  казац - 
кими полками; 9  ію ня, у  рѣчки Т аш лы ка, между 
городковъ Смѣлаго и Б алы клеи , Беклемиш евъ и 
Р айча сош лись съ  непріятелемъ и поразили его; 
много м урзъ  полегло на мѣстѣ, Андрей Дорошенко 
уш елъ ранены й. Ч тобъ получить носкорѣе новую 
номощь отъ  Т атар ъ  и Т урокъ, Дорошенко отправилъ 
къ  хану и султану  уж е знакомаго намъ И вана Ма- 
зепу съ  1 5  неволы ш ками, казакам и восточной сто- 
р о н ы , въ  подарокъ. Но Сѣрко перехватилъ  Мазепу, 
задерж алъ  его у себя, а грамоты переслалъ къ  Са- 
мойловичу, который препроводилъ ихъ въ Москву. 
„Знатно , писалъ  Самойловичъ, что Сѣрко сдѣлалъ 
это для объявленія своей  вѣрной прежней службы, 
чтобъ исправить свой неразсудительны й посту 
п о к ъ “ . Сѣрко сдѣлалъ  еще больше: по первому 
требованію  Ромодановскаго, прислалъ  к ъ  нему са- 
мого М азепу, но и п р и  этомъ Сѣрко писалъ  Самой- 
ловичу, прося прилежно со всѣмъ войскомъ, чтобы 
его никуда не засы лали . Самойловичъ далъ слово 
и просилъ ц аря  отпустить Мазепу н азадъ , а  то 
войско и т а к ъ  уж е попрекаетъ  ему, гетману, будто 
онъ посы лаетъ  людей на заточеніе.

Мы познакомились съ Мазепою мелькомъ, когда 
онъ п р іѣ зж алъ  въ  П ереяславль отъ  Дорошенка, 
при которомъ бы лъ генеральнымъ писаремъ. Но до 
насъ  дошло нѣсколько извѣстій  и о его предъ- 
идущей судьбѣ. М азепа бы лъ родомъ к азак ъ , полу- 
чилъ ш ляхетство отъ  короля Я н а-К азим іра и былъ 
при немъ комнатнымъ дворяниномъ. Разсказы - 
ваю тъ , что онъ долженъ былъ оставить Польшу 
по слѣдующему случаю: у него было имѣніе на Во- 
лыни, по сосѣдству съ паномъ Фалбовскимъ. Слуги 
донесли послѣднему, что сосѣдъ Мазепа часто бы-

1) Такъ навывались польскіе Татары, ивмѣнившіе ко- 
ролю.

ваетъ  у  нихъ въ его отсутствіе, и очень благо- 
склонно принимается госпожею, съ  которою у него 
идетъ ностоянная переписка. Однажды Фалбовскій 
вы ѣ хал ъ  куда-то в ъ  дальній путь; на дорогѣ на- 
гоняетъ  его холопъ, везущ ій письмо отъ госпожи 
к ъ  Мазепѣ съ  приглаш еніемъ пріѣхать , потому что 
муж а нѣ тъ  дома. Фалбовскій велѣлъ слугѣ ѣ хать 
къ  Мазепѣ, отдать письмо, просить скораго отвѣта 
и привезти этотъ  отвѣ тъ  к ъ  нему. Посланны й скоро 
возвращ ается съ  запиской, что Мазепа летитъ на 
свиданіе. Фалбовскій беретъ письмо и ж детъ  на 
дорогѣ. Мазепа ѣдетъ: „Добраго здоровья! “ — „До- 
браго здоровья! " — „К уда изволите ѣ хать? “ Ма- 
зепа выдумы ваетъ какое-то мѣсто, куда будто бы 
нужно ему ѣ хать. Т утъ  Фалбовскій хватаетъ  его 
за  шею: „А это что? Ч ья это записка? “ Мазепа 
обмеръ; проситъ извиненія, говоритъ, что въ пер- 
вый разъ  ѣдетъ. „Холопъ "! кр и ч и тъ  Фалбовскій слу- 
гѣ: „сколько р а з ъ  п а н ъ  былъ у  насъ  безъ меня? “ —  
„Столько ж е, сколько у меня волосъ на головѣ, “ 
отвѣчаетъ  слуга. Мазепа долженъ признаться во 
всемъ; но признаніе непомогло. Фалбовскій велитъ 
раздѣть грѣш ника донага и привязать на его же 
собственную лош адь, лицомъ ко хвосту. Р аздра- 
ж енная ударами кнута, испуганная выстрѣлами, 
раздавш имися надъ ея головою, лошадь понеслась 
изъ  всѣ хъ силъ домой черезъ чащу лѣса и оста- 
новилась прямо у воротъ панскаго дома. Выходитъ 
слуга и видитъ— чудовище! бѣж итъ назадъ, созы- 
ваетъ  всю дворню и т а  насилу признаетъ своего 
пана. Это было въ 1 6 6 3  году; но въ томъ ж е  году 
Мазепа получилъ важ ное порученіе— ѣ х а т ь к ъ  гет- 
ману Тетерѣ, и отъ  него, по благоусмотрѣнію гет- 
мана, ѣ хать или к ъ  Самку въ Переяславль, уго- 
вари вать его поддаться королю, или въ Запорожье, 
подговаривать тамоншихъ казаковъ  так ж е отстать 
отъ  Москкы. К ак ъ  исполнено было порученіе, мы 
не знаемъ; но, по всѣмъ вѣроятностямъ, Мазепа, 
не ж ел ая  возвраш аться въ  П ольшу, гдѣ и до про- 
исш ествія съ Фалбовскимъ, не любили его, какъ  
к аза к а , остался у западны хъ казаковъ , гдѣ при 
своихъ способностяхъ и образованіи дослужился 
до зван ія  генеральнаго писаря.

Теперь, вмѣсто Константинополя, И ванъ  Степа- 
новичъ явл яется  въ  Москвѣ, въ  видѣ плѣнника, 
котораго участь еще нисколько не обезпечивалась 
просьбою Самойловича. Мазепу повели к ъ  допросу 
въ  Малороссійскій П рик азъ , передъ начальника его 
Артемона Сергѣевича М атвѣева. Мазепа спѣш илъ 
вы играть расноложеніе царскаго любимца длин- 
нымъ, обстоятельнымъ отвѣтомъ. Знали, что онъ 
п р іѣ зж алъ  въ  Переяславль съ  обѣщаніемъ поддан- 
ства отъ  Дорошенка, а  потомъ поѣхалъ въ  Крымъ 
поднимать хан а на государевы украйны : -  и вотъ 
Мазепа началъ  р азсказъ  съ  поѣздки своей въ  Пе- 
реяславль. „П рисылали к ъ  Дорошенку старш ина 
города Лысенки, объявляя, что они поддались цар- 
скому величеству, чтобы онъ такж е поддался, 
ѣ х ал ъ  бы к ъ  нимъ на раду въ  Корсунь и привезъ 
съ  собою булаву и бунчукъ. Дорошенко послалъ



меня съ  отписками к ъ  той старш инѣ , да со мною 
ж е посладъ листъ  къ  князю  Ромодановскому, а  при 
отнускѣ  велѣлъ  м н ѣ  присягу учинить на томъ, что 
я  не останусь въ  Корсуни у  жены, и, будучи на 
радѣ, стану говорить боярину и старш инѣ вос- 
точной стороны, по его Дорошенкову п р и казу ; а
приказы валъ  онъ говорить старш инѣ: если они 
добьются того, что ему быть гетманомъ н а т о й  сто- 
ронѣ Д нѣпра, то онъ готовъ быть въ  подданствѣ 
у государя; если же ему гетманомъ быть не велятъ , 
то чтобъ знатные государевы люди при миѣ при- 
сягнули, что ему ничего дурнаго не сдѣлается. Но 
когда я  пр іѣхалъ  въ П ереяславль, то въ  тотъ  самый 
день рада уж е верш илась до меня, и я  одинъ Д оро- 
шенковъ листъ отдалъ боярину, а другой старш и- 
нѣ. К нязь и г е тманъ писали со мною къ  Дорош ейку, 
чтобъ п р іѣ зж алъ  к ъ  нимъ безо всякаго  опасенья. 
Онъ отвѣчалъ , чтобы прислали въ Ч еркасы  честнаго 
человѣка, а  онъ приш летъ, отъ  себя въ  аманаты , 
своихъ людей. Бояринъ прислалъ въ  Ч еркасы  го- 
лову московскихъ стрѣльцовъ. Тогда Дорошенко 
созвалъ раду в ъ  Чигиринѣ и спраш ивалъ: посы- 
лать  ли аманатовъ въ  Ч еркасы  или нѣтъ. Поло- 
ж или— посы лать; но вотъ приш ла вѣсть и зъ  К ры - 
лова, что идутъ Сѣрковы посланцы; аманатовъ за- 
держ али, хотѣли прежде узнать , что скаж утъ  За- 
порожцы. Т ѣ  объявили, чтобъ Дорошенко булавы 
и бунчука въ  П ереяславль не отдавалъ  и самъ бы 
не ѣ хал ъ , потому что гетманъ долженъ бы ть по- 
нрежнему на западной сторонѣ; что Запорож цы  
хотятъ  соединиться съ нимъ и съ ханомъ Крым- 
скитъ заодно, к ак ъ  было при Богданѣ Хмельниц- 
комъ; писали они к ъ  хану, чтобы помирилъ Сѣрка 
съ Дорошенкомъ; чтобы Дорошенко для подтвер- 
ж денія гетманства и для союза ѣ халъ  въ  Запорожье. 
Дорошенко на Зап орожье не поѣхалъ , опасаясь го- 
сударевыхъ людей, а  присягнуть вмѣсто себя по- 
слалъ казака. Я  сталъ  п р о ситься у  Дорош енка, 
чтобы отпустиль меня к ъ  ж енѣ въ Корсунь. „Ты 
хочешь измѣнить! “ сказалъ  мнѣ на это Дорошенко, 
„видно тебя Ромодановскій соболями прельстилъ! “ 
Велѣлъ мнѣ при митрополитѣ Т укальским ъ при- 
сягн уть , что буду служ ить ему впередъ; и , будучи 
въ  П ереяславлѣ , не говорилъ ли п ро  него чего дур- 
наго. Я присягнулъ, -— и дней черезъ пять послалъ 
меня к ъ  визирю Турскому съ  листам и. “

С луж а великому государю, М азепа объявилъ: 
„Дорош енковъ резидентъ в ъ  К онстантинополѣ, 
П орывай, писалъ: ханъ  Крымскій конечно на томъ 
полож илъ —  помирить П оляковъ съ  Турками и 
обратить войско на Московское государство “ Ма- 
зепа разсказалъ  кой-что о самозванцѣ Семенѣ, ко- 
торый былъ при немъ въ Запорож ьи, — „Сѣрко назы - 
валъ  его прямымъ царевичемъ и сказы вал ъ  мнѣ: 
проситъ царевичъ у него войска ста съ  два, и съ 
ними хочетъ на островъ Чертомликъ, а оттуда пи- 
сать на Донъ к ъ  черни, чтобы на Дону всѣхъ стар- 
шинъ вырубили и къ  нему приклонились; а  когда 
чернь приклонится, то онъ, собравъ по городамъ 
людей, пойдетъ к ъ  Москвѣ. Сѣрко ему говорилъ:

„З ач ѣ м ъ  тебѣ собирать войско? если хочешь ѣхать 
въ  М оскву, то  я  тебя и та к ъ  отпущу съ провож а- 
ты м и . “ —  „Н ельзя мнѣ ѣ хать въ  М оскву", отвѣ- 
чал ъ  самозванецъ: „меня бояре убью тъ“ . С ъ тѣ х ъ  
поръ Сѣрко велѣлъ  его беречь, чтобы онъ куда- 
нибудь не уѣ халъ  изъ Сѣчи. А к а к ъ  были у Сѣрка 
царск іе  посланцы , то воръ, взявш и лошадей, го- 
н ял ъ  за  ними, хотѣлъ  ихъ  порубить; Сѣрку дали 
зн а т ь — и онъ тотчасъ  послал ь ьа нимъ к азак о въ , 
которые не дали ему убить посланцовъ" .

Мазепа бы лъ неистощимъ въ важ ны хъ показа- 
н іяхъ: „К рѣ п ка  и подлинная пр іязнь у Собѣскаго 
съ  Дорошенкомъ. П р іѣ зж ал ъ  Орѣховскій в ъ  Чиги- 
ринъ уговаривать Д орош енка, чтобы, покинувъ 
протекцію  турецкую , обратился въ  подданство к ъ 
Рѣчи Посполитой. Орѣховскій подалъ и статьи , на 
которы хъ должно было соверш иться это поддан- 
ство: 1) Б ы ть коммисіи о том ъ, как іе  убы тки уніа- 
т ы  сдѣлали церквамъ православнымъ въ П ольшѣ 
и Л итвѣ. 2 )  Г раницѣ  войска Запорож скаго  быть 
до воеводства К іевскаго и Б расл авск аго ; однако 
обывателямъ этихъ воеводствъ долженъ быть сы - 
сканъ  особливый способъ вознаграж денія отъ вой- 
ска Запорож скаго. 3 )  Войскамъ польскимъ к в ар - 
цянамъ никогда въ  У крайнѣ не бы ть, развѣ  толь- 
ко само войско Запорож ское ихъ потребуетъ. 4 )  До- 
рошенко долженъ послать въ  В арш аву бунчуки 
турецкіе; если ж е по какимъ-нибудь причинамъ 
нельзя бунчуковъ п ри сл ать , то п у сть  при ш л етъ  брата 
съ  другими казакам и въ ам анаты , за  что Собѣскій 
обѣщ алъвы нроводитьком ендантаизъ Б ѣлой Ц еркви. 
И то положено между статьями: нечего у поминать 
и п р о сить у Рѣчи Посполитой таки хъ  вольностей, 
какими казаки  пользую тся на восточной сторонѣ 
подъ Москвою. К ак ія  это вольности? — посмотри, что 
терпитъ  народъ подъ воеводами Московскими! Гет- 
манъ нынѣш ній вы бранъ не по вольностямъ и 
п равамъ войсковымъ, — подъ бердышами и муш ке- 
тами; дѣти его забраны  в ъ  неволю въ  ам анаты ; 
власть вы рвана у гетмана изъ  р у к ъ , потому что 
виновныхъ казаковъ  н аказы вать  не можетъ, а  дол- 
ж енъ  отсы лать ихъ въ  Москву въ  неволю; нако- 
нецъ безчестье Многогрѣншаго! Собѣскій указы - 
валъ  Дорошенку средство защ иты  отъ  царской 
рати: послать въ  В арш аву съ п р е дложеніемъ под- 
данства, а  онъ, Собѣскій, тотчасъ  напиш етъ  царю 
грам оту, чтобы не велѣлъ  своимъ войскамъ на- 
ступать на подданнаго Рѣчи Посполитой. П оляки,
продолж ал ъ  М азепа, — просятъ  х а н а  и Дорош енка, 
чтобы уговаривалъ  султана помириться съ  Поль- 
шею и поднять войну на Московское государство. 
Т урки  говорили: „К ак іе  разумные люди Ляхи! 
вмѣсто того, чтобы намъ у нихъ въ  К раковѣ  обѣдать, 
будемъ теперь подъ Кіевомъ у ж и н ать“ . Резидентъ 
Д орош енка въ  Константинополѣ писалъ  гетману: 
„Не кручинься, что потерялъ  У крайну: не трудно 
се назадъ взять— нѣ тъ  у васъ  н а  У крайнѣ К ри та 
и К ам енца-Подольскаго“ . С ултапъ  ны нѣшнею вой- 
ною хочетъ в зя ть  Х мельницкаго и зъ  неволи съ  
собою про зап асъ ; если бы Дорошенко измѣнилъ, то



Хмельницкаго на его мѣсто постави ть“ . Мазепа 
о б ъ яви л ь  подробно и о средствахъ Дорошенка въ 
Ч игиринѣ: всего и съ чигиринскими жителями 
около 5 ,  0 0 0  человѣкъ . П уш екъ  большихъ и ма- 
лы хъ въ обоихъ городахъ съ  2 0 0  будетъ; пушеч- 
ны хъ запасовъ  много; хлѣбны хъ запасовъ у ж ите- 
лей будетъ на годъ, а  у  ратны хъ людей запасовъ 
никакихъ н ѣ тъ , и солью очень скудно. Дорошенко 
говаривалъ  тайно: „ К а к ъ  послышу приходъ Москвы, 
то побѣгу и зъ Ч и ги р и н а  къ  Турскому су л тан у "; а 
теперь онъ сидитъ в ъ  осадѣ развѣ  для того, что 
есть к ъ  нему грамоты  отъ Т урскаго султана или 
Собѣскаго о помощи. Больш ая половина чигирин- 
скихъ ж ителей Дорошенка не любя т ъ ; ж елаю тъ , 
чтобы онъ поддался царскому величеству, а  ро- 
дичи и п ріятели въ  одной съ нимъ думѣ. Сотникъ 
Блоха уговариваетъ  конныхъ казаковъ  та й н о , чтобы 
соединились съ войскомъ царскимъ. Дорошенко и 
старш ина говаривали между собою, что если п р и -  
детъ подъ Ч игиринъ царское войско, то имъ лучш е 
вести переговоры съ  князем ъ Ромодановскимъ, 
чѣмъ съ  своими казакам и.

Мазепою остались очень довольны въ Москвѣ: 
онъ видѣлъ  ц арск ія  пресвѣтлы я очи, п ож алованъ 
государскимъ ж алованьем ъ и о тпущ енъ безъ  за- 
держ анья; отправлена съ  нимъ призы вная грамота 
к ъ  Дорош енку и чигиринскимъ жителямъ; но 
И ванъ  Стенановичъ отп равлялся въ  Ч игиринъ не 
съ  тѣ м ъ , чтобы там ъ  остаться: онъ долженъ былъ 
возврати ться  в ъ  полкъ  къ  Ромодановскому и гет- 
ману, которымъ наказано  было беречь его, чтобы 
никуда не уш елъ.

О тп равляя въ  Москву М азепу, Самойловичъ билъ 
челомъ, чтобы государь отпустилъ к ъ  нему сыно- 
вей его: „Твои дѣти“ , бы лъ отвѣ тъ , „пребываю тъ 
при его царскомъ величествѣ въ  премногой милости, 
которая никогда отмѣнна не будетъ; отпустить же 
ихъ к ъ  тебѣ за  нынѣшними украинскими смутами 
невозможно, чтобы украинскіе народы непокорные 
не подумали, что гетманскіе сы новья в ы сл ан ы  изъ  
Москвы по немилости". П редлогъ отказа  бы лъ не 
очень искусно придуманъ; но примѣръ четырехъ 
гетмановъ заставилъ  Москву бы ть подозрительною

Между тѣмъ военныя дѣйствія продолжались на 
западной сторонѣ. 2 3  ію ля Ромодановскій и Самой- 
ловичъ п одошли к ъ  Ч игирину, подѣлали ш анцы и 
начали безпрестанную  стрѣльбу въ  городъ. Много 
домовъ было разбито, много казаковъ  и горож анъ 
перебито и переранено. Домъ Т укальскаго такж е 
бы лъ разбитъ гранатам и; митрополитъ уш елъ въ 
верхній городъ и там ъ заболѣлъ отъ  страха; Крым- 
скій ханъ  прислалъ  своего доктора лѣчить его. Въ 
концѣ ію ля московскія войска, подъ начальствомъ 
копейнаго и рейтарскаго строя полковника Сасова 
и другихъ чиновъ начальны хъ людей, а малорос- 
с ійск ія— подъ начальствомъ бунчужнаго Леонтья 
П олуботка и Черниговскаго полковни ка Борков- 
скаго, отправились подъ Ч игиринъ съ  Крымской 
с тороны. В ъ двухъ верстахъ о т ъ  города встрѣтилъ  
ихъ братъ  гетманскій, Андрей Д орош енко, н о  былъ

разбитъ; побѣдители преслѣдовали его до город- 
ской стѣны  и потребили весь хлѣбъ въ  окрестно- 
стяхъ  Ч игирина, потерявш и только шесть чело- 
вѣ к ъ  убитыми и одного прапорщ ика, взятаго  въ  
плѣнъ. Но въ  то же время приш ла вѣсть, что 
Крымскій ханъ переправился черезъ Д нѣстръ подъ 
Сорокою. гдѣ строятъ  мостъ для переправы самому 
султану  со всѣмъ турецкимъ войскомъ, которое 
двинется въУ м ань, а изъ  Уманипрямо подъК іевъ .
6 августа турецкій  отрядъ явился подъ Ладыжи- 
нымъ. Здѣсь сидѣлъ извѣстный своими парти зан- 
скими нодвигами противъ Т атар ъ  и Т урокъ, Грекъ 
А настасъ Д митріевъ, и зъ  купц а ставш ій началь- 
ннкомъ вольной сбродной друж ины  казацко-поль- 
ско-волошской. Съ Анастасомъ ж е заперлись въ  Л а- 
дыжинѣ полковникъ М урашка и Савва; ратны хъ  
людей было 2 ,  5 0 0  человѣкъ, да мѣщ анъ съ  ж е- 
нами и дѣтьми съ  2 0 ,  0 0 0 ; изъ  нихъ боевыхъ людей 
ты сячи  съ  четыре, пуш ка одна, и т а  испорчена, 
валъ  худой, запасовъ никакихъ. 8 0  турецкихъ 
пуш екъ загремѣло противъ города. Мурашка съ 
протопопомъ и сотникомъ перебѣжали въ  неирія- 
тельскій станъ; но защ итники Лады ж ина выбрали 
въ  полковники А настаса— чтобъ биться до смерти. 
Отбивши пять приступовъ, Ладыжинцы отчаялись, 
сдались и были всѣ объявлены плѣнными. Ана- 
стасъ , переодѣтый, пошелъ за  простаго м уж ика, и 
усп ѣ лъ  пою м ъ освободиться изъ  плѣна. М урашку 
взяло раскаян іе: стал ъ  онъ браниться, назы валъ 
визиря и султана воришками, проклиналъ Маго- 
мета— и потерялъ  голову.

И зъ-подъ Лады ж ина Т урки двинулись подъ 
Умань. Уманцы сдались; Турки, оставя залогу въ 
ихъ городѣ, двинулись далѣе по Кіевской дорогѣ; 
но Уманцы, раздраж енны е насиліями турецкаго 
гарнизона, перерѣзали его и заперлись въ  городѣ. Ви- 
з и р ь  и  ханъ, услыш а о б ъ  этомъ, возвратились и взо- 
рвалиУ мань подкопомъ. Съ другой стороны, Т атары  
пошли освобождать Чигиринъ; но к ак ъ  скоро, 9 авгу- 
ста, появились они подъ городомъ, Ромодановскій 
и Самойловичъ отступили к ъ  Ч еркасам ъ, куда при- 
шли 12 августа; на другой день явились к ъ  Ч ер- 
касам ъ  и ханъ съ  Дорошенкомъ. Отъ втораго часа 
дня до вечера бы лъ бой; государевы люди, к ак ъ  
доносили воеводы, многихъ Т атар ъ  и к азаковъ  но- 
били и пришли въ  обозъ въ  цѣлости; но выходцы 
изъ  непріятельскихъ полковъ объявили, что ханъ 
и Дорошенко переправляю тся на восточную сто- 
рону Д нѣпра, а  Т урецкій визирь отъ  Ладыж и на 
прямо идетъ на Ч еркасы . По этимъ вѣстямъ, Ро- 
модановскій и Самойловичъ сожгли Ч еркасы , оста- 
вленные еще прежде ж ителями, переправились на 
восточную сторону и стали противъ К анева. В ъ то  
ж е  в р ем я  Т а т а р ы  я в и л и с ь  съ  Азовской стороны ; по- 
дошли подъ степные города Змѣевъ и Мерехву, и п о- 
брали многихъ ж ителей въ  плѣиъ; но Х арьковскій 
полковникъ Григорій Донецъ вы ступилъ противъ 
нихъ, настигъ за  Т орцом ъ  н а  р ѣ ч к ѣ  Б ы ч к у , побилъ 
на-голову, освободилъ всѣхъ  плѣнниковъ , захватилъ  
мурзу татарскаго  и одного знатнаго Т урка,



С трахъ, нагнанный на У крайну турецкииъ и 
татарск и мъ нашествіемъ, не былъ однако п р о дол- 
ж ителенъ: въ  первыхъ числахъ сентабря Турки 
были уж е на дорогѣ въ  свою Землю; ханъ  и До- 
рошенко, проводя султан а до Д нѣстра, повернули 
назадъ и сначала, казалось, имѣли намѣреніе пе- 
рейти на восточную сторону Д нѣпра; загоны ихъ 
уже явились здѣсь, но были побиты, и 8 октября 
ханъ отправился въК ры м ъ . И зъ Польши присланы 
были к ъ  Ромодановскому и Самойловичу грамоты 
съ  убѣжденіями идти вмѣстѣ съ королевскинъ вой- 
скомъ промыш лять надъ непріятелемъ; но и вое- 
вода и гетманъ были далеки отъ  зтого. Гетманъ 
говорилъ присланному къ  нему подъячему Щ его- 
леву: „П оляки пиш утъ ко мнѣ и к ъ  князю  Гри- 
горію Григорьевичу, чтобы теперь выдти съ ними 
промышлять надъ непріятелемъ. Л укавы й народъ! 
Когда непріятель отступилъ и слуху о немъ нѣтъ , 
тогда они о соединеніи войскъ пиш утъ. Т утъ  явная 
ихъ неправда, потому что безпрестанно съ султа 
номъ и ханомъ тайны е договоры чинятъ . Спраши- 
вается, кого теперь воевать, противъ кого стоять, 
подъ которые города ходить? Въ Валахію и Мол 
давію не-зачѣмъ: — и безъ нихъ разорены Турками; 
если же имъ надобны Молдавія и В алахія , т а к ъ  
пусть ид утъ , — имъ ближе. Подъ Ч игиринъ идти: 
чѣмъ самимъ сытымъ бытъ и лошадей кормить? 
Около Ч игирина и другихъ мѣстъ степи, к ак ъ  на- 
ханая земля, черны. Д ля чего П оляки пропустили 
на насъ съ бояриномъ султана, вязиря и хана; для 
чего съ ты лу надъ ними не промышляли? Лживые 
ихъ поступки я подлинно знаю. Т урецкая и крым- 
ская на У крайнѣ война не отъ  одного Дорошенка, 
Поляки  сами рады были, чтобы обѣ стороны Д нѣ- 
пра и К іевъ изъ  р у к ъ  царскаго величества вы - 
рвать, и явно У крайну отдали такимъ образомъ: 
калга, султан ъ  Крымскій, во всю прошлую зиму 
стоялъ  въ Волошской Землѣ и безпрестанно съ  Со- 
бѣскимъ ссы лался, и ,  пока не договорились, никто 
въ  У крайну не смѣлъ встунать; а  к ак ъ  договори- 
лись, что султану , визирю и хану ихъ Поляковъ  
не воевать и разоренья никакого не чииить, когда 
непріятелю  въ  У крайну и подъ К іевъ вольную до- 
рогу отворили, тогдаТ урки  и Т атары  в ъ  У крайну 
вступали , и что х о т ѣ л и , то и дѣлали. С л ы ш ао та - 
к и х ъ  и х ъ  зл ы х ъ  поступкахъ, яусм атри вал ъ  всякихъ 
способовъ, к ак ъ  бы тотъ  ихъ злой совѣтъ и союзъ 
прекратить , и Господь Б огъ такой  способъ мнѣ 
далъ; к ак ъ  взятъ  былъ Гриш ка Дорошенко на бою, 
то у него взято 8 листовъ бѣлыхъ за  Дорошенко- 
вою рукою и печатью войсковою; далъ  ему Доро- 
шенко эти листы съ  приказомъ писать отъ его имени 
въ  города къ  старш инѣ и поспольству. Н а одномъ 
такомъ листѣ велѣлъ я н а писать по-польски отъ 
Дорошенкова имени къ  калгѣ  Крымскому, что Со- 
бѣскій хитрыми своими поступками учинился ко- 
ролемъ Польскимъ, и чтобы к ал га боялся хитро- 
стей королевскихъ. Въ это время былъ въ Межи- 
божьи польскій комендантъ; я  велѣлъ  полковнику 
Райчѣ передать листъ въ  коменданту, будто пе-

рехватили его на дорогѣ, а  комендантъ п ереслалъ  
к ъ  королю. К огда мы съ  бояриномъ отступили 
отъ  Ч игирина, а ханъ съ Дорошенкомъ на насъ 
напиралъ, то вдругъ  прибѣж алъ о тъ  султан а го- 
нецъ, чтобы ханъ  съ Дорошенкомъ, оставя все, 
ш ли подъ Умань, потому что П оляки начали до- 
говоръ наруш ать, и, дождавшись хана и взявш и 
Умань, сул тан ъ  дальше не пош елъ, а хану на на- 
шу сторону Д нѣпра ходить не велѣлъ . П р іѣ зж ал ъ  
послѣ того к ъ намъ полковникъ польскій Л азицкій  
и сказы валъ : „В рагъ-то  Дорошенко пи салъ  к ъ  
Крымскому кал гѣ , будто король на п рестолѣ сѣ лъ  
хитры м и поступками; до э т о г о  времени корольбы лъ  
къ  Дорошенку совершенно милостивъ и во всемъ 
его остерегалъ; а теперь, когда т а к ъ  д ѣ л аетъ , то 
рукъ  наш ихъ не уй д етъ “ . Таким ъ образомъ про- 
ш лая Т у р ец к аяи  К ры м ская война отвратилась моею 
службою, этимъ листомъ, который я  послалъ  межи- 
божскому коменданту. Теперь Дорошенко, слы ш а, 
что король на него сердитъ, проситъ прощ енья и 
обѣщается ему служ ить для того, чтобы короля за -  
держ ать и между тѣм ъ Крымскаго хана вы звать, 
к ак ъ  прежде к л ял ся  быть подъ рукою  царскаго 
величества, и вы звалъ  султан а съ  визиремъ и ха- 
номъ. А на все зло подучаетъ  его кошевой Сѣрко. 
Б ы л а у  Дорошенка съ  митрополитомъ Тукальским ъ 
рада; митрополитъ говорилъ: „Н асъ  никто не лю- 
битъ и ж ить ту т ъ  нам ъ нельзя , пойдемъ к ъ  сул - 
тану  и будемъ бить челомъ, чтобы далъ  мѣсто, тебя 
пусть сдѣлаетъ  господаремъ Волошскимъ, и я  буду 
тамъ ж е“ . Н а томъ и постановили, и нож итки свои 
въ  сундуки прибравъ, ж и вутъ  въ  готовности, смо- 
т р я т ъ  времени".

Движеніе польскихъ войскъ , зан ят іе  ими нѣко- 
торы хъ городовъ на западномъ берегу взволновало 
восточную сторону. П ронесся опять слухъ , что царь 
хочетъ уступить королю К іевъ  и восточную сто- 
рону; надобно было писать увѣрен ія , что государь 
не только К іева и восточнаго берега, но и запад- 
наго не уступи тъ  Польшѣ. Самойловичъ радовался 
этимъ увѣреніям ъ, но не переставалъ  возбуж дать 
в ъ  Москвѣ подозрѣнія относительно польскихъ за -  
мысловъ на Малороссію. Въ народѣ ходили слухи, 
что П оляки непремѣнно перейдутъ на восточную 
сторону; съ  другой стороны ш елъ слухъ , что царь 
самъ явится  съ  войскомъ въ  Малороесію. О дни р а- 
довались царскому пріѣзду , а  другіе говорили, что 
ц а р ы ір іѣ д е тъ  въ  П утивль для того, чтобы У крайну 
снесть заодно съ  королемъ; царь пойдетъ о тъ  П у- 
ти вля, а  король отъ  Кіева. Государь писалъ  Ро- 
модаповскому, что если дѣйствительно непріятеля 
уж е нѣ тъ  въ  У крайнѣ, то онъ, воевода, мож етъ 
отступить к ъ  московскимъ границам ъ и распу- 
стить ратны хъ  людей, так ж е и гетм анъ Самойло- 
вичъ  можетъ идти въ  Б атуринъ; но должно оста- 
вить въ  П ереяславлѣ молодаго к н я зя  М ихайлу Ро- 
модановскаго съ  отрядомъ московскихъ ратны хъ 
людей, у  которыхъ есть еще зап асы  и которые, 
слѣдовательно, могутъ ещ е продолж ать служ бу; 
так ж е и Самойловичъ долж енъ  оставить въ  П ере-



яславлѣ  отрядъ  казаковъ , выбравъ имъ наказнаго 
гетмана. Н а  это Ромодановскій отвѣ чалъ  любопыт- 
ною грамотою: „Ратны е люди Сѣвскаго и Бѣлго- 
родскаго полковъ, будучи на служ бѣ въ  безпре- 
станны хъ походахъ полтора года, изнуждались, 
наги  и голодны, запасовъ  у нихъ вовсе никакихъ 
н ѣ тъ , лошадьми опали, и многіе отъ  великой ну- 
ж ды  разбѣж ались и те пер ь б ѣ гу тъ  безпрестанно, а 
которы хъ немного теперь осталось, — у  тѣ хъ  ника- 
к и х ъ за пасовъ н ѣ тъ , — оставить и х ъ  долѣе на службѣ 
никакъ  нельзя; и мнѣ въ  разлученіи съ сьшишкомъ 
своимъ Мишкою, за  скудостію  и безлюдствомъ, быть 
нельзя . Теперь я , государь, съ нимъ и не в ъ розни, 
и то живемъ съ великою нуждою; убогія мои ма- 
лы я , худы я деревнишки безъ меня разорились вко- 
нецъ, потому что служ у тебѣ на У крайнѣ 2 2  го- 
да безпрестанно, да и сы ниш ка мой, М иш ка, служ и тъ  
ш есть л ѣ т ъ  безъ перемѣны, а другой мой сыниш ка, 
Андрюшка, за  т е б я  р азл и в ъ  свою  недозрѣлую  кровь, 
въ  томительной нуж дѣ въ Крымскомъ полону, въ  
кан дал ахъ  ж ивотъ  свой мучитъ седьмой го д ъ “ . 
Ц ар ь  велѣлъ  отцу идти въ  К урскъ , а  сына отпу- 
стить в ъ  Москву для свадьбы.

Гетманъ возвратился въ  Б атури нъ— отдохнуть 
отъ  трудовъ военныхъ; но внутренніе враги не хо- 
тѣ л и  дать ему отдыха, и опять пош ли  стары е слу- 
хи, что государь хочетъ  возвратить Многогрѣшнаго 
изъ  ссылки и поручить ему часть войска. Въ на- 
чалѣ  1 6 7 5  года царь долженъ бы лъ въ  своейгра- 
мотѣ у в ѣ р я ть  Самойловича, что этого никогда не 
будетъ, и требовалъ казни  плевосѣятельнымъ лю- 
дямъ. Съ другой стороны, Л азарь Барановичъ до- 
носилъ на протопопа Симеона Адамовича. Еще въ  
сентябрѣ 1 6 7 4  года бы лъ въ  Малороссіи стряпчій 
Бухвостовъ для объявленія тамошнимъ начальнымъ 
людямъ о рожденіи царевны  Ѳеодоры Алексѣевны. 
П режде всего явился онъ к ъ  Л азарю  Барановичу, 
и тотъ  началъ  говорить ему: „К огда пріѣдеш ь въ  
Москву, извѣсти, что отъ  Н ѣж инскаго протопопа 
Симеона Адамова проходятъ многія лукавства, 
ссылается онъ тайно съ Т урец ким ъ  султаном ъ и съ 
Дорошенкомъ, въ  грамотахъ своихъ хвалитъ  сул- 
тана, что войсками своими изъ  дальнихъ странъ  
обороняетъ Дорош енка, а  царское величество, бу- 
дучи въ  пяти  стахъ  верстахъ, ж ителей обѣихъ 
сторонъ Д нѣпра не обороняетъ. Этимъ протопопъ 
приводитъ малороссійскихъ ж ителей ко всякому 
злу; письма его у меня въ  рукахъ . Я ихъ ни съ 
кѣмъ не пошлю; самъ я  хотѣлъ  ѣ хать в ъ  Москву 
вскорѣ, да у п р ашиваетъ  меня гетманъ не ѣздить; 
а  как ъ  я  буду въ  Москвѣ, то не только про эти 
письма, и о другихъ дѣлахъ  великому государю 
и звѣ щ у“ . Р азум ѣется, въ  Москвѣ не могли не уди- 
виться, когда тотъ  ж е самый протопопъ пріѣхалъ  
по дѣламъ архіепискола, привезъ его книги—  
„ Т р у б ы “ . Варановичъ п р о силъ, чтобы  государь  ве- 
л ѣ лъ  в зя ть  всѣ книги въ  казну  и за п л а ти т ь  деньги; 
ему отвѣчали , ч т о  государь „ Т р у б ы “ по х в ал я ет ъ , но 
въ  казну в зя ть  и п о монастырямъ неволею разда- 
вать  не у к аза л ъ , у к азал ъ  продавать ихъ новоль-

ною цѣною, к ак ъ  въ  Россійскомъ царствѣ  съ  пе- 
чатнаго двора всяк ія  книги продаютъ, а  въ  не- 
волю книгъ никому не даютъ и въ  монастыри не 
наметываю тъ. К ак ъ  ж е распорядилось правитель- 
ство относительно продажи книгъ Б арановича? Въ 
апрѣлѣ  мѣсяцѣ 1 6 7 5  года, по указу  великаго го- 
сударя, бояринъ Арт. Серг. М атвѣевъ приказалъ  
раздать мѣщ анамъ въ  лавки сто двѣ книги кіевской 
печати въ  переплетѣ, „ Т р у б ы  д у х о в н ы я “ , цѣ- 
ною по 2 рубля съ  полтиною книга, итого 2 5 5  ру- 
блей; велѣть имъ тѣ  книги продавать съ великимъ 
радѣніемъ по настоящ ей цѣнѣ неоплошно, а  раз- 
дать мѣщ анамъ книги съ роспискою, кому можно 
вѣрить, самымъ лучшимъ людямъ, не бражникамъ, 
чтобы было кому вѣрить и на комъ можно взять; 
а  деньги велѣ ть собрать въ  нынѣшнемъ апрѣлѣ мѣ- 
сяцѣ  безъ недобору. Это назы валось тогда: въ  не- 
волю к н и г ъ  никому не давать! Барановичъ просилъ, 
чтобы позволено ему было завести типографію  въ 
Черниговѣ; просьба была исполнена; проеилъ при- 
слать ему сукна и лисьихъ мѣховъ; сукна й мѣха 
были отосланы.

Ц арь увѣ рял ъ  Б ар ан о ви ч а  и гетмана, что не от- 
дастъ никогда К іева П олякамъ; гетманъ  клялся, 
что никогда не поддастся королю, но доносилъ, что 
Запорожскій кошевой Сѣрко не такого образа мы- 
слей. Когда король вступилъ въ  западную  Украйну, 
то на кошу началась ш атость; Сѣрко говорилъ: 
„При которомъ государѣ родились, при томъ и бу- 
демъ п р е бы вать и головы за  него склады вать, и 
если бы войско не захотѣло идти к ъ  королю, какъ  
государю своему дѣдичному, то я , Сѣрко, хоть о де- 
сяти  коняхъ , поѣду поклониться государю своему". 
Схваченъ былъ въ  Н ѣж инѣ, отосланъ к ъ  гетману 
и казненъ имъ п л е в о с ѣ я т е л ь ,  толковавш ій объ 
измѣнѣ и въ  восточной У крайнѣ. Эти событія под- 
держ ивали недовѣрчивость московскихъ воеводъ и 
печальную  привы чку назы вать М алороссіянъ из- 
мѣнниками. Архимандритъ Новгородо-Сѣверскаго 
Снасскаго монастыря, Михаилъ Л еж айскій, нисалъ 
к ъ  М атвѣеву: „ Н е  вѣдаю , за  что порубежные вое- 
воды наш ихъ У краинцевъ измѣнниками зовутъ ; 
изволь предварить, чтобы воеводы въ таки хъ  мѣ- 
рахъ  были онасны, и такихъ  вѣстей ненадобныхъ 
не начинали и малороссійскихъ войскъ не озло- 
бляли: опасно, — чтобы отъ малой искры большой 
огонь не заны лалъ " . Вслѣдствіе этого, к ъ  порубеж- 
нымъ воеводамъ бы лъ посланъ у к азъ  съ  большимъ 
подкрѣпленіемъ, чтобы М алороссіянъ измѣнниками 
не называли, жили съ  ними в ъ  совѣтѣ и во вся- 
комъ пріятствѣ; а  если впередъ отъ нихъ та к ія  
неподобныя и поносныя рѣчи пронесутся, то бу- 
детъ имъ жестокое наказан іе безо всякой пощады. 
Самойловичъ не нереставалъ доносить на Сѣрка, 
будто онъ хочетъ идти к ъ  Астрахани и Сибирскимъ 
странамъ, въ  надеждѣ на Калмыковъ. 2 3  апрѣля 
гетманъ писалъ  М атвѣеву: „Б огъ  видитъ совѣсть 
мою, что не изъ  ненависти какой-либо объявляю 
объ атам ан ѣ  И ванѣ Сѣркѣ. Постомъ Великимъбылъ 
у насъ писарь Запорож скій и тайно о б ъ яв и л ъ  намъ



Сѣрковы замыслы, со слезами прося, чтобы до вре- 
мени оставалось тайною. Знатнымъ казакам ъ, на- 
ходящимся въ  Запорожьи, Сѣрко постоянно гово- 
ритъ: „К акъ  предки н аш и н е служили государству 
Московскому, так ъ  и намъ не надобно служ ить, а 
держ аться дѣдичнаго государя; если вы не позво- 
лите помогать, то хотя съ  десяткомъ самъ пойду 
к ъ  королевскому величеству. А что меня на Москвѣ 
къ  присягѣ привели, то присяга невольная, мнѣ 
она ни во что; а  что меня изъ  Сибири освободили, 
то я  объ этомъ не просилъ никого; могъ я выйдти 
и другимъ способомъ“ . Тотъ ж е писарь говорилъ: 
к ак ъ  посылалъ его Сѣрко къ  царскому величеству 
съ  самозванцемъ, то приказы валъ  бить челомъ о 
мѣстечкѣ Керебердѣ, причемъ говорилъ: „Коли бы 
не догадались и отдали мнѣ его! — тогда бы могъ 
ж ену изъ  Слободскихъ полковъ вывесть, зналъ  бы 
я  тогда что н ачать“ ! Это мѣстечко ему на злое его 
дѣло надобно, потому что леж итъ на днѣпровскомъ 
берегу выше всѣхъ городовъ П олтавскаго полка, 
а  въ  тѣ хъ  к р аях ъ  ж ивутъ  все люди западной сто- 
роны. Сѣрко, въ  измѣну Врюховецкаго, взбунто- 
вавши нѣсколько городовъ около себя, жителей 
ихъ  посадилъ въ  Керебердѣ, гдѣ прежде людей не 
было. Теперь Запорож цы  огнравили посланцовъ 
своихъ к ъ  великому государю, а къ  намъ о томъ ни 
одного слова не написали: „Ц арскій  у к азъ , чтобъ 
писали к ъ  намъ, о чемъ хотятъ  бить челомъ, по- 
шелъ ни за что. Теперь ихъ съ  такимъ бездѣльемъ 
с ъ -полтораста бы ло-п ошло, насилу разогнали, а 
дорогою идучи, въ городахъ безчинства дѣлаю тъ; 
у насъ это уж е вывелось-было; при Брюховецкомъ 
имъ это позволялось, что грѣхъ  и стыдъ предъ 
знатными людьми припомнить; мы имъ больше тер - 
пѣть не будемъ, чтобы не смѣли нами пренебрегать“ .

Самойловичъ поссорился и съ отцомъ протопо- 
помъ, Симеономъ Адамовичемъ, —  писалъ к ъ  Ромода- 
новскому: „Объявляю вашей милости печаль мою и 
ж алость, которы я причинилъ мнѣ пріятель мой 
Симеонъ, протопопъ Н ѣжинскій; к ак ъ  ѣ халъ  онъ въ 
Москву съ книгами архіепископскими, то я  ему 
ни какихъ  дѣлъ  не поручалъ, потому что, по ми- 
лости великаго государя, всякіе вѣсти  и указы  
и безъ него к ъ  намъ доходятъ, а  онъ там ъ  огла- 
ш аетъ  насъ нестаточными дѣлами передъ высоки- 
ми людьми, самъ не имѣя въ  себѣ постоянства, а 
у ж ъ  пора бы ему перестать отъ  того. Я  здѣсь нѣ- 
сколько свидѣтелей надежныхъ имѣю, что онъ нѣ- 
сколько особъ здѣсь обнадежилъ: к ак іе  захотятъ  
они чины, то въМ осквѣ  имъ промыслитъ, н е  отка- 
ж утъ  ему тамъ ни  въ чемъ, и добрыхъ лю дей свои- 
ми вымыслами п отерял ъ ". Въ маѣ явились въ 
Москву запорож скіе посланцы съ  грамотою отъ 
С ѣрка. Кошевой пи салъ , что король Польскій зо- 
ветъ ихъ къ  ссбѣ на службу, но что они не мо- 
гутъ  двинуться безъ у к аза  царскаго; просилъ, что- 
бы гетманъ Самойловичъ ш елъ вмѣстѣ съ  ними на 
Крымъ и тѣмъ отвлекъ хана отъ поданія помощи 
султану; ж аловался, что перевозъ на П ереволокѣ 
не отданъ имъ; просилъ, чтобы отданы были на

Запорож ье клейноты, бывшіе у Х аненка. Но извѣ- 
ст ія  Самойловича п р о извели свое дѣйствіе въ  Мо- 
сквѣ . Сѣрку отвѣчали , чтобы к ъ  П ольскому коро- 
лю не ходилъ, а  ш елъ одинъ съ  своими Запорож- 
цами на море. Клейнотовъ отдать нельзя , потому 
что они вручены Х аненку королемъ М ихаиломъ, а 
Ханенко отдалъ ихъ гетману Самойловичу; о пере- 
возѣ посланъ у к азъ  к ъ  гетману. Этотъ у к азъ  со- 
стоял ъ  в ъ  томъ, чтобы гетм ан ъ  учинилъ по  своему 
разсмотрѣнію. П ріѣзды  Запорож цевъ были наклад- 
ны казп ѣ , к ак ъ  прежде пріѣзды  Крымцевъ: такъ  
теперь ѣхало ихъ чел о в ѣ к ъ  полтораста, да гетманъ 
Самойловичъ всѣхъ  не пропустилъ, пріѣхало только 
4 1  человѣкъ. Ц арь послалъ  у к азъ  на Запорожье, 
чтобы впередъ ѣздило не болѣе десяги человѣкъ; 
если же пр іѣдутъ  лишніе, то будутъ кормиться на 
свой счетъ. Въ іюнѣ Самойловичъ далъ  зн а т ь , что 
на З ап орож ье пр іѣхалъ  королевскій посланецъ За- 
виша; Сѣрко, к ак ъ  будто бы за  тѣм ъ, чтобы про- 
водить посла, вы стуиилъ  въ  поле съ  большимъ 
отрядомъ войска; но Запорож цы , заподозривъ, что 
Сѣрко прямо хочетъ идти к ъ  королю, остановн- 
лись въ  степи, выбрали себѣ другого старш ину и 
возвратились на кошъ, а  Сѣрко только съ ЗООпре- 
данны хъ ему людей отправился вмѣстѣ съ  Зави- 
шею. Но оказалось, что онъ ходилъ на крымскія 
юрты за  добычею и язы кам и, и возвратился на За- 
порожье.

Въ то ж е время ц аря  безпокоила смута въ К а- 
невѣ, этомъ важномъ по близости к ъ  Чигирину 
городѣ. Въ м артѣ 1 6 7 5  года К аневскій воевода 
кн язь  М ихайла Волконскій нисалъ  к ъ  князю  Ро 
модановскому, что въ  Каневѣ  только два при каза 
московскихъ с трѣльцовъ, и тѣ  неиолны: многіе 
разбѣж ались отъ  головъ стрѣлецкихъ, К арандѣева 
и Лупандина, отъ  нестернимыхъ побоевъ; въ остат- 
кѣ  только 1 , 6 0 0  человѣкъ. Волконскій ж аловался, 
что головы его не слуш аю тся, во всемъ ему отка- 
зали . Но головы объяснили дѣло иначе: присланы 
в ъ  К аневъ  деньги на хлѣбную покупку стрѣль- 
цам ъ, а  Волконскій хлѣба не покупаетъ  и  деньгами 
стрѣльцам ъ не даетъ, отчего стрѣльцы  мрутъ и 
бѣгутъ; воевода призы ваетъ  к ъ  себѣ городскихъ 
войтовъ и бурмистровъ и передъ ними б р а н и т ъ  го- 
ловъ, н азы ваетъ  и х ъ  измѣнниками, разсказы ваетъ , 
будто они хотятъ  отъѣ хать к ъ  Д орош енку. Пяти - 
десятники, десятники и рядовые стрѣльцы  под- 
твердили грамоту головъ, приславш и к ъ  Ромода- 
новскому ж алобу, что воевода задерж иваетъ  ихъ 
ж алованье. Ц арь велѣлъ послать Волконскому гра- 
могу съ угрозою, что если впередъ будетъ  так ъ  
поступать, то подвергнется жестокому наказанію . 
Но Волконскій прислалъ новую ж алобу на головъ: 
„Д ерж атъ  они у себя другіе ключи отъ  воротъ 
городовыхъ и отн ираю тъ  тайком ъ о тъ  меня. 7 м арта 
былъ я  въ  церкви, и когда, послѣ обѣдни, ш елъ до- 
мой, то К арандѣевъ и Л упандинъ дождались меня 
н а паперти и начали бранить непристойными сло- 
вами, похвалялись бить; велѣли деныцикамъ своимъ 
в зять  у меня солдатскаго полковаго п одъячаго .



били его ослопами и задерж али  у себя; о т ъ  страха 
я  сиж у на своемъ двориш кѣ зап ерш и сь" .

Ссору между воеводою и стрѣлецкими головами 
утиш или: К арандѣевъ и Л упандинъ  обѣщали слу- 
ш аться воеводу. Но скоро Волконскій столкнудся 
съ  другими людьми посильнѣе головъ стрѣлец- 
кихъ . 1 4  іюня въ  съ ѣ зж ую  избу къ  воеводѣ п р и - 
вели лазутчи ка , схваченнаго на нлощади. С ъ  пы т- 
ки , послѣ троекратнаго  подж ариванія, лазутчи къ  
объявилъ: „ П рислалъ  меня Дорошенко съ  листомъ 
к ъ  здѣшнему полковнику И вану Гурскому; полков- 
никъ взялъ  у меня листъ  и нолож илъ за  назуху, по- 
томъ кликнулъ  челядника своего, велѣ лъ  мнѣ дать 
хлѣба и проводить къ  матери своей въ  домъ, гдѣ бы 
я  могъ прож ить до извѣстнаго врем ени". Привели 
чел ядн и к а  полковничья, поставили на очную  ставку  
съ  лазутчиком ъ; челядникъ сн ачала заперся, но 
съ  пытки объявилъ, что всѣ показан ія  л азутчи ка 
справедливы. П олковникъ Гурскій  з а перся; тогда 
воевода отдалъ его на береженье отрѣлецкимъ го- 
ловамъ К арандѣ еву  и Л у н андииу, и немедленно 
далъ знать объ этомъ происшествіи государю, 
прося указа. Воеводская грамота приш ла въ  Мо- 
скву только 2 5  іюня; 2 7  ію ня ц а р ь  о т в ѣ ч а л ъ  Вол- 
конскому, что посланъ у к азъ  гетману в зя ть  Г ур- 
скаго, челядника его и л азу тч и ка  изъ  К анева к ъ  
себѣ въ Б атуринъ и, р азы ск авъ  подлинно, указъ  
имъ учинить по ихъ войсковымъ правамъ. О твѣтъ 
этотъ не могъ придти въ  К апевъ  ранѣе десяти 
дней, а  между тѣмъ извѣстіе о каневскомъ проис- 
шествіи возбудило сильное негодованіе въ Б ату - 
ринѣ: воевода отдалъ полковника нодъ караулъ! 
Гетманъ писалъ  М атвѣеву, что Гурскій  человѣкъ 
добрый и слуга царю  вѣрны й, Нины его никакой 
нѣтъ; нисалъ , что Дорошенково войско хотѣло пе- 
рейти въ  К аневъ  и ноддаться государю , но узнавъ , 
к ак а я  въ  К аневѣ  смута, отложило свое намѣреніе: 
„Д ля того п р о шу ваш у боярскую  милость, изволь 
вступи ться, к ак ъ  особенный наш ъ малороссійскій 
ходатай, чтобы въ чести были у великаго государя 
наши войсковыя волыю сти и указы  его ж е цар- 
скаго величества. Если милости великаго государя 
ко мнѣ и къ  войску З а порожскому не будетъ, вое- 
воду скоро перемѣнить не ук аж етъ , то Каневъ 
нустъ будетъ; да и давно бы бы лъ пустъ , если бы 
не головы с трѣлецкіе К арандѣевъ  и Лупандинъ 
держали. Очень мнѣ и воему войску доеадительно, 
будто я  стал ъ  царскому величеству изм ѣнникъ“ . 
Въ бытность царскаго иосланца въ  Батуринѣ прі- 
ѣхали туда изъ  К анева ж ена Гурскаго да обозный 
съ атаманомъ и говорили: „К ак ъ  малыя дѣти безъ 
матери, та к ъ  мы теперь безъ полковника, а  непр ія -  
тель п одлѣ К анева, и к ак ъ  придетъ, что намъ дѣ- 
лать безъ полковника? Отъ Дорош енковыхъ каза - 
ковъ п опреки намъ и сты дъ: „Поддавайтесь царю, 
поддавайтесь! хороша к ъ  вамъ ц арская  милость! “ 
Всѣ бы мы давно разбрелись, если бы не головы 
стрѣлецкіе держ али; о ни воеводѣ говорили, чтобы 
въ та к ія  дѣла не вступался, вѣдалъ  бы одинъ го- 
родъ да государевы хъ ратны хъ  людей, а полков-

ника отослалъ бы к ъ  гетману; но онъ и головъ н а -  
зы ваетъ  измѣнниками“ . Въ Москвѣ почли за  н уж - 
ное успокоить гетмана: Волконскій бы лъ смѣненъ, и 
въ  царскомъ ук азѣ  к ъ  нему по этому случаю  го- 
ворилось: „То ты  дуростію своею дѣлаеш ь него- 
раздо; вступаеш ься въ  ихъ права и вольности, за - 
бывъ напгь у к азъ ; и мы указали  тебя за  то носа- 
дить въ  тюрьму на день, а  к ак ъ  будешь на Мо- 
сквѣ , и тогда наш ъ ук азъ  сверхъ того учиненъ 
тебѣ  будетъ“ .

Съ весны 1 6 7 5  года начали думать о возобно- 
вленіи военныхъ дѣйствій: 2 6  ап рѣ ля  государь по- 
слалъ  Ромодановскому и Самойловичу при казъ  со- 
браться съ  Бѣлгородскими и Сѣвскими полками и 
съ  казаками и двинуться к ъ  Д нѣпру, к ъ  тѣмъ мѣ- 
стам ъ, въ  которы хъ Д нѣпръ удобенъ для нере-
п р авы; а  пришедши къ  Д нѣнру, нисать къ  корон- 
нымъ и литовскимъ гетманамъ, чтобъ они, согла- 
сясь между собою , шли к ъ  Д нѣнру ж е въ  ближ нія 
мѣста. Когда П оляки дадутъ  знать о своемъ при- 
ходѣ, то становить съ ними слѣдующій договоръ о 
соединеніи обѣихъ ратей: соединяться на той сто- 
ронѣ Д нѣнра подъ Коростышевымъ, или по д ъ  Мо- 
товиловкою , или по д ъ  Н аволочемъ, потому что 
окрестности этихъ м ѣстечекъ лѣсисты  и кормовъ 
всякихъ  достать можно; назначить точно время и 
мѣсто, гдѣ соединяться, и чтобы въ  сборѣ были 
в сѣ коронныя и литовскія войска, съ нѣхотою и 
пушками; чтобы с ъ  обѣихъ сторонъ даны были ам а- 
наты . Если Т урки и Т атары  ны нѣш няго л ѣ та  на 
войну не придутъ, и будетъ при Дорошенкѣ Турокъ 
и Т атар ъ  немного, то царскимъ войскамъ съ  ко- 
ролевскими не соединяться; далѣе Паволочи вой- 
скамъ царскимъ не ходить; въ подъѣзды войскъ 
царскихъ  не посы лать, кромѣ охочихъ людей, и 
когда съ непріятелемъ сойдутся, то первый бой 
давать войскамъ королевскимъ, а царскихъ  войскъ 
напередъ не посы лать, и въ напускахъ и въ  отводъ 
не вы давать. Стоять заодно и въ нужное время 
другъ отъ  друга не отстунать; въ  кормахъ кон- 
скихъ и во всякихъ  добычахъ войскъ царскихъ  не 
тѣ снить, и бытъ въ соединеніи до тѣ хъ  поръ, пока 
непріятель не отступитъ. Д оговариваться и о томъ, 
чтобы п р и бавить к ъ  п р е жнимъ перемирнымъ го- 
дамъ еще 10  л ѣ т ъ ;  чтобы непріятель, видя склон- 
ность обоихъ государей к ъ  братской друж бѣ, отъ 
злаго намѣренія своего отсталъ; просить, чтобы въ 
благодарность за  соединеніе войскъ король у сту- 
нилъ  навѣки  всѣ завоеванны я мѣсга; чтобъ По- 
ляки  гетмана И вана Самойловича почитали и 
войску Запорожскоиу укоризны  и безчестья ннка- 
кого не дѣлали. Если королевскіе гетманы отанутъ 
заклю чать мирный договоръ съ  султаномъ и ха- 
номъ, то внести въ  него слѣдую щ ія статьи: на по- 
граничны я съ Турціею и Крымомъ царскія  у к р ай - 
ны войною не ходить; если ж е Турки и Т атары  
договоръ наруш атъ , то царское и королевское ве- 
личества будутъ давать имъ отпоръ сообща.

2 9  мая, въ  Сумахъ, гетманъ Самойловичъ съ 
старшиною, въ  присутствіи кн язя  Ромодановскаго



и царскаго посланца, стряпчаго Алмазова, далъ 
такой  отвѣтъ: „Соединяться н а м ъ  с ъ  П ол я к ам и  всѣ- 
ми нашими войсками опасно по многимъ причинамъ: 
прошлою зимою, когда король былъ на У крайнѣ, 
и Аджи-Гирей салтанъ  тамъ недалеко стоялъ  въ 
шести ты сячахъ  войска, то Поляки  с ъ  эт о ю  Ордою 
никакого бою знатнаго не имѣли, а все ссылались 
съ  салтаномъ и Дорошенкомъ о мирѣ, и носились 
слухи, что король приш елъ на У крайну не для 
отпора Т уркамъ, но чтобы какимъ бы то ни было 
образомъ отобрать ее и К іевъ  себѣ. Поэтому мы 
не только не желаемъ соединяться съ  польскими 
войсками, но и въ  другихъ малѣйш ихъ вещ ахъ не 
хотимъ съ  ними ссы латься; у насъ одинъ защ ит- 
никъ— православный монархъ, его царское вели- 
чество; если ж е государю угодно дать помощь По- 
лякам ъ , то послать нѣкоторую  часть московскихъ 
и казацкихъ  войскъ, а  не всѣ. А манатовъ давать 
П олякамъ страшно: въ  прош лыхъ годахъ они дали 
Т уркам ъ ам ан атовъ  изо  Л ьвова , духовенство, ш ляхту 
и мѣщ анъ, знатн ы хъ  людей, и въ  правдѣ  своей не 
устояли , усмотря время, Турокъ побили. Д а и по- 
тому намъ нельзя соединяться съ Поляками: По- 
ляки  народъ гордый, стан утъ  насъ  безчестить и 
назы вать своими подданными, казаки  стан утъ стоять  
за  свои права— и пойдетъ ссора. Если непріятель 
подступитъ всѣми силами подъ К іевъ, то мы съ  
бояриномъ будемъ отпоръ чинить, сколько мило- 
сердый Богъ  помощи подастъ. Въ этомъ и будетъ 
королю великое вспоможеніе, а  соединяться съ 
Поляками мы не хотимъ, чтобы чрезъ соединеніе 
большей ссоры не было“ .

Генеральный писарь Савва Прокоповъ говорилъ: 
„Х отя П оляки и толкую тъ о соединеніи войскъ, 
но лукавымъ сердцемъ, — вѣрить имъ нельзя: ны- 
нѣ шнею зимою сенаторы Яблоновскій и Сѣнявскій 
пріѣзж али  въ К іевъ провѣдать про войска и к рѣ - 
пости городовыя и про иныя московскія вѣсти, а  
сказы вались простою ш ляхтою , будто п ріѣзж али  
для покупокъ, и этимъ умыселъ свой объ яви л и ".

Ромодановскій и Самойловичъ говорили въ  одинъ 
голосъ: „Если великій государь у к аж етъ  идти намъ 
въ  Кры мъ, то надѣемся учинить там ъ великое 
разоренье“ .

Бывш ій Дорошенковъ есаулъ , Я ковъ  Лизогубъ 
разсказы валъ  Алмазову: „Б ы лъ  тайный съѣ здъ  у 
визиря съ  Дорошенкомъ, съѣ зж ались только трое—  
Дорошенко, визирь да я. Визирь говорилъ: „Мы 
хотимъ Запорожье и К іевъ в зя т ь “ . Когда разго- 
воры кончились, то Дорошенко, вышедши изъ  
ш атра, ск азал ъ  мнѣ: „С лыш алъ что говорилъ 
визирь? нашею кожею торгую тъ! " и с т а л ъ  плакать : 
„Не дай Боже, чтобы замыселъ ихъ исполнился! "

Въ концѣ ію ля, по вѣстям ъ изъ  У крайны, ц арь  
велѣлъ  Ромодановскому двинуться и зъ  К урска въ  
Суджу, отп равить въ  Заднѣ нровье знаю щ ихъ людей 
для подлинныхъ и зв ѣ ст ій , а  к ъ  гетману коронному, 
князю  Димитрію Вишневецкому, отписать, что если 
всѣ войска, коронны я и литовскія въ  согласіи и 
соединеніи н еб уд утъ , то царскія  в о й скасъ  однимъ

короннымъ гетманомъ не соединятся. Въ началѣ 
августа  другой указъ : двинуться Ромодановскому 
и зъ  Суджи, а Самойловичу и зъ  Б ату р и н а к ъ  Днѣ- 
п ру , и отправить за  рѣ ку  по отряду, выбравъ 
добрыхъ людей. Самойловичъ объявилъ  царсколу 
посланцу, что готовъ исиолнить у к азъ  великаго 
государя, но что надобно только ограничиться про- 
гнаніемъ Т атар ъ , а  не соединяться съ  Поляками. 
„М нѣ, гетману, и всему нашему войску лучше 
смерть принять , неж ел и отъ  П оляковъ  въбезчестіи  
и порабощеніи бы ть. Если мнѣ и боярину перейти 
з а  Д нѣпръ, то это все равно, что руками насъ 
отдать П олякамъ: у нихъ только рѣчей, что мо 
сковская пѣхота способна городовъ доставать, но- 
зовутъ  насъ неволею хана в ъ  поляхъ  искать и 
К ам енца-Подольскаго доставать , начн утъ  назы вать 
мужиками и своими подданными, бить обухами, 
спраш и ватькорм овъ , вы говарить: „Вы насъ въ  такое 
осеннее время вы звали, вы  и корм ите"; а к аза к и  
теперь и не П олякамъ не спускаю тъ, Турокъ и 
Т атар ъ  побиваютъ; та к ъ  чего добраго ж дать! на- 
чнутъ  биться; ни на одинъ часъ нельзя соединяться 
съ  Поляками! П олякамъ всего досаднѣе то, что на 
этой сторонѣ М алороссійскіе люди ж ивутъ  подъ 
царскою  рукою во всякихъ  вольностяхъ, покоѣ и 
многолюдствѣ. П олякамъ непремѣнно хочется, чтобы 
какою -нибудь хитростію эту  сторону въ свои руки
прибрать и та к ъ  ж е, к ак ъ  ту  сторону, разорить и 
людей погубить; особенно этого добивается корон- 
ный гетманъ, князь Димитрій Вишневецкій, потому 
что на этой сторонѣ ихъ  маетности были. Мнѣ и 
всему войску нуясно не то, чтобы всѣ коронныя и 
литовскія войска пришли к ъ  Д нѣпру: намъ нужно, 
чтобы ни один ь П олякъ  въ  этихъ  мѣстахъ не былъ. 
А присяга ихъ извѣстна: боярина Ш ереметева за  
присягою  въ  Кры мъ отдали! Теперь короля своего 
на У крайнѣ покинули и разош лись по домамъ! "

Соединеніе русскихъ войскъ съ  польскими было 
рѣш ительно отвергнуто, и въ  началѣ  осени на- 
чалось отдѣльное движеніе русскихъ  войскъ: Ро- 
модановскій и Самойловичъ сош лись у Обечевской 
грабли, между рѣкою Галицею  и П рилуками, въ  5 
верстахъ  отъ  М онастырища и въ  5 0  отъ  Д нѣпра. 
Отсюда "  сентября двинулись к ъ  Я готину, гдѣ 
стояли до 16 числа; недостатокъ въ  конскихъ 
кормахъ и б е з д р о в и ц а  з а с т а в и л и  и х ъ  прибли- 
зиться к ъ  Д нѣпру, къ  которому подошли 18  сен- 
тяб ря , стали в ъ  10  верстахъ от ь К анева и по- 
слали на ту  сторону отрядъ  московскаго войска 
подъ  начальствомъ генералъ м айора Ф р а н ц а  Вульфа, 
и к а за ц к ій — п о д ъ  начальством ъ  генеральн аго  есаула 
Л ы сенка. Заслы ш авъ о п р и ближеніи этого войска, 
два полка Дорошенковыхъ сердю ковъ бросили го- 
рода Корсунь, Богуславъ, Ч еркасы , Мошны и дру- 
гіе, и ушли въ  Чигирннъ; ж ители та к ж е  покинули 
свои города, села и деревни и перешли на восточ- 
ную сторону. Это движеніе нагнало сильны й страхъ  
на Дорош енка, который тщ етно просилъ помощи 
у Т урок ъ и  Т а та р ъ , за н яты х ь  войною  с ъ  П оляками, 
и хотя Роиодановскій съ гетманомъ, не предпри-



нявши ничего важ наго, разош лись —  одинъ въ 
К урскъ , а другой въ  Б атури н ъ , однако положеніе 
Д орош енка не улучш илось. Н енависть къ  нему 
была возбуждена си льная, п отому что подданотво 
султану оказалось въ  послѣднее время всею своею 
черною стороною для У крайны . Чигиринъ, по сви- 
дѣтельству самовидцевъ, превратился въ неволь- 
ничій рынокъ: всюду по улицамъ Т атары  выста- 
вляли и продавали ясы рь ( плѣнны хъ), даж е подъ 
самыми окнами Д орош енкова дома. Если кто изъ 
чигиринскихъ ж ителей , по христіанству, хотѣлъ 
вы кунить зем ляка , то навлекалъ  на себя подозрѣ- 
ніе въ  непріязни к ъ  покровителямъ У крайны — Тур- 
камъ и Т атарам ъ . По городамъ не бы л о  м ѣ р ы  при- 
тѣсненіямъ отъ  голодны тъ  Т атаръ . П роклятія  на 
Дорошенка были во всѣхъ устахъ . Онъ бы могъ 
еще не обращ ать вним анія на эти проклятія ; н о в ъ  
самомъ Чигиринѣ было мало хлѣба, потому что два 
года уж е ничего не сѣяли, кормились тѣ м ъ , что 
могли к упить украдкою  у ж ителей восточной сто- 
роны. Въ такой  крайности Дорошенко рѣш ился об- 
ратиться  къ  Сѣрку: нельзя ли посредствомъ Зано- 
рожья какъ-нибудь продерж аться, получить выгод- 
ны я условія отъ  ц аря , остаться гетманомъ.

Въ концѣ сентября, Сѣрко д а л ъ  зн ать  в ъ  Москву 
о своей вѣрной службѣ: по царскому у к азу  пришли 
въ  Запорож ье кн язь  К асп у л атъ  М уцаловичъ Чер- 
касскій , столы ш къ  Л еоитьевъ, стрѣлецкій  голова 
Л укош кинъ, М азинъ-м урзасъ  Калмыками, атам анъ 
Флоръ Миняевъ съ Доискими казаками. Сѣрко со- 
единился съ ними, и 1 7  сентября всѣ пошли чинить 
воинскій промыселъ надъ крымскими улусными 
людьми, за  П ерекопью  разбили татарскую  заставу , 
села попалили, много нолону побрали и христіан- 
скихъ душъ много освободили, и всѣ здоровы назадъ 
пришли. При этомъ Сѣрко билъ челомъ: „Многое 
время, не щ адя головы своей, п р о мыш лялъ я  надъ 
непріятелемъ; а теперь я  устарѣ лъ , отъ  великихъ 
волокитъ, отъ  часты хъ  ноходовъ и отъ  ранъ  из- 
у в ѣ ч ен ъ , ж ен а моя и дѣти в ъ  украинскомъ городкѣ 
Мерехвѣ скитаю тся безъ нрію та, отъ Т атар ъ  ло- 
шадьми и животиною разорились, а м н ѣ , И в ан у , те- 
нерь полевая служ ба стала не въ  мочь, присмо- 
трѣ ть за  стариком ь и унокоить его некому. Мило- 
сердый государь! вели мнѣ, холопу своему, с ъ  ж е- 
нишкою и дѣтиш ками, въ  домишкѣ п о ж и т ь , чтобы, 
живучи порознь, вконецъ не разориться и при 
старости безпріютно не умереть; вели мнѣ дать 
свою грамоту, чтобы мнѣ, ж ивучи въ домишкѣ 
своемъ, утѣснен ія ни отъ  кого не бы ло. “ — „Не 
время теперь“ , отвѣчалъ  царь, „ж и ть тебѣ въ домѣ 
съ женою и дѣтьми, а  когда будетъ время и воин- 
ск ія  дѣла стан утъприходить к ъ  успокоенію, тогда 
мы тебя пож алуемъ, в ъ  домѣ ж ить  позволимъ и 
нашею царскою  грамотою обнадежимъ. “

Но вслѣдъ затѣм ъ , отъ  15  октября, кошевой 
атам анъ о бьяви л ъ  другую свою службу: „Гетманъ 
войска Запорож скаго П етръ Дорошенко, отъ  дав- 
ны хъ л ѣ тъ  имѣя п одданственное намѣреніе к ъ  пре-

свѣтлому престолу вашего царскаго величества, не- 
м огъего , за  многими нѣ которы хъ  завистны хъ  людей 
препонами, привести в ъ  совершеніе. Н отеперь , ж ел ая 
его совершить, писалъ къ  войску низовому, чтобы 
мы для этого добраго дѣ ла пріѣхали к ъ  нему. Мы, 
учинивъ раду войсковую общую, рѣшили к ъ  нему 
идти, и к ак ъ  скоро подошли къ  Чигирину съ  вой- 
скомъ низовымъ З а порожскимъ и частію Донскаго, 
то Д орош енко тотчасъ , въ  присутствіи ч и н а  духов- 
наго, со всѣмъ старшимъ и меньшимъ товарищ е- 
ствомъ и со всѣмъ своимъ войскомъ и п осполитыми 
людьми, предъ Св. Евангеліемъ присягнулъ  на 
вѣчное нодданство вашему царскому величеству; а 
мы присягнули ему, что онъ будетъ п р и нятъ  ва- 
шимъ царскимъ величествомъ въ  отеческую ми- 
лость, останется в ъ  цѣлости и н е  наруш енъ възд о - 
ровьи, въ  чести, въ  пож иткахъ , со всѣмъ городомъ, 
со всѣми товарищ ами и войскомъ, при милости и 
при клейнотахъ  войсковыхъ, безо всякой за  про- 
ш лыя преступленія мести; отъ  всѣхъ непріятелей, 
Т атаръ , Турокъ и Ляховъ, будетъ  войсками вашего 
царскаго величества защ ищ енъ; мѣста всѣ запу- 
стѣлы я на сей (западной) сторонѣ Д нѣпра опять 
людьми населятся и будутъ они вольностями свои- 
ми тѣш иться и разж иваться , к ак ъ  и Заднѣпров- 
ская (восточная) сторона. “

Этотъ З а порожскій поступокъ, наруш авш ій по- 
рядокъ , установленный на послѣдней переяслав- 
ск о й  радѣ, сильноне понравился въ Москвѣ, и царь 
отвѣчалъ  кошевому: „Ты это сдѣлалъ  не по на- 
шему ук азу , не давши знать князю  Ромодаповско- 
му и гетману Самойловичу; к ъ  тебѣ о томъ нашего 
у к аза  не послано, посланъ б ы л ъ  у к азъ  о Дорошен- 
ковомъ подданствѣ князю  Ромодановскому и гет- 
ману Самойловичу; и впередъ бы тебѣ и всему вой- 
ску З а порожскому низовому съ Дорошенкомъ не 
ссы латься и въ  дѣла его не вступ аться, и т ѣ мъ съ 
г е тманомъ Иваномъ Самойловичемъ не ссориться. 
Д а намъ извѣстно, что ты  взялъ  у Дорошенка-клей- 
ноты войсковые гетманскіе, данны енами прежнимъ 
гетманамъ: булаву, бунчукъ, знамя, и о твезъ ихъ 
къ  себѣ на Запорожье, и теперь эти клейноты у 
тебя; и ты  бы сейчасъ ж е о тослалъ ихъ к ъ  князю 
Ромодановскому и гетману, потому что прежде на 
Запорожьи никогда гетманскихъ клейнотовъ не бы- 
вало“ . Сѣрко продолж алъ распоряж аться; минуя 
гетмана обѣихъ сторонъ Д н ѣ п р а , Самойловича, онъ 
разослалъ грам оты къ  полковникамъ: „Объявляю, 
что г е т м а н ъ  П етръ Дорошенко отъ  Турскаго 
с у л т а н а , и Крымскаго хана отступилъ, и подъ вы- 
сокодержавную руку царскаго величества подкло- 
нился; та к ъ  извольте междоусобную брань между 
народомъ христіанскимъ оставить и инымъ зака- 
зать , которыхъ много, чтб общему христіанскому 
дѣлу не рады; ибо всѣ мы единаго Бога созданіе, 
надобно ж ить, чтобы Богу было годно и людямъ 
хвально, дабы Богъ  обратилъ ярость злую на бу- 
сурманъ. Всѣмъ людямъ прикаж и, чтобы никто не 
ходилъ на ту  сторону обиды дѣла т ь “ . Опять царь



долж енъ бы лъ напомнить  кошевому атам ану, что 
всѣ эти дѣла положены на к н я зя  Ромодановекаго 
и гетмана Самойловича.

Легко понять, к ак ъ  эти событія должны были 
обезпокоить послѣдняго; онъ обратился к ъ  М атвѣе- 
ву, „своему благодѣтелю  милостивому“ . „Не разъ , 
писалъ Самойловичъ, былъ я  п р е достереженъ до- 
брыми людьми н асчетъ  ш атости и замысловъ И вана 
Сѣрка. П исалъ я  уж е к ь  твоей боярской милости, 
к ак ъ  онъ добивалъ челомъ царскому величеству, 
чтобы ему нѣсколькихъ казац ки хъ  полковъ дать, 
будто Крымъ воекать; потомъ, чтобъ ему изъ сло- 
бодскихъ городовъ жену вы дать; потомъ, чтобъ Ке- 
реберду городъ дать въ  П ол тавскомъ полку; но въ  
то ж е самое время откры лъ онъ тайну писарю 
овоему, говорилъ: „Только бы мнѣ въ  тотъ  уголокъ 
залѣ зть , — зналъ  бы я  чтб дѣ лать! “ Только объ 
одномъ и заботится: к ак ъ  бы собрать вогйско да 
войти въ города и завести там ъ смуту. Дорошенко, 
видя, что не надъ кѣмъ гетманить (потому что отъ 
Д нѣстра до Д нѣнра нигдѣ духа человѣческаго н ѣ тъ , 
развѣ гдѣ стоитъ к р ѣ пость польская), призвалъ  
к ъ  себѣ въ  Ч игиринъ Сѣрка и 10  октября встрѣ- 
чалъ  его съ  духовенствомъ, разгласивш и между 
народомъ, что хочетъ ж ить подъ рукою  царскою. 
Но здѣсь явны й обманъ, к а к ъ  далъ намъ знать 
один ь близкій к ъ  нему человѣкъ. Отъ Т урокъ  и 
Т атар ъ  помощи ему н ѣ тъ , а  ту т ъ  Ляхи въ  гостяхъ , 
да и мы недалеко: вотъ  онъ, чтобы какъ-нибудь 
перезимова т ь , получить съѣстны е принасы  съ  на- 
шей стороны и перезвать к ъ  себѣ опять людей, т а -  
кую молву и распустилъ о п одданствѣ. Завидуя 
особенно наш ей У крайнѣ, въ  мирѣ живущ ей, хло- 
почутъ они завести здѣсь смуту. И въ  п р о шломъ
1 6 7 4  году Сѣрко намъ помѣш алъ въ  добрыхъ дѣ- 
лахъ ; теперь при мнѣ Мазепа и Кочубей, которые 
тогда были при Дорошенкѣ; та к ъ  они сказы ваю тъ, 
что Сѣрко присы лалъ к ъ  Дорошенку съ такою  
рѣ чью: „Если на тебя Москва н аступитъ , то вой- 
ско З апорожское тебѣ поможетъ, клейнотовъ вой- 
сковыхъ ни за  что Москвѣ не отд авай ". К ъ  Ромо- 
дановскому Самойловичъ писалъ: „Р азсу д и , благо- 
дѣтель. мой, дѣло этихъ крутоголовыхъ! Передъ 
нами не хотѣли сдѣлать ничего добраго, а  передъ 
к ак имъ-то Флоромъ да Міюскомъ, что самозванца 
съ  Дону к ъ  Сѣрку привелъ, какую -то присягу да- 
ли! К акова совѣсть у Дорошенка? — намъ разъ  де- 
сять  присягалъ, и поп режнему солгалъ! Мы узна- 
ли, благодѣтель мой, что тамъ между собоюусовѣ- 
товали попы таться черезъ своихъ пословъ у  цар- 
скаго величества: если имъ п озволитъ черневую 
раду собрать, то и э ту У крайну туд а  ж е потянуть, 
смуту здѣсь завести и намъ не поддаться" .

Ромодановскій, наравнѣ съ  гетманомъ, былъ 
оскорбленъ поступкомъ Дорошенка, который отъ 
12  октября увѣдомилъего о своей присягѣ  передъ 
Сѣркомъ и Флоромъ Минаевымъ, и просилъ при- 
слать въ  Ч игиринъ добрыхъ людей „для досто- 
вѣрнѣйш аго разговора“ . Ромодановскій отвѣчалъ: 
„К огда мы стояли у  Д нѣпра, то ты , но письму моему

и  по п р и сы л к ам ъ  своимъ, обѣщ анія своего не испол- 
нилъ, для п р и сяги въ  обозъ к ъ  намъ не пріѣхалъ; 
а  теперь для разговора п р о сишь о присы лкѣ знат- 
ны хъ людей. Это мнѣ очень удивительно! Когда 
мы съ вѣрнымъ и неотмѣннымъ царскаго ве- 
личества подданнымъ, гетманомъ обѣихъ сторонъ 
Д нѣ пра, Иваномъ Самойловичемъ, усердно ж елали 
тебя принять и государскою милостію обнадежить, 
то ты , з а  п е р е п я т і е м ъ  права своего, этого сдѣ- 
л ать  не изволилъ; а теперь к ак ъ  могу к ъ  тебѣ для 
р азго в о р азн а тн ы х ъ  людей послать? Е сл и  т ы  вправ- 
ду поддался царскому величеству, то пріѣзж ай  
ко мнѣ и къ  г е тману И вану Самойловичу, и при- 
сягни предъ нами“ .

Донесенія Самойловича произвели большое без- 
покойствовъ  Москвѣ. Ц арь  писалъ  Ромодановскому 
и гетману: „Мы к ак ъ  прежде, т а к ъ  и теперь поло- 
ж или Дорошенково дѣло на васъ , и вы бы п осту- 
пили по своему разсмотрѣнію , чтобы то дѣло до 
весны успокоить и к ъ  расш иренію  не допустить“ . 
Н аконецъ отправлена бы ла царская  грамота и въ 
Чигиринъ: „Петру Дороѳеевичу наш е царскаго ве- 
личества милостивое слово. Мы твоего обѣщ аиія, 
даннаго предъ Иваномъ Сѣркомъ и Флоромъ Ми- 
наевымъ, въ  иравду не вмѣняемъ, п отому что они 
ѣздили къ  тебѣ в ъ  Ч игиринъ безъ нашего указа ; 
эти наши дѣла на нихъ не положены, и в предь 
тѣмъ дѣламъ крѣнкимъ быть нельзя; и тебѣ бы, 
П етру, п р іѣ хать  к ъ  боярину князю  Ромодановскому 
и гетману Ив. Самойловичу, и п р и  нихъ присягу 
прииести. Если ж е не пріѣдеш ь, то мы велимъ 
боярину и гетману чинить надъ тобою пром ы слъ“ .

„Я  и п р е жде не отговаривался къ  тебѣ ѣ х ать“ , 
отвѣ чалъ  Дорошенко Ромодановскому, „ н о  не всегда 
дѣло шло о моей безопасности. Т ак ъ  и теперь, 
присягнувш и великому государю, мы сейчасъ ж е 
снарядили посольство къ  царскому величеству и 
дали объ этомъ знать  твоей милости и гетману Са- 
мойловичу; но гетманъ отвѣ та никакого не далъ,
и,  по его приказанію , Заднѣпровскіе казаки  погра- 
били Чигиринское село надъ  Тясмииомъ, полков- 
никъ П ереяславскій подъ Черкасами много людей 
разорилъ, но берегу Днѣпровскому крѣпкую  страж у 
поставили съ  гетманскимъ п р и казомъ не пропу- 
скать  моихь посланниковъ. Н иж айш е прош у, пре- 
крати  войну съ  нами, к ак ъ  уж е съ подданными 
одного государя, и пришли сюда добраго человѣка 
для безопасности пословъ наш ихъ; к а к ъ  только 
этотъ  человѣкъ  к ъ  намъ пріѣ детъ , сейчасъ  ж е 
пословъ и съ  ними санж аки  турецкіе к ъ  царскому 
величеству отн устим ь“ . Посланецъ Д орош енковъ, 
падши к ъ  ногамъ Ромодановскаго, долж енъ былъ 
просить: „П усть Дорошенку не чрезъ  кого иного, 
только чрезъ его боярскую вельможность, чрезъ 
его предстательство будетъ п ріобрѣтена щ едрая 
царская милость, чтобъ бьггь ему безопасну въ 
своемъ здоровьи" . П олучивъ это письмо, Ромода- 
новскій немедленно отп равилъ  к ъ  Самойловичу 
дьяка , чтобы прекращ ены  были всѣ непр іятел ьск ія  
дѣйствія противъ Д орош енка, а  в ъ  Ч игиринъ, для



пріема пословъ и сапж аковъ  отпусти ть полковника 
Вестова съ  двумя стами человѣкъ  пѣхоты . К ъ  са- 
мому Дорош енку Ромодановскій отписалъ: „Совѣ- 
тую  твоей милости и сердечно ж елаю , к ак ъ  другу 
и пріятелю , для твоего добра, чтобы ты благово- 
лилъ— б е зъ  всякаго замедлен ія самъ съ полковни- 
комъ Вестовымъ пр іѣ халъ  ко мнѣ въ  К урскъ, а 
изъ  К урска ѣ хать  к ъ великому государю. Если бы 
ты  это сдѣлалъ , то я , для  большей чести тебѣ, по- 
сл ал ъ  бы изъ  К у р ск а  съ тобою сына моего, кн язя  
Мих ай л у “ .

Но Дорош енко не думалъ т а к ъ  скоро покончить 
этого дѣла. В ъ концѣ декабря п р іѣ халъ  отъ  него 
въ  Москву чигиринскій атам анъ  Сенкеевичъ и объ- 
явилъ: „П етръ Дорошенко п р и к азал ъ  мнѣ бить че- 
ломъ, чтобы царское величество его, П етра, и все 
поспольство пож аловалъ , велѣлъ  милостивый указъ  
учинить и своею милостивою грамотою обнадежить 
и увеселить, чтобъ быть ему, сродникамъ его и 
всему поспольству подъ высокою рукою царскаго 
величества въ  вѣчномъ подданствѣ, при своемъ 
здоровьи, пож и ткахъ  и вольностяхъ неотмѣнно. 
Онъ, Дорошенко, великому государю служ ить и 
всякаго  добра хотѣть, и, не ж ел ая  чина гетман- 
скаго , умирать готовъ, только имѣетъ безпрестан- 
ное попеченіе, чтобы бы ть при милости его госу- 
дарской. Когда б о я р и н ъ  князь Ромодановскій и гет- 
манъ И ванъ Самойловичъ стояли у Д нѣпра, то онъ, 
Дорошенко, к ъ  нимъ для п р и сяги не поѣхалъ, опа- 
саясь  за  свое здоровье, чтобы неж елательные ему 
люди западной стороны Д нѣпра, перешедшіе на 
восточную , не сдѣлали надъ нимъ того ж е, что 
надъ Самкомъ и Врюховецкимъ. О п асаясь  этого, онъ 
писал ъ  на З а порожье къ  кошевому атам ану И вану 
С ѣрку, чтобы пріѣ халъ  въ  Ч игиринъ для совѣ та и 
былъ свидѣтелемъ присяги Дорошенковой царскому 
величеству. Когда Сѣрко пріѣхалъ , то присяга 
была принесена и клейноты  войсковые ему отданы,
причемъ Сѣрко и все войско велѣли ему, Дорошенку, 
писаться гетманомъ до у к аза  великаго государя. 
Въ подданствѣ у Т урецкаго султан а былъ онъ и 
санж аки турецкіе п р и нялъ  съ общей рады всей 
старш ины. Когда онъ въ одно время получилъ и 
милостивую государеву грамоту изъ Москвы и 
обнадеж ивательны я грамоты отъ  короля, то 
созвалъ  всю старш ину и спраш ивалъ: у кото- 
раго государя бы ть въ  подданствѣ. И старш ина 
пож елали обороны турецкой и крымской. Н о  когда 
сул тан ъ  и ханъ  для этой обороны пришли на 
Украйну, города разорили, множество невинныхъ 
душ ъ погубили и въ  неволю  захватили , въ  то время 
тѣ  ж е совѣтники, склады вая вииу на Дорошенка 
и ж ел ая  себѣ гетманства, перешли всѣ на восточ- 
ную сторону, так ж е и ж ители; а онъ, Дорошенко, 
всп оминая царск ія  милостивыя грамоты и не видя 
въ  томъ дѣлѣ ни отъ кого помѣшки, отъ  су л тана 
отсталъ  и санж аки  ш летъ к ъ  великому государю 
съ  тестемъ своимъ и братомъ Андреемъ, и к а к ъ  
скоро чрезъ этихъ  посланниковъ получитъ полное 
увѣреніе, то немедленно безъ отговорокъ поѣдетъ 
в ъ  Москву. Теперь п р и  немъ города Чигиринскаго

полка: К ры ловъ , Вороновка, Б уж инъ, Б оровица, 
Субботово, М едвѣдовка, Ж аботинъ, Ч еркасы , Б ѣ - 
лозерье" .

Сенкеевичъ подалъ грамоту отъ гетмана; въ  ней 
Дорошенко сравнивалъ  себя съ евангельскимъ раз- 
слабленнымъ, не имѣвшимъ человѣка, который бы 
ввергнулъ  его въ цѣлительную  купель. „Не имѣлъ 
я  человѣка, пи саль Дорошенко, не имѣлъ чело- 
вѣка , который бы избавилъ меня отъ  злаго неду- 
га , о т ъ  ига бусурманскаго, ввергнувъ въ  цѣлебную 
к у пель великомощной вашего царскаго величества 
обороны. Умилосердись, великій государь царь, не 
отринь меня отъ  п ресвѣтлаго лица своего, но ми- 
лостивно, яко Ц арь  Небесный, Х ристосъ, разсла- 
бленному рцы: возстапи, возьми одръ свой и  ходи, —  
повели мнѣ срамное ложе ига бусурманскаго оста- 
вити! “ . „Все прежнее будетъ забы то“ , отвѣ чалъ  
царь, „безо всякаго  сомнѣнія пріѣзж ай  на сю сто- 
рону Д нѣпра к ъ  князю  Ромодановскому и гетм ану 
И вану Самойловичу, и  предъ ними принеси п р и ся- 
гу; захочеш ь съ  родственниками своими ѣ х ать  къ 
намъ въ  Москву, то получишь наш у многую ми- 
лость и ж алованье, и укаж ем ъ отпустить тебя въ  
малороссійскіе города попрежнему, позволимъ ж ить 
въ  какомъ городѣ захочеш ь, безо всякой обиды и 
укоризны “ .

Нежеланный былъ это гость для гетмана И вана 
Самойловича; гетманъ не вѣрилъ , чтобъ Дорошенко 
рѣ шился п ріѣхать на восточную сторону въ  видѣ 
частнаго человѣка: онъ все боялся смутъ отъ До- 
рош енка и С ѣ рка, созванія рады и сверж енія его, 
Самойловича. Онъ писалъ  въ  Запорож ье грамоту 
съ выговоромъ, к а к ъ  смѣлъ И ванъ Сѣрко с ъ  това- 
рищами ѣздить въ  Чигирииъ и подтвердить тамъ 
гетманство Дорошенку безъ вѣдома гетмана и в сего 
войска З апорож скаго городоваго; потомъ— к ак ъ  
смѣли разослать грамоты к ъ  полковникамъ, чтобы 
тѣ  не враж довали болѣе съ  Дорошенкомъ. „И такъ  
уж е, писалъ гетманъ, почти 3 0  л ѣ тъ  за  грѣхи 
наши, кровавымъ обливаемся потомъ. К аж ды й изъ 
молодцовъ добрыхъ, Б ога боящихся и правду лю - 
бящ ихъ, зн аетъ , что западная сторона разорена, 
благодаря Дорошенку, который возбудилъ противъ 
себя бѣды со всѣхъ  стороиъ, п оддавшись Т урец- 
кому султану , подъ которымъ и послѣднихъ людей 
потерялъ; а когда увидалъ, что мало тамъ о ста- 
лось, то, чтобы побыть нѣкоторое время гетманомъ, 
призвалъ  васъ  к ъ  своему расколу. Извѣщаю вамъ, 
что не надобно въ  этихъ  городахъ наш ихъ н и ка- 
кихъ рад ъ  собирать и ничего у царскаго величе- 
ства добиваться; были уж е въ четыре года двѣ 
рад ы “ . Ц арскому послу Алмазову гетманъ гово- 
рилъ: „У С ѣрка съ Дорошенкомъ давняя др у ж б а  и 
к л ятв а  другъ другу во всемъ добра искать. Те- 
перь Дорошенко держитъ Сѣрко, а  только-бъ не 
Сѣрко, то Дорошеньо давно бы самъ пріѣхалъ  къ  
князю  Ромодановскому или ко мнѣ“ .

Въ январѣ  1 6 7 6  г о д а  п р іѣ х а л и  в ъ  Москву и обѣ- 
щанные Дорошенкомъ знатные послы, — тесть его, 
уж е извѣстный намъ П авелъ (Я ненко) Хмелъниц- 
к ій  съ  товарищами и  послами изъ З ап о р о ж ья , при-



везли турецкіе сан ж ак и — бунчукъ и два знамени 
таф тяны я. Н а спросъ, зачѣмъ нріѣхали? — послы 
объявили: „П ри казалъ  намъ П етръ  Дорошенко у 
великаго государя милости просить, чтобы цар- 
ское величество пож аловалъ, вины его изволиль 
простить и принять подъ свою высокую руку, и 
позволилъ бы остаться ему въ  прежнемъ своемъ 
чинѣ гетманомъ, и войсковые прежніе клейноты 
были бы при немъ; а о н ъ , Дорошенко, служ ить бу- 
детъ во-вѣкъ, не щадя здоровья своего; впрочемъ 
гетманскій чинъ въ волѣ великаго государя. Вьетъ 
челомъ Петр ъ  Дорошенко: чтобы великій государь 
пож ал овал ъ  его, сродниковъ е г о  и все поспольство, 
ук азал ъ  имъ ж ить попрежнему на той сторонѣ 
Д нѣпра въ  стары хъ  своихъ поселеніяхъ, при по- 
ж иткахъ  своихъ и вольностяхъ, к ак ъ  ж и вутъ  во 
всякихъ  покояхъ и вольностяхъ на сей сторонѣ 
Д нѣпра малороссійскіе жители; чтобы на той сто- 
ронѣ церкви Божіи не разорились, а имъ на сей 
сторонѣ между дворами неволочиться. С лухи  у насъ 
носятся, что застав ятъ  н асъ п оки н уть  домы, сжечь 
города и перейти на сю сторону. Д а чтобы мы 
были защ ищены о т ъ  Т урецкаго султан а, К ры мска- 
го хана и Польскаго короля; чтобы на той сто- 
ронѣ Д нѣпра церкви Бож іи не запустѣли  и обѣ 
стороны въ  разлученіи не были. К ак ъ  будетъ на 
это челобитье милостивый указъ , и мы к ъ Доро- 
ш енку возвратимся, то онъ пріѣдетъ ударить че- 
ломъ великому государю, а до тѣ хъ  поръ ни въ  
Москву, ни в ъ  полкъ  к ъ  боярину и гетману не 
п оѣ детъ".

Въ отвѣ тъ  посламъ сказали , что они будутъ от- 
пущ ены к ъ  князю  Ромодановскому и гетману Са- 
мойловичу, и тамъ задерж аны  до тѣ хъ  поръ, пока 
самъ Дорошенко нріѣдетъ  на сю сторону и при- 
сягнетъ  великому государю; но въ  то ж е время 
Ромодановскому и гетм ан у  д ан о  б ы л о  знать: „Если, 
смотря по тамошнему дѣлу, пристойнѣе будетъ П а- 
вла Я ненка съ  товарищ али отпустить къ  Д оро- 
шенку въ Ч игиринъ, то сдѣлайте это по своему 
разсмотрѣнію, к ак ъ  васъ Господь Богъ вразум итъ, 
чтобы Дорошенка совершенно обнадежить и на сю 
сторону перезвать“ .  Н а челобитье Дорош енка, обь- 
явленное п ослами, былъ данъ у к азъ : „З а  поддан- 
ство и присы лку санж аковъ  великій государь ми- 
лостиво похваляетъ. Присяга передъ Сѣркомъ в ъ 
правду не вмѣняется: п р и сяга должна быть при- 
несена передъ княземъ Ромодановскимъ и гетма- 
номъ Самойловичемъ. Всѣ преж нія преступленія 
прощ аю тся. На обѣихъ сторопахъ быть одному 
гетману Ивану Самойловичу. Городомъ Чигири- 
номъ со всѣми поселеніями ж алуетъ  государь П е- 
тр а  Дорошенка и все поспольство. Д ля обороны въ 
Чигиринъ и К аневъ  ратные люди будутъ присланы 
въ то время, когда Дорошенко присягнетъ на вѣч- 
ное подданство передъ бояриномъ и гетманомъ. 
Ж и ть Дорошенко можетъ гдѣ захочетъ, и ни ка- 
кого притѣсненія ему не будетъ Б ратъ  Дорошен- 
ка , Григорій, будетъ освобожденъ и отосланъ къ  
боярину и гетм ану".

В ъ Днѣпровской У крайнѣ дѣла начали п р и ни- 
мать благопріятны й для Москвы оборотъ; но иначе 
было на другой У крайнѣ, на другой казацкой  рѣ- 
к ѣ ,  — на Дону.

1 6 7 4  годъ прош елъ здѣсь безо всякаго  дѣла. 
Новый воевода, смѣчившій Х игрово, к н я зь  П етръ 
Х ованскій, пришелъ на Донъ поздно, ходилъ осма- 
три вать м ѣста на Міюсѣ. гдѣ бы построить горо- 
докъ, и наш елъ, что нигдѣ ничего построить нель- 
зя ; донесенія воеводы царю наполнялись и звѣ ст ія - 
ми о побѣгахь ратн ы хъ  людей. Лѣтомъ 1 6 7 5  года 
государь послалъ  на Д онъ у к азъ  идти на казачій  
ерекъ, прокопать  его и ностроить городки. Х ован- 
скій поговорилъ объ у к азѣ  тайно съ  атаманомъ 
Корниломъ Я ковлевымъ, и тотъ  н ачалъ  в ь  Чер- 
каскѣ  собирать круги  и объявлять у к азъ . К азаки  
отвѣ чали , что имъ прокапы вать  ерекъ , городки 
строить и въ  нужное время въ осадѣ сидѣть за  
малолюдствомъ не въ  мочь, и, говоря эти слова, 
расходились и зъ  к р у га  съ крикомъ. А таманъ со- 
звал ъ  ихъ въ  к ругъ  в ъ  послѣдній р азъ  и допра- 
ш ивалъ: „С каж ите в ъ  одно слово, проканы вать ли 
ерекъ  и городки строить ли? — чтобы мнѣ писать о 
томъ к ъ  великому государю подлинно“ . К азаки  и 
тутъ , не сказавш и ничего навѣрное, х о тѣли рас- 
ходиться изъ  круга . К орнилъ н ачалъ  кричать съ 
угрозами, чтобы не смѣли расходиться, не порѣ- 

ш ивши дѣ ла, и з а шибь двоихъ или троихъ к аза -  
ковъ налкою. К азаки  з а шумѣли, бросились на ата  
мана и п р и били его; одного изъ  стар шинъ, Родіона 
К алуж анина, хотѣли убить до смерти, н о  т о т ъ  убѣ- 
ж ал ъ , отм ахавшись ножомъ, и скры лся у Х ован- 
скаго въ  новомъ городкѣ, гдѣ стояли государевы  
ратны е люди. Ч ерезъ три дня Х ованскій поѣхалъ 
въ  Ч еркаскъ  и в зял ъ  Родіона съ  собою; послѣ 
обѣдни воевода началъ  уговаривать к аза к о въ , что- 
бы они отъ непослуш анья своего отстали и были 
съ  старшиною в ъ  совѣтѣ . К азаки  простили Ро- 
діона, позволили ему ж ить в ъ  Ч еркаскѣ  попрежне- 
му; но Корнилъ Я ковлевъ атам анство сдалъ, и на 
его мѣсто выбрали М ихайлу Самаренина.

Выбравши новаго агам ана, к аза к и  собрались 
в ь  кругъ  и говорили, чтобы имъ идти на ерекъ 
для осмотру, можно ли имъ ерекъ  проконать и го- 
родки строить. Х ованскій отправился на ерекъ, 
в зял ъ  съ собою ратны хъ людей ты сячи  съ  четыре, 
да атам апъ  М ихайла Самаренинъ в зял ъ  съ  собою 
к азак о въ  ты сячи съ три, осмотрѣли м ѣста, и на- 
шли, что на ерекѣ можно построить два городка, 
а третьяго  противъ Азова на взморьи с троить 
нельзя , потому что земля не сдерж итъ , развѣ  по- 
строить каменный. Х ованскій с тал ъ  говорить ка- 
закам ъ: „Мы начнемъ строить городки, а  вы бу- 
дете въ  нихъ сидѣть, будете получать государево 
ж алован ье“ . — „Х отя бы намъ государь полож илъ 
ж алованья и по сту рублей, то  мы въ  городкахъ 
сидѣть не хотимъ, ради мы за  великаго государя 
помереть и безъ городковъ; въ  городки надобно лю- 
дей 1 3 , 0 0 0 ,  а насъ всѣхъ  на рѣ кѣ  только ты ся ч ъ  
съ ш есть“ .



Осмотрѣвши ерекъ, возвратились въ  Ч еркаскъ, 
и к азак и  стали между собою говорить, чтобы имъ 
идти на море для промыслу надъ  непріятелями, а 
себѣ для добычи; собралось ихъ три ты сячи и 
послали сказать Х ованскому, чтобы далъ имъ въ 
помочь государевыхъ ратны хъ  людей. Воевода 
самъ пошелъ ихъ провож дать к ъ  ереку съ 4 ,  0 0 0  
войска. Но к а к ъ  приш ли они на ерекъ, в ъ  тѣ  
мѣста, которы я прежде осматривали, то наш ли, 
что по другую  сторону каланчи, отъ А зова, по- 
строены ш анцы , в ъ  нихъ сидятъ Азовцы съ  пу- 
шками. Засвистали  ядра и пули. Русскіе на своей 
сторонѣ построили ш анцы , и стрѣляли  въ  не- 
нр іятеля черезъ  рѣ ку  пятеро суток ъ , многихъ по- 
били, ж ивы хъ взяли троихъ и тѣмъ удовольство- 
вались; к азак и , у зн ав ъ , что близъ Азова стоятъ  
военныя суда, иснугались, на море не пош ли— и 
возвратились всѣ въ Ч еркаскъ.

Когда въ  Москвѣ узнали объ этихъ  происше- 
ств іях ъ , то на Донъ к ъ  Хованскому пош ла гнѣв- 
ная государева грамота: „К азаки  т а к ъ  дѣлаю тъ, 
забы въ страхъ  Б о ж ій  и презрѣвъ наше ж алованье, 
писалъ царь; в ъ  Москвѣ атам анъ  Родіонъ К алу- 
ж анинъ отъ  имени всего войска билъ челомъ, чтобы 
мы велѣли казакам ъ  и нашимъ ратнымъ людямъ 
прокопать ерекъ  и построить на нем ътри  городка; 
говорилъ, что казаки  охотно сядутъ  въ  этихъ го- 
родкахъ, если имъ дано бу д етъ  по 10  рублей ж ало- 
ванья; что городки эти будутъ держ ать въ  осадѣ 
не одинъ А зовъ, но и самый Ц арьгородъ; а  теперь 
казаки  во всемъ вамъ отказали  и старш инъ своихъ 
обезчестили! Мы простимъ ихъ, по просьбѣ нашихъ 
сыновей царевичей, но съ  тѣм ъ, чтобы они неме- 
дленно ж е шли на ерекъ  и строили городки; если 
же этого не сдѣлаю тъ, то ж алованья нашего имъ 
не. видать, и запретимъ н ашимъ  городамъ подъ 
смертною казнію  пропускать к ъ  нимъ зап асы “ . 

Грамоту прочли казакам ъ  въ кругу; въ  отвѣ тъ  
поднялся ш умъ, посыпались ругательства на Хо- 
ванскаго за  то, ч т о  гр а м о та  п р и сл ан а  по  е г о  письму, 
и отказались идти на ерекъ. Чтобы какъ-нибудь 
смягчить о тк азъ , атам анъ  и старш ины  объявили 
Хованскому, что они не смѣютъ постановить ни- 
какого рѣш енія безъ совѣту съ верховыми город- 
ками. Б ы л а и другая  п р и чина шуму въ  кругахъ: 
царь требовалъ  выдачи извѣстнаго вора, Стеньки 
Б уян ка; Корнилъ Я ковлевъ  и другіе добры е казаки  
приговаривали вы дать Б у ян ка ; но другіе казаки  
кричали Корнилу: „П овадился ты  насъ  к ъ  Москвѣ 
возить, будто азовскихъ ясы рей, будетъ съ  тебя и 
той удачи, что Р азина отвезъ; если Б у ян ка  отдать, 
то и по достальнаго к аза к а  присы лки изъ  Москвы 
ж дать будетъ! “

В ы ступилъ въ к ругу  Родіонъ К алуж ан и н ъ  и 
сталъ  держ ать рѣчь: „И зъ -за  одного человѣка вы 
новелѣнье великаго государя презираете. Вспо- 
мните, ч то вы  говорили, леж а въ  камыш ѣ подъ к а -  
ланчами: — что надобна на ерекѣ городъ построить, 
будеть онъ Азову вмѣсто осады, а к азакам ъ  на 
море будетъ п у т ь  свободный. По э тимъ вашимъ

словамъ, будучи на Москвѣ, я  великому государю 
извѣстилъ; а  теперь у васъ во всемъ стало не- 
постоянно“ . Флоръ Миняевъ поддакивалъ Родіону, 
и на обоихъ поднялись крики: „Вы этимъ вы - 
служ иваетесь, берете ковши да соболи, а  Д онъ 
разоряете; тебя, Флора, растакую  м ..., на руку  по- 
садимъ, а  другою раздавим ъ! " Не слыхать было 
одного—атам ана Михайлы Самаренина: хотя бы слово 
сказал ъ  и ун ял ъ  казаковъ!

Съ тѣ х ъ  поръ казаки  начали дурно обходиться 
съ  государевыми ратными людьми, ругать ихъ 
мясниками, прибили и ограбили стрѣльца, а управы  
не дали.

Н адобно было выбирать в ъ  зимовую ст ан и ц у  для 
посылки въ  Москву, к ак ъ  былъ обычай; выбрали 
Корнила Я ковлева и другихъ к азак о вь , которые 
отличались радѣньемъ к ъ  государю. Корнилъ ска- 
зал ъ , что онъ въ  зимовой с таницѣ не поѣдетъ: 
„П реж де я  ѣ зж ал ъ  въ  Москву и доносилъ великому 
государю  ваш у службу; а теперь, что я  ему объ- 
явлю ? — чтово  всем ъвы ем уне послуш ны! " К азаки  
зашумѣли: „Е сл и  т ы  н е  поѣдеш ь, “ кричали они, „то 
мы тебя и съ  пасынкомъ Родіономъ скуемъ, и к ак ъ  
ты  Р азин а возилъ, т а к ъ  и съ тобой сдѣлаем ъ“ . 
Послѣ этихъ угрозъ  Корнилъ не посмѣлъ больше 
отказы ваться . —  „Смотри ты , въ  Москвѣ не много 
говори“ ,  кри ч ал и  ему казаки , „говори одно, чтобы 
ратны хъ людей отъ  насъ вы вести , у насъ и безъ 
н и х ъ  войска много! “ — Хованскому доносили, что во 
всѣ хь  городахъ но станичнымъ избамъ всѣ казаки  
собираются идти на государевы хъ ратны хъ людей 
и московскихъ стрѣльцовъ  хотятъ  побить, а  го- 
родовымъ стрѣльцамъ дать волю; говорятъ: „Мо- 
сковскихъ стрѣльцовъ  не много, а украйные стрѣль- 
цы  съ  нами биться не будутъ. А если государь 
приш летъ на Донъ р а т ь  большую, то мы замиримся 
съ  Азовомъ и поднимемъ Крымъ; старш инъ, ко- 
торы е съ  Разинымъ не были и государю доброхо- 
тую тъ , побьемъ, чтобы они въ  Москву вѣстей не 
давали“ . Доносили, что ратны хъ людей, которые 
бѣ гутъ  и зъ  полковъ, казаки  уговариваю тъ, чтобы 
остались съ ними, а у нихъ на весну всего будетъ 
много, и бѣглецы остаю тся на Дону. Во всѣхъ  го- 
родкахъ казаки  пустили молву, что стрѣльцам ъ въ 
Москву идти незачѣмъ: бояринъ М атвѣевъ за 
одного своего человѣка два п ри каза стрѣльцовъ 
велѣлъ  порубить.

Когда на Дону узнали, что Х ованскій послалъ 
съ этими вѣстями въ  Москву, то къ  нему явились 
старш ины  с ъ  объ ясн етям и : — „Мы узнали“ ,  говорили 
они, „что нѣкоторые пьяницы  казаки  въ  верхнихъ 
городкахъ начали волноваться и непристойныя 
слова распускать , и ты , кн язь , писалъ  объ этомъ 
государю; так ъ  мы тебя обнадеживаемъ, что у ка- 
заковъ  въ  ниж нихъ городкахъ никакихъ  злы хъ 
умысловъ нѣ тъ  и не бывало, государю по присягѣ 
сл уж атъ  и впередъ его наслѣдникамъ служ ить 
будутъ. А если казаки  пьяницы  в ь  верхнихъ го- 
родкахъ и  п обунтовались, то мы воровъ сыщемъ и 
казнимъ безъ  пощ ады“ .



Г л а в а  ІV.
Продолжeніe царствованія Алекcѣя Михайловича.

Сношенія съ Польшею послѣ турецкаго нашествія . — Рознь литовскихъ сенаторовъ съ польскими по поводу мира съ 
Т ур кам и . —  Поляки требуютъ отъ Москвы сильной помощи . — Литовскій гетманъ Пацъ совѣтуетъ не подавать этой 
помощи и обѣщаетъ поддаться со всею Литвою государю Русском у. — Свидерскій, — первый польскій резидентъ въ Мо- 
сквѣ. — Стольникъ Тяпкииъ— первый русскій резидентъ въ Варшавѣ , — Кончина короля Михаила, — Вопросъ объ избра- 
ніи царевича Оеодора Алексѣевича на польскій прес т о л ъ . — Условія и збран ія . — Переговоры о н и х ъ . — Затруднитель- 
пое положеніе Тяпкина и его жалобы. —Королевскіе выборы — Избраніе Я на Собѣскаго въ короли. — Разныя вѣсти о 
расположеніи новаго короля къ Москвѣ. — Посольство Венславскаго въ Москву. -  Съѣзды у полномоченныхъ въ Андру- 
совѣ. — Поляки дѣлаютъ неудовольствія Тяпкину и стращаютъ сго миромъ короля съ Турками. — Жалобы Тяпкипа на
продажность Поляковъ; онъ умоляетъ Матвѣева отозвать его. —  Поѣздка резидента къ королю во Львовъ. —  Сывъ 
Тяпкипа польско-латинскою рѣчью благодарить короля за школьную п а у к у . — Раяговорн старика Тяпкипа съ нана- 
м и . — Злой отвѣтъ его гетману Пацу, смѣявшемуся надъ русскимъ войскомъ. — Обращеніе короля съ русскимъ рези- 
дептомъ. — Поведеніе Поляковъ по удаленіи непріятеля. -  Сновіенія царя Алексѣя съ Австріею, Ш веціею, Д а н іе ю . —  
Мысль о заведеніи флота на Балтійскомъ морѣ, — Сношенія ио этому поводу съ К урлянд іе ю . — Сношенія съ Гол-

ландіею, Англіею, Франціею, И паніею, Италіею.

Ц арское койско дѣйствовало на Д нѣпрѣ и на Дону 
д л я  исполненія договора, заклю ченнаго съ  П ольшею. 
П ольское правительство во в с е  э т о  время требовало 
болѣе дѣятельной помощи, требовало соединенія 
русскихъ войскъ съ  своими, для друж наго дѣйствія 
противъ Т урокъ; но мы видѣли, к ак ъ  рѣшительно 
противился этому соединенію гетманъ Самойловичъ, 
да и вѣсти изъ  Польши, к ак ъ  увидимъ, не могли 
заставить Москпвское правительство дѣйствовать 
нанерекоръ желанію  гетмана и казачества мало- 
россійскаго. Въ январѣ  1 6 7 3  года, по донесенію 
гонца Протопопова, у короля былъ генеральный 
съѣздъ  сенаторовъ и пословъ. Сенаторы коронные 
на радѣ говорили, чтобы нынѣшнею весною съ 
Турецкимъ султаномъ войны не вести, а дать га - 
рачъ  (дань), потому что весна уже наступаетъ , а 
войска въ готовности нѣтъ; лучше, собравшись съ 
силами, вы ступить на другой годъ. Но литовскіе 
сенаторы говорили: „Если нынѣшнею весною про- 
тивъ  непріятеля не вы ступить и дать гарач ъ , то 
онъ, в зявъ  гарачъ , по давнему своему бусурман- 
скому замыслу, пойдетъ на царскую  У крайну, и 
тогда будетъ наруш енъ договоръ со стороны ко- 
ролевской; лучше гарачъ  употребить на запла- 
т у  войску и вы ступить противъ непріятеля. „Если 
вы , коронные, подлинпо хотите поддаться бусур- 
ману, то объявите, а княж ество Литовское ни- 
когда подъ игомъ бусурманскимъ не бывало, и те- 
перь не будетъ. Если мы у васъ  не увидимъ вѣр- 
пой службы и старан ія  к ъ  оборонѣ отчизны, то 
княж ество Литовское отдѣлится отъ короны и отъ 
бусурманской неволи освободится. милостію цар- 
скаго величества; лучше быть подѣ его самодер- 
жавною рукою, чѣмъ подъ игомъ бусурманскимъ“ . 
Х аненко билъ челомъ въ подданство великому го- 
сударю и говорилъ: „Объявилъ мнѣ гетманъ Ли- 
товскій М ихайла П ацъ, чтобы я отъ его стороны 
не отлучался, ибо въ  коронѣ Польской многіе се- 
наторы явились губителями отчизны и продавцами; 
отъ этой продажи корона П ольская приходитъ к ъ  
концу; если мы яе увидимъ отъ  П оляковъ искрен-

наго старан ія  о защ итѣ  отчизны , то будемъ про- 
сить великаго государя о принятіи  насъ  въ  под- 
данство“ . Л итовцы уже иазначили д в о и х ъ  пословъ 
къц арю : Витебскаго воеводу Х рап ови ц к аго  и  Т роц- 
каго воеводу Огинскаго.

Въ Москвѣ королевскій посланникъ, Іеронимъ 
К ам аръ, в ъ  тайномъ разго в о р ѣ  съ  окольничимъ Ма- 
твѣевымъ и дьяками объявилъ, что султан ъ , на- 
павши на Польш у, внезапно, принудилъ короля къ  
тяж кому договору. Но, несмотря на в с ю  т я ж е с т ь . 
договора, король и Р ѣчь П осполитая не могутъ 
его наруиш ть, ие будучи обезпечены союзомъ со- 
сѣдіш хъ держ авъ , п р и чемъ король надѣ ется  всего 
больше на царское величество, и требуетъ  его со- 
вѣ та , сохранять ли миръ; есл и ж е н ѣ тъ , — то тре- 
буетъ  сильной помощи, по крайней мѣрѣ ты сячъ  
сорокъ войска съ  добрыми воеводами и многочи- 
сленнымъ нарядомъ, потому что нельзя ж дать не- 
п р ія теля к ъ  себѣ, а надобно искать его въ  его 
собственныхъ владѣніяхъ; надобно, чтобы король, 
предволительствуя войсками коронными, литовски- 
ми, доброжелательными казакам и и посполитымъ 
рушеньемъ, соединился въ  Валахіи съ войсками 
царскими и цесарскими: первы я в ступ ятъ  туд а  че- 
резъ У край н у . а вторы я черезъ Венгрію. Т ак ъ и зв о - 
ли л ъ  бы великій государь объявить число своего 
войска, число пуш екъ, имена воеводъ, и чтобы 
войско это к ъ  первымъ числамъ м ая стояло уж е 
на Волошской границѣ.

М атвѣевъ отвѣчалъ , что всѣ у с л о в ія  послѣдняго 
договора о помощи исполнены свято: К алм ы ки и 
Ч еркесы , но царскому у к азу , бьютъ х а на, на З а -  
порожье отправлены запасы  и чайки , на Д онъ по- 
сланъ  думный дворяиинъ Б ольш аго-Х итрово со 
многими знатными людьми, чтобы промыш лять 
н а д ъ  Турками вмѣстѣ съ  Донскими и З а порожски- 
ми казакам и, морскимъ и сухимъ путемъ. Узнавши 
о взятіи  Каменца, великій  государь р а зо с л а л ъ  гон- 
ц о в ъ  св о и х ъ  ко всѣмъ окрестнымъ государям ъ хри- 
стіапскимъ, призы вая и хъ  к ъ  союзу на Т урокъ  
для помощи королевскону величеству. Не дождав-



шись онъ  нихъ отвѣта, не заклю чивъ  съ  ними до- 
говора и не укрѣпивш ись присягою , царскому вели- 
честву  нельзя подать помощи королю, кромѣ той, 
которая уже безпрестанно подается съ  великими 
убытками для царской казн ы . „Удивляемся мы, что 
ты  спраш иваеш ь совѣ та— сохранять ли договоръ 
съ  султаномъ, тогда к а к ъ  сущ ествуетъ дого- 
воръ между царским ъ и королевскимъ величе- 
ствомъ: одному государю  безъ другого не заклю - 
чать мира ни съ  султаномъ, ни съ  ханомъ! Если 
ж е государь ваш ъ былъ к ъ  этому договору при- 
нужденъ, то  все ж е ему слѣдовало бы, до заклю - 
ченія договора, к а к ъ  можно скорѣе обослаться съ 
царскимъ величествомъ, а то намъ, до твоего прі- 
ѣзда, не было никакой отъ  васъ  вѣсти о договорѣ, 
да и ты  не п р и везъ намъ статей его. А намъ хо- 
рошо извѣстно, что въ  договорѣ съ  султаномъ ме- 
жду прочимъ постановлено, что У крайна по старымъ 
рубежамъ остается за  казакам и ; такой  статьи вно- 
сить въ  договоръ не годилось, потому что У край- 
ною по этой сторонѣ Д нѣпра владѣ етъ  великій го- 
сударь наш ъ. А теперь спраш иваете— сохранять 
ли этотъ  договоръ, или нѣтъ! Н еужели это зна- 
читъ поступ ать побратски и попріятельски? Ц ар - 
скому величеству нельзя вы слать своей рати, не 
дождавшись отвѣ та  отъ  дру гихъ государей; нельзя 
и потому, что у короля и Р ѣчи  Посиолитой съ  пер- 
вымъ с е н а торомъ короны П ольской, Пиколаемъ 
П ражмовскимъ, а рхіепископомъ Гнѣзненскимъ, да 
съ гетманомъ Собѣскимъ и съ  другими сенато- 
рами и ш ляхтою  учинилось междоусобное несогла- 
сіе и до сихъ поръ не усмирено“ .

Весною поѣ халъ  въ  П ольшу подъ ячій  Возни- 
цы нъ съ  объясненіемъ, что царское величество разо - 
слалъ  грам оты ко всѣмъ окрестнымъ государямъ 
съ п р и глашеніемъ вступиться за  Польш у. Под- 
канцлеръ  Л итовскій М ихайла Радзивилъ говорилъ 
Возницыну: „Донеси царскому величеству отъ име- 
ни королевскаго: его королевское величество, вся 
корона П ольская и мы, сенаторы , обрѣтаемся въ  
доброй п р іязни  к ъ  его царскому величеству; чтобы 
царское величество не вѣри лъ  измѣннику гетману 
П ацу, который ссоритъ вашего государя съ  на- 
шимъ. П ац ъ , и зъ  зависти, видя воинственнаго и 
такимъ фалыпамъ неподатнаго государя, царскому 
величеству к ак ъ будто  в ѣ р н о сть  свою  показы ваетъ , 
подданство обѣщ аетъ и на враж ду съ  королемъ и 
короною Польскою  приводитъ. П ацъ  не только ж е- 
лаетъ  враж ды  между в а ш имъ и н а ш имъ госуда- 
рями, но и придалъ м уж ества непріятелю  короны 
Польской и всего христіанства: потому что Доро- 
шенко, узнавш и, что онъ отступилъ  отъ короля 
изъ-подъ  Б ара  съ  нѣкоторыми хоругвями, далъ 
знать хану , что Л итва вся отступила, и ханъ, по 
э той вѣсти, уж е приближ ается к ъ  нашимъ грани- 
цамъ. Х анъ  требуетъ, чтобы государь наш ъ поми- 
рился съ султаномъ, уступивъ  ему У крайну иП о- 
долію, и отворилъ путь въ  государство Московское. 
Король отвѣ чалъ  на это, что хан ъ , если хочетъ , 
пусть договаривается съ  нимъ о мирѣ въ  полѣ , а

онъ, король, надѣется на добрую пріязнь царскаго 
величества, и пути въ  государство Московское ни- 
когда не отворитъ. П о разглаш енію  измѣнниковъ, 
великій государь ваш ъ опасается соединить свои 
войска съ нашими п р о тивъ непріятелей К р е ст а  Св. 
Въ полки наши и въ государство царскіе воеводы 
присылаютъ для провѣды ванія вѣстей. Эти л азу т - 
чики, наслыш ась невѣдомо отъ кого неразумныхъ 
вѣстей, приносятъ ихъ въ  Московское государство: 
великій государь не вѣрилъ  бы н и  Литвѣ, н и  этимъ 
вѣстовщ икамъ, но, ради Бога и своей безсмертпой 
славы , умилосердился надъ всѣмъ христіанствомъ, 
а  особенно н а д ъ  невинными душами нашего народа, 
изволилъ бы подать помощь королевскому вели- 
честву и соединить свои войска съ войсками Рѣчи 
Посполитой. Весь свѣ тъ  назоветъ его за  это не 
только братомъ, но и отцомъ королевскому вели- 
честву, а  мы бы за такую  милость не стали на ком- 
мнссіяхъ много упоминать о городахъ наш ихъ, нахо- 
дящ ихся теперь въ  сторонѣ царскаго величества“ . 
И гетманъ П ацъ говорилъ Возницыну: „И звѣсти 
ближнему боярину Артемону Сергѣевичу М атвѣеву, 
чтобы царское величество изволилъ поскорѣе по- 
дать иамъ помощь съ ты лу па общаго непріятеля, 
потому что государству нашему приходитъ послѣд- 
нее разоренье; а я  со всѣмъ войскомъ к ъ  королю 
пойду, когда уж е иначе быть не могло, а  потомъ 
выдамъ универсалы  и на посполитое рушенье; 
только безъ помощп ваш ихъ войскъ однимъ намъ 
гакого сильнаго непріятеля не сдерж ать; а  если ве- 
ликій  государь войскамъ своимъ наступить съ 
ты лу на погань не у каж етъ , то н а м ъ  придется за- 
клю чить миръ на всей волѣ турецкой, что и в а - 
шему государедву будетъ не безопасно".

Гонецъ, подъячій Бурцовъ, бывшій лѣтомъ въ 
П ольшѣ , привезъ вѣсти: король въ  Варш авѣ не 
безопасенъ; сенаторы попрежнему поднимаются, 
короля почитать не хотятъ, бранятъ  его, назы- 
наютъ невоинственнымъ. Гетманъ Собѣскій, п р е - 
зи рая  королевскіе листы и посыльщ иковъ, зову- 
щихъ его въ  Варш аву, не ѣдетъ. Кто противенъ 
королю, тѣ  пріѣзда гетманскаго съ  радостію ож и- 
даю тъ; кто за  короля, — тѣ  не хотѣли бы и на свѣтѣ  
видѣть Собѣскаго. Е пископъ Волошскій и носолъ 
молдавскій были у  Бурцова и  говорили: „Присланы 
мы к ъ  королю съ  просьбою, чтобы поспѣшилъ по- 
ходомъ, а  наши государи въ  союзѣ, и наготовѣ у 
нихъ войска 8 ,  0 0 0 ; если бы только показались 
польскія войска, то мы бы со всѣми христіанами 
обратились на Т урка. Но намъ здѣсь чинятъ  про- 
волоку, отвѣ та никакого не даю тъ, отговариваю т- 
с я  отсутствіем ъ гетм ана Собѣскаго, — всю силу пола- 
гаю тъ въ немъ. Отъ такой задержки намъ можетъ 
быть бѣда, потому что посланы мы тайно: узнаю тъ 
о томъ Т урки , то не только насъ съ домашними 
смерти предадутъ, и самихъ господарей не пощ а- 
дятъ. Видится намъ, что господа сенаторы не 
только насъ изъ-подъ ига бусурманскаго не осво- 
бодять, но и сами не хотятъ  ли добровольно Т урку 
поддаться. Если бы мы ж или так ъ  погранично съ



государствами ц арскаго величества, и присланы 
были к ъ  нему, то конечно отпускъ  намъ былъ бы 
скорый и намѣреніе наше отъ царскаго престола 
отринуто не было“ . Говоря э т о ,  епископъ и  посолъ 
плакали. Въ Вильнѣ гетманъ Михайла П ацъ объ- 
явилъ  Б урцову иное, чѣмъ Возницыну: „Чтобы 
царское величество походъ свой на Т урка удер- 
ж ать  изволилъ, изволилъ бы оставаться в ъ  Мо- 
сквѣ , чтобы лиш нихъ мыслей инымъ не прибы- 
вало. Чтобы войну съ  Туркомъ около границъ 
кіевскихъ изволилъ вести и отпоръ давалъ  черезъ 
бояръ. Чтобы не велѣлъ  войскамъ своимъ перехо- 
дить за  Д нѣ стръ , чтобы такою  стремительностію  
не облегчить Польши и не навлечь на себя боль- 
шей тяж ести. Чтобы царскія войска подъ Бѣлою 
Ц ерковью или  в ъ  другихъ  м ѣ стахъ  с ъ  войска микорон- 
ными не соединялись; а  то лукавы мъ не пришло 
бы въ голову сд ѣ л атьтак ъ  ж е, к акъ  подъ Чудновымъ. 
Чтобы царскія  войска не наступили на Т урокъ  
безъ задору съ  ихъ стороны, а смотрѣли бы, что 
будетъ дѣлаться у коронныхъ: прямо ли станутъ  
оборонять отчизну свою отъ Т урокъ. Чтобы ц ар - 
ское величество изволилъ при казать въ  пріемѣ До- 
рош енка наблюдать осторожность, потому что До- 
рошенко бьетъ челомъ и королю, а  мы считаемъ 
его другомъ Собѣскому. Я  к ъ  войнѣ на Т урка гото- 
влюсь, только литовскія войска съ  коронными 
соединяться не будутъ. Если еще немного продлится 
непостоянство коронны хъ и нерадѣніе, то я  со всею 
Литвою поддамся царскому величеству".

Въ августѣ  пр іѣхалъ  въ Москву отъ короля по- 
коевый дворянинъ, Павелъ  Свидерскій, съ небы- 
вальш ъ характеромъ —  резидента. „Я  присланъ 
резидентомъ“ , объявилъ Свидерскій, «„для удобнѣй- 
шей обсылки съ королевскимъ величествомъ, осо- 
бенно тенерь, когда король этотъ  годъ будетъ на- 
ходиться в ъ  обозѣ , чтобы царское величествозналъ  
обо всѣхъ движ еніяхъ короля и его войскъ, и на- 
оборотъ, чтобы королевское величество зналъ  обо 
всѣхъ намѣреніяхъ царскихъ. Еще давно, при до- 
говорахъ Андрусовскихъ, О рдинъ-Н ащ окинъ пред- 
л агал ъ  установить резиденцію, для чего и почта 
была учреждена, и Тяпкинъ уж е былъ назначенъ 
резидентомъ къ  королю Я ну-К азим іру“ . Свидер- 
скій потребовалъ, чтобы ему бы лъ вольный до- 
ступъ к ъ  царскому величеству, ко в сѣ м ъ  боярамъ, 
окольничимъ, воеводамъ и думнымъ людямъ, воль- 
ный разговоръ съ резидентами и послами окрест- 
ны хъ государствъ; чтобы ему давали овесъ, сѣпо и 
дрова, столъ ж е будетъ имѣть насчетъ  короля и 
Рѣчи Посполитой. Ему отвѣчали , что к ак ъ  скоро 
присланы к ъ  нему будутъ отъ короля государ- 
ствен н ы я грамоты, то с ъ  ними онъбудетъ  и м ѣ т ь  до- 
ступъ к ъ  царскому величеству; съ боярами, околь- 
ничими и думными людьми, такж е съ иностранными 
послами и резидентами можетъ видаться, толъко 
прежде долженъ давать знать объ этомъ въ  Госу- 
дарственный П осольскій П риказъ .

Въ Варш аву резидентомъ отправился столъникъ 
и полковникъ, Василій Михайловичъ Т я пкинъ, при

немъ въ дворянахъ сы нъ его, ж илецъ  И ванъ , пе- 
реводчикъ, подъячій, черный свящ ен н и късъ  анти- 
минсомъ и полною церковною службою, и ш есть 
человѣкъ  с трѣльцовъ. Н а дорогѣ, въ  Смоленскѣ, 
2 4  ноября, Т япкин ъ  узналъ  о кончинѣ короля Ми- 
хаила, далъ  зн ать  объ этомъ въ  М оскву и полу- 
чилъ у к а зъ — отп равляться  на мѣсто назначенія. 
Въ Оршѣ его остановили на основаніи предписанія 
пановъ радны хъ —  не пропускать иностранныхъ 
пословъ въ  В ар ш ав у  п о  сл у ч аю  см ерти  королевской. 
Но Т япкинъ, зн а я  только у к азъ  своего государя, 
отправился далѣе на своихъ подводахъ и безъ при- 
става. 3 0  ян варя  1 6 7 4  года в ъ ѣ х ал ъ  Т я п к и н ъ  въ 
Варш аву, и чрезъ нѣсколько дней принесли ему 
сочиненіе на польскомъ я зы к ѣ , разсуж давш ее объ 
избраніи царевича Ѳеодора А лексѣевича на Поль- 
скій престолъ. „Славные оба народа язы ком ъ , и 
обычаями в ъ  вѣрѣ  мало рознятся , ж ивутъ  на од 

ной землѣ, не раздѣлены  моремъ и никакими не- 
удобопроходимыми рубежами; по большей части со- 
сѣди у нихъ общіе, и могли бы о н и  стать необори- 
мою стѣною христіанства противъ силы бусурман- 
ской, когда бы между собою заклю чили сою зъ  вѣ ч - 
ный. Союзъ этотъ  можетъ бьггь заклю ченъ, если 
старш ій сы нъ царскій  сдѣлается королемъ Поль- 
скимъ и великимъ княземъ Литовскимъ. Потому 
указы вается  старш ій сы нъ, что царское величество, 
будучи еще въ  цвѣ тѣ  л ѣ т ъ , мож етъ долго уп ра- 
вл ять  своими государствами и воспитать менынаго 
сына; а  съ  другой стороны п р а вы и обычаи от- 
чизны нашей, особенно въ  нынѣшнее время, тре- 
бую тъ государя уж е возрастнаго. Побужденіе къ  
союзу: союзъ с ь  домомъ Австрійскимъ, съ  которымъ 
у царскаго величества давно уж е дружба, можетъ 
быть еще болѣе скрѣпленъ  супруж ествомъ царевича 
со вдовствующею королевою П олъскою , эрцгерцоги- 
нею Австрійскою. Союзъ между тремя государ- 
ствам и поведетъ  к ъ  сч ас т ію  и  обогащенію подданныхъ 
посредствомъ свободной и безопасной торговли; — со- 
сѣдямъ всѣмъ страхъ , особенно Т урку ; — откры ты й 
путь к ъ  распространен ію  всѣхъ  этихъ  государствъ 
безъ взаимной обиды и ненависти; помощь общая 
и скорая; надеж да наслѣдства польскаго и литов 
скаго для потомства царевича, ибо хотя въ  П ольшѣ 
правленіе избирательное, однако не было ещ епри- 
мѣра, чтобы обходили сыновей королевскихъ, на- 
противъ— оты скивали ихъ въ  монастыряхъ и выма- 
ливали у папы  позволеніе возвести ихъ н а  пре- 
столъ; освобожденіе греческихъ и славян ски хъ  н а- 
родовъ изъ  неволи бусурманской. Съ другой сто- 
роны, если царь не согласится на этотъ  союзъ, то 
П оляки  могутъ выбрать себѣ государя и зъ  дому 
Ф ранцузскаго; этотъ  государь не будетъ друж енъ 
ни к ъ  цесаремъ, ни съ царемъ, потому что корона 
Ф ранцузская въ  союзѣ съ  султанам и Турецкими, 
т а к ж е в ъ  союзѣ съ  королевствомъ Ш ведскимъ“ .

6 февраля Т япкинъ  отправился к ъ  архіеписко- 
пу-примасу въ  присланной за  нимъ каретѣ  ш естер- 
кою; съ нимъ кмѣстѣ въ  каретѣ  съ  лѣвой руки  си- 
дѣли приставъ  и переводчикъ; передъ каретою  вер-



хомъ, съгосударевою грамотою , ѣ халъ  ж и л е ц ъ  И ванъ 
Т я п к и нъ съ  двумя подъячими; передъ грамотою 
ѣ хали  дворяне королевскіе 2 0  человѣкъ , а за  к а -  
ретою  шли московскіе стрѣльцы  съ  бердышами и 
посланниковы люди. П ервая встрѣ ча была у кры ль- 
ц а , у  самой кареты , д р у гая — в ъ  сѣ н я х ъ , тр е ть я — въ 
дверяхъ налатны хъ; п р и  каж дой встрѣчѣ говорили 
гостю: „Его м и л о с т ь . ясноосвѣщ енный арцыби- 
скупъ васъ , его царскаго  величества посланника, 
ож идаетъ съ любовію“ . Самъ архіенископъ съ пятью  
сенаторами в с т р ѣ т и л ъ  Т я пк и н а  среди палаты . „Ве- 
ликій госу д ар ь“ , началъ  посланникъ, „вамъ, при- 
масу и первому князю , и всѣмъ вамъ, господамъ 
сенаторамъ, и цѣлой Рѣчи Посполитой свою ц ар - 
скую милость обѣщ аетъ на всякое время, и велѣлъ  
мнѣ васъ  навѣ стить и спросить о вашемъ здоровьи“ . 
Архіепископъ и сенаторы  стояли всѣ безъ ш анокъ 
и слуш али посольство со всякою  учтивостію . По- 
сланникъ  поднесъ архіепископу грамоту великаго 
государя въ  таф тѣ ; тотъ , п р и нявъ грамоту, спра- 
ш ивалъ  о здоровьи великаго государя, говорилъ 
рѣчь, именованье и титулъ  по п исьму сполна. К о- 
гда Т япкин ъ  отвѣ тилъ , что царское величество въ 
добромъ здравіи , то примасъ спросилъ: „Великаго 
государя бояре и вся Дума ихъ по здорову-ль? “ —  
„Б ояре и всѣ думные люди въ  благоденствіи и до- 
бром ъ здравіи  пребы ваю тъ“ , отвѣчилъ  посланникъ. 
Слѣдовалъ спросъ о здоровьи и путеш ествіи са- 
мого посланника; когда Т япкин ъ  отвѣ тилъ , что 
„милостію  Божіею  и великаго государя жалованьемъ 
въ путномъш ествіи поводилосьво всемъ здраво и бла- 
гополучно“ , архіепископъ  и  сен аторы  сѣли пом ѣ- 
с т ам ъ , в ел ѣ л и сѣ сть  и  послачнику среди палаты  про- 
тивъ архіепископа. Иосидѣвши немного, посланникъ 
всталъ  и объявилъ, что онъ присланъ резидентомъ, 
точно та к ъ , к а к ь  Свидерскій п р и с л а н ъ  въ Москву. 
К анцлеру Литовскому, Кристофу П ацу, Т япкин ъ  по- 
далъ  статьи , чтобы ему быть въ Варш авѣ въ  та - 
комъ ж е положеніи, въ  каком ъ Свидерскій нахо- 
дится в ъ  Москвѣ: „Великій государь вашему рези- 
денту позволилъ вольный доступъ късебѣ , к ъ  своимъ 
ближнимъ людямъ и к ъ  ин остраннымъ резидентамъ, 
конскій кормъ у к азал ъ  давать понедѣльно и дрова 
помѣсячно, по п я т и  четвертей московскихъ овса, 
да по пяти  возовъ биты хъ сѣ на на недѣлю, дровъ 
на м ѣсяцъ  по 2 0  возовъ; кромѣ того, дано денеж- 
наго ж ал ован ья  на три недѣли съ пріѣзда его, 
по 7 0  рублей на недѣлю “ .

Въ то ж е самое время въ  Москвѣ посланникъ 
Л итовскаго гетмана П аца, А вгустинъ К онстанти- 
новичъ, подалъ М атвѣеву условія , на которыхъ ца- 
ревичъ Ѳеодоръ мож еть бы ть избранъ  въ  короли 
П ольскіе: 1) принятіе католицизма; 2 )  вступленіе 
въ  бракъ  со вдовою покойнаго короля Михаила; 
3 )  возвращ еніе всѣхъ завоеваній; 4 )  соединеніе 
силъ противъ Т урокъ  и денежное вспоможеніе 
Польшѣ. О твѣчалъ  посланнику ближній бояринъ, 
князь Юрій А лексѣевичъ Д олгорукій: „Великій 
государь сы ну своему на коронѣ Польской и вели- 
комь княж ествѣ  Л и товскомъ бытъ не и зволяетъ , а

соизволяетъ быть государемъ самъ своею государ- 
скою особою въ  православной христіанской вѣрѣ  
Восточной Ц еркви. Б ы ть  королю католикомъ— эта 
статья  трудна съ  обѣихъ сторонъ: на коронаціи 
у васъ  король п ри сягаетъ  не п ри тѣ сн ять никого 
въ  вѣрѣ , если же п рисягу наруш итъ, то этимъ 
подданныхъ отъ  подданства увольняетъ , а  если 
быть королю и Греческой вѣры  католикомъ, отъ 
этого между Восточною Церковію  и Западнымъ ко - 
стеломъ преломленіе, чему никакимъ образомъ сдѣ- 
латься  нел ьзя“ . —  „Между Греческою и Римскою вѣ- 
рою“ , о т в ѣ ч а л ъ  посланникъ, „мало разницы; только 
въ  королевствѣ Польскомъ всегда бывали короли 
католики, точно та к ъ , к ак ъ  и другіе окрестные 
государи держ атъ  так ж е католическую  вѣру, и 
объ этомъ можно договориться“ . — - „С танутъ  ду- 
ховные съѣзясаться для постановленія о в ѣ р ѣ , 
пройдетъ много времени“ , ск азал ъ  Д олгорукій. „Ве- 
ликій государь хочетъ быть государемъ П ольскимъ 
и Литовскимъ въ Греческой вѣрѣ , а  Рѣчи П оспо- 
литой всѣ права и вольности подтверждае т ъ . Что 
прежніе П ольскіе короли были католиками и что 
другіеокрестны егосударикатолики , —то неприм ѣръ; 
которые у великаго государя подданные римской, 
люторской, кальвинской, калмыцкой и другихъ 
в ѣ ръ  сл уж ать  вѣ рн о , — тѣмъ никакой тѣсноты  въ 
вѣрѣ  не дѣлается, за  вѣ рн ую  сл уж б уж ал уетъ  ихъ 
великій государь“ —  „В ъ Польшѣ и Л итвѣ  ни- 
когда не бывало государей Греческой в ѣ р ы “ , по- 
вторилъ п о сл ан н и к ъ . —  „Б ы вали  разны хъ в ѣ р ъ “ , 
отвѣчали ему; „ с ам ъ  ты  говорилъ, ч т о  между Грече- 
скою и Римскою вѣрою мало разн и ц ы , слѣдователы ю  
государю Греческой вѣры у васъ  быть можно, мо- 
жно быть и  потому: въ  послѣднемъ договорѣ с ъ с у л - 
таномъ вы  обязались давать ему гарачъ , слѣдова- 
тельно сдѣлали его себѣ государемъ. Объ условіи , 
чтобы царевичъ вступилъ въ  бракъ  с ъ  королевою, 
говорить нечего, потому что королемъ хочетъ бьггь 
самъ государь. О возвращ еніи завоеваній будетъ 
договоръ въ  то время, к ак ъ  пр іѣдутъ  к ъ  царскому 
величеству польскіе и литовскіе послы. Ч то же 
касается  до вспоможенія казною , то до сихъ поръ 
войскамъ государевымъ, которы я помогаю тъ ко- 
ронѣ П ольской, розданы м н огія  т ы с я ч и  милліоновъ. 
Ц арское величество дѣлаетъ  это теперь только для 
имени христіанскаго, а  когда будетъ государемъ 
Польскимъ и Литовскимь, тогда совѣсть понудитъ 
его оборонять своихъ п одданныхъ к а к ъ  своими, 
т а к ъ  и чужеземными войсками. Всѣ доходы коро- 
левскіе государь велитъ  собирать Рѣчи Посполитой 
на наемъ войскъ , а  самъ будетъ довольствоваться 
своею царскою  казною “ . К онстантиновичъ  былъ 
отпущ енъ съ  отвѣтомъ: „Великому государю  не 
только для короны П ольской и великаго к н яж е- 
ства Литовскаго, но и для цѣлаго свѣ та  нельзя 
оставить благочестивой вѣры  Греческаго закона; 
бытъ у васъ  государемъ царское величество изво- 
л яетъ  самъ, а сы на своего отпустить не соизво- 
ляетъ ; елѣдовательно королевѣ зам у ж ъ  выходить 
не за  кого, а  к ак ъ  ей ж и т ь , — о томъ договорятся



коммисары съ обѣихъ сторонъ. Когда царское ве- 
личество будетъ государемъ во всѣхъ  трехъ  госу- 
дарствахъ , то рубежей раздѣлять не-для-чего. 
Права ваши и вольности не будутъ наруш ены, а 
при коронаціи сенаторы и вся Рѣчь Посполитая 
присягаю тъ въ вѣрной службѣ и послуш аніи; въ  
уряды  ваш и и маетности великій государь никогда 
вступаться не будетъ и никому не велитъ. Когда 
царское величество будетъ вашимъ государемъ, 
тогда Польш у и Литву стан етъ  оборонять отъ вся- 
кихъ непріятелей свовми ратными людьми, не тре- 
буя изъ  скарбовъ коронныхъ и литовскихъ ника- 
кихъ  податей. Коронныя и литовскія войска должны 
помогать государевымъ ратнымъ людямъ на вся- 
каго непріятеля равнымъ числомъ на коронныхъ и 
литовскихъ проторяхъ, потому что великій госу- 
дарь никакихъ  поборовъ и податей, которые сби- 
ры вались въ  казну королевскаго величества съ его 
экономій, въ  свою казн у  собирать не йзволитъ, а 
ук аж етъ  всяк іе поборы и подати раздавать рат- 
нымъ людямъ. Ты упоминалъ о дачѣ милліоновъ 
Рѣчи Посполитой: но великій государь владѣетъ 
своимъ Россійскимъ государвтвомъ и впредь его 
содерж ать можетъ по своему бодроопасному разуму 
безъ пріискиванія иныхъ государствъ куплею: та к ъ  
эту торговлю  Рѣчь П осполитая оставила бы. Если 
Рѣчь П оснолитая хочетъ имѣть у себя государя
премудраго, благочестиваго, въ  ратны хъ дѣлахъ 
искуснаго, многонароднаго и всякими годностями 
въ Европѣ цвѣтущ аго, то пустъ обратится к ъ  цар- 
скому величеству, пусть приш летъ п ословъ своихъ 
съ  прошеніемъ, а  государь отправитъ  на элекцію  
своихъ пословъ съ  полною мочью, которые и ста- 
нутъ договариваться“ .

К ъ  Т япкину въ Варш аву посланъ былъ списокъ 
этихъ статей съ наказомъ: повидаться съ  гетма- 
номъ Пацомъ и говорить ему, чтобы онъ великому 
государю радѣнье свое п оказалъ , и свою братью 
пановъ и Рѣчь Посполитую приводилъ, чтобъ они 
избрали себѣ государемъ царское величество именно 
на этихъ статьяхъ .

4-го  м арта нанисанъ бы лъ этотъ  н аказъ  Т яп- 
кину, который между тѣмъ находился въ  затруд- 
нительномъ положеніи, не получая ни какихъ  гра- 
мотъ  изъ  Москвы; 2 5  ф евраля онъ обратился съ 
жалобою къ  М атвѣеву: „Милостивый государь, отецъ 
и благодѣтель мой, Артемонъ Сергѣевичъ! Преславніи 
обыкновенное прениж айш ее рабское мое поклоне- 
ніе, тебѣ, милостивому моему государю, отъ  П ре- 
выш няго Господа Б ога, яко  многолѣтняго здрав ія, 
т а к ъ  и счастливаго и добропомысленнаго господ- 
ствованія усердно тебѣ, государю, присно желаю. 
По своей, государь, веліей ко мнѣ отеческой ми- 
лости изволишь вѣдать: и я  на службѣ великаго 
государя въ  В арш авѣ за  помощію Б ож іею  и его го- 
сударскимъ жалованьемъ и твоимъ, свѣта и госу- 
даря Отцамоего, милостивымъ засту пленіемъ ж ивъ  
до воли Вседержителя нашего; только ннкогда не 
могу безпечаленъ быти, понеже чрезъ многія почты 
не токмо виж у писанія, ниже слыш у о твоемъ, го-

сударя моего, здравіи, котораго сердечно, любоп- 
ною моею охотою радъ бы на в сякъ  часъ  слы ш ать 
и о немъ веселиться, яко неотмѣнный рабъ  и ж е- 
латель  твоей, государя моего, милости. П онеже 
убо вся  вещи ветхость снѣдаетъ, а  б л а го д ѣ я н ія  же 
точію пам ять вовѣки старѣтися не имать: сице же 
и у мене искуш енная твоя , государя моего, отече- 
ская  благодать, ея  ж е долж енъ есмь въ  сердцѣ 
моемъ имѣти, даж е и до послѣдняго изды ханія мое- 
го. Н аипаче ж е о сиротствѣ моемъ съ плачемь 
прошу твоей, государя моего, милости: чего б ы  ради 
та к ъ  забвенъ есмь? яко н иколи ж е чрезъ многія 
почты не имамъ и на отписки и вѣстовы я письма 
мои и з ъ  М инска и изъ  Вильны, и изъ  Варш авы ни- 
какого государскаго у к а зу  по се число ко мнѣ не 
бывало, и ни едины я ни о чемъ вѣдомости не 
имѣлъ; а сенаторы , государь, безнрестанно спраш и- 
ваю тъ, а наипаче о войскахъ  его царскаго вели- 
чества. Отъ нихъ только что услы ш у, а самъ во- 
время безвѣстенъ пребываю, отчего и зазоръ  себѣ 
немалый п р е дъ другими резиденты  имѣю, понеже 
ко всѣмъ чрезъ  всякую  почту письма доходятъ, а 
я  уж е въ  В арш авѣ по се число ж иву четвертую  
недѣлю, — н и  о  чемъ н е  слыш у. Пож алуй , премило- 
стивый государь отецъ мой и благодѣтель, не про- 
гнѣвись на грубое письмо и прошенье мое, вели, госу- 
д а р ь , хотя малое что надлеж ить до вѣдомости мнѣ по- 
сы лать чрезъ всякую  почту. Пословъ безмѣрно на 
элекцію  ж елаю тъ и говорятъ  о томъ мнѣ, чтобы я 
к ъ  тебѣ, государю, писалъ; а рефендарь Литовекій, 
П а в е л ъ  Вростовскій, съ  велики м ъ  прош еньем ъ гово- 
ри л ь  мнѣ и велѣлъ  к ъ  тебѣ , государю, нарочно 
отписать, чтобы ты  изволилъ  съ  нимъ друж ество 
имѣть и любительны мъ письмомъ ссы латься: крѣпко, 
государь, ж ел аетъ  твоей пріятной милости и частаго 
п и еа н ья" .

Ж ал у ясь , что не получаетъ  извѣстій  изъ  М осквы, 
Т япкинъ долж енъ былъ ж ал оваться  на П оляковъ , 
что не даю тъ ему вовремя посы лать писемъ въ 
М оскву, и что трудно получить отъ  нихъ правди- 
вы я извѣ стія : „В арш авскій  п о ч т о м а й с т е р ъ  
двѣ почты, не ск азав ъ  мнѣ, отпустилъ  (ж ал овал ся  
резидентъ М атвѣеву); ск азал ъ  намъ, что отпустит- 
ся  почта въ  среду; я  изготовилъ письма и послалъ 
въ среду рано къ  почтомайстеру, а  онъ уж е почту 
отпустилъ еще въ понедѣльникъ! Все это они дѣ - 
лаю тъ для евоихъ лакомыхъ подарковъ, которы хъ 
много надобно въ годъ, если придется всѣхъ дарить. 
Думаю , что ихъ резидентъ не очень много переда- 
рилъ наш ихъ; а здѣсь услуяситъ к ак и м ъ -нибудь 
пустяком ъ, пустую вѣстиш ку принесетъ— и уж е 
смотритъ, чтобъ ему дали: так и хъ  лакомы хъ и 
лж ивы хъ людей и между погаными трудно найти. 
Я не только варшавскому, но и минскому, и вилен- 
скому почтомайстеру добрые подарки далъ , чтобы 
только писемъ наш ихъ не задерж ивали; так ж е и 
отъ другихъ людей, что к у п лю, то и провѣдаю , и 
Богъ вѣсть, к ак ъ  впередъ ж и ть  будетъ съ такими 
лакомцами“ . Т я п кинъ ж ал овался , что ему даю тъ 
мало денегь на дрова и конскій кормъ, которы й



въ Варшавѣ гораздо дороже, чѣмъ въ Москвѣ; именно 
давали но четыре рубля въ недѣлю. Свидерскій, въ 
Москвѣ, имѣлъ у Матвѣева два дня въ недѣлю— 
воскресенье и среду, а Тяпкину Литовскій канц- 
леръ Пацъ назначилъ только одинъ разъ въ не- 
дѣлю, въ воскресенье послѣ обѣда. Тянкинъ но- 
требовалъ у Паца, чтобъ позволено ему было посы- 
лать въ ихъ канцелярію переводчика и подъячихъ 
для провѣдыванія вѣстей, такж е чтобы присылали 
к ъ  нему а в и з ы  для прочтенія; но Пацъ отвѣ- 
чалъ, что у нихъ канцеляріи нѣгъ и авизовъ ника- 
кихъ не бываетъ, а если нужно будетъ резидента 
о чемъ увѣдомить, то эго будетъ сдѣлано во время 
пріѣзда его къ канцлеру въ воскресенье; въ слу- 
чаѣ же крайней необходимости канцлеръ за пимъ 
пришлетъ нарочно. „Поэтому , государь, и людей 
Сведерскаго ненадобно п ускать  в ъ  посольскій При- 
казъ, писалъ Т янкинъ Матвѣеву. Отнюдь н и  малаю  
пріятства отъ канцлера себѣ, кромѣ гордости, не 
имѣю. Только архіепископъ зѣло человѣкъ благо- 
увѣтливъ, учтивъ и низокъ; такж е и гетманъ Ли- 
товскій П ацъ и маршалокъ Литовскій Полубенскій 
ласковы м н ѣ  явились, обсылалименя кормомъ, ово- 
щами и нитьемъ“ . Ж алобы не прерывались:,, Ж итье 
наше въ Варшавѣ яко единымъ оть  убогихъ; пика- 
кого призрѣнія и ночтенія не имѣемъ; противь го- 
сподина Свидерскаго и вполовину не дано; развѣ 
впередъ намъ лучше станетъ, когда король бу- 
детъ, а теперь очень мы имъ непотребны, только 
потому отказать не смѣютъ, что ихъ резидентъ въ 
Москвѣ живетъ: боятся того, что Заднѣпровская 
сторона становится подъ скипетръ великаго госу- 
даря. Канцлеръ говорилъ мнѣ, чтобы Григ. Григ. 
Ромодановскій соблюдалъ большую осторожность 
насчетъ гетмана Самойловича, — Дорошенко пишетъ 
къ нему так ія  нисьма: „Мы другъ съ другомъ бу- 
демъ биться такъ , чтобы у насъ обоихъ войска 
были въ цѣлости; у меня протекторъ Турскій сул- 
танъ, а  у  теб я  заступникъ— царь, и если  нашивой- 
ска будутъ въ цѣлости, то мы отъ государей своихъ 
въ большой чести и милости будемъ. Лучше было 
бы, если бы царское величество велѣлъ всѣмъ вой- 
скамъ дѣйствовать вмѣстѣ съ нашими“ .

Получивъ изъ Москвы статьи насчетъ королев- 
скаго избранія, Тяпкинъ отправился сь  ними къ 
гетману Пацу. Тотъ отвѣчалъ: „Я, желая прислу- 
житься царскому величеству, вмѣстѣ съ литовскими 
сенаторами, воеводою Троцкимъ Огинскимъ, маршал- 
комъ Полубенскимъ, референдаремъ Бростовскимъ, 
Виленскимъ каштеляномъ Котовичемъ, радѣлъ 
всѣми силами, чтобы быть королемъ царевичу Ѳео- 
дору Алексѣевичу, и канцлера Литовскаго Кри- 
стофа Паца привель-было на то же доброе желаніе. 
Если бы царское величество позволилъ сыну своему 
быть католикомъ по нашему древнему праву, то 
мы бы, оставя всѣхъ другихъ государей, выбрали 
царевича. Но въ статьяхъ, привезенныхъ Констан- 
тиновичемъотъ бояръ, объявлено, что бытькоролемъ 
самому царскому величеству; этого намъ сдѣлать 
нельзя, нельзя оставить королеву безъ супруже-

ства; но, что важнѣе, объявлено, что великій го- 
сударь и для пріобрѣтенія цѣлаго свѣта каголи- 
комъ не сдѣлается; объ этомъ намъ нельзя объ- 
явить панамъ польскимъ, да и некогда было гово- 
рить, потому что сеймики въ Литвѣ и коронѣ всѣ 
кончились, и предложить это дѣло некому, а безъ 
предложенія шляхтѣ на сеймикахъ нельзя начи- 
нать дѣло“ .

Въ апрѣлѣ начались выборы. Послы Папскій и 
Цесарскій хлопотали за герцога Логарингскаго- 
28 апрѣля въ колѣ рыцарскомъ держали рѣчь 
послы вольшскіе: объявили, что они впередъ ни- 
какихъ податей въ казиу королевскую платить не 
будутъ, потому что воеводы московскіе разослали 
универсалы но всей Вольшской Землѣ и Подоліи, 
запрещаютъ давать подати въ казну королевскую; 
а войска царскія приближаются уже къ Полѣсью, 
Заславлю , Острогу, и— догадываются они, — нѣтъли 
соглашенія у царя съ султаномъ, чтобы заодно
промышлять надъ Польскимъ государствомъ. Мно- 
гіе наны коронные говорили: „Во столько лѣтъ 
черезъ польскіе договоры не могли мы вытребо- 
вать у царя Кіева, а теперь еще труднѣе стало, 
когда всю Украйну царь отобралъ“ . Польскіе паны 
начали винить въ этомъ Литву; тутъ вмѣшался въ 
ихъ рѣчи посолъ Цесарскій и спросилъ у корон- 
ныхъ: „Вѣдь Украйна оставалась въ вашихъ ру- 
кахъ? “ и, услыхавъ отвѣтъ, что Украйна съ До- 
рошенкомъ поддалась султану, сказалъ: „За что 
же вы сердитесь? лучше пусть владѣетъ ею госу- 
дарь христіанскій и ваш ъ  союзникъ! " Троцкій вое- 
вода Огинскій говорилъ такж е въ защиту царя: 
„Трудно на васъ угодить, господа коронные! Въ 
прежніе годы, когда царь не давалъ вовсе помощи
противъ Татаръ, то вы съ сердцемъ говорили, что 
онъ поступаетъ не по договору; а теперь, когда 
царь сталъ помогать и всю  Украйну изъ-подъ сул- 
танскаго подданства освободилъ, — сердитесь и го- 
ворите, что онъ всю Украйну отъ васъ отобралъ! “

8 мая провозглашенъ былъ королемъ великій 
гетманъ коронный Янъ Собѣскій. "  мая, по тре- 
бованію Троцкаго воеводы Огиискаго, Тяпкинъ по- 
слалъ къ нему переводчика Лаврецкаго, и воевода 
говорилъ: „Писали мы къ царскому величеству, 
просили себѣ въ короли царевича Ѳеодора Алексѣе- 
вича; удивительно намъ, почему царское величе- 
ство не изволилъ исполнить наше желаніе. А те- 
перь своею силою, посулами и тайнымъ сговоромъ 
подканцлера Литовокаго Радзивила и в сѣ х ъ  Санѣ- 
говъ, которымъ многія сотни тысячъ золотыхъ 
роздалъ, сталъ королемъ гетманъ Янъ Собѣскій. И 
хотя гетманъ Михайла Пацъ и канцлеръ, и я, и 
другіе паны литовскіе противились этому и стояли 
крѣнко отъсамаго избранія е г о , с ъ  8  мая до 1 1 -го, 
только теперь пришлось и намъ позволить поне- 
волѣ, а тайно конечно будемъ радѣть, чтобы его 
какою ни есть смертію извести, и есть на то хо- 
рошіе способы. Собѣскій намъ потому не любъ, что 
онъ великій непріятель Московскому государству, 
и надобно думать, что помирится съ султаномъ



сейчасъ же; хочетъ онъ пустить Турокъ на цесаря 
б о й н о ю , чтобы отвлечь его отъ Франціи, асамому 
съ  отрядомъ турецкаго войска и съ Крымомъ идти 
непремѣнно на Московское государство. Но если 
онъ обнаружить намѣреніе разорвать миръ съ цар- 
скимъ величествомъ, то мы, литовскіе, никакъ 
этого не позволимъ; если же возьмутъ силу корон- 
ные, то пусть будетъ извѣстно царскому величе- 
ству, что мы, пріѣхавши въ Литву, всѣми силами 
станемъ радѣть, будемъ приводить всю шляхту ли- 
товскую на сеймикахъ, по повѣтамъ и по воевод- 
ствамъ, чтобы на войну. съ Московскимъ государ- 
ствомъ не давали никакихъ податей, ни войска ни 
одного человѣка. Думаю, что мы со всею Литвою 
совсѣмъ отложимся отъ коронныхъ и приклонимся 
къ царскому величеству, усмотря время. Хотя мы 
теперь поневолѣ и позволили быть королемъ Яну 
Собѣскому, потому что онъ многихъ коронныхъ и 
литовскихъ пановъ задарилъ, а иныхъ застращалъ, 
приведши подъ Варшаву войско коронное, однако 
мы его впредъ королемъ имѣть не будемъ“ . Огин- 
скій плакалъ, цѣловалъ крестъ: „Отнюдь", гово- 
рилъ онъ, „Литва не хочетъ воевать съ царскимъ 
величествомъ; пусть великій государь велитъ своимъ 
войскамъ поступать осторожно на Украйнѣ, если 
случится быть вмѣстѣ съ войсками коронными; а 
теперь бы изволилъ явить к ъ  королю своюмилость, 
не показывалъ бы ни въ чемъ жесточи, наблюдая, 
что впередъ отъ короля и отъ коронныхъ объявится, 
и если что объявится, то царскаго величества рати 
должны быть на рубежѣ литовскомъ: и этимъ страхъ 
большой разгласится по всей Л итвѣ, и станетъ Литва 
отговариваться и помощи не дастъ. Во всѣхъ этихъ 
и въ другихъ своихъ дѣлахъ указалъ бы государь 
тайно ссылаться и промышлять съ гетманомъ Ми- 
хаиломъ Пацомъ и со мною, не довѣряя другимъ“ .

Иное говорилъ Тяпкину подканцлеръ Литовскій, 
князь Михаилъ Радзивилъ: „Нынѣшній король во 
многихъ случаяхъ былъ желателенъ къ царскому 
величеству: такъ , когда коронные гетманы от- 
дали вь Крымъ боярина Василья Борисовича Ше- 
реметева, то онъ сильно противился этому неспра- 
ведливому поступку, говорилъ, что они это дѣлаютъ 
не по христіанскому обычаю. А теперь, получивш и 
корону, онъ еще больше желаетъ дружбы и любви 
съ царскимъ величествомъ. Нанишите к ъ  великому 
государю, чтобы онъ имѣлъ съ королемъ нашимъ 
истинную дружбу и никакимъ ссорамъ не вѣрилъ; 
чтобы , к а к ъ  въ прошломъ году, так ъ  и  теперь, ве- 
лѣлъ своимъ ратнымъ людямъ п р о мышлять надъ 
Крымомъ и надъ Азовомъ и тѣмъ отвести Татаръ отъ 
помощи войскамъ турецкимъ, да и противъ Т у- 
рокъ велѣлъ бы своимъ полкамъ съ польскими и 
литовскими войсками сближаться и заодно стоять“ .

Узнавши, что король отложилъ коронацію и  го- 
товится выступить въ походъ, Тяпкинъ обратился 
къ Литовскому канцлеру съ требованіемъ, чтобы 
ем у позволено было быть н а  резиденціи прикоролѣ 
въ обозѣ. — „Старый у насъ обычай“ , отвѣчалъ 
канцлеръ, „что послы и резиденты не только-что

въ обозъ съ королемъ, и никуда изъ Варшавы не 
ѣзж али“ . Донося объ  этомъ о твѣ тѣ  Матвѣеву, Тяп- 
кинъ писалъ: „Трехдневнаго корма по сіе время 
мнѣ не выдавали, — е й , до конца испроѣлись, и что 
было государскаго ж алованья, рухляди, всеиздер- 
жали, а впередъ Богъ вѣсть, какъ  буду жить. А 
если королевское величество насъ съ собою не 
возъметъ, то не знаю, какой толкъ въ моей рези- 
денціи будетъ“ .

Московскому резиденту долго п р и шлось дожи- 
даться кормовыхъ денетъ: денетъ не было въ казнѣ 
королевской, послали занимать ихъ въ Данцигъ, 
повезли королевскіе брилліанты въ закладъ. Безъ 
денетъ н ельзя  было выступить въ походъ. В ъ  пред- 
стоящей страшной войнѣ съ Турками была помощь 
только съ одной стороны— Московской. Сначала 
въ  Варшавѣ сильно безпокоились: какъ  взгля- 
нутъ въ Москвѣ на избраніе Собѣскаго; безпокои- 
лись, что долго не приходила поздравительная 
грамота отъ царя новому королю. П одканцлеръ ко- 
ронный Олыневскій, епископъ Хелминскій, въ 
тайномъ разговорѣ клялся резиденту, что король 
ж елаетъ съ царемъ истинной братской дружбы и 
соединенія силъ противъ Турокъ и Т атаръ. „Если 
это соединеніе послѣдуетъ", говорилъ епископъ, " то 
силами обоихъ народовъ навѣрное прогонимъ Турка 
до Дуная, потому что мы уже знаемъ, какъ въ 
битвахъ съ Турками промышлять, только бы при 
нихъ не было Т атаръ, которые нашему народу 
всегда тяжки. А христіанскіе народы, живущіе по 
Дунаю, Волохи, Сербы, Молдаване, Славяне, какъ  
скоро заслышатъ, что царскія войска соединились 
съ нольскими, то сейчасъ же пристанутъ къ нимъ, 
особенно къ людямъ царскаго величества; они вся- 
кими способами п ровѣдываютъ, тайно и явно, какъ 
бы имъ далъ Богъ, чтобы царское величество съ 
королевскимъ были въ братской дружбѣ и соеди- 
неніи, — и тогда немедленно поддадутся обоимъ ве- 
ликимъ государямъ, потому что единовѣрные они 
христіане не только съ народомъ Московскимъ, но 
и съ нами, римскими католиками, и хотя есть ме- 
жду нами въ вѣрѣ какое различіе, то несогласія 
эти произошли отъ гордости папы и греческихъ 
патріарховъ. Если же войска обоихъ народовъ За- 
дунайскія земли у Турокъ отобьютъ, то этимъ са- 
мымъ получатъ способъ къ вѣчному покою“ .

Новичка въ дѣлѣ, Тяпкина, сильно смущало 
разногласіе сужденій о королѣ Янѣ и его намѣре- 
ніяхъ: „Дивные здѣсь въ народѣ голоса! одни ко- 
ролевское величество очень благодарятъ, ставятъ 
такимъ мудрымъ и въ воинскихъ дѣлахъ искус- 
нымъ, какого отъ двухъ сотъ лѣтъ  у нихъ не бы- 
вало. Другіе считаютъ его хитрымъ и лукавымъ, 
склоннымъ къ поганымъ. Одни утверждаютъ, что 
идетъ онъ въ обозъ на оборону Рѣчи Посполитой, 
будто непремѣнно хочетъ, соединясь съ войсками 
царскаго величества, сообща стать противъ бу- 
сурманъ. Другіе говорятъ, что идетъ въ обозъ на- 
рочно, чтобъ ему ближе было съ Туркомъ и Крым- 
скимъ ссылаться, чтобъ Украйну имъ всю отдать,



а себѣ Каменецъ и другіе края завоеванные воз- 
вратить, а  потомъ вмѣстѣ съ Турками и Татарами 
идти на государство Московское. О динъ Богъ вѣсть, 
кому изъ нихъ вѣрить! Солдаты, которые долго 
служатъ, а жалованья не получаютъ, приходятъ и 
явно говорятъ: если бы вѣрное царское слово въ 
нашъ войсковой народъ было пущено, что царское 
величество ж алуетъ насъ и заслуженныя деньги 
обѣщаетъ заплатить вскорѣ, то не только литов- 
скіе, — и коронные всѣ пристанутъ и будутъ ему, го- 
сударю, служить противъ всякаго недруга. Староста 
Сахновскій, бывшій въ Москвѣ, брался уговорить 
войско перейти на царскую сторону“ .

12 августа выѣхалъ король изъ Варшавы къ 
войску; кромѣ придворныхъ урядниковъ изъ сена- 
торовъ , никтосъ нимъ не поѣхалъ, — разъѣхались 
всѣ по маетностямъ. Въ Варшавѣ остался подскар- 
бій коронный Морштейнъ— врагъ государству Рос- 
еійскому. „К араула у меня на дворѣ нѣтъ, писалъ 
Тяпкинъ, а  воровство и убійство безпрестанныя: 
боюсь, чтобы не обокрали или не разбили; живу 
безъ дѣла, испроѣлся и одолжалъ".

Но московскаго резидента ждали еще большія 
непріятности, когда въ Варшавѣ узнали объ  успѣ- 
хахъ Турокъ въ Украйнѣ, о переходѣ Ромоданов- 
скаго и Самойловича назадъ на восточную сто- 
рону Днѣпра: „Сильно на насъ злобятся верто- 
главы бѣсовскіе, которые французскою завистію 
заражены и лакомствомъ задавлены“ , п исалъ  Тяп- 
кинъ. Когда онъ послалъ подъячаго в ъ  Морштейну 
съ вопросомъ, нѣтъ ли какихъ  вѣстей изъ Украй- 
ны, — то подскорбій велѣлъ отвѣчать ему: „Вѣстей 
у насъ никакихъ нѣтъ, только Москва ваша утек- 
ла за  Днѣпръ позорно, иикѣмъ не гонимая, ту- 
рецкихъ войскъ не видавши, пушки всѣ погубила 
и больше 1 0 , 0 0 0  войска потопила, хорошо бы, 
если бы и вся пропала! “— „Ж ивя въ Варшавѣ“ , 
продолжалъ ж аловаться Тяпкинъ, „я всякія вѣдо- 
мости покупаю дорогою цѣною; которые были со 
мноювъдружбѣ, — и тѣ уже начинаютъ отказывать, 
хотятъ награжденія, говорятъ, не стыдясь, что они 
вѣдомости сами покунаютъ дорогою цѣною, ри- 
скуютъ и здоровьемъ, навлекая нодозрѣніе. Авраамъ 
Сокольскій, староста Сахновскій, очень доброхотенъ, 
вѣры  благочестивой, во всемъсъ радостію царскому 
величеству служ ить хочетъ; радъ бы, говоритъ, 
поѣхать и къ границамъ для провѣдыванія, д а  не- 
чѣмъ подняться! проситъ жалованья; а  Сахновскій 
этотъ очень способенъ и достовѣренъ. А что къ 
митрополиту Виницкому Антонію послано чрезъ 
того же Аврама большое жалованье, то отъ него 
не слыхать никакого доброхотства, не нишетъ ко 
мнѣ ничего".

Единственною цѣлію сношеній Польскаго прави- 
тельства съ Русскимъ въ это тяжелое для Польши 
время было убѣдить царя подать болѣе дѣятельную 
помощь въ войнѣ Турецкой, соединить свои войска 
съ войсками королевскими. Не довольствовались- 
заявленіемъ этого желанія резиденту русскому, и 
въ сентябрѣ прислали въ Москву извѣстнаго уже

здѣсь Самуила Венславскаю. Посланникъ, по обы- 
чаю, привѣтствовалъ великаго государя пышною 
рѣчью, поздравляя съ новымъ (сентябрскимъ) го- 
домъ отъ имени Польскихъ и Литовскихъ народовъ, 
ж елалъ, чтобы Алексѣй Михайловичъ побѣдами, 
долголѣтіемъ, изяществомъ равенъ былъ Кази- 
міру Ш -му и Сигизмунду І-му, слылъ бы у госу- 
дарей христіанскихъ миротворцемъ, уподобилсябы 
счастіемъ Гераклію, долгоденствіемъ Юстиніану, 
воскресилъ бы память Карла Великаго; какъ тотъ 
на Западѣ, такъ  бы теперь царь на Востокѣ, вмѣ- 
стѣ съ королемъ Польскимъ, поддержалъ падаю- 
щую корону Цесарскую.

На объявленіе стараго требованія о соедииеніи 
войскъ, Матвѣевъ отвѣчалъ Венславскому, что 
Турки побили царскія войска въ Ладыжинѣ, и 
войска коронныя и литовскія съ тылу на непрія- 
теля не пошли, чѣмъ возбуждено сомнѣніе въ цар- 
скомъ величествѣ. Если бы вь  то время, какъ  не- 
пріятель вошелъ въ Украйну, король со всѣмъ 
своимъ войскомъ двинулся иа него, то царскія 
войска, бывшія въ то же время на Украйнѣ, не- 
премѣнно бы соединились съ польскими; но король 
сдѣлать этого не захотѣлъ, и Турки опустошили 
Украйну. За этою пустотою царскимъ войскамъ 
нельзя идти впередъ на ту сторону Днѣпра, хотя 
они всегда стоятъ въ готовности. Король желаетъ 
соединенія силъ, когда войска турецкія обратились 
въ его сторону, а какъ  непріятель б ы л ъ  н а  Украй- 
нѣ, то Поляки на него не шли. Ц арскія войска 
хотя и истомились, однако стоятъ въ готовности 
на Украйнѣ, а королевскихъ войскъ и теперь на 
Украйнѣ нѣтъ: такъ  какъ же соединиться вой- 
скамъ? „К ороль послалъ  тебя сюда, зная навѣрное, 
что Турки идутъ въ Украйну, а самъ за ними не 
пошелъ“ . — „Король былъ обнадеженъ: — Ханъ при- 
слалъ ему сказать, чтобы войска польскія не дви- 
гались“ , сказалъ Венславскій. —  „Мы только еще 
подозрѣвали, а теперь выходитъ прямо, что король 
хана послушалъ; ясно, что войска непріятельскія 
приходили на Украйпу съ королевскаго совѣта! “ 
возразилъ Матвѣевъ. Венславскій: „Е сли  не прія- 
тель изъ Украйны уже вышелъ, то пусгь царскія 
войска хотя перейдутъ на другую сторону Днѣ- 
пра“ . Матвѣевъ: „До весны наши войска будутъ 
на этой сторонѣ; а на весну какое непріятельское 
намѣреніе будетъ, в ъ то время оба великіе госу- 
дари станутъ между собою ссылаться. Что же ка- 
сается до общаго мира съ Турками, то царское ве- 
личество на мирь согласенъ, только былъ бы онъ 
прибыленъ обоимъ великимъ государямъ“ .

Въ грамотѣ, отправленной съ Венславскимъ къ 
королю, царь писалъ, что соединеніе войскъ за 
осеннимъ и наступающимъ зимнимъ временемъ не- 
возможно: „Ваше королевское величество желаете 
теперь соединенія войскъ, видя, что такая вели- 
кая сила бусурманская въ государства ваши ва- 
лится; а если бы бусурманскія войска въ государ- 
с тв а  ваши не обратились, то, надобно думать, вы бы 
этого соединенія силъ и не пожелали. Однако мы



своимъ войскамъ, какъ они ни истомились, по до- 
малъ расходиться не велѣли, приказали имъ стоять 
на отпоръ непріятелю, и пошлемъ къ нимъ иа 
помощь многихъ людей. Мы вамъ помогать готовы, 
только бы ваше королевское величество съ чинами 
Рѣчи Посполитой и великаго княжества Литовскаго 
изволили сложить сеймъ вольный и постановить, 
какъ непріятелю сообща отпоръ дѣлать; чтобы это 
постановленіе было крѣпко и постоянно, а не такъ  
бы, какъ теперь со стороны вашего королевскаго 
величества дѣлается: кто хочетъ, т о тъ противъ не- 
цріятеля и идетъ“ .

Уполномоченнымъ, отправленнымъ на новые 
Андрусовскіе съѣзды, двоимъ князьям ъ Одоевскимъ, 
боярину князю Никитѣ Ивановичу и стольнику 
князю Юрію Михайловичу съ товарищами, былъ 
данъ наказъ: о соединеніи силъ коммисарамъ отка- 
зать и въ договоры не встунать. Но польскіе ком- 
мисары Марціанъ Огинскій, воевода Троцкій, и Анто- 
ній Храновицкій, воевода Витебскій, сътоварищами 
грозили, что если соединеиія силъ не произойдетъ, 
то Поляки поневолѣ должны будутъ заключить 
миръ съ Турками. Насчетъ вѣчнаго мира согла- 
ситься не могли, потому что коммисары не хотѣли 
устунить Москвѣ въ вѣчное владѣніе тѣхъ горо- 
довъ, которые уступлены были ей по перемирію; 
объ увеличеніи лѣтъ перемирія они не хотѣли го- 
ворить безь договора о  соединеніисилъ. „Если“ ,  го- 
ворили коммисары, „соединенія силъ не послѣдуетъ 
и Кіевъ не будет ь отданъ, то мы его саблями ста- 
немъ отыскивать; у насъ теперь государь воинствен- 
ный, который не только Кіевъ, но и другіе города 
отыскивать будетъ; можетъ онъ оборониться отъ 
непріятеля и  безъ царской помощи! “ . П оэтому слу- 
чаю, Алексѣй Михайловичъ написалъ Собѣскому: 
„Великіе послы съѣзжаются для умноженія брат- 
ской дружбы между ихъ государями, а не для 
угрозъ; неприлично стращ ать мечемъ того, который 
и самъ, за помощію Божіею, мечъ въ рукахъ дер- 
житъ; въ томъ свидѣтельствуетъ прошлая война. 
0 Кіевѣ вашимъ коммисарамъ говорить негоди- 
лось! Кіевъ задержанъ за многія и неисчетныя съ 
вашей стороны намъ безчестья и досады въ п р о - 
пискахъ нашего шіени и тигула и въ нечатныхъ 
книгахъ: въ грамотахъ, отнравленныхъ изъ вашей 
канцеляріи, пишутъ меня Михаиломъ Алексѣеви- 
чемъ! Кіевъ задержанъ также за несчетные убытки 
при вспоможеніи вашему королевскому величеству
противъ султана и хана Крымскаго. Вы отдали 
султану Украйну, въ которой и Кіевъ; такъ  можно 
ли послѣ того вамъ отдать Кіевъ? “ Андрусовскіе 
переговоры тянулись съ половины сентября до 
конца декабря, и кончились ничѣмъ, амежду тѣмъ 
Собѣскій въ своихъ грамотахъ не переставалъ умо- 
лять царя о немедленномъ вспоможеніи, увѣдомляя 
о своихъ успѣхахъ, выставляя, что теперь самое 
удобное время ударить сообща на врага и очистить 
страны Придунайскія.

8-го декабря пріѣхалъ въ Варшаву съ царскою 
грамотою подъячій Тимоееевъ: велѣно ему отдать

грамоту королю пепремѣнно при резидентѣ Тяпки- 
нѣ. Тяпкинъ отправился къ  канцлеру Пацу, объ- 
явилъ царскій указъ  и потребовалъ, чтобы отпу- 
стили ихъ немедленно съ Тимоѳеевымъ въ обозъ 
королевскій. „Въ опасной грамотѣ", отвѣчалъ Нацъ, 
„написанъ одинъ иодъячій, а  резидентова имени 
нѣгъ; подъячему и будетъ отнускъ безъ задержки, 
а тебѣ ѣхать сънимь невозможпо: по  обы чаю  поль- 
скому, всѣ резиденты обязаны ж ить въ столицѣ". 
„Присланъ особый царскій указъ , чтобы мнѣ ѣхать 
съ подъячимъ", возражал ь  Тяпкинъ. „Вольно цар 
скому величеству указъ  свой п р и сылать о чемъ 
ему угодно“ , отвѣчалъ Пацъ: „толъко удивительно, 
для чего въ опасной грамотѣ о  твоемь отпускѣни- 
чего не уполянуто! О ш устить тебя нельзя, потому 
что недавно король п р и слалъ указъ: если царское 
величество выступитъ изъ Москвы съ войсками въ 
Путивль, какъ объявлено королю, и если рези- 
дентъ королевскій будетъ в ъ  этомъ походѣ, то пусть 
и Тяпкинъ ѣдетъ въ обозъ королевскій; если же 
царское величество и резидентъ нольскій останутся 
въ Москвѣ, то и Т я п к и н ъ  долженъ оставаться въ 
Варш авѣ“ .

Положили, что канцлеръ снишется съ королемъ, 
а Тимофеевъ будетъ ждать въ Варшавѣ отвѣта. Въ 
этомъ ожиданіи онъ успѣлъ поссориться съ рези- 
дентомъ: пріѣхавшіе съ нимъ приставъ Посольска го 
Приказа Репьевъ и двое смоленскихъ рейтаръ стали 
ходить по корчмамъ и, напившись, стали бросаться 
ночью на Поляковъ с ъ  саблями и  ножами, стаскива- 
ли платье, отнимали деньги; караулъ схватилъ  буя- 
новъ и съ уликою, съ обнаженными саблями и по- 
грабленнымъ вещами, прямо преп роводилъ къ Тяп- 
кину, потому что они назвались людьми русскаго 
резидента. На другой день Литовскій канцлеръ и 
Варшавскій губернаторъ прислали къ Тяпкину съ 
выговорами и требованіемъ расправы съ винова- 
тыми. Т япкинъ препроводилъ ихъ къ  Тимоѳееву, 
чтобы расправился съ нимитотъ. Но пѳдъячій при- 
нялъ сторону пристава и рейтаръ, сталъ бранить 
Тяпкина при всѣхъ Русскихъ людяхъ, называлъ 
коварникомъ, и Тяпкинъ послалъ на него жалобу 
государю.

15-го февраля 1 6 7 5  года Тимоѳеевъ отнравился 
къ королю одинъ: Тяпкина не пустили, а стали 
стращать его миромъ короля съ Турками, которые 
послѣ того пойдутъ на Московское государство. 
Пріѣзжалъ къТ янкину Венявскій, довѣренный че- 
ловѣкъ у короля, и подъ великою клятвою разска- 
зывалъ, что король хочетъ двинуться ко Львову не 
для сейма и не для коронаціи, а для заключенія 
мира съ Турками, Татарами и Дорошенкомъ, по- 
тому что бусурманы обѣщаютъ возвратить всѣ за- 
воеванія, но съ тѣмъ, чтобы король п роп устилъ 
чрезъ свои владѣнія турецкое и татарское войско 
въ Московское государство. Магометане К азанскіе, 
Астраханскіе, Сибирскіе и даже живущіе въ самой 
Москвѣ слезно просятъ султана, чтобы онъ, какъ  
Б огъ ихъ и царь, избавилъ ихъ изъ работы хри- 
стіанской, обѣщаютъ, что к а к ъ  скоро почуют п ри-



шествіе рати турецкой и татарской въ Московское 
государство, то немедленно и единодушно встанутъ 
на него. „Но если“ , закончилъ Венявскій обычнымъ
принѣвомъ, „если царское величество дастъ на ве- 
сну помощь королю войсками, то никакихъ трак- 
татовъ съ Туркомъ не будетъ“ . Тимоѳеева отпу- 
стили не прежде, какъ онъ  обѣщалъ подскарбію 
соболей на 30  рублей; но этому случаю Тяпкинъ 
писалъ Матвѣеву: „Такое наше житье, что и въ 
самыхъ постановленныхъ между государствами дѣ- 
лахъ безъ купли обойтись трудно“ ! Попрежнему 
Тяпкинъ ж алуется, что трудно достать ему прав- 
дивыхъ вѣдомостей, потому что „много составныхъ 
проектовь разсѣваютъ каждый но своему желанію, 
черезъ обычные свои вертоглавны е  концепты. Кру- 
чинятся и нарекаютъ безпрестапно, что иомощи не 
получаютъ отъ царскаго величества, а того будто 
не видятъ, что сами между собою перегрызлись и 
разбрелись врознь; войско литовское лежитъ на 
хлѣбѣ въ пяти стахъ верстахъ отъ Браславля; ду- 
чаю, что оно на помощь къ королю на завтрашній 
день не поспѣетъ“ . Дѣйствительно, старый врать 
Собѣскаго, гетманъ Литовскій, Михаилъ П ацъ, от- 
ступилъ со своимь войскомъ отъ коронныхъ пол- 
ковъ; старшій братъ гетмана, стражникъ Литов- 
скій, Бонифацій ІІацъ, объяснялъ Тяпкину это от- 
сутствіе тѣмъ, что король хочетъ помириться съ 
Турками и вмѣстѣ съ ними обратиться или на Мо- 
скву, или на императора, но что Пацъ и вся Литва 
отнюдь этого не позволятъ. Пацъ жаловался, что 
король самовластвуетъ, Паны радные только и 
слыш атъ отъ него: „Вашедѣло передо мною стоять, 
слушать и исполнять то, что я приказываю“ . „Поль- 
скіе сенаторы“ , говорилъ Пацъ, „привыкли, чтобы 
государь обо всемъ и х ъ  сираш ивался, и х ъ  слушалъ, 
что ему нужно, — домогался с ъ  прошеніемъ, а  этогь 
не такъ  постунаетъ. Избраніе царевича теперь 
могло бы легко совершиться, пока Собѣскій не ко- 
ронован ъ " .

Тяпкинъ не переставалъ тревожить государя слу- 
хами, чтоМосковскому государству предстоитъ боль- 
шая опасность: Французскій король употребляетъ 
всѣ средства, чтобы п ри мирить Польш у с ъ  Турціею 
и весною двинуть ихъ на Москву, а Ш веція союз- 
ница Франціи: „Поэтому нужно, писалъ  резидентъ, 
какъ въ  Украйнѣ, такъ и по шведской и на дру- 
гихъ границахъ чуткое ухо наставить и осторож- 
ность войсковую имѣть, чтобы тѣмъ французскимъ 
концептамъ не допустить и лаптей сплести, не 
только сапоговъ сшить, въ которыхъ бы могли ногу 
свою протянуть въ государство Московское, и яко 
дымъ да исчезнугь“ . Но тутъ  же резидентъ доно- 
силъ, что канцлеръ Литовскій съ клятвою увѣрялъ 
его въ ложности всѣхъ этихъ слуховъ; канцлеръ 
повторялъ старое, что не могутъ они надивиться, 
почему московскія войска не соединяются съ поль- 
скими, а  ведутъ войну особо, въ отдаленныхъ сто- 
ронахъ и этимъ даютъ непріятелю возможность 
легко взять верхъ, нападши на каждаго порознь; 
собьютъ Турки съ поля Поляковъ, — русскія войска

и не узнаютъ объ этомъ; наступятъ на московскія 
силы, — Поляки ничего не будутъ объ этомъ знать; 
невозможно войску отъ войска дальше десяти миль 
быть. Если помощи не будетъ, то поневолѣ Рѣчь 
Посполитая позволитъ королю мириться съ Тур- 
ками на какихъ придется условіяхъ, кромѣ усло- 
вія союза противъ государства Московскаго“ .

Донося о польскихъ жалобахъ, Тяпкинъ не пе- 
реставалъ въ нисьмахъ къ Матвѣеву жаловаться 
на свое положеніе въ Варшавѣ, и просить объ 
отозваніи: „Умилосердися государь, милосердый 
мой отецъ! Ежели уже всячески невозможно меня 
отсюда взять или неремѣнить, то вели обослать 
государскимъ жалованьемъ денежньшъ, а не со- 
болями, и на раздачу прислать деньгами же. Я 
бы здѣсь не дороже московскаго для раздачи ку- 
пилъ соболей какихъ надобно, а то Василій Тимо- 
ѳеевъ привезъ самые плохіе и подопрѣлые, а луч- 
шіе себѣ взяль. Хотя и послѣднюю деревнишку 
вели отписать на великаго государя, а меня удо- 
волить государскимъ жалованьемъ, чтобы я  здѣсь 
не скитался, занимая по людьмь, и въ зазорѣ отъ 
иноземцевъ не былъ. А наипаче смилуйся, госу- 
дарь, Господа ради, вели перемѣнить въ иную 
страну; куда ни изволишь послать, всюду готовъ 
Паки и паки, милосердый государь отецъ, смилуйся! 
Ей, государь, резиденты здѣсь всѣхъ государей 
богатые и ближніе люди, консиліарами королей 
своихъ титулуются и полнымъ жалованьемъ обсы- 
лаются; а у меня семья: я съ сынишкомъ с а м о- 
в т о р ъ ,  подъячихъ два человѣка, священникъ, 
шесть человѣкъ стрѣльцовъ, людишекъ четыре 
человѣка, безъ которыхъ трудно обойтись, шесть 
лошадей, и на всѣхъ тѣхъ помянутыхъ выходитъ 
за всякую пищу и за дрова, кромѣ починки и но- 
ваго платья и служивой рухляди, по 3 рубля на 
день. Полковники кормовые на Москвѣ великіе 
кормы на мѣсяцъ берутъ не только себѣ, но и ко- 
нямъ; а мнѣ, будучи въ чужомъ государствѣ, осо- 
бенно между такими льстивыми и злыми народами, 
кромѣ государской милости и твоего отеческаго 
призрѣнія, надѣяться не на что. Скоро всѣхъ мнѣ 
придется отпустить отъ себя, лошадей избыть и 
остаться въ самомъ маломъ числѣ, если твоего 
отеческаго призрѣнія не получу“ .

Въ апрѣлѣ резидентъ далъ знать, что противъ 
Собѣскаго большая партія въ разныхъ сословіяхъ, 
которая никакъ не хочетъ допустить его до ко- 
ронаціи: противъ него главныя воеводства, Кра- 
ковяне, Великополяне, Мазуры, Львовское воевод- 
ство со всѣми Русскими странами, Л итва и  Жмудь; 
во всѣхъ этихъ областяхъ очень любятъ королеву, 
Элеонору, хотѣли бы, чтобы царевичъ Ѳеодоръ же- 
нился на ней и былъ ихъ государемъ; если же 
этого нельзя, то соглашаются имѣть государемъ 
короля Ш ведскаго, опять съ условіемъ женитьбы 
на Элеонорѣ; императоръ очень хлопочетъ объ этомъ 
по тремъ причинамъ: вопервыхъ, желательно ему 
породниться съ Ш ведскимъ королемъ; во вторыхъ, 
видѣть на сосѣднемъ престолѣ близкаго свойствен-



ника; въ-третьихъ, и  больше  всего . отвлечь Швецію 
отъ союза съ Франціею. Отъ этого, говорятъ, ко- 
роль Янъ приходитъ въ  отчаяніе, и отъ великой 
печали слабѣетъ въ здоровьи. „Впрочемъ“ , доба- 
вляетъ Тяпкинъ, „нѣтъ въ нихъ ничего постоян- 
наго, потому что, какъ вольные народы, имѣютъ 
уста самовольныя и незатворенныя: что хотятъ, то 
поютъ, — одинъ такъ, другой инакъ, и ни одному 
вѣрить нельзя; вѣрнѣе всего то, что когда Собѣскій 
въ Польшу явится, то на банкетахъ голоса про- 
тивниковъ виномъ разогрѣются и, вмѣсто словъ 
нежелательны тъ, завопятъ: виватъ! виватъ! Другіе 
деньгами и почестями успокоены будутъ. Нѣтъ ни 
малаго постоянства въ здѣшнемъ народѣ, нельзя 
узнать, кто изъ нихъ правъ или кривъ: всѣ красо- 
мовцы, всѣ мудры, всѣ крутятся ехиднымъ по- 
ползновеніемъ, не только головами, но и самыми 
душами, больше желаютъ несытое свое лакомство 
удовольствовать, нежели добру общему прибыли и 
правды“ .

Несмотря однако на такіе отзывы о Полякахъ, 
Тяпкинъ сталъ явно склоняться къ  тому, что не- 
обюдимо исполнить желанія Польскаго правитель- 
ства, дать сильную помощь и соединить царскія 
войска съ королевскими; это было, по мнѣнію 
резидента, самое лучшее средство разорвать факціи 
французскую и шведскую, которыя з і я ю т ъ  на 
государство Московское. Польскій резидентъ Сви- 
дерскій доносилъ королю изъ Москвы, что царскія 
войска стоятъ наготовѣ по всей западной границѣ, 
начиная отъ Новгорода Великаго, но неизвѣстно, 
куда двинутся. „А я , писалъ Тяпкинъ Матвѣеву, 
я безвѣстенъ и безсловесенъ пребываю, потому что 
очень рѣдко писанія изъ государственной палаты 
ко мнѣ бываютъ, а когда и прию дятъ, то не пи- 
шется ни о какихъ войсковыхъ и другихъ вѣдомо- 
стяхъ, которыя здѣсь надобны; отъ этого великую 
укоризну терплю отъ канцлера и другихъ; о чемъ 
ни спросятъ— не вѣдаю. И если впередъ такъ  глухъ 
буду и безвѣстенъ, то предаюсь подъ твое высокое 
разсужденіе, чтб изъ такого безпотребнаго житья 
моего здѣсь вырости можетъ! “ Продолжались ж а- 
лобы на крайнюю нужду: въ началѣ іюня Тяпкинъ 
писалъ Матвѣеву, что принужденъ былъ заложить 
свою ферязь. Чтобы вырваться какъ-нибудь изъ 
Варшавы, резидентъ прибѣгъ к ъ  хитрости: писалъ, 
будто вѣрный человѣкъ и звѣстилъ  его о большомъ 
въ нѣсколько милліоновъ кладѣ князей Шуйскихъ 
въ Смоленскѣ, и что онъ, Тяпкинъ, если будетъ 
вызванъ въ Москву, можетъ обстоятельно раз- 
сказать объ этомъ кладѣ, написать же не можетъ. 
Не надѣясь на полный отзывъ изъ Польши, Тяп- 
кинъ просилъ дать ему полкъ и отправить на по- 
мощь къ королю: тамъ при войскѣ онъ, по край- 
ней мѣрѣ, самъ все бы видѣлъ, а  не покупалъ 
а в и з ы ,  какъ  въ Варшавѣ.

Наконецъ изъ Москвы пришло резиденту по- 
зволеніе обѣщать Полякамъ скорую помощь, вслѣд- 
ствіе чего Тяпкинъ былъ вызванъ къ королю во

Львовъ. Въ іюлѣ онъ поскакалъ туда, но не на 
радость: король и паны были встревожены тѣмъ, 
что слухи о движеніи царскихъ войскъ начали сти- 
хать; несчастному резиденту не было покоя о тъ 
выговоровъ; а тутъ  еще новая непріятность: свя- 
щенникъ, бывшій съ Тяпкинымъ въ Варшавѣ, от- 
правленъ былъ въ Москву, и здѣсь началъ наго- 
варивать на резидента Матвѣеву. „Я умолилъ его 
честью ѣхать въ Москву, писалъ Тяпкинъ, потому 
что не могъ долго сносить п о зо р ао ть  римскихъ ду- 
ховныхъ и другихъ лицъ; извѣсгень онъ сталъ въ 
Варшавѣ во всѣхъ корчмахъ: бунговщикъ, ссор- 
щикъ, ненавистникъ всякаго добраго человѣка, 
пьяница, колдунъ, совершенный кумирослужитель! 
на всякій часъ мало ему было по квартѣ горѣлки, 
а пива выходило на него по бочкѣ въ сутки; уми- 
лосердись, не вѣрь его вражескимъ рѣчамъ, по- 
милуй, вели меня хотя на время взять, а  его по- 
держать до той иоры. “

7-го августа резидентъ былъ позванъ въ обозъ 
королевскій для принятія грамоты Собѣскаго къ 
царю; прежде отдачи грамоты король велѣлъ под- 
канцлеру Литовскоау сказать Тяпкчну: „Въ этой 
грамотѣ королевское величество прилагаетъ новыя 
просьбы о помощи, которая съ давняго времени 
только обѣщается, а не дается; королевское вели- 
чество съ оскорбленіемъ этому удивляется, и ты, 
резидентъ, эти мои слова напиши ближнему боя- 
рину М атвѣеву. " Въ Москву съ королевскою гра- 
мотою отправлялъ Тяпкинъ сына своего, котораго 
тутъ  же представилъ Собѣскому; молодой Тяпкинъ 
благодарилъ короля за „его государское жалованье, 
за хлѣбъ и соль и за науку школьную, к о торую 
употреблялъ, будучи въ его государствѣ. " Рѣчь 
эта говорилась по-латыни, „доволыю переплетаю- 
чи съ польскимъ языкомъ, какъ  тому обычай наукъ 
школьныхъ належ итъ, " Отецъ хвастался, что сы- 
нокъ „такъ  явственно и изобразителыю орацію 
свою предложилъ, что ни въ одномъ словѣ не за- 
пнулся. “ Король поблагодарилъ оратора сотнею 
золотыхъ червонныхъ и 15-ю аршинами краснаго 
бархата. 12 августа пришла царская грамота съ 
извѣщеніемъ, что князь Ромодановскій и гетманъ 
Самойловичъ получили указъ  двинуться къ Днѣпру, 
куда для соединенія съ ними должны п р и дти всѣ 
коронныя и литовскія войска. —  „Этому статься 
теперьнельзя“,  говорили паны: „этозначитъ открыть 
непріятелю Польскіе края, Львовъ и другіе города, 
непріятель только въ 12 миляхъ отъ Львова, около 
Злочева, Збараяса воюегь. Пусть царскія войска 
переправляются за Днѣпръ и соединяюгся тамъ съ 
нѣкоторыми частями польскихъ войскъ, которыя 
ихъ ждутъ, и пусть промышляютъ надъ Дорошен- 
комъ, потому что при немъ очень мало казаковъ 
и Татаръ, а затѣ м ъ  бы и  самыя большія р ати ц ар - 
скаго величества вооружались. Въ прошломъ году 
вы говорили, что зимою трудно воевать за Днѣнромъ, 
и потому царскія войска я в я тся туда весною; те- 
перь не только весна, но и лѣто все проходитъ.



Когда ж ъ мы дождемся вашихъ войскъ? Осенью и 
зимою трудно за стужами и непогодами, весною—  
холодно, лѣтомъ— ж арко! "

Въ августѣ пришло письмо отъ Ромодановскаго 
и Самойловича къ гетманамъ короннымъ, что цар- 
ск ія  войска уже надъ Днѣп ромъ и нѣкоторые от- 
ряды ихъ перешли рѣку и соединились съ отря- 
дами иольскими. Король очень обрадовался и при- 
слалъ дворянина своего съ этою вѣстію къ Тяпкину. 
Между тѣмъ непріятель истреблялъ города неда- 
леко отъ Львова, порывался и на самый обозъ ко- 
ролевскій. Король выступилъ изъ обоза, взявши 
съ собою и руескаго резидента. Послѣдній писалъ 
Матвѣеву, что войска польскія очень стройны и 
охочи къ  битвѣ, только между старшинами боль- 
шое несогласіе. Знатные и честные люди прямо го- 
ворили Тяпкину: „Хотя король съ гетманами и вы- 
шелъ въ поле, однако каждый изъ нихъ радъ бы 
былъ, чтобы на кого-нибудь непріятель напалъ, а 
другой бы о томъ будто и не слыхалъ; развѣ самъ 
Богъ смилуется надъ христіапскимъ народомъ и 
дастъ намъ помощь и соединеніе. " Тяпкинъ отвѣ- 
чалъ имъ: „Чего же ваш а Польша и Литва него- 
дуютъ, что наши войска съ вами до сихъ поръ не 
соеДиняются, когда вы сами между собою не мо- 
жете согласиться? Посторонняго государя войска, 
видя ваши так ія  другъ съ другомъ злохитрыя фак- 
ціи, слыша, какъ  вы злорѣчите своего монарха, 
могутъ ли вамъ вѣрить и соединяться съ вами! “ 
На это былъ одинъ отвѣтъ: „Слушна твоя рація, 
господине резиденте! " Литовскій гетманъ Пацъ 
вздумалъ-было подсмѣяться надъ Тяпкинымъ и въ 
большомъ собраніи сталъ ему говорить: „Видите, 
господинъ стольникъ, что король и мы всѣ съ ма- 
лоюгорстью людей безпрестанно въ полѣ обращаем- 
ся и отпоръ даемъ недругу; а ваши московскіе полки, 
которыхъ, говорятъ, тысячъ полтораста и больше, 
развѣ только съ горъ кіевскихъ па насъ смотрѣть 
будутъ, что надъ нами станется. И если хотя одинъ 
Татаринъ подбѣжитъ подъ Кіевъ, то они всѣ отъ 
него въ  валъ схоронятся и показаться не посмѣютъ, 
а послѣ на коммисіи будутъ оправдываться, что 
ходили на помощь Полякамъ. " Резидентъ ловко 
отшутился: „Господинъгетманъ! " ск азал ъ  онъ П ану: 
„не дивись войскамъ царскаго величества, что не 
поспѣшили къ  тебѣ на помощь; можетъ быть, 
медленность ихъ не безъ причины: бояре и воеводы 
слышатъ о чрезвычайно скоромъ сборѣ войскъ 
польскихъ и литовскихъ. Ваша гетманская че- 
стность не очень давно изволила прибыть на помощь 
къ  королевскому величеству не съ кіевскихъ горъ, 
а изъ виленскихъ долинъ. Твоя честность очень 
скоро отчизну свою оборонилъ и прибылъ на по- 
мощь, когда Турки взяли уже 2 4  города! “ Пацъ 
разсердился: „Ни одинъ Москаль мнѣ такъ  остро 
не говаривалъ“ , повторялъ гетманъ, и прислалъ 
къ Тяпкину съ требованіемъ, чтобы сейчасъ же от- 
далъ ему д олгъ — 1, 0 0 0  золотыхъ польскихъ. Но 
резидентъ упросилъ его чрезъ іезуитовъ, чтобы 
подождалъ еще мѣсяцъ. Тянкинъ не могъ нахва-

литься обращеніемъ съ собѳю короля: „Самъ велѣлъ 
мнѣ у себя всегда быть въ покояхъ, какъ будетъ 
надобность, разговариваетъ со мною очень мило- 
стиво; когда помяну имя великаго государя, все- 
гда снимаетъ шапку и говоритъ о немъ, государѣ, 
любезно со всякою учтивостію“ .

Впрочемъ, резидентъ скоро оставилъ короля и 
возвратился во Львовъ. Здѣсь онъ подружился съ 
епископомъ Львовскимъ Іосифомъ Шумлянскимъ и 
вошелъ въ переписку съ Антоніемъ Винницкимъ, 
епископомъ Перемышльскимъ. Антоній прислалъ 
къ  нему своего секретаря, который въ тайномъ 
разговорѣ началъ просить совѣта, какъ  бы у ве- 
ликаго государя получить митрополію Кіевскую, 
потому что Тукальскій умеръ, а онъ, Антоній, 
имѣетъ привилегію на митрополію отъ двухъ коро- 
лей Польскихъ „К акъ господинъ епископъ", отвѣ- 
ч ал ъ  Тяпкинъ, „вѣрно великому государю служитъ 
и  его государскую милость помнитъ, такую можетъ 
за  свои заслуги и награду получить“ . Въ письмѣ 
своемъ къ Антонію резидентъ объяснился подробнѣе, 
выразилъ удивленіе свое, что епископъ только те- 
перь припомнилъ милость великаго государя, за 
которую, неизвѣстно, заплатитъ ли х о т я  одною мо- 
литвою или одною безкровною жертвою, и только 
теперь отозвался съ своимъ служебнымъ жела- 
ніемъ“ .

Походъ королевскій кончился ничѣмъ: непріятель 
спокойно вышелъ изъ границъ королевства, обре- 
мененный добычею: „Поляки, пишетъ Тяпкинъ, 
проводили Турокъ, какъ милыхъ гостей, одаривши 
ихъ безчисленными дарами изъ душъ православ- 
ныхъ, проводили за самый Днѣстръ, мало не до 
Дуная. Когда же увидали, что Турки и Татары 
изъ Валахіи вышли, то обнаружили здѣсь великую 
храбрость надъ церквами и монастырями благо- 
честивыми, стали до основанія ихъ разорять и 
жечь, церковныя утвари разбойнически расхитили, 
нѣсколько епископовъ и  многихъ игуменовъ и свя- 
щенниковъ до смерти побили; въ церквахъ съ ко- 
нями стояли и, что еще хуже, съ невольницами но- 
чевали; и  теперь по маетностямъ своимъ стадами, 
какъ  безсловесныхъ, гонятъ невольниковъ волош- 
скихъ. Православные христіане во Львовѣ сильно 
объ этомъ вздыхаютъ и плачутъ, опасаясь, чтобъ 
и надъ ними латинская прелесть окончательно не 
взяла верха. Слышу отъ благочестивыхъ духовныхъ 
и  мірскихъ, что ихъ владыки здѣсь только  мантіею 
благочестивой вѣры Восточной украшаются, вну- 
три же тяж ки Св. церкви, какъ  волки, и  больше 
римскому костелу похлебствуютъ, чѣмъ церкви 
Божіи защищаютъ“ .

Тяпкинъ въ своихъ донесеніяхъ не нахвалится 
дружелюбнымъ обращеніемъ съ собою цесарскаго 
резидента Зеровскаго: „Во всемъ братолюбно со 
мною дружбу и согласіе имѣть желаетъ въ равен- 
ствѣ; только я не могу съ нимъ равняться, потому 
что онъ очень богатъ и  славенъ, ѣздитъ въ позо- 
лоченной каретѣ шестернею, а у меня двѣ клячи 
насилу живы, и  тѣхъ кормить нечѣмъ“ .



Мы видѣли, какъ австрійскіе послы играли роль 
посредниковъ при заключеніи мира между Россіею 
и Польшею, когда дѣло шло объ избраніи царя 
Алексѣя въ преемники Яну-Казиміру. Послѣ не- 
благопріятный оборотъ дѣлъ, сильное желаніе 
окончить войну, истощавшую вконецъ государство, 
заставляли царя снова обращаться къ посредниче- 
ству императора Леопольда. Но это обращеніе было 
похоже на стараніе утопающаго схватиться за со- 
ломину, и происходило отъ оченъ недостаточнаго зна- 
нія тогдашнихъ европейскихъ дворовъ и ихъ отно- 
шеній. Польское правительство, болѣе опытное, от- 
клоняло австрійское посредничество. Вѣнскій дворъ 
объяснялъ это интригами Польской королевы-фран- 
цуженки, которая хочетъ видѣть родственника 
своего, французскаго принца, на Польскомъ п р е- 
столѣ, объяснялъ союзомъ Яна-Казиміра с ъ  ханомъ 
Крымскимъ, а  чрезъ хана и султаномъ Турецкимъ, 
что все ставило Польшу во враждебныя отношенія 
къ Австріи. Но Москвѣ было отъ этого нелегче; 
она не переставала требовать содѣйствія къ пре- 
кращенію тяжкой войны. К акъ будто въ на- 
смѣшку, въ концѣ 1661  года австрійскій посолъ 
Августинъ фонъ-Майербергъ объявилъ, что турец- 
кое войско вторгнулось в ъ  императорскія владѣнія, 
и просилъ, чтобъ царское величество изволилъ 
мысль свою объявить, какъ  бы противъ общаго 
христіанскаго непріятеля бусурмана вспоможенье 
учинить ратными людьми. Думный дьякъ Алмазъ 
Ивановъ отвѣчалъ на это: „Сами знаете, что Поль- 
скій король непріятель нашего государя, съ бусур- 
маномъ въ союзѣ, слѣдовательно цесарскому вели- 
честву надобно стараться о томъ, какъ  бы Поль- 
скаго короля отъ бусурманскаго союза оторвать и 
съ царскимъ величествомъ п р и вести къ прежней 
братской дружбѣ и любви. Когда оба эти государя 
будутъ въ мирѣ, то надежнѣе будетъ мысль про- 
тивъ общаго христіанскаго непріятеля. Цесарскому 
величеству можно помирить великаго государя на- 
шего съ королемъ Польскимъ способомъ внѣшнимъ 
и духовнымъ: внѣшнимъ —  войною, духовнымъ —  
клятвою, потому что вѣра у нихъ  одна па пежская, 
а папа издавна имѣетъ стараніе о томъ, чтобъ всѣ 
христіанскіе государи были въ совѣтѣ, и съ бу- 
сурманами не дружились, и союза не имѣли. Вамъ 
извѣстно, что теперь у царскаго величества непрія- 
тель Польскій король, и всѣ войска наши стоятъ 
противъ Поляковъ: такъ, не помирясь съ Поль- 
скимъ королемъ, начатъ войну съ другимъ вели- 
кимъ непріятелемъ надобно разсудя".

Андрусовское перемиріе и потомъ нашествіе Ту- 
рокъ на Польшу перемѣнили отношенія: въ 1672  
году русскій посланникъ, майоръ П авелъ  Менезіусъ, 
поѣхалъ въ Вѣну съ извѣстіемъ. о взятіи Каменца 
Турками, о вооруженіяхъ Рѳссіи, и съ вопросомъ: 
будетъ ли императоръ помогать Польшѣ и какъ? 
Императоръ отвѣчалъ, что онъ двигаетъ къ иоль- 
скимъ границамъ большое и искусное войско. Из- 
браніе Собѣскаго и тревожныя вѣсти, приходившія 
изъ Польши о намѣреніяхъ новаго короля, заста-

вили Алексѣя Михайловича отправить новое посоль- 
ство въ  Вѣну въ 1 6 7 4  году. Посланники— столь- 
никъ Потемкинъ идьякъ Чернцовъ, объявили цесар- 
скимъ думнымъ людямъ о с т о р о ж н о с т ь :  „На 
королевсгво Польское избрали Яна Собѣскаго, 
бывшаго гетмана, а княжества Литовскаго сена- 
торы и все поспольство этому избранію протикились, 
и склонились послѣ за великіе подарки изъ страха, 
потому что Собѣскій привелъ съ собою ратныхъ 
людей, Краковъ и Варшаву своими нѣшими людьми 
осадилъ, и не столько избраніемъ, сколысо силою 
сдѣлался королемъ. Нѣкоторыя особы говорили 
тайно, что Собѣскій обоимъ государствамъ, какъ 
царскаго, такъ  и цесарскаго величества, великій не- 
пріятель и съ Турецкимъ султаномъ можетъ поми- 
риться вскорѣ. Французскій посолъ изъ Варшавы 
уже поѣхалъ къ султану, чтобы устроить этотъ 
миръ. Когда миръ состоится, то султанъ пойдетъ 
войною на цесарскія земли, чтобы не дать цесарю 
воевать Французскаго короля, а король Польскій 
съчастью  войска турецкаго и  съ Крымомъ— обра- 
тится на Московское государство. Нынѣшпимъ 
королемъ Польское государство въ послѣднее ис- 
корененіе придетъ, п отому что онъ малолюденъ и 
с ъ Турками заключитъ миръ для того, что имѣнія 
его всѣ на турецкой границѣ. “

Думные люди отвѣчали: „Когда былъ здѣсь 
вашъ посланникъ Менезіусъ, въ то время у импе- 
ратора было намѣреніе послать войско на силез- 
скую границу, въ помощь Польшѣ; но Французскій 
король напалъ на Голландцевъ, и цесарское вели- 
чество, по  просьбѣ Голландцевъ, отправилъ многія 
войска свои на помощь имъ противъ Французовъ. 
Если наши войска одолѣютъ короля Французскаго, 
т о  императоръ стан етъ  помогать королю Польскому. 
Враждебнымъ замысламъ новаго Польскаго короля 
цесарское величество вѣритъ: обнаруживаются они 
дѣломъ, а не словами. Но многіе сенаторы не хо- 
тя тъ  и слышать о томъ, чтобы султанъ могъ на- 
ступить войною на императора; если сенаторы и 
все поспольство въ Польшѣ услыш атъ, что у на- 
шего государя съ вашимъ крѣпкая братская дружба 
и любовь, то не посмѣютъ напасть ни на насъ , ни 
на васъ, — будутъ опасаться, что они между такими 
великими государями. “

Борьба съ Турціею оживила наши дипломати- 
ческія сношенія и съ другими европейскими госу- 
дарствами. Въ сношеніяхъ съ ближайшею Ш ве- 
ціею до 1673  года продолжались взаимные перекоры 
за несоблюденіе договорныхъ статей, особенно на- 
счетъ торговли. Въ 1670  году былъ въ Ригѣ, нахо- 
дившійся въ русской службѣ, полковникъ фонъ- 
Стаденъ; шведскіе генералы Врангель и Тотте 
поручили ему предложить ближнимъ людямъ обо- 
ронительный союзъ между обоими государствами. 
Государь велѣлъ отвѣчать, что онъ, въ случаѣ не- 
пріятельскаго наш ествія на  Швецію, готовъ помогать 
ей деныами и запасами, но ратныхъ людей не по- 
шлетъ и отъ короля не потребуетъ, потому что 
когда бываетъ походъ ратныхъ людей, то про е -



ходятъ многія ссоры. Генералы дали знать Стадену, 
что Стенька Разинъ разослалъ по корельскиыъ и 
ижерскимъ крестьянамъ граиоты за рукою и пе- 
чатью бывшаго Никона патріарха. Отиравляя снова 
Стадена въ Швецію, государь поручилъ ему хло- 
потать, чтобы грамоты эти и люди, ихъ привезшіе, 
присланы были въ Москву. Стадену порученобыло 
так ж е  объявить Врангелю съ товарищами: „Король 
желаетъ съ царскимъ величествомъ союза, а 
подданные его печатаютъ въ курантахъ ложныя 
извѣстія и тѣмъ между обоими государями произво- 
дятъ ссоры. Т акъ , 19 ноября, изъ Риги напечатано: 
бывшій Московскій патріархъ, собравши великое 
число войска, хочетъ войною идти на царя за то, 
что царь, обезчестивъ его, отъ патріаршескаго чина 
безо всякія вины отставилъ, не разсудя, что онъ 
патріархъ премудрый и ученый человѣкъ, и во 
всемъ лучше самого царя; а вина его заключается 
въ томъ, что онъ лютеранамъ, кальвинистамъ и 
католикамъ позволилъ ходить въ русскія церкви. 
Ц арь ищетъ случая помириться съ Стенькою Ра- 
зинымъ, который и самъ не прочь отъ мира. но на 
слѣдующихъ условіяхъ: 1 )  чтобы государь сдѣлалъ 
его царемъ Казанскимъ и Астраханскимъ; 2 ) далъ 
ему на войско 20  бочекъ золота; 3 ) выдалъ ему 
восемь человѣкъ ближнихъ бояръ, которыхъ, за 
грѣхи ихъ, Стенька умыслилъ казнить; 4 ) чтобы 
Н иконъбылъпопрежнему патріархомъ“ . — Государь 
велѣль Стадену домогаться, чтобы напечаташніе 
так ія  вѣсти были жестоко наказаны.

Въ концѣ 1 6 7 3  года нріѣхалъвъ  Москву швед- 
скій посолъ графъ Оксенштернъ съ товарищами; 
но когда начались толки о пріемѣ, то встрѣти- 
л осьваж ное затрудненіе: о т ъ  пословъ потребовали, 
чтобъ они были во дворцѣ съ непокрытыми голо- 
вами, что точно такъ-ж е и русскіепослы въ Сток- 
гольмѣ будутъ предъ королемъ безъ  ш апокь. Оксен- 
штернъ не рѣшился согласиться на эту новизну 
безъ королевскаго указа; надобно было посылать 
за этимъ нарочно гонца въ Стокгольмъ; разрѣше- 
ніе пришло; но за  этими переговарами и пересыл- 
ками прошло много времени, и переговоры могли 
начаться не ранѣе апрѣля 1 6 7 4  года. Эти перего- 
воры велись боярами, княземъ Юріемъ Алексѣеви- 
чемъ и княземъ Михаиломъ Юрьевичемъ Долгору- 
кими, и окольничимъ Артемономъ Сергѣевичемъ 
Матвѣевымъ. Оксешнтернъ началъ: „Государь нашь 
К ар л ъ  ХІ пришелъ въсовершенный возрастъ и  же- 
лаетъ быть съ царскимъ величествомь въ крѣп- 
комъ союзѣ. Видя этотъ союзъ, посторонніе госу- 
дари будутъ въ страхѣ; да и потому союзъ нуженъ, 
что общій всѣхъ христіанъ нспріятель, султанъ 
Турецкій, наступилъ войною на королевство Поль- 
ское, много городовъ взялъ, лучшею и надежнѣй- 
шею крѣпостію, Каменцомь-Подольскимъ, овладѣлъ, 
а царокаго величества рубежи отъ этихъ страиъ 
не въ дальнемъ разстояніи. К акъ сул тан ъ  узнаетъ, 
что между вашимъ и н а ш имъ государемъ заключенъ 
союзъ, то стан етъ  опасаться и намѣреніе свое отло- 
ж итъ, а король противъ этого непріятеля будетъ

всеіда помогать“ . Оксенштернъ кончилъ постоян- 
ною жалобою, что условіе Кардискаго договора не 
исполнено, не всѣ плѣнные отпущсны. Начался 
споръ о томъ, о чемъ прежде разсуждать: о союзѣ 
или о неисполненныхъ статьяхъ Кардискаго дого- 
вора. Бояре настаивали, что надобно начать съ 
союза; послы возражали, что, не покончивши съ 
прежними договорами, н ельзя  заключать новыхъ. —  
„А зачѣмъ король не прислалъ своихъ уполномо- 
ченныхъ въ Курляндію? “ спрашивали бояре; тамъ 
бы всѣ спорныя дѣла и были порѣшены“ .  — „Въ 
Курляндіи, лри польскихъ послахъ, говорить о не- 
исполненныхъ статьяхъ Кардискаго договорабыло 
непристойно", отвѣчали Щведы, — „Вы преждевсего 
начали о союзѣ, а потомъ уже сказали о неиспол- 
ненныхъ статьяхъ договора, т а к ъ в ъ  этомъ порядкѣ 
и ведите переговоры! “ твердили бояре.

Ш веды устунили и начали говорить о союзѣ 
противъ Турокъ, объявили, что король ихъ обѣ- 
щалъ послать Полякамъ на помощь 5 , 0 0 0  чело- 
вѣхъ пѣхоты, а если у Ш веціи будетъ война съ 
другимъ государствомъ, то 3 , 000 . Войска этипой- 
дутъ всюду, гдѣ надобно будетъ Полякамъ, и бу- 
дутъ помогать имъ до прекращенія войны; король 
Шведскій подаетъ эту иомощь королевству Поль- 
скому съ  имени х р и с т і а н с к а г о ,  н еж елаясебѣ  
за то никакого вознагражденія. Бояре отвѣчали, 
что 5 , 0 0 0  очень мало, великій государь желаетъ, 
чтобы король Ш ведскій стоялъ противъ Турка 
всѣми своими силами съ царскимъ величествомъ 
заодно, а изъ-за 5 , 0 0 0  и союза заключать не для- 
чего; хотя бы эти 5 , 00 0  были все ученые инже- 
неры, а не простые солдаты, то все же противъ 
такихъ большихъ силъ стоять не могутъ. — „Но 
Поляки сами больше у насъ не просили“ , — возра- 
жали послы. — „Чего у васъ Поляки просили, до 
того намъ д ѣ л а  нѣтъ“ , говорили бояре, „а теперь 
пусть король заключитъ союзъ съ царскимъ вели- 
чествомъ стоять противъ султана всѣми своими си- 
лами заодно, чтобъ Турокъ Польшею не овладѣлъ; 
а когда Турокъ, чего Боже сохрани, Польскимъ го- 
сударствомъ овладѣетъ, тогда и Ш ведскому госу- 
дарству тяжко будетъ“ . Послы объявили, что о 
такомъ союзѣ имъ договариваться не наказано; 
для заключенія такого союза пусть царское ве- 
личество отправляетъ своихъ пословъ къ  коро- 
лю. — „Такъ зачѣмъж е вы-то пріѣхали? “ спросили 
бояре, и продолжали: „намъ надобенътакой союзъ, 
чтобы съ  обѣихъ сторонъ было по 2 0 0 , 0 0 0  войска , —  
наши будутъ за Днѣпромъ и на Дону, а ваши— подъ 
Каменцомъ-Подольскимъ или въ другомъ какомъ- 
нибудь мѣстѣ. “ —  „Но какъ  же въ бумагѣ, при- 
сланной съ фонъ-Стаденомъ, прямо было сказано, 
что помощи людьми царское величество не же- 
лаетъ? “? -  говорили Шведы. — „Это было уже давно“ , 
отвѣчали бояре, „тогда еще Турокъ на Польскаго 
короля не наступалъ и Каменца-Подольскаго не 
бралъ. “ Послы объявили прямо, что такой свюзъ 
именно противъ Турокъ вовсе невыгоденъ для Шве- 
ціи, а выгоденъ только для Россіи: турецкія гра-



ницы сходятся съ русскими и вовсе не сходятся съ 
шведскими; за что же Швеція обяжется помогать 
постоянно Россіи безъ надежды получить когда- 
либо взаимную помощь. Поэтому послы предлагали 
заключить союзъ глухо на всѣхъ непріятелей 
обоихъ государствъ, не называя именно Турокъ. 
Тщетно бояре толковали, что отдаленность гра- 
ницъ не значитъ ничего, что опасность большая и 
для Швеціи отъ Турокъ; тщетно брали доказатель- 
ства изъ исторіи: какъ Греки, угрожаемые Тур- 
ками, просили помощи у сосѣднихъ держ авъ, тѣ  не 
дали на томъ основаніи, что до нихъ было еще 
далеко; но когда безпомощная Греческая имперія 
пала, то и сосѣднія державы вслѣдъ за нею под- 
верглись игу бусурманскому. Послы остались не- 
преклонными; бояре уступили, и было постановле- 
но: если царское величество потребуетъ у королев- 
скаго величества помощи противъ недруга съ этой 
стороны моря, то можетъ просить надежно; такж е 
если королевское величество станетъ требовать по- 
мощи у царскаго величества противъ недруга съ 
этой стороны моря, со стороны Ливоніи, то можетъ 
просить надежно. Это разумѣется о помощи какъ 
людьми, такъ денежною казною и военными зана- 
сами. Государь велѣлъ собрать въ Москву всѣхъ 
шведскихъ плѣнныхъ, крещеныхъ и некрещеныхъ, 
и разспросить ихъ при бояринѣ Ив. Богдан. Мило- 
славскомъ и при королевскомъ дворянинѣ: если ко- 
торые изъ нихъ и вѣру Греческую приняли, а  ска- 
ж утъ, что принуждены къ тому неволею, тѣхъ от- 
пустить въ Швецію; а которые приняли Греческую 
вѣру добровольно, или хотя и вѣры не приняли, 
но захотятъостаться в ъ  Россіи, — тѣ нусть остаются; 
то же самое будетъ сдѣлано въ Новгородѣ и 
Псковѣ съ шведскими илѣнниками, и въ Ш веціи 
съ Русскими. Статья о торговыхъ пошлинахъ от- 
ложена, потому что послы, безъ королевскаго указа, 
не согласились на предложеніе бояръ брать по- 
шлины по существующимъ уставамъ въ обоихъ го- 
сударствахъ. Послы взялись представить на ко- 
ролевское усмотрѣніе и слѣдующую статью: пере- 
бѣжчиковъ казнить смертію въ той сторонѣ, куда 
перебѣгутъ, перебѣжавшихъ до сего времени вы- 
дать безъ задержанія.

Мы видѣли, какія дѣятельныя сношенія были 
у царя съ Датскимь королеяъ Фридрихомъ II I  въ 
1656  и 1 6 5 7  годахъ, по поводу войны Ш ведской. 
Хотя прекращеніе этой войны отняло у сношеній 
съ Даніею главный интересъ, однако въ Мо- 
сквѣ не хотѣли прекращать ихъ, и въ 1660  году 
отправился въ Копенгагенъ стряпчій Яковъ Ко- 
кошкинъ съ грамотою, въ которой царь изъявлялъ 
желаніе быть съ королемъ въ крѣпкой братской 
дружбѣ и любви и въ сосѣдскихъ пріятельскихъ 
ссылкахъ, свыше прежняго навѣки непремѣнно. 
Кокошкинъ былъ принятъ очень любезно, и услы- 
халъ о важной новости: 14-го октября пришелъ 
къ  нему королевскій переводчикъ и сталъ раз- 
сказывать: „Вскорѣнослѣ мира съ Ш вецію пришли

къ королю архіепископъ Коненгагенскій, епископъ 
и духовный чинъ, да сь  ними Копенгагенцы, по- 
садскіе выборные люди и говорили: прежніе Дат- 
скіе короли и отецъ его, Христіанъ король, и онъ 
самъ дѣлъ государственныхъ и другихъ никакихъ 
по своему изволенью безъ воли думныхъ людей не 
совершали, и государствомъ владѣли ближніе 
люди, отъ которыхъ были многія измѣны и Датско- 
му государству разоренье большое. И теперь они, 
духовный чинъ и посадскіе люди, хотятъ того, 
чтобы онъ, король, государствомъ своимъ владѣлъ 
одинъ и всякія дѣла дѣлалъ и волею своею испол- 
нялъ, не ожидая рады и п р и говору отъ думныхъ 
людей, п о  своему изволенью, какъ ему будетъ годно, 
чтобы думныхъ людей измѣною государство впе- 
редъ не разорялось, и чтобы король велѣлъ объ 
этомъ учинить раду вскорѣ. Но ихъсловамъ, король 
посылалъ по всѣмъ городамъ государства своего 
листы, чтобы изъ городовъ прислали въ Копенга- 
генъ человѣка по два и по три, выбравъ людей 
добрыхъ. Когда выборные люди въ Копенгагенъ 
пріѣхали, то король велѣлъ учинить раду и гово- 
рилъ на ней, чтобы Датскимъ государствомъ владѣть 
ему одному, и всякія дѣла дѣлать и волею своею 
исполнять безъ рады и воли думныхъ людей. Дум- 
ные и ближніе люди этого было-не-захотѣли сдѣ- 
лать и стояли упорно; только духовный чинь и 
выборные изъ городовъ посадскіе люди за большою 
неволею ихъ наговорили, чтобы они на то дѣло 
позволили. Сего дня рада кончилась: приговорили, 
чтобъ въ Датскомъ государствѣ нынѣшнему королю 
и потомкамъ его дѣла государственныя и всякія 
совершать, не ожидая рады и приговору отъ дум- 
ныхъ людей, по своему изволенью, какъ  имъ, ко- 
ролямъ, будетъ угодно. Думные люди, духовный 
чинъ, дворяне и ратные люди и изъ городовъ вы - 
борные люди станутъ при королѣ присягать, чтобы 
тому дѣлу быть во вѣкъ неподвижну".

17-го числа король прислалъ за Кокошкинымъ 
карету, и русскій посланникъ отправился на пло- 
щадь подлѣ дворца, смотрѣть, какъ будетъ про- 
исходить эта торжественная присяга самодержпу. 
„На площади, доноситъ посланникъ, сдѣлано было 
мѣсто деревянное, какъ на Москвѣ Лобное мѣсто; 
на мѣстѣ сдѣланъ рундукъ, обито мѣсто и рундукъ 
сукнами красными; на рундукѣ поставлено 8 кре- 
селъ, — обиты кресла бархатомъ червчатымъ. Около 
мѣста стояли ратные люди. Въ шестомъ часу дня 
король выш елъизъдворца; нередънимъшли дворяне, 
думные и ближніе люди, несли знамя красное 
тафтяное, шпагу королевскую, яблоко серебряное 
и корону. Король шелъ съ королевою, двумя коро- 
левичами и четырьмя королевнами, подъ покровимъ 
(балдахиномъ) бархатнымъ червчатымъ; за коро- 
лемъ шли духовные и выборные люди. Король съ 
своимъ семействомъ сѣлъ въ кресла. Архіепископъ, 
епископъ и думные люди поднесли ему корону. 
Король всталъ, снялъ шляпу, принялъ корону и 
отдалъ ее ближнимъ людямъ, которые поставили



ее на стулъ. Тогда канцлеръ началъ читать статьи, 
на которыхъ всѣ и п р и сягали, а по присягѣ под- 
ходили къ королю и къ королевѣ къ рукѣ“ .

Кокошкинъ привезъ въ Москву грамоту, въ ко- 
торой Фридрихъ II I  извѣщалъ царя, что онъ сдѣ- 
лался о т ч и н н ы м ъ  королемъ: „Надѣемся, пи- 
салъ Фридрихъ, что так ая  нашему королевскому 
дому прибылая честь вашей любви, какъ нашему 
брату, особному другу и сосѣду, пріятна будетъ“ . 
Поздравить короля съ этою прибылою честію въ 
началѣ 16 6 2  года отправились въ Данію двое дво- 
рянъ Нащокиныхъ— Григорій и Богданъ. Москов- 
скіе дипломаты не хотѣли отставать ѳтъ Малорос- 
сіянъ и Поляковъ въ витійствѣ, и Григорій На- 
щокинъ держалъ къ королю Фридриху такую рѣчь: 
„Слышавъ великій государь нашъ его царское ве- 
личество о сицевомъ великодаровитомъ на ваше 
королевское величество изліянномъ Божіи благо- 
сердіи и изящномъ вашего королевскаго величества 
добросчастіи, возсла всѣми владѣющему Ц арю  Богу 
хваленіе, сице о таковомъ вашего королевскаго ве- 
личества радуясь благополученіи, я к о  о особичномъ 
его царскаго величества пріобрѣтеніи, н азн акъ  же 
постоянныя и давностію времени любви сотвержден- 
ныя, насъ, великихъ пословъ, къ  вашему королев- 
скому величеству послати изволилъ, и звѣствуя, яко 
онъ, великій государь нашъ, соблюденьемъ всѣхъ 
Содѣтеля, в ъ  Троицѣ славимаго Бога, на своихъ ве- 
ликихъ государствахъ здравствуетъ; и яко истин- 
ныя любве рачитель, чрезъ насъ ваше королевское 
величество поздравляетъ; здравствуй, ваше коро- 
левское величество, наотчинномъ вашего государ- 
ства королевствѣ благочастнѣ. Вышній Вседержи- 
тель велелѣпною си десницею да соблюдаетъ ваше 
королевское величество въ долголѣтномъ и благо- 
денственномъ здравіи, державу твою въ неотмѣнной 
цѣлости, и достоинство въ приличномъ благосо- 
стояніи, королевство твое въ честности и подобаю- 
щемъ служеніи людей твоихъ, да яко другій ада- 
мантъ, лѣпотою и крѣпостію благородствуя, ни 
единымъ отъ сопротивныхъ емлемъ будеши, но, надъ 
многихъ свѣтяся яснымъ ти королевскихъ испра- 
вленій блистаніемъ, блеска противящихъ ти ся одо- 
лѣваеши и зраки доброхотствующихъ ти увеселяеши 
и къ симъ ж елательнаго потомства свѣтельство 
испущаеши; да искры сего адаманта, си есть вашего 
королевскаго величества потомки, вашимъ государ- 
ствомъ державствующее, не померкнут ъ, но твер- 
дость выше намененныя давностію временъ и мно- 
гими предки и сродствы сокрѣиленныя, и сѣдинами 
высокія чести цвѣтущ ія дружбы и любве братскія 
между великаго государя нашего и вашего королев- 
скаго величества да пребываетъ вѣчно наподобіе 
адаманта крѣпчайшаго, ничимъ же бтъ слабоум- 
ныхъ нарушаема, сице д а  и  страны окрестніи обра- 
зецъ сего постояннато дружества снемше, вмѣсто 
зловиновныхъ раздоровъ, добровиновную тишину 
любве между себе обымутъ. И Богъ вседержавный, 
не безсловесныхъ смущеній, н о  мир а и  добрыя любве 
виновный, всѣхъ благъ Дарователь отъ крѣпкоум-

ныхъ устъ прославится присно, иже постоянно 
чиномъ правды любящихъ и въ любви постоян- 
ствующихъ обыче вѣнчати“ . Б огданъ Нащокинъ 
говорилъ подобную же рѣчь отъ царевичей—  
Алексѣя и Ѳеодора „двухъ благородныхъ и без- 
цѣнныхъ царскихъ искръ, отъ дражайшаго и без- 
цѣннаго адаманта возсіявшихъ“ . Послы объявили 
въ подарокъ отъ царя королю пять тысячъ пудъ 
пеньки; король велѣлъ сказать имъ, что пенька 
ему теперь очень нужна и онъ посылаетъ за нею 
нарочно корабль въ Архангельскъ.

Въ 16 6 5  году ѣздилъ въДанію  извѣстный намъ 
Петръ Марселисъ съ просьбою, чтобы король Фри- 
дрихъ постарался склонить Польскаго короля къ 
миру съ Россіею. Фридрихъ отвѣчалъ, что пошлетъ 
къ Яну-Казиміру узнать о его намѣреніяхъ. По- 
нятно, что вмѣшательство Датскаго короля не 
могло нисколько помочь дѣлу. Мы видѣли, что по- 
могло ему. По заключеніи Андрусовскаго переми- 
рія, въ Москвѣ сочли нужнымъ извѣстить объ этомъ 
и Датскаго короля.

Данія не славилась въ Москвѣ богатетвомъ, про- 
мышленностію и торговлею, и потому къ ней не 
обращались ни съ просьбою о ссудѣ деньгами, ни 
съ просьбою о присылкѣ мастеровъ. Мы видѣли 
бѣдственное положеніе Московскаго государства во 
время Польской войны, когда финасовыя средства 
истощились и правительство бросало всюду тре- 
вожныевзоры съ вопросомъ: гдѣ бы занять денетъ, 
какъ  бы увеличить доходы. Знали, какъ  богаты 
западныя номорскія государства; знали, что богаты 
они отъ мореплаванія, торговли; что купцы ихъ 
ѣздятъ на своихъ корабляхъ въ дальнія богатыя 
страны и привозятъ оттуда дорогіе товары. Еще 
въ 1662  гѳду явилась мысль— нельзя ли завести 
свои корабли и отправлять ихъ въ эти богатыя 
страны за дорогими товарами. На Балтійскомъ 
морѣ не было своихъ гаваней; родился вопросъ: 
нельзя ли завести мореплаваніе изъ чужихъ гава- 
ней. Московское правительство находилось въ дру- 
жескихъ сношеніяхъ съ герцогомъ Курляндскимъ; 
ему оказаны были услуги: во время в о й н ы  съ 
Польшею не трогали его областей, ходатайство- 
вали передъ нимъ у Шведскаго короля. Царскій 
посланникъ, Ж елябужскій, проѣздомъ въ Англію и 
другія страны, вызвалъ къ себѣ въ Ригу канцле- 
ра Курляндскаго Фелькерзама и говорилъ ему: 
„Вашъ князь, помня къ себѣ великаго государя 
милость, службу свою и радѣніе оказалъ бы, объ- 
явилъ бы великому государю: куда его корабли хо- 
дятъ для пряныхъ зелій и овощей, въ  которыя 
урочища и чьи владѣнья, и въ какое время ходятъ, 
и въ какое время корабли назадъ возвращаются, 
и въ какую цѣну ему корабль обходится, съ сна- 
стями и со всѣмъ корабельнымъ заводомъ, и 
сколько будетъ стоить корабельный ходъ людскимъ 
наймомъ и запасами? За милость великаго государя 
князь сдѣлалъ бы, чтобы государевымь кораблямъ 
ходить въ тѣ  мѣста для тѣхъ промысловъ и ко- 
рабли бы великому государю для тѣхъ промысловъ



велѣлъ изготовить совсѣмъ какъ можио идти, а во 
сколько ему корабли станутъ, и то ему будетъ за- 
плачено изъ царской казны. Да объявилъ бы князь: 
гдѣ добывать мастеровъ къ серебрянымъ рудамь, и 
гдѣ онъ самъ князь руду серебряную добываетъ. "

—  „За премногую милость великаго государя", 
отвѣчалъ Фелъкерзамъ, „князь мой во всемъ слу- 
жить и работать радъ: ходятъ его корабли для пря- 
ныхъ зелій и овощей въ его владѣнія, въ Индію; 
тамъ у князя свой островъ, устроенъ на немъ го- 
родокъ, живетъ тамъ княжихъ людей 2 0 0  чело- 
вѣкъ. Строенье князю стало дорого: возили лѣсъ 
на корабляхъ отсюда. Корабли намъ стоятъ доро- 
го, потому что на ихъ строенье все привозятъ изъ 
чужихъ земель. Думаю, что пристойнѣе великому 
государю заводить корабли у Архангельска". Гер- 
цогъ прислалъ грамоту съ подробнымъ изъясне- 
ніемъ дѣла; грамота не сохранилась; но мы легко 
можемъ догадаться о ея содержаніи.

Сношенія съ Голландіею, откуда вызывались 
ратные люди и мастера, были такъ важны, что, въ 
1 6 6 0  году, Англичанинъ Иванъ Гебдонъ отпра- 
вленъ былъ туда резидентомъ, или коммисаріусомъ.

Мы видѣли, что сношенія съ Англіею прекратп- 
лись въ 1649  году вслѣдствіе казни короля Карла I, 
но продолжались съ п р е тендентомъ Карломъ II, 
которому дано было вспоможеніе. Въ 1654  году 
къ Архангельску приплылъ посланникъ англійска- 
го владѣтеля Оливера (Кромвеля), Вильямъ При- 
даксъ. Посланникъ подалъ государю письмо, въ ко- 
торомъ говорилось, что великій земскій сеймъ, от- 
чаявшись въ исправленін многихъ дуростей, быв- 
шихъ въ Англійской Землѣ при державѣ прежнихъ 
королей, перемѣнилъ правленіе и поставилъ самаго 
добраго и п р емудраго государя Оливера, который 
посылаетъ съ большою любовію поклонъ къ ке- 
сарскому величеству, великому государю, кесарю 
Алексѣю Михайловичу, просяо возвращеніи вольно- 
стей, отнятыхъ у купцовъ англійскихъ. Царь не 
всталъ, спрашивая о здоровьи протектора; послан- 
никъпротестовалъ: „Хотя нынѣвъ Англійской Землѣ 
и учинены Статы (республика), однако государство 
ничѣмъ не убыло; Испанскій, Французскій и Порту- 
гальскій короли и Венеціанскіе статы воздаютъ вла- 
дѣтелю нашему честь такъ , какъ и припрежнихъ ко- 
роляхъ“ . —  „Англійскому королевству учинилось 
премѣненье“ ,  бы лъ отвѣтъ; „отъ владѣтеля вашего къ 
царскому величеству присылка первая, и съ какимъ 
дѣломъ ты присланъ, про то царскому величеству 
было невѣдомо; а венеціанскіе и голландскіе вла- 
дѣтели царскому величеству не примѣръ, и тебѣ
про то выговаривать не годилось". —  „Вь какихъ 
государствохъ я нибы лъ“ ,  продолжалъ посланникъ, 
„такой почести себѣ не видывалъ: приставъ сидѣлъ 
у меня въ саняхъ по п р а вую сторону, и шпагу съ 
меня сняли! “ —  „К акъ въ Московскомъ государ- 
ствѣ въ обычаяхъ повелось, т а к ъ  и дѣлаю тъ“ , от- 
вѣчали ему. „А тебѣ въ чужомъ государствѣ про 
чины выговаривать не годится". Въ отвѣтной гра- 
нотѣ Кромвелю царь писалъ: „Оливеру, владѣтелю

надъ статы  Аглинской, Ш отландской и Ирланд- 
ской Земель, и государствъ, которыя къ нимъ
пристали. Что вы съ нами дружбы и любви ищете, 
то мы отъ васъ принимаемъ въ любовь, въ дру- 
жбѣ, любви и пересылкѣ съ вами, протекторомъ, 
быть хотимъ, и поздравляемъ васъ на вашихъ вла- 
дѣтельствахъ, въ  чемъ васъ Вогъ устроилъ. Что 
ваша честность пишете о торговыхъ людяхъ, то 
намъ теперь объ этомъ дѣлѣ вскорѣ разсмотрѣнье 
учинить за воинскимъ временемъ нельзя, а впередъ 
нашъ милостивый указъ будетъ, какой пристоенъ 
обоимъ государствамъ къ  покою, прибыли, дружбѣ 
и любви“ .

Далѣе этихъ неопредѣленныхъ учтивостей съ 
Кромвелемъ дѣло не шло. Царскій резидентъ  въ 
Голландіи, Англичанинъ Гебдонъ, оказался при- 
верженцемъ Карла II, и, когда послѣдній призванъ 
былъ на престолъ Англійскій, Гебдонъ явился кь  
нему съ просьбою отпустить въ Россію трехтысяч- 
ный отрядъ войска. Король далъ ему полную сво- 
боду набирать войско, и, давая знать объ этомъ 
царю (весною 1661 года), писалъ, чтоникогда не 
можетъ забыть знаковъ братской дружбы, оказан- 
ныхъ ему Алексѣемъ Михайловичемъ во время не- 
честиваго слятенія, особенно не можетъ забыть 
распоряженія, по которому недостойпые поддан- 
ные его были лишены прежнихъ вольностей въ 
Московскомъ государствѣ; но теперь, когда добрые 
подданные возвратились къ прежнему послушанію, 
то онъ, король, надѣетея, что царское величество 
возвратитъ имъ привилегію. Грамота королевская 
была прислана съ сыномъ Гебдона.

Поздравить новаго короля съ восшествіемъ на 
престолъ въ 1662  году отправились въ Англію 
столы ш къ , к н я зь  Петръ Прозоровскій, и  дворянинъ 
Ив. Ж елябужскій. Послы были встрѣчены увѣре- 
ніемъ, что король ни къ кому изъ государей не пи- 
таетъ такой пріязни, какъ  къ Русскому кесарю; 
всѣмъ пріѣзжимъ людямъ объявляетъ  великаго го- 
сударя милосгь к ъ  себѣ, съ ближними своими боя- 
рами п со всѣми подданными своими говоритъ без- 
престаино, что, кромѣ Русскаго государя, никто не 
оказалъ ему такой милости, когда онъ былъ в ъ  из- 
гнаніи; ждетъ король, чѣмъ бы воздать великому 
государю за эту милость. Когда нослы ѣхали по 
Темзѣ, на всѣхъ корабляхъ стрѣляли и з ъ  пушекъ; 
гдѣ не было пушекъ, тамъ всѣ люди п р и вѣтство- 
вали пословъ громкими криками; по лондонскимъ 
улицамъ мелкимъ людялъ велѣно было кричать, а 
лучшимъ людямъ всѣмъ быть на встрѣчѣ.

Въ отвѣтѣ королевскіе бояре объявили посламъ: 
„Когда королевское величество былъ въ изгнаніи, 
въ то врещя великій государь помогъ ему казною. 
Это вспоможенье королевскому величеству намятно, 
и теперь онъ  занягую казну посылаетъ къ вели- 
кому государю“ . Послы говорили, чтобы королев- 
ское величество, сверхъ этой казны, велѣлъ бы ве- 
ликому государю дать взаймы ефимковъ 1 0 , 00 0  
пудъ, а великій государь велитъ заплатить това- 
рами, пенькою и поташемъ погодно, к а к ъ  будеть



положено въ договорѣ. Королевскіе бояре отвѣча- 
ли, что это дѣло великое, скоро его р ѣ ш ить нельзя, 
а  король на отпускѣ самъ сказалъ Прозоровскому: „Я 
вседушно бы радъ помочь любительному лоему бра- 
ту , да мочи моей нѣтъ, потому что я на королев- 
ствѣ виовѣ, ничѣмъ не завелся, казна моя въ 
смутное время вся безъ остатку разорена, и нынѣ 
въ большой скудости ж иву, а какъ Богъ дастъ на 
своихъ престолахъ укрѣплюсь и съ казною сбе- 
русь, то буду радъ и послѣднее дѣлить съ вели- 
кимъ государемъ вашимъ“ .

Въ бытность свою въ Лондонѣ, второй посолъ, 
Ж елябужскій, поссорился съГебдономъ; п о  донесе- 
нію Ж елябуж скаго, Гебдонъ получалъ деньги изъ 
королевской казны на содержаніе пословъ, и утаи- 
валъ, давалъ дурную пищу. На посольскомъ дворѣ 
занялъ себѣ и дѣтямъ своимъ лучшія комнаты; 
доктору Самуилу и другимъ Нѣмцамъ, иріятелямъ 
своимъ, отвелъ комнаты хорошія, а дьяку и дво- 
рянамъ далъ палатишки тѣсныя, подъячему же от- 
велъ такую палатиш ку, что и войти въ нее ска- 
редно. Гебдонъ говоритъ, что бояре на Москвѣ го- 
сударю не радѣютъ, надобныхъ людей иноземцевъ 
беречь и взыскивать не умѣютъ; а  которые ино- 
земцы худые люди и умѣютъ ж ить ложью, до тѣхъ 
бояре добры и казною государевою такихъ обога- 
щаютъ. И  прежде прицарѣ  Михаилѣ, бояре Иванъ Бор. 
Черкасскій и ѲедоръИв. Шереметевъ худыхъ лжи- 
выхъ людей иноземцевъ жаловали: иной за собою 
сказы валъ рудознательство серебряное, иной дру- 
гое мастерство, и тѣмъ выманивали много де- 
нетъ , а бояре имъ давали. „Теперь отогнали отъ 
Архапгельской пристани всѣхъ торговыхъ людей, 
и намъ, Англичанамъ, и подавно впередъ ѣзди ть не 
зачѣмъ: какіе товары привозили изъ Московскаго 
государства, тѣ  всѣ въ Англійской Землѣ завели“ . 
Царскіе подарки, присланные королю, Гебдонь де- 
шевилъ; о Русскихъ людяхъ распускалъ слухи, что 
они пьянствуютъ, выпиваютъ въ день но "  бо- 
чекъ; втрраго п осла Ж елябужскаго назы валъ  брюз- 
гою и будто его дурость вѣдома всему Лондопу.

Гебдонъ, въ  свою очередь, писалъ въ Москву 
зятю своему, что Ж елябужскій вредитъ посольскому 
дѣлу; что король и вельможи и видѣть его не могли 
за его гордость; а  какъ  онъ уѣхалъ черезъ Францію 
въ Италію, то король и думные люди хвалятъ князя 
Прозоровскаго за его учтивость. Сынъ Гебдона пи- 
салъ, что послы приняты съ небывалыми почестями 
по радѣнью отца его, ежедневно отпускается имъ 
отъ короля по 20 0  серебряныхъ рублей; только 
Ж елябужскій унизилъ государево имя гордостью 
свою; а князь Прозоровскій у короля и вельможъ 
въ славѣ и чести высокой. Докторъ Самуилъ Кол- 
линсъ писалъ, что весь дворъ про князя Прозоров- 
скаго говоритъ все доброе, а Ж елябужскій гордъ, 
никого не почитаетъ и никому не любъ; когда уѣхалъ, 
то оказалось, что мебель въ его квартирѣ пере- 
порчена и хоромы всѣ испоганены.

Въ Москвѣ однако, какъ  видно, не такъ  смо- 
трѣли на Прозоровскаго и Ж елябуж скаго, какъ въ

Англіи: не Прозоровскому, а Желябужскому пору- 
чено было снестись съ герцогомъ Курляндскимъ на- 
счетъ мореплаванія; не Прозоровскому, а Ж еля- 
бужскому поручено было занять у а нглійскихъ 
купцовъ 3 1 , 0 0 0  ефимковъ. Ж елябужскій обра- 
тился къ купцамъ, предложилъ условіе, что уплата 
будетъ произведена въ  Архангельскѣ пенькою и 
поташемъ; купцы отвѣчали, что дадутъ, но пусть 
поговоритъ ирежде съ в о е в о д о ю  Лондонскимъ 
(лордомъ-мэромъ). Воевода отвѣчалъ: „Радъ я ра- 
ботать великому государю, стану говорить торго- 
вымъ людямъ, кто что захочетъ дать, а иное и 
самъ дамъ, что смогу“ . Ж елябужскій обратился и 
къ  резиденту Гебдону, чтобъ порадѣлъ великому 
государю, промыслилъ ефимковъ; но тотъ отвѣ- 
чалъ: „Теперь нельзя давать взаймы; у Архан- 
гельска въ торгахъ стала неправда и неповоль- 
ность; если дать взаймы, то почигай  з а  пропалое. 
И прежде платеж ъ бывалъ займамъ худъ, а теперь 
и спрашивать нечего по нынѣшнимъ торгамъ и  то- 
варамъ, добывать мнѣ ефимковъ негдѣ и дѣла мнѣ 
до этого нѣтъ! “ Нѣсколько разъ потомъ посылалъ 
Ж елябужскій къ воеводѣ и купцамъ, все обѣща- 
лись придти, наконецъ пригали и объявили: „Ефим- 
ковъ намъ дать нельзя, потому что товары въ 
Архангельскѣ стали дороги; отдаемъ здѣсь ваши 
товары дешевле, чѣмъ покупаемъ, да и то никто 
не покупаетъ; у насъ и такъ  много въ долгахъ 
пронадетъ на Московскихъ людяхъ, а сыску въ 
тѣхъ долгахъ н ѣ тъ “ .

Желябужскій:  „По чьему-нибудь нерадѣтельному 
умыслу не хотите дать ефимковъ, да и говорите 
затѣйное дѣло! Никогда у васъ въ займахъ ничего 
ие пропадало“ .

Купцы: „И теперь у насъ много по записямь 
долговъ и задатковъ на московскихъ торговыхъ 
людяхъ пропадаетъ, а расправы нѣтъ. Да и пріѣздъ 
къ Архангельску передъ прежнимъ сталъ намъ 
тяж елъ отъ головъ и цѣловальниковъ. Еслибь еще 
побывалъ въ головахъ Василій Ш оринъ, а въ цѣло- 
валыш кахъ Климшинъ, то бы и вовсе всѣхъ прі- 
ѣзжихъ иноземцевъ отогнали; такихъ мы другихъ 
неправедныхъ людей на свѣтѣ не видали“ .

Желябужскій: „Все это къ моему дѣлу не от- 
носится, я прошу теперь взаймы для великаго го- 
сударя и занись дамъ, что заплачено будетъ изъ 
царской казны. У васъ долги межъ своею братьею, 
и бейте челомъ на своихъ должниковъ великому 
государю; жалуйтесь и на тѣхъ, отъ кого вамъ 
тягость и налога въ торгахъ: во всемъ будетъ 
розыскъ и расправа“ .

Купцы: „Въ Архангельскѣ мы всегда о долгахъ 
своихъ и задаткахъ бьемъ челомъ и у воеводъ указа 
просимъ; воеводы намъ въ долгахъ и задаткахъ 
расправу чинятъ, а въ обидахъ отъ головъ и цѣ- 
ловальниковъ отказываютъ, будто имь, воеводамъ, 
до нихъ дѣла нѣтъ; а какъ  прежде головъ и цѣло- 
вальниковъ вѣдали воеводы, то намъ было лучше 
ѣздить съ товарами“ .

Несмотря ни на какія  увѣщанія со стороны



Желябужскаго, купцы рѣшительно отказали въ 
ефимкахъ. Пришелъ Голлаидедъ Артемій живопи- 
сецъ и сталъ объяснять дѣло: „Купцы ефимковъ 
не дали по наговору Гебдона; онъ имъ говорилъ: 
не давайте ефимковъ; еслибъ царю нужно было 
здѣсь что-нибудь, то бы онъ къ вамъ прислалъ 
грамоту, или бы отписалъ ко мнѣ“ . Толмачъ под- 
тверждалъ то же самое.

Въ 1 0 6 4  году пріѣхалъ въ Москву знатный по- 
солъ, Говартъ графъ Карлейль, и, небывалое дѣло, 
пріѣхалъ съ женою и сыномъ. Въ грамотѣ своей 
Карлъ II извинялся передъ царемъ, что замедлилъ 
отправленіемъ торжественнаго посольства, но вы- 
боръ такого знатнаго человѣка, какъ родственникъ 
его, графъ Карлейль, долженъ показать особенное 
высокое почитаніе, которое онъ, король, питаетъ 
къ персонѣ царскаго величества. Бояре, князья 
Ник. Ив. Одоевскій и Юрій Алекс. Долгорукій, да 
окольничій Васил. Сем. Вольшскій, назначены  были 
въ отвѣгъ; велѣно быть имъ въ золотахъ, съ образ- 
цами низанными, въ золотыхъ цѣняхъ и черныхъ 
шапкахъ. Посолъ объявилъ наказъ королевскій: 
1) извѣстить великому государю, чтобы онъ изво- 
лилъ утвердить съ королемъ прежнюю братскую 
дружбу и любовь; 2 ) просить возвращенія привил- 
легій англійскимъ купцамъ. На первую статью от- 
вѣчали, что государь братской дружбы и любви 
съ королемъ очень желаетъ; а на вторую статью 
послѣдовалъ отказъ: „Торговали Англичане в ъ  Мо- 
сковскомъ государствѣ безпошлинно лѣтъ сто и на- 
жились, а узорочныхъ и другихъ товаровъ, кото- 
рые были годны въ царскую казну, по своей за- 
морской цѣнѣ не давали; заповѣдные товары при- 
возили и вывозили тайкомъ; чужіе товары прово- 
зили за свои, чтобы не платить пошлинъ; одинъ 
изъ купцовъ Англійской Компаніи пріѣзж алъ въ 
Балтійское море на военномъ кораблѣ и хотѣлъ 
грабить царскихъ подданныхъ, которые ѣздятъ въ 
въ Швецію для торговли. „М ы думаемъ", говорили 
бояре, „что королю все это неизвѣстно: и наче о н ъ  не 
сталъ бы просить о подтвержденіи прежнихъ ж ало- 
ванныхъграмотъ“ . — „Королювсе извѣстно“ ,  отвѣ- 
чалъпосолъ; „но теперь онъ проситъ привилегій, по- 
тому что хочетъ пожаловать русскою торговлею лю- 
дей себѣ вѣрныхъ, о т ъ  которыхъ никакой неправды 
въ Московскомъ государствѣ не будетъ: узорочные 
товары станутъ отдавать въ царскую казну но за- 
морской цѣнѣ, товары станутъ привозить добрые, 
сукна нетянутыя“ . Бояре: „Станутъ Англичане 
торговать въ Архангельскѣ съ пошлинами, и коро- 
левскому величеству убытка никакого не будетъ, 
царскіе подданные начнутъ торговать въ Англіи, 
будутъ платить пошлины прямыя, и оттого обо- 
и м ъ  государствамь будетъ прибыль; если же Англи- 
чане будутъ торговать въ Московскомъ государствѣ 
безпошлинно, то царской казнѣ будетъ большой 
убытокъ, а прибыли никакой“ .

Послѣ долгихъ переговоровъ и письменныхъ пе- 
ресылокъ, бояре объявили Карлейлю: „Великій го- 
сударь, для прошенья любезнѣйшаго и вожделѣн-

нѣйшаго своего брата, указалъ  англійскимъ го- 
стямъ ѣздить въ  Архангельскъ и изъ Архангельска 
въ Москву десяти человѣкамъ, людямъ добрымъ и 
въ правдѣ свидѣтельствованнымъ и королевскому 
величеству годнымъ, которыхъ королевское вели- 
чество изволитъ выбрать вновь. Эти десятьчело- 
вѣкъ могутъ въ  Москвѣ дворъ купить; пошлину съ 
своихъ товаровъ будутъ они платить наравнѣ съ 
другими иноземцами, пока у царскаго величества 
съ Польскимъ королемъ и Крымскимъ ханомъ вой- 
на; а какъ война кончится, въ то время царское 
величество велитъ англійскимъ гостямъ указъ учи- 
нить по своему государскому милосердому разсмо- 
трѣнію, какъ  возможно“ .

Посо л ъ  былъ недоволенъ: „Если“ , говорилъ онъ, 
„царское величество привилегіи не возвратитъ, то 
какъмеж ду обоими великими государями основанію 
дружбы быть крѣпку? “

—  „А когда король отказалъ дать взаймы де- 
нетъ, то вѣдь отъ этого дружба не нарушилась“ , 
былъ отвѣтъ.

Карлейль былъ сильно раздраженъ неуспѣхомъ 
своего дѣла, и въ этомъ раздраженіи позволилъ 
себѣ рѣзкія выраженія в ъ  разговорахъ и написьмѣ. 
Т акъ, между прочимъ, онъ позволилъ себѣ ска- 
зать, что Московское правительство нарочно за- 
просило такъ  много денетъ у короля взаймы, что- 
бы придраться къ  отказу и не дать привилегій 
купцамъ. Ему платилитою  же монетою; прямо го- 
ворили, что онъ взялъ большія деньги съ своихъ 
купцовъ и потому так ъ  сильно хлопочетъ о воз- 
станозленіи привилегій. Чтобы выторговать при- 
вилегію, Карлейль предложилъ посредничество Ан-  
гліи въ прамиреніи Россіи съ Польшею. Думные 
люди объявили ему, что государь согласенъ и что- 
бы онъ, посолъ, отправилъ отъ себя поскорѣе 
гонца къ Польскому королю. — „Гонца послать мнѣ 
трудно“ ,  отвѣчалъ Карлейль, „потому что прежнимъ 
моимъ дѣламъ рѣшенія нѣтъ; преясде всего надобно 
возстановить теперь же привилегіи англійскимъ 
купцамъ“ . — „Тебѣ о привилегіяхъ объявлено“ , го- 
ворили думные люди, „и перемѣны въ рѣшеніи не 
будетъ“ . — „А если перемѣны н е  будетъ“ ,  отвѣчалъ 
Карлейлъ, „то я  къ  Польскому королю гонца не 
пошлю и самъ не пойду, дѣлать мнѣ тамъ нечего; 
бью челомъ великому государю объ отпускѣ. Если- 
бы царское величество королевское прошеніе испол- 
нилъ теперь же, при мнѣ, то я  бы царскому вели- 
честву былъ вѣчно работникомъ. Послалъ меня ко- 
роль для этого дѣла нарочно. Когда я к ъ  королев- 
скому величеству пріѣду и отвѣтъ ему царскій 
передамъ, то онъ скажетъ, что такой же отвѣтъ 
данъ и Кромвелеву послу, хотя бы онъ и гонца 
послалъ, то и тотъ такой же бы отвѣтъ привезъ, 
и думаю, что впередъ король нашъ къ  царскому 
величеству великихъ пословъ присылать не будетъ. 
Ж аль, что это дѣло сдѣлалось не при мнѣ; а если- 
бы порѣшено было при мнѣ, то я бы смѣло объ- 
явилъ, что царскому величеству заплатилось бы въ 
десять и двадцать разъ “



Н икакія представленія не помогли. К арлейльсъ 
досадою уѣхалъ вь Ш вецію, давши знать въ Ан- 
глію о безуснѣшности своего посольства. Въ Мо- 
сквѣ были увѣрены, что Карлейль захочетъ со- 
рвать свое сердце предъ королемъ, и поспѣшили 
послать въ Лондонъ стольника Дашкова для объ- 
ясненій. Если Прозоровскій и Желябужскій были 
встрѣчены съ небывалыми почестями, то Дашковъ 
испыталъ небывалое безчестье: ему не дали  н и  под- 
водъ, ни кормовъ, ни квартиры. Н а  жалобы его  от- 
вѣчали: „Послу нашему, Карлейлю, была у васъ 
честь обычная, и о чемъ было съ нимъ наказано, 
того ничего не сдѣлали" . Дашковъ объяснилъ, что 
Карлейль велъ дѣло не такъ, какъ  слѣдуетъ, тол- 
ковалъ все о возвращеніи привилегій купцамъ, на- 
зывая эти привилегіи основаніемъ братской дру- 
жбы и любви между обоими государями; но „осно- 
ваніе братской дружбы между ихъ величествами 
заключается въ ихъ взаимномъ благожеланіи, а не 
въ привилегіяхъ; привилегіи не могутъ быть осно- 
ваніемъ без цѣнной, дражайшей и свѣтлѣйшей солнца 
дружбы и любви между государями, какъ земля 
не можетъ быть подошвою солнцу“ . Къ Дашкову 
явился Гебдонъ с ъ  предложеніемъ у сл у гь  царскому 
величеству: „Мнѣ съ вами говорить не велѣно, но, 
помня великаго государя милость, скажу по се- 
крету: Карлейль въ Швеціи заключилъ договоръ, 
чтобы Ш ведскому королю съ нашимъ королемъ 
быть въ союзѣ противъ царскаго величества; ан- 
глійскимъ купцамъ къ Архангельску не ходить и 
голландскихъ и другихъ народовъ кораблей не про- 
пускать, ѣздить Англичанамь за  русскими това- 
рами въ Ригу, Ревель и Нарву, и торговать без- 
пошлинно. Король нашъ говорилъ съ боярами: „У 
Русскаго государя съ Польскимъ королемъ война 
не скоро кончится, а съ Крымскимъ ханомъ у него 
и никогда миру не бываетъ; так ъ  нашимъ компа- 
нейщикамъ долго ж дать“ . Карлейлева посылка 
стала королю во многія тысячи, а компанія ему 
за это не заплатитъ, потому что дѣло не сдѣлано; 
для московской посылки изъ королевской казны 
дано Карлейлю 2 0 , 00 0  рублей“ . Гебдонъ хвалился, 
что онъ уговариваетъ вельможъ не заключать союза 
съ Швеціею противъ царя, представляя, что Рос- 
сіи этимъ они вреда большаго не сдѣлаютъ, абезъ  
русскихъ товаровъ имъ обойтись нельзя. Король 
отпустилъ Дашкова весною 1 6 6 5  года, велѣвши 
заплатить ему 1 , 2 0 0  рублей за то, что жилъ все 
время на своемъ.

Во время войны Англичанъ съ  Голландцами, 
царь чрезъ находившагося у него въ службѣ Шот- 
ланца, полковника Гордона, далъ знать Карлу II, 
что онъ запретилъ продавать Голландцамъ у Ар- 
хангельска лѣсъ и другіе корабельные припасы. 
Съ отвѣтомъ явился в ъ  Москву, въ 1667  году, ста- 
рый знакомый Гебдонъ, въ качествѣ чрезвычайнаго 
посла королевскаго. Гебдонъ объявилъ о непра- 
вдахъ Голландскихъ Ш татовъ, когорые, забывъ 
помощь, оказанную имъ нѣкогда королевою Ели- 
саветою п р о тивъ Испанскаго короля, начали те-

перь противъ Англіи войну и поступаютъ въ этой 
войнѣ гордо. Король велѣлъ просить царское ве- 
личество о возвращеніи привилегій англійскимъ 
купцамъ, что уже было обѣщано Карлейлю. Ко- 
роль узналъ, что у Голландцевъ, торгующихъ въ 
Россіи, объявилась фалынивость, и потому велѣлъ
просить царское величество, чтобыэтихъ Голланд- 
цевъ, за  ихъ обманы и зато , что они королевскому 
величеству непріятели, приказалъ выслать изъ 
Московскаго государства. Но потомъ Гебдонъ при- 
бавилъ: „ По указу королевскому, я  объявилъ о 
Голландцахъ, чтобы ихъ изъ Московскаго государ- 
ства выслать; но теперь слухъ носится, что у го- 
сударя моего съ Голландскими Штатами заключенъ 
миръ; такъ  насчетъ высылки Голландцевъ пола- 
гаюсь я  на волю и на разсужденіе великаго госу- 
даря“ .

Самъ посодьскихъ дѣлъ оберегатель, бояринъ 
Аоанасій Лаврентьевичъ Ординъ-Нащокинъ напи- 
салъ отвѣтъ Гебдону, что видно по хорошо знако- 
мому намъ слогу, тяжелому, темному и вычурно- 
му: „Всегда отъ Бога данная христіанамъ радость, 
чтобы они въ покоѣ и в ъ  умноженіи торговы хъ по- 
жигковъ пребывали, а непріятели христіанскіе отъ 
того въ страхѣ были. Нынѣ в ъ  Московскомъ госу- 
дарствѣ торговыя статьи учинены великимъ раз- 
смотрѣніемъ, чтобъ торговля происходила безъ  
ссоръ и безъ обиды; прежнимъ компаніямъ быть 
негодится, потому что отъ тѣхъ больше ссоры, 
чѣмъ дружбы; открылось, что иноземцы торгуютъ 
п о д к р а д н ы м и  о б и д н ы м и  товарами, тайные 
подряды дѣлаютъ и многими долгами Русскихъ лю- 
дей обремепяютъ“ . Понятно, что Гебдонъ не былъ 
доволенъ этимъ отвѣтом ъ; онъ возражалъ, что обѣ- 
щаніе, данное Карлейлю, нарушено; обѣщано было 
возвратить привилегію, какъ скоро прекратится 
война съ Польшею; теперь война прекратилась, а 
привилегій возвратить не хотятъ. Никакія пред- 
ставленія не былн приняты.

Существенный вопросъ въ сношеніяхъ съ Англіею 
былъ рѣшенъ; другихъ общихъ интересовъ не было. 
Но когда Турки напали на Польшу, то царь Але- 
ксѣй Михайловичъ, по неопытности въ европейскихъ 
дѣлахъ, взялся пригласить всѣхъ европейскихъ 
государей къ  поданію помощи Польшѣ противъ 
враговъ Креста Христова. Съ этою цѣлію отпра- 
вился въ Англію переводчикъ Посольскаго Приказа, 
Андрей Виніусъ. Ему сказали, что король не мо- 
ж етъ помочь Польшѣ по двумъ причинамъ: вопер- 
выхъ, мѣшаетъ война съ Голландцами, которая 
занимаетъ весь англійскій флотъ, — больше семиде- 
сяти военныхъ кораблей; во-вторыхъ, въ Турціи 
живетъ множество англійскихъ купцовъ, и если 
король начиетъ войну противъ Турокъ, то султанъ 
велитъ всѣхъ Англичанъ ограбить или побить. 
Сверхъ того, при дворѣ султана всегда живетъ 
англійскій посолъ. — Виніусъ впервые внесъ въ свой 
статейный списокъ извѣстія объ образѣ правленія 
въ Англіи: „Правленіе Англійскаго королевства, 
и ли , какъ общимъ именемъ именуютъ, Ведикой Бри



таніи, есть отчасти монархіально (еднновластно), 
отчасти аристократно (правленіе первыхъ людей), 
отчасти демократно (народоправительно). Монар- 
хіально есть потому, что имѣютъ Англичане ко- 
роля, который имѣетъ отчасти въ правленіи силу 
и повелѣніе, только не самовластно. Аристократно 
и демократно есть потому: во время великихъ дѣлъ, 
начатія войны или учиненія мпра, или поборовъ 
какихъ денежныхъ, король созываетъ парламентъ, 
или сеймъ. Парламентъ дѣлится на два дома: одинъ 
называютъ вышнимъ, другой нижнимъ домомъ. Въ 
вышнемъ собираются сенаторы и ш ляхта лучшая 
изо всей Земли; въ другомъ— собираются старосты 
мірскихъ людей всѣхъ городовъ и мѣстъ, и хотя 
что въ вышнемъ домѣ и приговорятъ, однако безъ 
позволенія нижняго дома совершить то дѣло пе- 
возможно, потому что всякіе поборы денежные за- 
висятъ отъ меньшаго дома. И потому вышній домъ 
можетъ назваться аристокрація, а нижній демо- 
крація. А безъ повелѣнія тѣхъ  двухъ домовъ ко- 
роль не можетъ въ великихъ дѣлахъ никакого со- 
вершенства учинить“ .

Мы видѣли, что, при объявленіи войны Польшѣ, 
царь Алексѣй Миіайловичъ счелъ нужнымъ увѣ- 
домить объ этомъ Французскаго короля. Сочли 
такж е нужнымъ объявить Людовику XIV и о пре- 
кращеніи войны: въ 1 6 6 8  году отправился во 
Францію столышкъ Петръ Потемкинъ съ дьякомъ 
Румянцевымъ и представился королю въ С. -Ж ер- 
менѣ. Людовикъ отвѣчалъ, что очень радъ прекра- 
щенію войны и проситъ всемогущаго Бога о совер- 
шеніи вѣчнаго докончанія. Будучи въ отвѣтѣ, по- 
сланники говорили королевскимъ думнымъ людямъ: 
1) Великій государь ж елаетъ быть съ королевскимъ 
величествомъ въ братской дружбѣ и любви; 2 ) для 
подкрѣпленія этой дружбы и любви изволилъ бы 
король послать къ царскому величеству своихъ 
пословъ или посланниковъ; 3 ) съ обѣихъ еторонъ 
торговымъ людямъ ходить и торговать во всѣхъ 
города т ь . Думные люди на эти статьи отвѣчали 
слѣдующими с татьями: 1) Быть доброму и долго- 
вѣчному покою, соединенію и пріятству между цар- 
скимъ и королевскимъ величествами и ихъ наслѣд- 
никами. 2 ) Быть во всякомъ покоѣ и братской 
любви, честь и славу о себѣ воздавать во всѣ 
окрестныя государства. 3 )  Укрѣпить навѣки, 
чтобы одинъ на другого не наступалъ и другъ 
другу убытка не чинилъ. 4 ) Царскаго величества 
людямъ прию дить и торговать во всѣ французскія 
государства съ великою вольностію, не платя  за 
пріѣздъ ничего; съ товаровъ ихъ пошлину брать 
какъ  съ другихъ иноземныхъ торговыхъ людей; 
домы, погреба и амбары нанимать имъ безо всякой 
трудности; торговать горою и водою всякими това- 
рами безъ помѣшки и дворы строить; брать по- 
шлину только с ъ  т ѣ х ъ  товаровъ, которые будутъ въ
продажѣ; всякіе французскіе товары отвозить имъ 
куда кто захочетъ. 5 ) Московскимъ людямъ, кото- 
рые будутъ жить во Французскомъ государствѣ, 
налоговъ и обидъ не будетъ; подати платить имъ,

какъ  платятъ французскіе торговые люди; для 
своихъ расправъ держать имъ своего судью; и 
службу Божію отправлять имъ по своей вѣрѣ со 
всякою вольностію. 6 ) Французскимъ торговымъ и 
другихъ чиновъ людямь ѣздить чрезъ Московское 
государство во всѣ другія окрестныя государства 
и въ Персію; проѣздъ имъ и въ вѣрѣ вольность 
такъ  же, какъ и Русскимъ людямъ во Ф ранціи; съ 
проѣзда и отъѣзда пошлинъ не брать; съ товаровъ 
пошлины брать, какъ брали съ англійской компа- 
ніи— половину, и съ Русскихъ людей за то будутъ 
брать во Франціи половинпую же пошлину.

Посланники не встунили въ договоръ и не дали 
пикакого письменнаго отвѣта, послали только ска- 
зать думнымъ людямъ съ приставомъ, что о тор- 
говыхъ дѣлахъ договариваться имъ не паказано, 
пусть король отправляетъ за этимъ дѣломъ свое 
посодьство въ Москву. Пришли къ посланникамъ 
купцы и начали говорить о тѣхъ же условіяхъ, 
какія  предложены были и въ статьяхъ. „Ступайте 
для купечества въ Архангельскъ“ , сказалъ им ъ  По- 
темкинъ: „налоговъ и обидъ никакихъ вамъ не бу- 
детъ, пошлину возьмутъ какъ  съ другихъ инозем- 
цевъ“ . — „Безъ договора и  постановленья въ такой 
дальній путь ѣхать намъ не надежно“ , отвѣчали 
купцы. Тѣмъ дѣло и кончилось.

Несмотря на явно выказанное Людовикомъ XIV 
нежеланіе встунаться въ дѣла Восточной Европы, 
царь въ 1 6 7 0  году отправилъ къ  нему грамоту, 
въ которой извѣщалъ, что русскіе уполномоченные 
и польскіе коммисары, для заключенія вѣчнаго 
мира, назначили его, короля, въ посредники, вмѣ- 
стѣ съ императоромъ Нѣмецкимъ, королемъ Швед- 
скимъ и Датекимъ, и курфюрстомъ Б рандебург- 
скимъ. Наконецъ, въ 16 7 3  году , тотъ же Виніусъ, 
котораго мы видѣли въ Англіи съ требованіемъ но- 
мощи Польшѣ противъ Турокъ, отправился съ 
этимъ предложеніемъ и къ  Людовику XIV, кото- 
раго засталъ на походѣ во Фландрію; король отвѣ- 
чалъ, что война съ Голландцами мѣшаетъ ему 
исполнить желаніе царя.

Не была забы та и далекая Испанія. Уже знако- 
мый намъ стольникъ Петръ Потемкимъ ѣздилъ въ 
1667  году въ Мадридъ; царская грамота, объ- 
являвш ая о прекращеніи войны съ Польшею, была 
написана на имя короля Филиппа IV ; но послан- 
никь вручилъ ее преемнику Филиппа, молодому 
Карлу II: „Имя предковъ нашихъ , писалъ царь, во 
всѣгь государствахъ славится, и Великая Россія 
отъ года въ годъ во благихъ пріумножается; мно- 
гіе окрестные государи любительную и спомочную 
ссылку съ нами имѣютъ, а съ вами, великимъ го- 
сударемъ, любительныя ссылки даже до сего вре- 
мени удержаны были или за отдаленіемъ страны, 
или по волѣ Всесильнаго Бога, строящаго все не- 
постижимо въ ожиданіи лучшаго времени“ . Карлъ 
въ своей грамотѣ отвѣчалъ, что немедленно о тпра- 
витъ пословъ въ Россію, а до тѣхъ поръ прика- 
залъ о н ъ  по всѣмъ своимъ морскимъ пристанямъ 
допускать царскихъ подданныхъ къ вольной тор-



говлѣ, надѣясь, что и царь сдѣлаетъ то же самое 
для Испанцевъ. Дорога была проложена, и, въ 
16 7 3  году, Виніусъ и з ъ  Франціи заѣхалъ в ъ  Испа- 
нію съ извѣстнымъ приглашеніемъ подать помощь 
Польшѣ противъ Турокъ. Онъ п ри везъ отвѣтъ, что 
Карлъ II , но свойству съ королемъ Польскимъ, 
намѣренъ помочь ему деньгами, войскомъ же по- 
мочь неудобно по причинѣ дальняго разстоянія.

И талія напомнила сама о себѣ. Венеціанская 
республика въ борьбѣ своей съ Турками, которая 
приходилась ей не подъ силу, искала всюду помо- 
щи. Зная хорошо отношенія христіанскаго народо- 
населенія Балканскаго полуострова къ Россіи, и 
слыша объ успѣхахъ царскаго оружія въ ноль- 
скихъ областяхъ, она, въ 1656  году, отправила по- 
сольство въ Москву сь  п р о сьбою, чтобы царь ве- 
лѣлъ Донскимъ казакамъ напасть на Турокъ и 
развлечь ихъ силы, такж е, чтобы позволилъ Вене- 
ціанамъ вольную торговлю въ Архангельскѣ. Мо- 
сквѣ въ это время ве до Турокъ: Польская война, 
новидимому, оканчивалась, но она п р и вела за со- 
бою другую войну, Шведскую. Денежныя средства 
истощились въ Москвѣ и здѣсь хотѣли воспользо- 
ваться Венеціанскимъ носольствомъ, чтобы попы- 
таться, нельзя ли занять денетъ у республики, 
слывшей, но старымъ п реданіямъ, богатою. Осенью 
того же 16 5 6  года отправились в ъ  Венецію, моремъ 
изъ Архангельска, н а  голландскихъ корабляхъ цар- 
скіе посланники— стольникъ Чемодановъ и дьякъ 
Посниковъ, п овезли съ собою, но обычаю, госуда- 
ревы и патріаршіе товары на п р о дажу. Въ Атлан- 
тическомъ океанѣ, 27  октября, ночью, застигла ихъ 
буря: многія волны въ корабли вливались и въ 
верхнія жилья въ окошки валами било, много рух- 
ляди помочило; въ среднемъ жильѣ было воды на 
аршинъ и б ольше, а наверху но поясъ человѣку, 
изъ государевой казны бочку ревеню потопило. Въ 
то время на кораблѣ былъ плачъ и вопль великій; 
посланники и всѣ государевы люди начали нѣть 
молебенъ, — и буря утихла. Прошла одна бѣда, впе- 
реди ж дала другая: п р о т ивъ Лиссабона увидали 
14 кораблей, приняли ихъ за разбойничьи, варва- 
рійскіе, и п р и готовились къ бою; но оказалось, что 
идутъ разныхъ государствъ торговые Нѣмцы изъ 
Испанін; Нѣмцы однако сказали, что на Средизем- 
номъ морѣ къ  Ливорно гуляютъ въ корабляхъ тур- 
скіе люди. Дѣйствительно, проѣхавши У з к о е м ѣ -  
с т о  (Гибралтарскій п роливъ), встрѣтили три раз- 
бойничьихъ корабля. Посланники и всѣРусскіе люди, 
видя турскихъ воровскихъ людей нахожденіе и  на- 
нускъ, Всемилостивому Спасу и Пречистой Его Ма- 
тери молебное пѣніе со слезами воздавали. Разбой- 
ники, исправясь по вѣтру и устремясь къ  бою, за 
кораблями гнались быстрымъ ходомъ, и догнали; 
но , увидавъна корабляхъ государевыхъ людей, бое- 
выя знамена и осторожность, не посмѣли нанасть, 
и ночью исчезли. 2 5  ноября посланники пріѣхали 
въ Ливорно, гдѣ были встрѣчены съ больши м ъ по- 
четомъ. Такой же пріемъ ждалъ ихъ и во Флорец- 
ціи; самъ герцогъ Фердинандъ посѣтилъ ихъ и го-

ворилъ: „Великій государь вашъ пожалуетъ ли 
моихъ подданныхъ, торговыхъ людей, велитъ ли у 
Архангельска покупать икру и другіе товары? А я 
государскому жалованью и совѣту радъ, и что ве- 
ликому государю въ моей державѣ годно, ни за 
что не стою, до скончанія живота радъ служить и 
помогать". Черезъ Феррару провожалъ посланни- 
ковъ генералъ, папскій внукъ; поравнявшись съ цер- 
ковію, онъ сказалъ имъ: „Вотъ костелъ Св. Геор- 
гія, гдѣ довершенъ осьмой соборъ, начатой во Фло- 
ренціи“ . — „Тотъ ли это осьмой соборъ“ , спросилъ  
Чемодановъ, „котораго во Флоренціи не далъ до- 
вершить и разогналъ Св. Маркъ Ефесскій? “ — „ Я  не 
знаю, зачѣмъ онъ во Флоренціи не довершенъ, 
только знаю, что онъ довершенъ здѣсь, въ этомъ 
костелѣ", отвѣчалъ генералъ.

Въ Венеціи къ посланникамъ явились Греки съ 
поклономъ: „Ради  мы“ ,  говорили они, „что Богъ ве- 
лѣлъ намъ видѣть посланниковъ такого великаго 
восточнаго государя, правоелавныхъ христіанъ на- 
шего закона; пожалуйте, велите намъ къ вашей ми- 
лости приходить почаще; пришли мы доложить, 
когда изволите посѣтить благочестивую церковь 
Греческой вѣры? — мы къ тому времени велимъ изго- 
товиться и станемъ молебенъ пѣть о государевомъ 
и царевичевомъ здоровьи“ . — „Дадимъ вамъ объ 
этомъ знать, какъ  время будетъ“ , отвѣчали послы.

Пришли приставы отъ иравительства и объяви- 
ли, что дожъ боленъ ногами, и потому посланни- 
ковъ примутъ честные владѣтели; а въ княжомъ 
мѣстѣ сядетъ старшій между ними, которому по- 
сланники и подадутъ грамоту. „Этому быть невоз- 
можно“ ,  отвѣ чалъ  Чемодановъ, „посланымы къ  ва- 
шему князю, велѣно намъ его видѣть и грамоту 
подать ему “ . — „Это все равно“ , говорили приставы, 
„дѣла, о которыхъ писано въ грамотѣ къ князю, 
намъ же ихъ дѣлать; князь ихъ не дѣлаетъ и не 
вѣдаетъ ничего“ . —  „Если князь вашъ не дѣлаетъ ни- 
чего“ , возразилъ Чемодановъ, „если государствомъ
правите вы, то вы бы въ грамотѣ къ царскому ве- 
личеству писали имена свои вмѣстѣ съ княже- 
скимъ“ . Положили дожидаться выздоровленія до- 
жа. Пріемъ послѣдовалъ 22  января 1657  года; 
посланники объявили, что государь позволилъ Ве- 
неціанамъ торговать у Архангельска повольною тор- 
говлею съ платою обыкновенныхъ пошлинъ; каса- 
тельно же главнаго дѣла, высылки Донскихъ ка- 
заковъ, сказали: „Великій государь всегда о томъ 
тщаніе имѣетъ, чтобы православное христіанство 
изъ бусурманскихъ рукъ высвободилось; только те- 
перь его царскому величеству начать этого дѣла 
нельзя, потому что онъ пошелъ на непріятеля свое- 
го; а  какъ, за Божіею помощію, съ непріятелемъ 
управится, то велитъ заключить договоръ съ вами, 
какъ стоять на общаго христіанскаго непріятеля“ . 
Наконецъ посланники объявили главное дѣло, за  ко- 
торымъ были присланы, объявили великія неправды 
Ш ведскаго короля, и что царское величество злому 
его начинанію терпѣть не станетъ: „Такъ вашему 
княжеству и честнымь владѣтелямъ къ  царскому



величеству любовь свою и доброхотство показать, 
п рислать на помощь ратнымъ людямъ взаймы 
золотыхъ или ефимковъ, сколько можно, и при- 
слать бы поскорѣе“ .

Князь и честные владѣтели нехорошо выразу- 
мѣли: какъ это Московскій государь помогать про- 
тивъ Турокъ откладываетъ до другого времени, а 
денетъ взаймы проситъ поскорѣе? Для разъясненія 
дѣла, пріѣхалъ къ посланникамъ приставъ и спро- 
силъ: „Скажите мнѣ, за толи  государь у насъ про- 
ситъ казны, что хочетъ помочь намъ на Турка? “ —  
„Ты говоришь непристойныя слова, простыя“ , 
былъ отвѣтъ; „великій государь нашъ если изво- 
литъ послать рать свою на Турка, то пошлетъ для 
избавленія христіанъ, а  не изъ-за денетъ. По чьему 
указу говоришь ты эти бездѣльныя слова: прика- 
залъ тебѣ это князь или владѣтели? “ Приставъ 
призадумался и отвѣчалъ: „Я это сказалъ отъ се- 
бя“ . Когда дѣло уяснилось, Венеціанское прави- 
тельство дало отвѣтъ: „Уже тринадцатый годъ, 
какъ  мы воюемъ съ Турками; разумъ нашъ и охота 
не ослабѣваютъ, но казнѣ убытокъ большой, и по- 
тому съ прискорбіемъ должны отказать царскому 
величеству; надѣемся, что, узнавши бѣдность нашу, 
онъ не прогнѣвается на насъ“ .

Посланники были в ъ  Греческой церкви , гдѣ были 
встрѣчены съ большимъ торжествомъ, съ радо- 
стными слезами. Послѣ амвонной молитвы, духовен- 
ство вышло изъ алтаря, и одинъ изъ дьяконовъ 
говорилъ посланникамъ рѣчь: „Родъ Греческій, 
живущій въ семъ преславномъ градѣ Венеціи, мо- 
литъ Вседержителя: дай, Господи, чтобы пресвѣтлый, 
непобѣдимый, сильный, преславный, благочести- 
вый и благовѣрный защитникъ Церкви Божіей Вос- 
точной, рачитель благочестія, великій государь, 
царь и великій князь, Алексѣй Михайловичъ, утѣ- 
шитель рода христіанскаго, здравъ былъ намногія 
лѣта. К акъ пресвѣтлое солнце, возсталъ онъ на 
искорененіе тьмы невѣрія, на соблюденіе и соеди- 
неніе благочестивой христіанской вѣры, на побѣж- 
деніе враговъ Божіихъ; какъ  второй Константинъ, 
явился для освобожденія вѣрныхъ христіанъ Гре- 
ковъ изъ рукъ поганыхъ Турокъ; молимъ Всемогу- 
ш, аго Бога, чтобы всегда отъ его царскаго пресвѣт- 
лаго меча мусульманы въ порабощеніи и побѣжде- 
ніи были“ . Послѣ обѣда Греки говорили послан- 
никамъ: „Ѣздимъ мы изъ Венеціи въ Турцію со 
всякими товарами часто и съ Турками торгуемъ, 
многіе Турки говорили намъ: Б огъ далъ Москов- 
скому государю побѣду надъ Поляками и другими 
государствами, и у насъ въ Турціи слава о томъ 
великая. Султанъ и паши, сыскавъ въ  своихъ га- 
дательныхъ книгахъ, говорятъ, что пришло время 
и Цареграду быть за Русскимъ государемъ, жи- 
вутъ съ великимъ опасеніемъ, въ  Цареградѣ на 
долгое время ворота бываютъ засыпаны; боясь 
Русскихъ, Турки начали сильно притѣснять насъ, 
Грековъ; но мы надѣемся на милость Божію и на 
заступленіе великаго государя , что онъ высвобо- 
дитъ насъ изъ бусурманскихъ рукъ “ . Но прежде

Грековъ великому государю нужно было освобож- 
дать своихъ Русскихъ изъ бусурманскихъ рукъ: 
къ посланникамъ въ Венеціи явилось больше 50  че- 
ловѣкъ Русскихъ, освободившихся изъ турецкаго 
плѣна; они пришли за милостынею и объявили, 
что другіеихъ братья— плѣнники— пошли разными 
государствами въ Москву.

Ночетный пріемъ, сдѣланный Чемоданову во 
Флоренціи, обратилъ вниманіе царя, и въ 1 6 5 9  году 
отправился туда дворянинъ Лихачевъ. На этотъ 
разъ пріемъ былъ еще лучше: великій герцогъ 
Фердинандъ Медичи, принявъ государеву грамоту, 
поцѣловалъ ее, и сталъ говорить со слезами: „За 
что меня, холопа своего, ваш ъ п р е словутый во 
всѣхъ государствахъ и ордахъ великій князь изъ 
дальняго великаго града Москвы поискалъ и лю- 
бительную свою грамоту и поминки прислалъ? Онъ, 
великій государь, отстоитъ отъ меня, что небоотъ 
земли; преславенъ онъ отъ конецъ до конецъ все- 
ленныя; имя его страшно во всѣхъ государствахъ; 
и что мнѣ, бѣдному, воздать за его великую и пре- 
многую милость? Я, братья мои и сынъ— великаго 
государя рабы“ . Посланника поставили въ велико- 
герцогскомъ дворцѣ. Лихачевъ, подобно Чемода- 
нову, попалъ въ Италію прямо изъ Архангельска, 
обогнувши моремъ западную Европу; понятно, слѣ- 
довательно, какъ поразили его чудеса природы и 
искусстка въ отечествѣ Медичи: „Н а княжомъ 
дворѣ палаты объ осьми ж ильяхъ, числомъ ихъ 
2 5 0 , во всѣхъ запоны дорогія, столы аспидные, 
писаны золотомъ, травы, палаты  подписаны золо- 
томъ, чернильница золотая, фунтовъ тридцать, а 
вмѣсто песка руда серебряная; кресла к р ы т ы  бар- 
хатомъ. На томъ же княжомъ дворѣ садъ рыбный, 
рыбы живыя, вода вверхъ взведена сажени съ че- 
тыре, устроенъ Іорданъ и выше Іордана сажени 
съ двѣ вверхъ безпрестанно вода прыгаетъ на дроб- 
ныя капли, а къ  солнцу что камень хрусталь. 
А около княжаго двора деревья кедровыя и кипа- 
рисныя и благоуханіе великое; о Крещеньи жары 
великія, какъ  у насъ объ Ивановѣ дни; яблоки ве- 
ликія и лимоны родятся по дважды въ годъ, а зимы 
во Флоренскѣ не бываетъ ни одного мѣсяца“ . Гер- 
цогъ велѣлъ приготовить для посланника театраль- 
ное представленіе, стоившее 8 , 00 0  ефимковъ. „Князь 
приказалъ играть: объявились палаты , и бывъ па- 
лата и внизъ уйдетъ, и того было шесть перемѣнъ; 
да въ тѣхъ же налатахъ объявилося море коле- 
блемо волнами, а  въ морѣ рыбы, а  на рыбахъ люди 
ѣздятъ; а вверху палаты небо, а на облакахъ си- 
дятъ люди; и почали облака съ людьми на низъ 
опущаться, подхватя съ земли человѣка подъ руки, 
опять вверхъ же пошли; а  тѣ  люди, которые си- 
дѣли на рыбахъ, туда же ноднялися вверхъ. Да 
спущался съ неба же на облакѣ человѣкъ въ ка- 
ретѣ, да противъ его въ другой каретѣ прекрасная 
дѣвица, а аграмачки подъ каретами какъ  быть 
живы, ногами подрягиваютъ; а  князь сказалъ, что 
одно солнце, а другое мѣсяцъ. И многіе предивные 
молодцы и дѣвицы выходятъ изъ занавѣса въ зо-



лотѣ и танцую тъ". Русскаго человѣка изумлялъ 
благодатный югъ, а южнаго владѣтеля занималъ 
дальній сѣверъ, дикая природа съ ея естествен- 
ными первобытными богатствами: „Флореискій 
князь разспрашивалъ и смотрѣлъ по чертежу про 
Сибирское государство, и но скольку который звѣрь 
плодится, тому роспись взялъ. А Сибирскому го- 
сударству и плоду соболиному, что ихъ много, и 
куницамъ, и лисицамъ, и бѣлкамъ и инымъ звѣ- 
рямъ зѣло дивился, какъ  ихъ нельзя выловить. 
А у нихъ никакого звѣря нѣтъ, потому что мѣста 
очень гористы, а не лѣсны, лѣсъ все саженый. 
Флоренскаго князя княгиия била челомъ послан- 
нику, чтобы ей сдѣлали по русскому обычаю двѣ 
шубки, чѣмъ ей подарить новобрачвую невѣстку 
свою, и онъ шубки сдѣлать велѣлъ подъ камкою 
и подъ тафтою: у одной исподъ горностайный, а у 
другой бѣлій; и княгиня надѣла на себя и диви- 
лась, что урядно выдѣлали“ .

Венеціанское п равительство, озадаченное требо- 
ваніемъ Чемоданова, уже не отправляло болѣе по- 
сольства въ Москву; но Московское правительство 
вспоминало о республикѣ, зпаменитой своею борь- 
бою съ Турками, когда нужно было готовиться къ 
войнѣ съ Портою. Въ 1668  году торговый инозе- 
мецъ Келдерманъ повезъ дожу и сенату грамоту 
отъ царя, въ  которой высказывалось удивленіе, 
почему они не подаютъ о себѣ никакой вѣсти, и 
объявлялось, что великій  государь заключилъ миръ 
съ королемь Польскимъ и союзъ противъ бусур- 
манъ; объявлялось, что въ Москвѣ заключенъ тор- 
говый договоръ с ъ  компаніею персидскихъ Армянъ, 
по которому персидскіе товары пойдутъ исключи- 
тельно черезъ Россію; и есть надежда, что Пер- 
сидскій шахъ обратитъ свое оружіе противъ Ту- 
рокъ. Дожъ и сенатъ въ отвѣтиой грамотѣ благо- 
дарили государя и изъявляли желаніе, чтобы и всѣ 
христіанскіе государи соединились противъ Турокъ.

Н ападеніе Магомета IV на Польшу заставило 
снова царя всномнить о Венеціи. Извѣстный намъ 
Менезіусъ изъ Вѣны долженъ былъ заѣхать въ 
Венецію съ п ри глашеніемъ къ  союзу противъ Ту- 
рокъ. Сенатъ отвѣчалъ: „Боже помоги царскому 
величеству наступающую непріязнь сокрушить и 
христіанскихъ государей успокоить“ . Наконецъ 
изъ Венеціи Менезіусъ поѣхалъ въ Римъ съ цар- 
скою грамотою къ папѣ Клименту Х-му: „В амъ бы, 
папѣ и учителю римскаго костела, къ намъ, вели- 
кому государю, отписать; по должности христіан- 
ской на общаго непріятеля брату нашему, его ко- 
ролевскому величеству, войсками своими помогать 
станете ли? И если помочь захотите, то вамъ бы 
къ намъ обослаться грамотою вскорѣ, какими мѣ- 
рами, въ которое врем я  и въ какихъ мѣстахъбыть 
этой помощи, чтобы заключить чрезъ общихъ по- 
сланниковъ договоръ. Да и кь  окрестнымъ госу- 
дарямъ вамъ писать же, чтобы и они королевскому 
величеству были помощниками, а именно: писать 
къ Людовику королю Французскому и Карлу ко- 
ролю Англійскому, чтобы они войну съ Голланд-

скими Штатами прекратили, и войска свои противъ 
общаго христіанскаго непріятеля обратили".

Пріѣхавши въ Римъ, Менезіусъ прежде всего 
объявилъ условія пріемной и отпускной церемоніи: 
папа долженъ слушать именованье и титулъ ве- 
ликаго государя стоя, грамоту принять и свою дать 
такж е стоя; прежде чѣмъ грамота будетъ запеча- 
тана, показать ее посланному для удостовѣренія, 
что титулъ царскій напиеанъ сполна. Папскій 
церемоніймейстеръ объявилъ на это свои условія: 
папа во все время пріема и отпуска будетъ сидѣть; 
посланный долженъ цѣловать ногу у его св ятѣй- 
шества; указывать п а п ѣ , чтобы онъ д ѣ л ал ъ  иначе, 
нельзя. „Ногу папежскую цѣловать отнюдь мнѣ 
не велѣно“ , говорилъ Менезіусъ, „потому что ве- 
ликій государь нашъ католицкому римскому за- 
кону не повинуется; да и въ прошлыхъ годахъ, 
когда Греки съ Латинцами были въ соединеніи 
вѣры, и тогда Греки папу въ ногу не цѣловали. 
Когда въ 1438  году пріѣзжалъ въ Феррару къ 
панѣ Евгенію ІѴ-му Цареградскій п атріархъ Іосифъ 
съ митрополитами и епископами, то папа цѣло- 
вался съ ними по монашески, и потомъ митропо- 
литы и епископы и иные чины цѣловали его въ 
руки“ . — „Если“ , продолжалъ церемоніймейстеръ, 
„къ папѣ пріѣдетъ цесарь или какой другой хри- 
стіанскій потентатъ, и ногу папежскую цѣловать не 
будетъ, то папувидѣтьне можетъ“ . — „Когда т а к ъ “ , 
отвѣчалъ Менезіусъ, „ т о  пусть папа велитъ меня 
отпустить“ .

Отпустить не согласились, и посланный не цѣ- 
ловалъ ноги у папы, только „наклонили по рим- 
скому обычаю, впрямь до колѣннаго приклоненія и 
вскорѣ подняли, а голову не наклоняли“ . Когда 
Менезіусъ началъ подавать папѣ царскую грамоту, 
то его п о н и з и л и .  Папа принялъ грамоту си д я , и, 
отдавъ ее первому церемоніймейстеру, сказалъ: 
„Радуюсь, видя посланника оть вашего государя; 
а что вашъ государь въ своей грамотѣ у насъ 
спрашиваетъ, то мы съ радостію будемъ исполнять 
и вскорѣ отвѣтъ учинимъ“ . Когда папа кончилъ, 
церемоніймейстеры наклонили Менезіуса до папи- 
ныхъ колѣнъ, и когда папа, вставъ, далъ всѣмъ 
благословеніе, Менезіуса понизили на колѣни. По- 
сланный выговаривалъ потомъ кардиналу Алтерію, 
зачѣмъего наклоняли силою; Кардиналъ отвѣчалъ, 
что всѣ посланники иснолняютъ заведенный при 
папскомъ дворѣ обычай и слушаются церемоній- 
мейстеровъ.

Менезіусъ ѣздилъ и къ бывшей Шведской коро- 
левѣ Христинѣ, принявшей католицизмъ и  жившей 
тогда въ Римѣ. „Очень рада“ , сказала Христина 
посланному, „что царское величество изволилъ при- 
слать къ папѣ; если я чѣмъ-нибудь могу радѣть 
въ дѣлахъ государевыхъ, то должна это дѣлать, 
потому что когда я на королевствѣ Шведскомъ 
королевствовала, то между нами былъ союзъ, ко- 
торый я буду вѣчно помнить“ .

Начали писать отвѣтную грамоту, и  т у т ъ  встрѣ- 
тилось непреодолимое затрудненіе. Менезіусу объ-



явили: „Па па напишетъ великаго государя имено- 
ваніе и титулъ, какъ они написаны въ царской 
грамотѣ, напишетъ свыше всѣхъ потентатовъ: 
в е л ъ м о ж н ѣ й ш е м у ;  только невозможно назвать 
государя вашего царемъ, потому что царь и це- 
сарь одно и то же слово, и если написатьцаремъ, 
то цесарь и другіе потентаты станутъ на папу 
сердиться “ . Н а  это Менезіусъ показалъ грамоты: 
Императорскую, Венеціанскую, курфюрстовъ Б ран- 
денбургскаго и Саксонскаго, гдѣ государь былъ 
названъ царемъ. Но этимъ не удовольствовались; 
папа црислалъ спросить: Что такое царь? Мене- 
зіусъ о твѣчалъ: „К акъ называется папа, цесарь 
Римскій, султанъ Турецкій, шахъ Персидскій, ханъ 
Крымскій, моголъ Индѣйскій, п р е тіанъ Абиссин- 
скій, зеферъ Арабскій, колманъ Булгарскій, деспотъ 
Пелопонейскій, калиф ъ  Вавилонскій и другіе, такъ 
точно на Славянскомъ языкѣ называется: царь 
Россійскій“ . —  „К акъ перевезти царь по латыни? “ 
спрашивали Менезіуса. — „Перевести нельзя“,  отвѣ- 
чалъ онъ; „но вѣдь вы безъ перевода пишете же 
латинскими буквами всѣ вычисленныя мною на- 
званія государей! “

К ардиналъ Барберини говорилъ Менезіусу: „Если 
теперь иапа не иснолнитъ достоинства царскаго 
величества, то послѣ него кто будетъ папой изъ 
насъ, старыхъ кардиналовъ, тогда царское достоин- 
ствобудетъисполнено; мы, кардиналы старые, к ъ ве- 
лакому государю пошлемъ грамоту съ повинною, 
напишемъ именованіе н титулъ вполнѣ, только бы 
теперь великій государь на насъ не сердился, по-

тому что папскою властію и словомъ папскимъ вла- 
дѣетъ племянникъ папскій, кардиналъ Алтерій, и 
дѣлаетъ все посвоему для своей временной гордо- 
сти, — что положигъ панѣ на язы къ , то папа и го- 
воритъ“ .

Наконецъ Менезіуса позвали на тайную аудіен- 
цію къ напѣ. „Зачѣмъ ты у меня не хочешь п р и - 
нять грамоты? “ спросилъ Климентъ. —  „Великій 
тосударь нашъ“ , отвѣ ч алъ  Менезіусъ, „нисалъ къ 
вамъ для имени Божія и должности христіанской 
о помощи брату его, королю Польскому, п р о тивъ 
общаго христіанскаго непріятеля, Турскаго сул- 
тана. Вы, пана и учитель Римскаго костела, вели- 
кому государю любви своей не оказаіи , не хотѣли 
назвать его царемъ; а вамъ, панѣ и учггелю Рим- 
скаго костела, должно чинить соединеніе, а  н е  раз- 
рушеніе“ .  — „Невозможное это дѣло“ , сказалъ папа, 
„потому что моя братья, прежніе папы, этого не 
дѣлали: у нась было уже засѣданіе съ кардина- 
лами, и они мнѣ не позволяютъ“ ,  —  „Если в ы  сдѣ- 
лаете какую-нибудь грубость царскому величеству“ , 
отвѣчалъ Мензіусъ, „то государь будетъ писать объ 
э томъ къ другимъ христіанскимъ государствамъ". 
Тутъ папа позвонилъ въ серебряный колоколь- 
чикъ и велѣлъ вошедшему маэстро ди калера при- 
нести золотую цѣпь съ папскимъ хербомъ и четки 
изъ лазореваго камня. Подавая эти вещи Менезіу- 
су, онъ сказалъ: „Дарю тебѣ на память “ .

Менезіуса отпустили съ обѣщаніемъ, что папа 
отправитъ въ Россію посланника для договора о 
титулѣ.

Г л а в а  V.
Окончаніе царствованія Алексѣя Михайловича.

Сношенія съ Православнымъ Востокомъ: Греціею и Грузіею . —-Сношенія съ П ерсіею — Договоръ съ компаніею персид- 
скихъ Армянъ. — Построеніе корабля для Каснійскаго м оря. — Калмыки. — С ибирь. — Сношенія съ Китаемъ. —  Общій 
обзоръ дарствованія Алексѣя Михайловича. — Семейныя дѣла царя. —  Его кончина. —Характеръ. — Приближенные къ

нему люди.

Мы видѣли, какую жизнь сообщили нашимъ сно- 
шеніямъ съ Грецію нужды Русской Ц еркви— испра- 
вленіе книгъ и Никоново дѣло. Мы видѣли, какую 
важную роль въ послѣднемъ дѣлѣ игралъ Паисій 
Лигаридъ; видѣли, что онъ хотѣлъ оставить Мо- 
скву при окончаніи дѣла. Не знаемъ— волею или 
неволею— но онъ остался въ Москвѣ. Лѣтомъ,
1667  года онъ билъ челомъ государю: „Служу я 
тебѣ, великому государю, въ Москвѣ, седьмой годъ, 
а жалованья идетъ мнѣ на день по 18 а л тынъ по 
4 деньги, и этимъ мнѣ съ людьми прокормиться 
нельзя“ . Просьба не была исполнена, велѣно да 
вать прежнее жалованье. Чтобы показать свою 
службу, Лигаридъ подалъ царю пи с ь м о , въ кото- 
ромъ извѣщалъ объ извѣстномъ пророчествѣ, нахо- 
дящемся в ъ  житіи Андрея Юродиваго, что бѣлоку- 
рый народъ овладѣетъ Константинополемъ. Паисій,

разумѣется, прилагаеть это пророчество къ  Рус- 
скимъ; толкуетъ и о князѣ Росскомъ Мосохѣ, въ 
которомъ видитъ Москвича. Но Лигаридъ не могъ 
заниматься въ Москвѣ покойно толкованіемъ про- 
рочествъ; въ 1668  году Іерусалимскій патріархь 
Нектарій писалъ къ царю: „Даемъ подлннную вѣ- 
домость, что Паисій Лигаридъ отнюдь не митропо- 
литъ, не архіерей, ни учитель, ни владыка, ни па- 
стырь, потому что столько лѣтъ какъ  покинулъ 
свою епархію, и, по правиламъ Св. Отецъ, архіе- 
рейокаго чина лишенъ. Онъ съ православными 
православенъ, а латины называютъ его своимъ, и 
папа Римскій беретъ отъ него ежегодно по двѣсти 
ефимковъ; а что онъ, Паисій, бралъ милостыню для 
престола апостольской соборной церкви, то, лю- 
тый волкъ, послалъ съ племяшшкомъ своимъ на 
осгровъ Хіосъ“ . Грамота, какъ  видно, не произве-



ла никакого дѣйствія, потому что вскорѣ послѣ 
ея полученія сдѣлано было слѣдующее распоряже- 
ніе: „Пожаловалъ великій государь Газскаго ми- 
трополита Паисія, велѣлъ ему дать жалованье, 
вмѣсто прибавки корму, сто рублей; дворъ, гдѣ 
онъ стоитъ, осмотрѣть и, что ветхо, починить, да 
съ в и н ъ , которыя купитъ въ  Архангельскѣ, по- 
шлинъ не брать“ .

Чтобъ не было одиако впередъ подобныхъ доно- 
совъ, Лигаридъ обратился съ просьбою о номощи 
къ логоѳету Копстантинопольской деркви Констан- 
тину, писалъ, что враги оклеветали его, что осу- 
жденіе произнесено неправильно. „Я не прово- 
дилъ жизни моей, пишетъ Лигаридъ, въ сласто- 
любіи, пьянствѣ и блудѣ; смолоду возлюбилъ я 
мудрость, съ болышши трудами и издержками про- 
шелъ морской путь изъ любви ко ученію. Назы- 
ваютъ меня латиномысленнымъ и еретикомъ, по я 
л атинскимъ повелѣніямъ не повинуюсь, общаго у 
меня съ латинами— одна наука; вмѣстѣ съ ними 
я  былъ и есмь ревнитель древнимъ философамъ 
Аѳинскимъ, Ливанію и Ямвлиху, Богу добрымъ 
служителямъ. Застуішсь за меня, преученый мужъ! 
чтобы невѣжды не тщеславились и не превозноси- 
лись; будь ходатай и помощникъ дѣломъ и сло- 
вомъ“ . Логоѳетъ показалъ эту грамоту преемнику 
Нектарія, Досиѳею. Тотъ сильно разсердился на 
Лигарида, увидавъ рѣзкія выраженія его о своихъ 
врагахъ и гонителяхъ, къ которымъ принадлежалъ 
и  Нект арій. Н о  я в и л ся  царск ій  посланный съ прось- 
бою— простить Лигарида и прислать ему разрѣ- 
шителыіую грамоту. Не исполнить просьбы было 
нельзя, — разрѣшительную грамоту послали въ Мо- 
скву, и Досиѳей сорвалъ сердце, написавши только 
на Лигаридовой грамотѣ къ Логоѳету: „Если бы не 
было святаго ходатайства царева, то узналъ бы 
ты, кто мертводушепъ и бѣденъ, — т о т ъ  ли, кто 15 
лѣтъ какъ  оставилъ иаству безъ пастыря, или 
тотъ, кто полагаетъ душу свою за овцы. Испол- 
нилась на тебѣ басня Езопова: козелъ бранилъ 
волка съ высокаго мѣста; ты  самъ по себѣ не ве- 
ликъ и глупъ, безчеловѣченъ и безстыденъ, толь- 
ко мѣсто, гдѣ пребываешь, — дворъ царскій. Уцѣло- 
мудрись хоть теперь“.

Въ концѣ 1 6 7 2  года Лигаридъ собрался въ Па- 
лестину, но, доѣхавъ до Кіева, остановился здѣсь 
и долго ж илъ, служа великому государю, донося 
о тамошиихъ дѣлахъ. Т акъ в ъ  1 6 7 5  году онъ ни- 
салъ къ Матвѣеву: „П о  Богѣ и царѣ въ тебѣ имѣю 
заступника милостивѣйшаго, помоги мнѣ нѣкіимъ 
даромъ вмѣсто милостыни, умоли, чтобы мнѣ по- 
зволили служить по архіерейски. Собираютъ здѣсь 
много денетъ отовсюду, а кому и на что соби- 
раю тъ— не знаю. Изволь объ этомъ разы скать, о 
бодрѣйшій Кіева стражъ! разузнай, на что митро- 
поличьи доходы обращаются. Зд ѣ сь  носятся слухи, 
будто еписконъ Меѳодій освобожденъ и Кіевскимъ 
митрополитомъ поставлен ь. Стереги крѣико и ра- 
дѣй, чтобы этого не было, ибо великая будетъ 
смута между духовными и мірскими; до сихъ поръ

еще живъ раздоръ и измѣна, учиненная недавно 
и бывшая причиною столь великаго побоища Во- 
піетъ и Св. Софія, на починку когорой взялъ
14 , 0 0 0  рублей у царскаго величества; о другихъ 
его своевольствахъ молчу“ .

Скоро послѣ этого пришелъ въ Кіевъ царскій 
указъ , чтобъ Лигаридъ немедленно возвратился въ 
Москву. Онъ счелъ это опалою и, пріѣхавъ въ 
Москву, написалъ государю: „Воспѣвалъ пророкъ 
и царь Давыдъ въ десятострунномъ своемъ псалмѣ: 
„Не отврати лица Твоего отъ отрока Твоего, яко 
печалюся, скоро услыши мя“ ;  то же смѣю и я  воз- 
гласить къ тебѣ, единодержавцу царю; не отврати 
свѣтлѣйшаго лица твоего отъ меня, яко погибну 
душою и тѣломъ; особенно печалюсь, потому что 
не знаю причины моего возвращ енія". Въ январѣ 
1 6 7 6  года Лигаридъ обратился къ Матвѣеву съ 
жалобами: что умираетъ отъ голода и жажды: что 
просьбы его на смѣхъ пересылаютъ изъ Приказа 
въ Приказъ; что одолжалъ вслѣдствіе большаго и 
труднаго путешествія; что для службы церковной 
нѣтъ у него ни священника, нидіакона, н и  пѣвца, 
ни и подіакона: „Ты заботишься обо всемъ въ бога- 
тѣйшемъ царствѣ; забылъ только обо мнѣ, архіе- 
реѣ“ . О немъ вспомнили и велѣли давать кормъ 
попрежнему. Чѣмъ занимался Лигаридъ, — видно от- 
части изъ того, что онъ привезъ въ Москву изъ 
Кіева іеромонаха Виссаріона, бывшаго начальника 
школъ кіевскихъ, „для пособія себѣ въ тщаніяхъ 
и службѣ царскаго величества“ .

Кромѣ Греціи, была еще другая страна христіан- 
ская, православная, болѣе несчастная, болѣе стра- 
дающая отъ бусурманъ, чѣмъ даже Греція, страна, 
издавна искавшая помощи у единовѣрной Россіи: 
то была Грузія. Послѣ несчастной попытки при 
царѣ Борисѣ, Московское государство отказалось 
отъ мысли посылать войска свои за Кавказъ, по- 
могало деньгами, посылало духовенство свое въ 
Грузію осматривать состояніе церквей, богослуже- 
нія, помогать тамошнему духовенству совѣтомъ. 
Тяжелое в печаглѣніе производило грузинское хри- 
стіанство на русскихъ духовныхъ, тѣмъ болѣе что 
послѣдніе сами не всегда могли отличить суще- 
ственное отъ несущественнаго и сильно были при- 
вязаны къ формѣ, къ буквѣ. „Первое у в а с ъ  несо- 
гласіе съ Соборною и Апостольскою Церковію" , го- 
ворили русскіе духовные грузинскимъ епископамъ, 
„первое несогласіе то, что церкви отъ алтарей не 
отгорожены, Царскихъ дверей нигдѣ нѣтъ, да и не 
бывало; престолы вездѣ наги и къ стѣнѣ придѣ- 
ланы; служите въ неосвященныхъ церквахъ, кре- 
стовъ ни на одной церкви нѣтъ да и не бывало; 
если и есть въ церкви иконы, то вы свѣчи при- 
лѣпляете къ простой стѣнѣ, а иконы стоятъ осо- 
бо, и мнится намъ, что у васъ къ божественнымъ 
иконамь и къ честному Кресту вѣра оскудѣла, да 
и на себѣ креста не носите; у  кого и есть иконы, 
и тѣ спрятаны, а иные носятъ малыя иконы на 
поясахъ за кушаками; мотаете рукою не по истинѣ, 
и кланяетесь, смотря на небо, а не на иконы; ар-



хіереи вапш и попы сами себя крестнымъ знаме- 
ніемъ оградить и прочихъ людей благословить не 
умѣютъ. Если попу у васъ случится служить ли- 
тургію, то онъ принесетъ съ собою сосуды и ризы 
въ мѣшкѣ, а Евангелія и Креста ни у кого нѣтъ; 
иной попъ, пришедъ въ церковь, постелетъ на пре- 
столѣ платъ и, поставя сосуды, дѣйствуетъ въ од- 
номъ чекменѣ, и, отдѣйствовавъ, покрывъ Святая, 
облачится въ ризы и начинаетъ литургію; отслужа, 
велитъ малому собрать съ престола сосуды и ризы 
въ кошель и понесетъ къ себѣ. Вы, епископы, и 
попы ваши дѣйствуютъ, ризы надѣвъ на шею, 
свѣсивъ напередъ, и какъ  начинать литургію, 
тогда ризы назадъ спускаете. Крестятъ у васъ 
младенцевъ однимъ погруженіемъ. Покаянія отцамъ 
духовнымъ мало у васъ знаютъ, такж е и причастія, 
только при смерти даютъ причастіе и то безъ по- 
каян ія . Всякіе людиу васъ входятъ въ церковь въ 
ш апкахъсъсаблями и  ослопами, ивы , епископы, также 
входите съ ослопами въ церковь и въ алтарь. Ж е- 
нятся безъ вѣнца, и если дѣти будутъ, то вѣнчают- 
ся, а дѣтей не будетъ, то, покинувъ старую жену, 
берутъ другую; свадьбу у васъ играютъ въ Вели- 
кій постъ, въ Б лаговѣщенье“ Въ одномъ мѣстѣ 
русскіе духовные были свидѣтелями слѣдующато 
явленія: между заутренею и обѣднею вышло на 
площадь духовенство, вынесли образъ Св. Георгія 
и поставили на столбѣ, а противъ образа на цер- 
ковной крышѣ сѣлъ мужикъ, надѣлъ на себя дру- 
гой образъ Св. Георгія и сталъ говорить во весь 
міръ: „Послушайте меня! я  ныньче ночевалъ въ 
храмѣ и сказывалъ мнѣ Св. Георгій: Людей моихъ 
не обижайте, которые въ мое имя вѣрую тъ". По- 
слѣ этого м уж икъ н ачалъ  пророчествовать объ  уро- 
ж аѣ и кому умереть въ этотъ годъ. —  „Что это у 
васъ , святой человѣкъ? “ спросили Русскіе, „и умѣетъ 
онъ грамотѣ? “ — „Нѣтъ, не умѣетъ“ , отвѣчали Гру- 
зины, „но это такой родъ; если кто умретъ, то 
изъ ихъ же роду другой станетъ разсказывать 
Егорьевы слова въ  м іръ“ .

Мы видѣли, что при царѣ Михаилѣ Кахетинскій 
царь Теймуразъ поддался Россіи. При царѣ Але- 
ксѣѣ, весною 16 4 7  года, пріѣхалъ въ Москву по- 
солъ отъ Теймураза и подалъ такую грамоту: „К акъ 
у отца твоего былъ я  съ сыномъ своимъ и со всею 
Грузинскою Землею въ холопствѣ, такъ теперь и 
тебѣ, великому государю, бью челомъ въ холопство. 
Отца твоего заступленіемъ и жалованьемъ наше 
Грузинское государство живо и цѣло; а  если ты 
насъ не пожалуешь, за насъ не вступишься, то 
окрестныя государства насъ разорятъ безъ остатку 
и станутъ говорить: вы поддались Московскому 
государю, и онъ васъ выдалъ, за васъ не всту- 
пился. Теперь самъ я , Теймуразъ царь, съ сыномъ 
своимъ Давидомъ, отдался тебѣ въ холопство со 
всею Грузинскою Землею; внука своего, Григорья,
пришлю къ тебѣ въ холони въ Москву, а  за боль- 
шаго моего внука Іоасаѳа изволилъ бы ты выдатѣ 
сеетру свою государыню царевну. Да вели къ намъ 
послать митрополитовъ, сколько изволишь; госу-

дарство Грузинское— Божье да твое; и вѣра такъ 
же была бы справлена, какъ и въ твоемъ келикомъ 
государствѣ“ . Мы знаемъ, что въ это время, осо- 
бенно въ 16 4 8  году, въМ осквѣ было не до Грузіи. 
Въ 1 6 4 9  оттуда новое посольство: „Хотѣлъ я, 
писалъ Теймуразъ, отправить к ъ  тебѣ, великому 
государю, внука своего Н иколая(? ); но к а к ъ  узнали 
объ этомъ Персіяне, то начали государство мое вое- 
вать съ трехъ сторонъ. Мнѣ чрезъ горы внука 
своего послать нельзя, а на Шемаху Персіяне не 
пропустятъ. П ож аловалъ бы  великій государь, при- 
слалъ за внукомъ моимъ своихъ людей и велѣлъ 
взять его къ  себѣ въ холони“ .

Съ отвѣтомъ на эти предложенія отиравился въ 
Грузію, въ 1 6 5 0  году, Никифоръ Толочановъ. По- 
сланникъ поднесъ Теймуразу въ  подарокъ соболи; 
царь билъ челомъ низко, но спросилъ: „Прежде 
присылали ко мнѣ по 2 0 , 0 0 0  ефимковъ, а теперь 
мнѣ съ вами не прислано? “ — „Потому тебѣ денетъ 
не прислано", отвѣчалъ  посланникъ, „ч то  про тебя 
великому государю было не вѣдомо, гдѣ ты обрѣ- 
таешься послѣ своего разоренья, какъ  разорилъ 
тебя Тифлисскій ханъ; а какъ только твоя п р авда 
и служба обьявятся великому государю, то тебя 
и больше прежняго царское величество пожа- 
луетъ“ .

—  „Видите“ , продолжалъ Теймуразъ, „какъ я 
разоренъ Тифлисскимъ ханомъ пош ахову приказу. 
Прежде государевы послы у меня въ Кахетіи были, 
и всякое строенье, монастыри и церкви видѣли, а 
теперь гдѣ были церкви, тамъ стали мечети; цар- 
ское величество вступился бы за домъ Божій и за 
меня, холопа своего“ .

Толочановъ объявилъ Теймуразу главную цѣль 
своего посольства —  взять съ собою въ Москву 
внука его, царевича Николая. — „А выдастъ ли за 
него великій государь сестру свою? “ спросилъ Тей- 
муразъ. —  „Съ нами объ этомъ дѣлѣ не наказано“ , 
отвѣчалъ посланиикъ, „такое великоетайиое дѣло, 
кромѣ Бога да великаго государя, кто можетъ вѣ- 
дать? Если Богь изволи т ь , аего  государская мысль 
будетъ, то дѣло и состоится; а если н е  будетъ воли 
Божіей и государской мысли, то дѣлу какъ со- 
стояться? Ты только отпускай съ нами внука свое- 
го, исполняй передъ великимъ государемъ правду 
свою“ .

—  „Если я внука своего пошлю“, продолжалъ Тей- 
муразъ, „а государь не изволитъ государства мое- 
го, Кахетіи, очистить, ратныхъ людей и казны  не 
пришлетъ, то зачѣмъ моя посылка? “

—  „Ратныхъ людей“ , отвѣчалъ Толочановъ, 
„послать къ  тебѣ нельзя, потому что горы снѣж- 
ныя, высокія, въ нихъ разсѣлины большія, рат- 
нымъ людямъ пройти, наряду и зацасовъ провезти 
нельзя; у  тебя государство пустое, и то за ша- 
хомъ; хотя ратные люди и пройдутъ, то имъ у тебя 
съ-голоду помереть; а казны тебѣ государь при- 
шлетъ столько, сколько тебѣ и въ умъ не вмѣща- 
лось, если теперь исполнишь правду свою, внука 
съ нами отпустишь. Кромѣ того, государь пошлетъ



великихъ пословъ къ шаху Аббасу, чтобы отдалъ 
Кахетію  по совѣту и братству, а если не отдастъ, 
то думаемъ, что великій государь иошлетъ войско 
свое Каспійскимъ моремъ на шаховы города и ве- 
литъ  городовъ разорить вдесятеро, — только ты 
совершай правду свою. Если ты отпустишь съ нами 
и другого внука своего, Влавурсака, то великій го- 
сударь дастъ ему свое жалованье по своему мило- 
сердому разсмотрѣнію“ .

—  „Влавурсака никому не отдамъ“ , сказалъ 
Тсймуразъ, „мнѣ самому не съ кѣмъ будетъ жить, 
некому будетъ и души моей помянуть“ .

—  „Ты намъ объявилъ, что тебя разорилъ 
Тифлисскій ханъ“ , продолжалъ посланникъ, „такъ  
если тебѣ въ Грузинской Землѣ жить не у чего, то 
ступай и ты самъ къ  дарскому величеству, — намъ 
велѣно принять тебя и съ подданными твоими“ .

—  „Когда будетъ мое время, тогда и поѣду къ 
государской милости, а  теперь еще побуду здѣсь“ , 
отвѣчалъ Теймуразъ.

Всѣ эти разговоры кончились тѣмъ, что Тей- 
муразъ не отправилъ внука въ Москву. Тѣмъ 
сильнѣе высказывалъ свое усердіе къ великому го- 
сударю Имеретинскій царь Александръ, прися- 
гнувшій при Толочановѣ царю Алексѣю Михайло- 
вичу. „Теймуразъ царь“ , говорилъ Александръ, 
„внука своего съ вами не отпускаетъ; а если  бы у 
меня былъ сынъ мой Багратъ да братъМ амука, то 
я  бы обоихъ к ъ  царскому величеству отпустилъ. 
Если государю угодно, то он ъ  бы прислалъ воеводу 
своего въ Кутаисъ; если бы мнѣ было кому свою 
отчину, Имеретинскую Землю приказать, то я  бы и 
самъ поѣхалъ видѣть пресвѣтлыя государскія очи“ . 
Въ грамотѣ своей к ъ  царю Александръ писалъ: 
„Учинился я , и сынъ  мой, ибратъ , и  весь духовный 
чинъ, и ближніе люди, и всего государства воинскіе 
ратные и земскіе люди подъ вашего царскаго ве- 
личества высокою рукою въ подданствѣ навѣки 
неподвижно, отъ дѣтей на в нуча т ь ; и тебѣ бы, ве- 
ликому государю, меня не презрѣть и отъ недру- 
говъ невѣрныхъ держать въ оборонѣ, чтобы люди 
моего государства въ невѣріе не впали. Прежде 
были у меня въ подданствѣ Дадьяне, и нѣсколько 
лѣтъ тому назадъ отложились, поддались Турец- 
кому султану и ж и вуть съ бусурманами заодно, 
берутъ себѣ на помощь бусурманскую рать, меня 
разоряютъ и воюютъ. Донскіе казаки ходятъ на 
Черноеморе и бусурманъ воюютъ, аправославнымъ 
христіанамъ никакого вреда не дѣлают ъ ; а Дадьяне 
казаковъ къ себѣ приманиваютъ, будто хотятъ 
вмѣстѣ съ ними воевать бусурманъ, и, приманя въ 
свои мѣста, ихъ побиваютъ и къ  Туркамъ про- 
даютъ, и въ подарокъ отсылаютъ къ  Турецкому 
султану, который за это присылаетъ имъ жало- 
ванье. Тѣ ж е  Дадьяне крадутъ христіаиъ изъмоей 
Земли и у себя, и отсылаютъ къ Персидскому шаху, 
просятъ у него себѣ помощи. Дадьянскій владѣлецъ 
сестру свою отдалъ къ шаху и отъ христіанской 
вѣры отрекся, за то ему отъ шаха жалованье и 
помощь. Онъ же, Дадьянскій владѣлецъ, отослалъ

другую свою сестру Рустемъ-хану Тифлисскому, 
чтобы тотъ шелъ на меня войною, и Рустемъ-ханъ 
много разъ присылалъ своихъ ратныхъ людей на 
мое государство. Теперь я  у  царскаго величества 
милости прошу и желаю, чтобы какъ-нибудь съ 
Чернаго моря стругами учинить надъ Дадьянами 
промыслъ, за то разоренье имъ отомстить, отъ бу- 
сурланъ отлучить, въ православіи утвердить и подъ 
мою руку привести попрежнему. Дадьянскій при- 
слалъ ко мнѣ, что хочетъ опять быть у меня въ 
подданствѣ и самъ ко мнѣ пріѣхать, только чтобы 
я прислалъ къ  нему сына моего въ заложники; я 
сына своего къ  нему послалъ, а онъ ко мнѣ не 
пріѣхалъ и сына моего не отпустилъ: „тогда“ го- 
воритъ, „отпущу къ тебѣ сына, когда ты поддашься 
Турецкому султану“ . Братъ мой пошелъ на охоту, 
а Дадьянскіе люди схватили его и держатъ у себя. 
Великій государь ножаловалъ бы меня, помогъ мнѣ 
сына и брата изъ неволи освободить; а какъ осво- 
бодятся, то къ себѣ ли ихъ велитъ взять, или 
мнѣ отдать— въ томъ его государева воля. Да по- 
жаловалъ бы, велѣлъ прислать мнѣ печать свою, 
чтобы во всей Землѣ царское повелѣнье было вѣр- 
нѣе; да велѣлъ бы государь прислать моимъ ближ- 
нимъ и ратнымъ людямъ жалованье, чтобы они 
скудны и безконны не были и имѣли бы мочь 
стоять противъ своихъ недруговъ; да велѣлъ бы 
прислать мнѣ пушечный нарядъ, чѣмъ отъ недру- 
говъ обороняться“ .

Съ 1653  года начинаются пріѣзды въ Москву 
грузинскихъ владѣтелей: въ этомъ году пріѣхалъ 
осьмилѣтній в н у к ъ  Теймураза, Николай Давыдовичъ 
съ матерью Еленою Леонтьевною. За внукомъ под- 
пимался и самъ дѣдъ; когда въ 1 6 5 6  году прі- 
ѣхалъ къ Теймуразу государевъ посланникъ Ж и- 
довиновъ съ ефимками и соболями, то встрѣтилъ 
его въ Имеретіи, и бѣдный старикъ говорилъ по- 
сланнику: „Персидскій шахъ выгналъ меня изъ 
моего государства, и живу я  теперь въ Имеретин- 
ской Землѣ, у  зятя своего царя Алсксандра; но отъ 
него помощи мнѣ никакой нѣтъ; скуденъ я всѣмъ, 
а  въ свое государство отъ непріятелей ѣхать не 
смѣю; теперь я  съ царицею своею, со внукомъ и 
со внукою и со всѣми людьми ѣду служить къ  ве- 
ликому государю въ Москву; поѣдетъ со мною 
человѣкъ съ триста“ .

Въ январѣ 1657  года, въ Посольскомъ Приказѣ 
дьяки разспрашивали троихъ Грузинъ, пріѣхавшихъ 
изъ Тушей, зачѣмъ они въ Москву пріѣхали. „Прі- 
ѣхали мы бить челомъ великому государю, чтобы 
пожаловалъ насъ для Православной хриетіанской 
вѣры, велѣлъ принять нодъ свою высокую руку 
въ вѣчное подданотво“ . —  „А прежде у кого были 
вы въ подданствѣ, и кто у васъ начальные люди, 
и вѣра у васъ христіанекая ли, и какъ далеко вы 
живете отъ Терека и въ какихъ мѣстахъ, и города 
у касъ есть ли, и сколько у васъ служилыхъ лю- 
дей, и какой у васъ бой; кто у васъ сосѣди, п 
нѣтъ ли вамъ отъ Персидскаго шаха, отъ Кумыкъ 
и отъ Черкесъ какого утѣсненья; хлѣбъ у васъ ро-



дится ли, и если великій государь изволитъ при- 
нять васъ подъ свою высокую руку, то на какихъ 
статьяхъ вы хотите быть въ подданствѣ! " — „Мы 
хотимъ быть у царскаго величества въ вѣчномъ хо- 
лопствѣ, гдѣ велитъ быть на службѣ— и мы го- 
товы; вѣра у насъ христіанская; живемъ мы въ 
крѣпкихъ мѣстахъ, въ горахъ, въ трехъ станахъ, 
а городовъ и начальныхъ людей у насъ н ѣ т ъ ; вся- 
кій владѣетъ своею деревнею; ратныхъ людей у 
насъ 8 , 000 ; бой лучной и копейный; всѣ бываютъ 
въ панцыряхъ; отъ Терека до Тушинской Земли 
скораго хода 4  дни; прежде мы были подданные 
Теймураза царя, а какъ его Персидскій царь раз- 
орилъ, съ того времени живемъ особо“ .

Наконецъ въ 1658 году явился въ  Москву и 
самъ царь Теймуразъ Давыдовичъ. На представле- 
ніи великій государь велѣлъ царю Теймуразу при- 
ступить къ  своему царскому мѣсту и изволилъ 
встать. Тутъ Теймуразъ сталъ бить челомъ, чтобы 
великій государь далъ ему свою царскую руку цѣ- 
ловать; но великій государь руки не далъ и ска- 
залъ: „Въ Евангеліи написано: идѣже будутъ со- 
брани во имя Мое, ту  есмь и Азъ посредѣ ихъ; и 
мы воздадимъ хвалу Всемилостивому Богу, сотво- 
римъ о Христѣ цѣлованіе во уста, ибо ты  благо- 
честивой христіанской вѣры “ . —  „Я твоего царска- 
го величества холопъ", говорилъ Теймуразъ, „та- 
кого великаго и пресвѣтлаго государя недостойно 
мнѣ въ уста цѣловать“ . — „ На то Божья воля, что 
ты у насъ въ п одданствѣ“ , отвѣчалъ Алексѣй, „но 
ты, царь, нашей благочестивой христіанской вѣры, 
и по Христовой заповѣди сотворимъ цѣлованіе въ 
уста“ . Тогда Теймуразъ, съ великимъ страхомъ, 
цѣловаль государя въ уста.

Государь поручилъ боярину Хилкову перегово- 
рить сь  Теймуразомъ.

„Съ которымъ Турскимъ царемъ было у тебя 
розратье и бой, какъ  давно и какое было тебѣ отъ 
него пзгнаніе и Землѣ твоей разоренье? “ опросилъ 
бояринъ.

Тсймуразъ: „Тому лѣтъ съ тридцать измѣнилъ 
мнѣ бояринъ Георгій Сіосъ, и, обусурманясь, под- 
дался Турецкому султану Амурату и поднялъ на 
меня ратъ; я противъ него ходилъ съ своими рат- 
ными людьми, и былъ у меня бой съ измѣнникомъ 
и Турками между моей и  Карталинской Земли; Тур- 
скихъ людей съ измѣнникомъ было тысячъ сорокъ, 
а у меня было тысячи съ три; но мнѣ Богъ посо- 
билъ, побилъ я измѣнника своего и Турскихъ лю- 
-дей, а побилъ я Турскихъ людей не многолюдствомъ, 
— силою крестною“ . Тутъ царь показалъ на крестѣ 
язву отъ сабельнаго удара. „Послѣ того“ , продол- 
ж алъ Теймуразъ, „мнѣ отъ Турка никакого гоненія 
ц присылки ни о чемъ не бывало“ .

Хилковъ: „К акъ ты, царь Теймуразъ Давыдо- 
вичъ, билъ челомъ великому государю о поддан- 
ствѣ, въ то время Персидскій шахъ Землѣ твоей 
какое разоренье учинилъ и въ которомъ году? “

Теймуразъ: „Этому лѣтъ одиннадцать, какъ 
присылалъ я къ велпкому государю бить челомъ о

подданствѣ, и нынѣшній ш ахъ Аббасъ прислалъ 
на мое государство ратныхъ людей; я противъ 
иихъ бился, и на томъ бою убили сына моего, дочь 
взяли иасильствомъ, да два города разорили; а 
при старомъ Аббасѣ шахѣ разоренье было мнѣ 
многое. Не хотя государству своему разоренъя, 
послалъ я къ  шаху мать свою да сына своего 
меньшаго, Александра царевича, въ аманатахъ. Ко- 
гда моя мать со внукомъ пріѣхала къ  схарому 
шаху и била челомъ, чтобы онъ взялъ  внука ея 
в ь  аманаты и бралъ съ государства даиь, а 
разоренья не чинилъ, то шахъ сказалъ моей ма- 
тери, чтобы она послала и по другого внука свое- 
го Леона, а  онъ, ш ахъ, котораго внука въ  амана- 
ты взять захочетъ, того и возьметъ, а другого 
отпуститъ. Мать моя взяла и другого внука Леона; 
но шахъ матери моей и дѣгей не отпустилъ и 
присылалъ къ ней, чтобы она бусурманилась, а 
онъ ее будетъ имѣть вмѣсто матери. Она отказа- 
ла, что отнюдь вѣры христіанской не отбудетъ. 
Тогда шахъ отдалъ ее подъ стражу и велѣлъ му- 
чить: сперва велѣлъ сосцы отрѣзать, а послѣ за- 
каленными желѣзными острогами исколоть и по су- 
ставамъ рѣзать; отъ этихъ разныхъ мукъ мать моя 
пострадала за Христа до смерти, а тѣло укралъ  и 
привезъ ко мнѣ Французъ; дѣтей же моихъ шахъ 
обоихъ извалошилъ, и теперь они у шаха. Послѣ 
этого ш ахъ послалъ на меня своихъ ратныхъ лю- 
дей; я пошель противъ нихъ и побилъ, послѣ чего 
ушелъ въ Имеретію и ж илъ тамъ два года; потомъ 
собрался съ Имеретійскими и Дадіанскими ратными 
людьми, и шаховыхъ людей изъ Земли своей выбилъ 
и Землю очистилъ; но въ том ъ  же году шахъ п р и - 
слалъ опять ратныхъ своихъ людей и я  въ  другой 
разъ  ушелъ въ Имеретію, а ш ахь велѣлъ всю Гру- 
зинскую Землю плѣнить и разорить, чтобы христіан- 
ство все вывесть. Я и тутъ  Персіянъ выбилъ, и 
сталъ владѣть своимъ государствомъ попрежнему. 
Но при нынѣшнемъ шахѣ, тому лѣтъ одиннадцатъ, 
измѣнили мнѣ два боярина, отвезли дочерей своихъ 
къ шаху, сами обусурманились и навели на меня 
шаховыхъ людей; я съ ними бился, и на томъ 
бою сына моего Давида убили, а меня выгнали; 
отъ этого гоненія я  и до сихъ поръ живу въ Име- 
ретіи“ .

Хилковъ: „К акъ Земля твоя велика, сколько въ 
ней теперь за  тобою жилыхъ и разореныхъ“?

Теймуразъ: „Земля моя въ длину 10 днищъ 
ходу и понерекъ столько же; городовъ всѣхъ боль- 
шихъ семь, а малыхъ и много, только разорены и 
пусты; въ двухъ городахъ ж ивуть измѣнники мои 
бояре, и въ тѣхъ городахъ люди есть, а  иные го- 
рода всѣ разорены; въ  стольномъ городѣ Кремѣ 
живетъ людей немного, иные ж ивутъ по  дерев- 
нямъ. Надо всѣмъ государствомъ моимъ владѣтель 
теперь Рустемъ-ханъ, бы лъ  онъ грузинской породы, 
да обусурманился“ .

Хилковъ: „Дадьянскую и Гуріальскую Земли 
какъ  давно ты подъ высокую руку великаго госу- 
даря п р и велъ, присягу онѣ п р и несли ли; теперь



онѣ у великаго государя попрежнему ли въ под- 
данствѣ и кто ими владѣетъ“ ?

Теймурпзъ: " К акъ былъ живъ Дадьянскій царь 
Леонтій, то у насъ съ нимъ была безпрестанная 
вражда и бой. Но какъ  царь Леонтій ум еръ , и те- 
перь на его мѣсто выбрали сродника моего, Вамыка, 
который сговорилъ дочь с в о ю за  моего внука Леон- 
тія Давыдовича, и крестъ цѣловалъ великому го- 
сударю со всею Землею; государства ихъ четыре 
города большихъ стоятъ въ мѣстахъ крѣпкихъ, у 
Чернаго моря; кораблей у нихъ ходитъ по морю по 
пяги и по шести, а людей всякихъ будетъ съ 
4 0 , 000 ; бой у нихъ сабельный и копейный, пи- 
гаали есть, а  пугаки небольшія. Гуріальская Земля 
небольшая; крестъ великому государю цѣловала; 
лежитъ она между Имеретинскою и Дадьянскою 
Землями. Дадьянами и Гуріальскою Землею вла- 
дѣетъ по совѣту Имеретинскій царь Александръ, 
но дани ему не даютъ, только такъ  съ нимъ въ 
дружбѣ. Земли зти за моею Землею подлѣ шаха. 
Государь бы пожаловалъ, велѣлъ Землю мою очи- 
стить отъ измѣнниковъ, а до шаховой Земли мнѣ 
дѣла нѣтъ, и будетъ ли шахъ за измѣнниковъ мо- 
ихъ стоять или нѣтъ, того я не знаю. Я для того 
и поддался государю, чтобы онъ велѣлъ Землю мою 
очистить и дать своихъ ратныхъ людей. Тогда я 
съ государевыми и съ своими людьми, съ Имеретин- 
цами, Дадьянцами и Гурьянцами соберусь и стану 
свою Землю очищать; а если шаховы люди на меня 
придутъ, то я буду отъ нихъ обороняться. К акъ 
великій государь изволитъ меня отпустить, то 
отписалъ бы къ Имеретинскому, къ  Дадьянамъ и 
Гурьянамъ, чтобы мнѣ давали ратныхъ людей въ 
помощь; а къ шаху бы изволилъ отписать, что я 
Православпой христіанской вѣры и въ подданствѣ 
у него, великаго государя; такъ бы шахъ въ Землю 
мою не вступался, а станетъ ее разорять, то ве- 
ликій государь будетъ меня защ ищ ать".

Хилковъ: „Великій государь у к азал ъ  теб я  спро- 
суть: сколько тебѣ служилыхъ людей надобно, ка- 
кими мѣстами ихъ до твоей Земли вести и какъ да- 
леко; гдѣ имъ брать лошадей и хлѣбные запасы, 
чтобы въ дальнемъ пути и будучи у тебя имъ го- 
лодомъ не помереть; да не будетъ ли стоять вой- 
ною Персидскій шахъ за измѣнниковъ твоихъ“?

Теймуразъ: „Надобно воеводу добраго, а рат- 
пыхъ людей съ 3 0 , 0 0 0  конныхъ; занасы брать нзъ 
Астрахани до моей Земли, а въ моей Землѣ запа- 
совъ будетъ миого; а  будетъ ли шахъ за измѣнни- 
ковъ моихъ стоять войною, — того я не знаю. Когда 
я поддался отцу великаго государя, царю Мнхаилу 
Ѳеодоровичу, то государь прислалъ мнѣ свою ж а- 
лованную грамоту за золотою печатью; в ъ  грамотѣ 
написано, что великій государь будетъ меня отъ 
недруговъ оборонять; послѣ того писаны ко мнѣ 
многія государевы грамоты, чтобы п р и слалъ я въ 
Москву внука моего; я внука прислалъ, а  теперь 
и самъ п ріѣхалъ бить челомъ, чтобы великій госу- 
дарь пожаловалъ мнѣ своихъ ратныхъ людей. Если 
царское величество оборонить меня не велитъ, то,

смотря на меня, Имеретинскій царь, иДадьяны , и
Гурьяны отъ бусурманскаго гоненья станутъ искать 
другого государя; у всѣхъ у насъ одно челобитье: 
чтобы великій государь пожаловалъ намъ рат- 
ныхъ людей и велѣлъ насъ оборовить. Б или вели- 
кому государю челомъ и неправые казаки, чтобы 
ихъ изволилъ взять подъ свою высокую руку; ве- 
ликій государь и казаковъ пожаловалъ для Пра- 
вославной христіанской вѣры, изволилъ взять подъ 
свою высокую руку, а съ Польскимъ королемъ разо- 
рвать; а  я былъ въ своемъ государствѣ ц а р ь  Пра- 
вославной христіанской вѣры, а для того под- 
дался великому государю, чтобы ему пожаловать 
насъ— оборонить".

Съ отвѣтомъ на эти требованія п р іѣ хал ъ  к ъ  Тей- 
муразу бояринъ, князь Алексѣй Никитичъ Трубец- 
кой. „У великаго государя" , говорилъ бояринъ: 
„война съ Польскимъ и Ш ведскимъ королями; рат- 
ные люди его многіе теперь на границахъ; такъ ты 
бы, царь Теймуразъ Давыдовичъ, хотя бы какую 
нужду и утѣсненье отъ непріятелей своихъ при- 
нялъ, а ѣхалъ бы въ свою Грузинскую Землю и 
царствомъ своимъ владѣлъ попрежнему. А какъ 
царское величество съ непріятелями своими упра- 
вится, то въ утѣсненіи и разореніи видѣть тебя 
не захочетъ и своихъ ратныхъ людей к ъ  тебѣ при- 
шлетъ; и теперь велѣлъ тебѣ дать денетъ 6 ,  0 0 0  ру- 
блей д а  соболей н а  3 , 0 0 0 “ . — „Великагогосударя во- 
л я “ , отвѣчалъ Теймуразъ, „чаялъ я  къ  себѣ го- 
сударской милости и обороны, для того сюда и 
пріѣхалъ, а теперь царское величество отпускаетъ 
меня ни-съ-чѣмъ. Пріѣхалъ я  сюда по у к а зу  цар- 
скаго величества, и въ то время ко м н ѣ  н е  писано, 
что всѣ государевы ратные люди на его службѣ; 
если бы я  чаялъ, что царское величество ратныхъ 
людей мнѣ на оборону не пожалуетъ, то я бы изъ 
своей Земли не ѣздилъ“ .

Трубецкой: „Ты говоришь, будто тебя госу- 
дарь отпускаетъ въ  свою Землю ни съ чѣмъ; но 
тебѣ даютъ 6 , 000  рублей и соболей на 3 ,  000 ; 
можно тебѣ съ этимъ жалованьемъ до своей Зе- 
мли проѣхать; и ты бы этимъ великаго государя 
не гнѣвилъ" .

Теймуразъ: „Дорогъ мнѣ великаго государя и 
одинъ соболь; а п ри  отцѣ его государевѣ и  заочно 
присылывано ко мнѣ по 2 0 ,  0 0 0  ефимковъ, а со- 
болей безъ счету; теперь мнѣ лучше раздать госу- 
дарево жалованье по своей душѣ, нежели въ свою 
Землю ѣхать, да въ бусурманскія руки впасть. 
Услыхавъ, что я ѣду къ великому государю, Тур- 
ки, Персіяне и горскіе Черкесы испугались; Чер- 
кессы дороги залегли, въ горахъ на меня насту- 
пали и ратныхъ людей моихъ побили: я  едва ушелъ. 
Потерявъ своихъ ратныхъ людей, ѣхалъ я  къ цар- 
скому величеству украдкою, днемъ и ночью, прі- 
ѣхалъ и голову свото принесъ въ подножіе его цар- 
скаго величеств а , и челомъ ударилъ внукомъ своимъ. 
К акъ увидѣлъ государевы очи, чаялъ, что изъ 
мертвыхъ воскресъ, чего желалъ, то себѣ и полу- 
чилъ. А теперь пріѣздъ мой и челобитье стали ни



во-что; наслѣются надъ мною измѣнникн мои гор- 
ные Черкесы и до основанія разорятъ. Чѣмъ мнѣ 
отдану быть и душу свою христіанскую погубить 
въ невѣрныхъ бусурманскихъ рукахъ, лучше мнѣ 
здѣсь въ Православной христіанской вѣрѣ умереть, 
а  въ свою Землю мнѣ не-по-что ѣхать . На комъ- 
то Богъ взыщетъ, что бусурманы меня, царя Пра- 
вославной христіанской вѣры, погубятъ и дарство 
мое разорятъ? Великому государю какая будетъ 
честь, что меня, царя, погубятъ  и родъ мой иПра- 
вославную христіанскую вѣру искоренятъ? Я за 
Православную христіанскую вѣру съ малою своею 
Грузинскою Землею противъ Турокъ и Персіянъ 
стоялъ и бился, не боясь многой бусурманской 
рати. Пожаловалъ бы хотя меня государь, велѣлъ 
проводить своимъ ратнымъ людямъ“ .

Трубецкой: „Государь тебя велитъ проводить 
ратнымъ людямъ и къ шаху отпишетъ, чтобы онъ 
на тебя не наступалъ и Грузинской Земли не раз- 
орялъ. Какъ-нибудь проживи теперь въ своей Зе- 
млѣ, а потомъ царское величество ратныхъ людей 
къ тебѣ пришлетъ; будь надеженъ, безъ всякаго 
сомнѣнія“ .

Теймуразъ: „Коли я  самъ нынѣ милости не 
упросилъ и никакой помощи не получилъ, то впе- 
редъ заочно нечего ждать. И прежде обо мнѣ цар- 
ское величество къ шаху писалъ, однако шахъ 
Аббасъ Землю мою разорялъ и меня выгонялъ“ .

Теймуразъ отправился. Въ 1660  году отпра- 
вился назадъ в ъ  Г рузію и  внукъ его, царевичъ Ни- 
колай Давыдовичъ, съ матерью и съ царскимъ по- 
сланникомъ Мякининымъ. Въ Астрахани они узнали 
страшныя новости: Имеретинскаго царя Алексан- 
дра окормили; почувствовавъ смерть, посадилъ онъ 
на свое мѣсто сына Б аграта и велѣлъ ему же- 
ниться на внукѣ Теймуразовой, что и было испол- 
нено. Но молодой царь сидѣлъ на престолѣ только 
три мѣсяца: царица, жена Александрова, дочьТей- 
мураза, не желая видѣть на царствѣ пасынка, схва- 
тила его, выколола ему глаза и вышла замужъ за 
Грузинца Вахтаига, съ которымъ и начала владѣть 
Имеретіею; говорили, что она зто сдѣлала по наго- 
вору католикоса. Встала смута; царь Теймуразъ 
бѣжалъ въ персидскій городъ Тифлисъ. Бояринъ 
Еристовъ привелъ Турокъ, а царицу съ мужемъ ея 
сослалъ к ъ  Черному морю в ъ  городъ Апхазитъ. За- 
тѣмъ пришла другая вѣсть, что Теймураза взяли 
и повезли къ шаху. Несмотря на эту смуту в ъ  Гру- 
зіи, царевичъ Николай уѣхалъ изъ Астрахани и 
остался въ Тушинской Землѣ; въ 1 6 6 6  году о н ъ  

возвратился въ Москву; а  в ъ  16 7 4  отпущ енъ опять 
на родину.

Грузія не могла дождаться, чтобы Р оссія  въ  цар- 
ствованіе Алексѣя управилась когда-либо съ свои- 
ми европейскими врагами и могла начать войну въ 
отдаленномъ Закавказьи. Грузинскіе цари указы- 
вали на Персіянъ, какъ на главныхъ враговъ сво- 
ихъ, отъ которыхъ Русскій царь долженъ оборо- 
нить ихъ; но между Персіею и Россіею издавна 
происходили дружественныя сношенія, которыя не-

выгодно было иорывать. Въ 1 6 5 0  году пріѣхалъ 
въ Москву посолъ шаха Аббаса, Магметъ Кулыбекъ, 
и привезъ въ  подарокъ отъ шаха 4 , 0 0 0  батмановъ 
селитры. Въ отвѣтѣ съ боярами посолъ началъ 
старыми жалобами на воровскихъ казаковъ: взяли 
они у шахова купчины подъ Бакою на морѣ съ 
бусы товару на 3 , 0 0 0  рублей да 2 , 0 0 0  рублей де- 
нетъ; разбойниковъ выбило изъ моря на беретъ. 
Терскіе воеводы это пограбленнное имѣніе взяли, 
а въ Персію не отдали, — такъ  царское величество 
велѣлъ бы отдать, а воровъ казаковъ казнить. 
„К огд а я “ ,  говорилъ посолъ, „бы лъ  теперь на Тере- 
кѣ, то самъ этихъ воровъ казаковъ видѣлъ; а какъ 
пришелъ я  въ Астрахань, то писалъ ко мнѣ Ш е- 
махинскій ханъ, что воры казаки опять приходили 
на шемахинскія мѣста и пограбили многихъ шахо- 
выхълю дей". — „Прежде“ ,  отвѣчали бояре, „между 
великими государями ссоры и нелюбья изъ-за ка- 
зачьяго воровства не бывало, потому что казаки 
эти не изъ Астрахани и не съ Терека, приходятъ 
воровать на море съ Дону, не однихъ шаховыхъ, — и 
царскаго величества людей грабятъ и побиваюгъ. 
Теперь воры казаки на морѣ перехватаны и сидятъ 
на Терекѣ въ тюрьмѣ; что сыскано у нихъ персид- 
скаго имѣнья, — все велѣно отдать вашимъ людямъ, 
которыхъ Шемахинскій ханъ пришлетъ на Терекъ, 
и воровъ казаковъ велѣно казнить смертью при ва- 
шемъ послѣ; но ханъ до сихъ норъ никого не при- 
сылалъ, и если имѣніе не отдано, то его вина. Ка- 
заковъ терскіе воеводы хотѣли казнить при тебѣ, 
но ты  самъ н е  согласился“ . — „В се это хорошо“ ,  го- 
ворилъ посолъ, „но въ прежней царской грамотѣ 
къ шаху напнсано, что впередъ воровъ не бу- 
детъ“ . — „Въ грамотѣ этого нѣтъ“ , отвѣчали бояре: 
„государство великое не безъ вора, а гдѣ воры объ- 
явятся, то ихъ п р и гоже сыскивать сообща“ . По- 
томъ посолъ ж аловался, что въ Астрахани и Дру- 
гихъ городахъ таможенные головы цѣнятъ товары 
для по ш л и н ъ  дорогою цѣною, тогда какъ  при царѣ 
Михаилѣ пошлины брали меньше, и торговыхъ лю- 
дей изъ Персіи пріѣзжало больше. Ему отвѣчали, 
что въ пошлинахъ Персіянамъ никакого убытка не 
бываетъ, потому что чѣмъ больше пошлина, тѣмъ 
дороже они продаютъ свои товары, и пошлинныя 
деньги ложатся на людяхъ царскаго величества. 
У шаха селитры много: такъ шахово величество ве- 
лѣлъ бы изъ своей области въ Московское госу- 
дарство отиускать по 2 0 , 0 0 0  пудовъ на годъ, а 
царское величество изволитъ за селитру посылать 
мѣдью или соболями. „Государь наш ъ“ , отвѣчаль 
посолъ, „царскому величеству не только-что за се- 
литру, ни за что не постоитъ; велѣлъбы  государь 
ту работу положить на меня, а я буду говорить 
шахову величеству“ .

Наконецъ дѣло дошло до Грузіи, до Теймураза. По- 
солъ  т а к ъ  объяснялъ дѣло: " Т еймуразова сестрабы - 
ла за старымъ шахомъ Аббасомъ, а Теймуразова дочь 
была за отцомъ нынѣшняго шаха, Сефи, и  поэтому 
Теймуразъ государю нашему свой. Ссоры у грузин- 
скаго Теймураза съ Рустемомь, ханомъ Тифлис-



скимъ, потому что они между собою свои близкіе, 
одного поколѣнья, пошли отъ великаго князя Гру- 
зинскаго. Рустемъ ханъ теперь шаховъ подданный 
и бусурманинъ, и половина Грузинской Земли за 
нимъ, а другая половина за Теймуразомъ. Такъ 
ссора между ними, и ш ахъ на Рустема-хана сер- 
дится, что онъ Грузинскую Землю разорилъ и да- 
ревича убилъ. Теперь Теймуразъ живетъ у з я тя 
своего, Имеретинскаго даря, покинувъ свою  Землю, 
а къ шаху ни о чемъ не пишетъ и не бьетъ че- 
ломъ; если бью нъ билъ челомъ, то іпахъ велѣлъбы 
ему жить попрежнему въ своей Землѣ. Я донесуобъ 
этомъ шахову величеству, и шахъ для дарскаго 
величества велитъ Теймуразу Землю его отдать и 
впередъ Землю его велитъ оберегать“ .

Обѣщаніе было исполнено относительно воров- 
скихъ казаковъ. 3 9  человѣкъ  ихъ сидѣло вътю рь- 
мѣ на Терекѣ; троихъ вершили при послѣ Магметъ- 
Кулыбекѣ— атамана Кондратья Иванова Кобызенка 
съ двумя другими пущими заводчиками; четверо 
умерло въ тюрьмѣ; остальныхъ прислалй въ Мо- 
ск ву ; больша я  часть  ихъ была родомъ изъ городовъ 
восточной Украйны, трое Москвичей, по одному 
изъ Великаго Новгорода, Костромы, Луха, Рома- 
нова и Перми, одинъ Грузинъ, а трое названы Ц а- 
регороддами!

Въ 1 6 5 3  году поѣхали въ Персію великіе по- 
слы: окольничій, князь Иванъ Лобановъ-Ростовскій, 
и стольникъ Иванъ Комынинъ. Послы поѣхали ж а- 
ловаться на Ш емахинскаго хана Хосрева, который 
давно уже грозился войною на Астрахань и на Те- 
рекъ, все за казаковъ, атеперь, въ 16 5 2  году, пи- 
салъ къ  Астраханскому воеводѣ, что Гребенскіе 
казаки не только грабятъ персидскихъ торговыхъ 
людей, но въ Дагестанской области поставили го- 
родокъ, служилыхъ людей въ немъ устроили и 
тамъ будто Черкасскую дорогу закрѣпили. Хосревъ 
писалъ, что по шахову приказу онъ собираетъ 
войско, чтобы взять этотъ городъ, а потомъ идти 
подъ Астрахань и подъ Терекь. Кромѣ того, рус- 
скіе торговые люди бьютъ челомъ, что въ Шема- 
хѣ Хосревъ-ханъ, а  въ Гиляни— приказные люди 
задержали ихъ третій годъ, утѣсненіе воякое, оби- 
ды, насильства, налоги и убытки дѣлаютъ боль- 
шіе, бьютъ, грабять, — тогда какъ въ Московскомъ 
государствѣ персидскимъ торговымъ людямъ во 
всемъ свобода и береженье. Ш ах ъ  принимаетъ рус- 
скихъ измѣнниковъ и помогаетъ имъ; откочевалъ 
отъ Астрахани государевъ подданный, погайскій 
Чебанъ-мурза, и кочевалъ подъ Терекомъ, а потомъ 
началъ кочевать но Кумыдкой сторонѣ въ даль- 
нихъ мѣстахъ, и учинился дарскому величеству не- 
послушенъ. Въ 1651  году ходили на него дарскіе 
ратные люди— князь Муцалъ Черкасскій и стрѣ- 
лецкіе головы съ ногайскими, едисанскими и чер- 
касскими мурзами; но когда государевы ратные 
люди пришли на Чебапа, измѣнилъ подданный ве- 
ликаго государя, вѣчный холопъ Суркай, шевкалъ 
Тарковскій, и, сложась съ Чебанъ-мурзою, началъ 
съ государевыми людьми биться, а  ратные люди

безъ царскаго указу съ Суркай-шевкаломъ биться 
не смѣли. Потомъ Суркай и Андреевскій К ага- 
налпъ-мурза съ Кумыками п р и ходили войною на 
русскій Суншинскій городокъ, подъ Барагуны и на 
улусы князя Муцала Черкасскаго, а къ шевкалу
прислано было ратныхъ людей и зъ Ш емахи 50 0  че- 
ловкъ, да изъ Дербента 300  человѣкъ, съ ними 
двѣ пушки; эти шемахинскіе и дербентскіе люди 
съ Кумыками многихъ царскихъ ратпыхъ людей 
побили и переранили, а иныхъ въ плѣнъ захва- 
тили, барагунскихъ мурзъ взяли себѣ, городъ Сун- 
шинскій сожгли, взяли лошадей съ 3 , 0 0 0 , верблю- 
довъ съ 5 0 0 , рогатаго скота съ 10 , 0 0 0  да овецъ 
съ 1 5 , 0 00 . Великій государь надѣется, что все 
это сдѣлано безъ повелѣнія шаха Аббаса; надѣется, 
что шахъ велитъ Хосревъ-хана перемѣнить за это 
съ Шемахинскаго владѣнья и накаж етъ его, что- 
бы впередъ между обоими великими государями 
больше ссоры не было, велитъ отдать плѣнныхъ и 
все пограблепное имѣніе. Великіе послы потребо- 
вали такж е, чтобы шахъ отдалъ Теймуразу его 
Землю и наказалъ людей, разоряющихъ Грузію.

На все это шахъ велѣлъ отвѣчать посламъ 
чрезъ своихъ ближнихъ людей: „Покойный шахъ 
Аббасъ велѣлъ на Терекѣ сдѣлать одну сторожню, 
а другихъ городовъ ставить нигдѣ не велѣлъ; но 
вашего государя люди поставили города безъ указа 
и торговыхъ наишхъ людей побили и пограбили; 
ссора началась слѣдователыю съ вашей стороны, 
и Шемахинскій ханъ Хосревъ послалъ своихъ лю- 
дей, которые тѣ города сожгли. Ханъ Хосревъ 
умеръ; преемнику его , Мигиръ-Алей-хану и шевка- 
лу Суркаю шахъ п о с л алъ приказъ— впередъ съ 
людьми вашего государя ие ссориться; такж е и 
вашъ государь запретилъ бы своимъ людямъ на- 
падить на Персіянъ, которые на море ходятъ. 
Ш евкалъ Суркай, Чебапъ-мурза и барагунскіе мурзы 
приклонились къ сторонѣ шахова величества сами 
собою: а по нашему закону, кто къ намъ п р и кло- 
нится, тѣхъ насильно назадъ отдавать нельзя; а 
если они сами захотятъ служ ить вашему государю, 
то шахъ за пихъ стоять не будетъ. П риказнымъ 
людямъ велѣно отдать назадъ взятки, которыя 
они побрали у Русскихъ людей. Какъ скоро цар- 
ское величество велитъ отпустить съ Терека Сур- 
каева племянника и торговы хъ Персіянь, тамъ за- 
саженныхъ, то и русскихъ торговыхъ людей изъ 
Шемахи отпустятъ. Что же касается Грузіи, то 
прежніе шахи за непристойныя дѣла царя Тейму- 
раза много разъ посылали ратныхъ людей въ его 
Землю, разоряли ее и самого его выгиали. Тейму- 
разъ рабски вину свою прежнимъ шахамъ прииесъ, 
дѣтей своихъ прислалъ, и ему область его отдали. 
За это у прежнихъ шаховъ съ великими госуда- 
рями Россійскими нелюбья ие бывало. Въ про- 
шлыхъ годахъ Теймуразъ опять затѣялъ непри- 
стойныя, ссорныя, худыя дѣла, и, по шахову указу , 
посыланы на него ратные люди, которые на бою 
сына его убили, а его самого выгнали. Если Тей- 
муразъ за вину свою внука своего къ шахову ве-



личеству пришлетъ, то опять область свою полу- 
читъ“

Послы возражали: „Не только т а  Зеиля, гдѣ Те- 
рекъ и Суншинскій городокъ, но и та Земля, гдѣ 
Тарки, издавва принадлеж итъ ц арям ъ Россійскимъ, 
города здѣсь было вольно ставить, и самъ покой- 
ный шахъ Аббасъ просилъ объ этомъ царя Ми- 
хаила Ѳеодоровича. О грабежѣ торговыхъ лю- 
дей по сыску въ Астрахани ничего не объявилось; 
а если бы и дѣйствительно казаки ихъ ограбили, 
то эта бѣда имъ самимъ отъ себя: зачѣмъ они шли 
въ караванѣ вмѣстѣ с ъ  Тарковскими Кумыками и 
другими воровскими людьми. Извѣстно, что у Тер- 
скихъ и Гребенскихъ казаковъ съ Кумыками бы- 
ваютъ ссоры большія; прежде купцы не хаживали 
въ горы безъ обсылки съ Терскимъ воеводою, и 
никто ихъ не грабилъ. Кумыцкіе шевкалы и мурзы 
издавна холопи великихъ государей нашихъ, а 
прежніе Персидскіе шахи въ Кумыцкую Землю ие 
вступались: такъ-ж е и теперешній шахъ не всту- 
пался бы и съ царскимъ величествомъ за то не- 
любья не начииалъ; абарагунскіе мурзы поддались 
шаху поневолѣ. Грузинская Земля Православной 
христіанской вѣры Греческаго закона, и Грузин- 
скіе цари издавна подданные нашихъ великихъ 
государей".

—  „Н ѣтъ! “ начали говорить шаховые ближніе 
люди: „Теймуразъ и  вся Грузинская Земля въ под- 
данствѣ у нашихъ Персидскихъ шаховъ; правда, 
покойный шахъ Аббасъ обѣщалъ царю Михаилу 
Өеодоровичу охранять Грузію но братской дружбѣ 
и любви; если и теперь Теймуразъ самъ пріѣдетъ 
къ  шаху или внука своего пришлетъ, то шахъ 
Землю его ему отдастъ. О Теймуразѣ и Грузин- 
ской Землѣ мы въ другой разъ докладывать ша- 
хову величеству не станемъ, потому что онъ ве- 
лѣлъ отвѣчать вамъ впрямь, и бы ть тому дѣ л у  без- 
поворотно, также и всѣмъ другимъ дѣламъ. Н а- 
шимъ торговымъ людямъ въ Московскомъ госу- 
дарствѣ свободы нѣтъ, держатъ ихъ на дворахъ 
за сторожами, а куда имъ случится выйти, то за 
ними также ходятъ сторожа“ .

—  „Это дѣлается не для тѣсноты, а для обере- 
ганья“ , отвѣчали послы.

Шаховы рѣшенья остались безповоротны; пере- 
мѣнилось только одно: Аббасъ велѣлъ отпустить 
всѣхъ задержанныхъ въ Персіи русскихъ купцовъ. 
На отпускѣ онъ позвалъ пословъ вечеромъ к ъ  себѣ 
въ садъ прохладиться. Угощали сахарами и ово- 
щами; потомъ принесли передъ шаха сосудъ золо- 
той съ каменьями, въ  немъ виноградное питье чи- 
хирь; шахъ пилъ за государево здоровье и спра- 
шивалъ пословъ: „У брата моего, великаго госу- 
даря вашего, такое виноградное питье есть ли? “—  
„У царскаго величества“ , отвѣчали послы, питей 
псякихъ много, „и изъ винограду есть питья— ро- 
манея, ренское и другія, только не тѣмъ именемъ“ . 
Передъ шахомъ стояли въ золотомъ сосудѣ цвѣты 
разные; Аббасъ, поднявъ цвѣты, спрашивалъ: „Въ 
Московскомъ государствѣ такіе цвѣты есть ли? “ —

„У великаго государя“ , отвѣчали послы, „цвѣты 
этимъ подобные есть, піанея кудрявая и другихъ 
многихъ всякихъ разноличныхъ цвѣтовъ много“ . 
Передъ шахомъиграли музыканты на домрахъ, гу- 
сляхъ и скрипкахъ; шахъ спрашивалъ пословъ: 
„ Братъ мой, великій государь вашъ, чѣмъ тѣшится, 
и въ государствѣ его так ія  игры есть ли? “ — „У 
великаго государя нашего“ ,  отвѣ чали  послы, „вся- 
кихъ игръ и умѣющихъ людей, кому въ тѣ игры 
играть, много; но царское величество тѣми играми 
не тѣшится, — тѣшится духовными органы, поготъ 
при немъ, воздак Богу хвалу, многогласнымъ пѣ- 
ніемъ, и самъ онъ наукамъ премудрымъ философ- 
скимъ многимъ и храброму ученію навыченъ, и къ 
воннскому ратному рыцарскому строю хотѣніе дер- 
ж итъ большое, по своему государскому чину и до- 
стоянію; выѣзж ая на поле, самъ тѣшится и велитъ 
себя тѣшить своимъ ближнимъ людямъ служилымъ 
строемъ: играю тъ передъ нимъ древками, стрѣляютъ 
изъ луковъ и пищалей“ .

Отвѣтъ шаха насчетъ Грузіи былъ слишкомъ 
ясенъ; продолжать дѣло можню было только съ 
оружіемъ въ рукахъ, а  для этого у Россіи въ цар- 
ствованіе Алексѣя Михайловича не было никакой 
возможности. Когда началась Турецкая война, то 
Россія, вмѣстѣ съ Польшею, попыталась-было при- 
весть и шаха къ союзу съ собою противъ Турокъ; 
но шахъ отвѣчалъ, что ему нельзя безъ причины 
разорвать мира съ султаномъ. Такимъ образомъ, 
относительно Персіи у Москвы оставался одинъ 
торговый интересъ. Въ столицу постоянно пріѣз- 
жали к и з и л ь б а ш с к і е  купчины и привозили 
восточные у з о р о ч н ы е  товары, считавшіеся не- 
обходимыми для великолѣнія Ц арскаго Двора. Въ 
1660  году пріѣхалъ въ Москву купчина Армя- 
нинъ Захаръ Сарадовъ и привезъ царю въ пода- 
рокъ: богатый престолъ, украшенный алмазами, 
яхонтами, жемчугомъ, восточною бирюзою и турец- 
кою финифтью, оцѣненный въ 2 2 , 5 8 9  руб.; перстень 
золотой съ алмазами; жаровню серебряную съ су- 
лейкою серебряною для сожиганія ароматовъ; 15 
сулей ширазскаго шарапу, что шахъ пьетъ; 4  су- 
лейки водки гуляфной, 3 сулейки водки ароматной; 
скляницу водки нарызя; овой; 12  золотниковъ аро- 
мату восточнаго; 12  ваій, которыя государь носитъ 
въ правой рукй во время церемоніи шествія натріар- 
ха на осляти. Въ Посольскомъ Приказѣ Армянина 
разспрашивали: можноли ем увъ своей Землѣ про- 
мыслить для великаго государя каменья дорогаго 
занонъ и другихъ узорочиыхъ товаровъ, пт и ц ъ  

индѣйскихъ и мастеровыхъ людей, золотописцевъ и 
золотаго и серебряняго дѣлъ мастеровъ и алмаз- 
никовъ рѣзцовъ, которые рѣжутъ на всякихъ ка- 
меньяхъ? Армянинъ отвѣчалъ, что отецъ е г о  и  онъ 
готовы все промыслить для великаго государя, по- 
тому что приказчики ихъ ѣздятъ во всѣ государ- 
ства; мож но заказать богатый чепракъ —  можно 
слѣлать въ 5 0 , 0 0 0 ; можно изъ Индіи привезти 
птицъ, которыя говорять по-индѣйски, а звѣрей 
привезти нельзя, потому что ѣхать надобно черезъ



два моря. Мастеровыхъ людей въ шаховой области 
много, и онъ, купчина, станетъ ихъ призывать въ 
Московское государство. Они съ отцомъ великому 
христіанскому государю во всемъ работать и слу- 
ж ить ради, а не для своей прибыли; шахъ ихъ жа- 
луетъ, торгуютъ они безпошлинно; только шахъ 
вѣры бусурманской, а они христіанской вѣры, и 
для того великому государю служить и работать 
ради.

Мы видѣли, какъ  при царѣ Михаилѣ Англичане 
и другіе западные народы домогались у Московскаго 
правительства свободной торговли по Волгѣ съ 
Персіею; теперь подобное предложеніе явилось на- 
оборотъ, изъ  Персіи, отъ компаніи тамопшихъ Ар- 
мянъ. В ъ 16 6 6  году Армянинъ Григорій Лусиковъ 
подалъ царю челобитную: „Пожалована наша ком- 
панія отъ шаха правомъ вывозить изъ Персіи за 
море шелкъ сырецъ, черезъ которое государство мы 
захотимъ. Возимъ мы шелкъ многіе годы черезъ 
Турецкое государство, которое обогащается отъ 
насъ таможенными сборами. Поговоря съ товари- 
щами, я выѣхалъ къ тебѣ, великому государю, 
бить челомъ, чтобы ты пожаловалъ, велѣлъ намъ 
возить шелкъ сырецъ и другіе персидскіе товары, 
которые на нѣмецкую руку, черезъ свое Москов- 
ское государство за море въ Нѣмецкія Земли и 
опять указалъ  насъ пропускать назадъ изъ-за 
моря черезъ А рхангельскъ съ нѣмецкими товарами, 
съ золотыми и ефимками въ Персію. Если мы про- 
дадимъ шелкъ въ Астрахани, то заплатимъ по- 
шлины по 5 копѣекъ съ рубля; если не продадимъ, 
вели оцѣнить шелкъ по 2 0  рублей пудъ, в зя т ь  по 
пяти копѣекъ съ рубля и пропустить къ  Москвѣ; 
если продадимъ в ъ  Москвѣ, то вели взятыю ш лины 
по пяти копѣекъ съ рубля; если не продадимъ, то 
вели оцѣнить пудъ по 30  рублей, взять пошлины 
по 5 копѣекъ съ рубля и отпустить къ Архангель- 
ску. Если продадимъ въ Архангельскѣ, вели взять 
пошлины по 5 копѣекъ; если же не продадимъ, 
вели пудъ оцѣнить по 40  рублей, пошлины взять 
по 5 копѣекъ съ рубля и пропустить за море въ 
Нѣмецкія Земли. А которые персидскіе товары годны 
на нѣмецкую руку, вели съ насъ брать пошлину, 
какъ ведется; такж е вели брать обыкновенную по- 
шлину и съ нѣмецкихъ товаровъ, которые мы при- 
веземъ въ Архангельскъ. О тъ  провозу этого шелка 
и другихъ товаровъ твоимъ подданнымъ великая 
прибыль. Иноземцы, которые теперь ѣздятъ на ко- 
рабляхъ въ Турецкую Землю для покупки этого 
шелку и другихъ товаровъ, всѣ будутъ ѣ зди ть  къ 
Архангельску и съ нихъ будутъ сходить въ  твою 
казну большія пошлины" .

Въ маѣ 1667  года Ординъ-Нащокинъ написалъ 
договоръ съ компаніею на условіяхъ, означенныхъ 
въ просьбѣ; агентомь компаніи въ Москвѣ, по
просьбѣ Армянъ, утвержденъ былъ Англичанинъ 
Б рейнъ. Агентъ обязывался послать своихъ вѣр- 
ныхъ людей въ Астрахань, Новгородъ, Архан- 
гелъскъ и другіе порубежные города, и всякими дѣ- 
дами компаніи въ челобитъи и торговыхъ промы-

слахъ честно и вѣрно радѣть, великому государю, 
его боярамъ, думнымъ и приказнымъ людямъ обо 
всякихъ дѣлахъ и обидахъ извѣщ ать и  бить челомъ 
радѣтельно, безъ всякой поноровки недругамъ ком- 
паніи; отписывать о дѣлахъ комнаніи къ  ея чле- 
намъ въ Персію, какъ случатся ѣздоки. За это 
радѣнье компанія платитъ Брейну съ проданныхъ 
товаровъ по деньгѣ съ рубля; если же компанія 
пришлетъ шелкъ или другіе товары къ самому 
агенту для продажи, то платитъ ему съ продаж- 
ныхъ товаровъ по грошу съ рубля; если же онъ 
товары продастъ или вьш ѣняетъна другіе, то пла- 
титъ ему по другому грошу съ рубля.

Въ маѣ написанъ былъ договоръ, а 19-го іюня 
сдѣлано было распоряженіе о строеніи кораблей 
для Каспійскаго моря: великій государь указалъ 
для посылокъ изъ Астрахани на Хвалынское море 
дѣлать корабли въ Коломенекомъ уѣздѣ, въ селѣ 
Дѣдиновѣ, а вѣдать это корабельное дѣло въ При- 
казѣ Новгородекой чети боярину Аѳанасью Л а- 
врентьевичу Ордину-Нащокину да думнымъ дья- 
камъ— Дохтурову, Голосову и Юрьеву. Въ тотъ 
же день иноземецъ Иванъ фанъ-Сведенъ объявилъ 
въ Приказѣ корабелыцико в ъ  Ламберта Гелта (Н о l t ) 
съ товарищами, четырехъ человѣкъ, нанятыхъ на 
четыре года. Полковникъ Корниліусъ фонъ-Буко- 
венъ (В осk h оіѵеn ) отправился въ Вяземскій и 
Коломенскій уѣзды осматривать лѣса; къ Марсе- 
лисамъ на ихъ тульскіе и каширскіе заводы по- 
слапа была память —  д ав ать  желѣзо самое доброе 
на корабельное дѣло. Плотниковъ и кузнецовъ ве- 
лѣно было набирать изъ рыболововъ села Дѣди- 
пова, охотниковъ, а  въ неволю никого не нудить. 
Главнымъ распорядителемъ при строеніи кораблей 
былъ приставленъ Яковъ Полуехтовъ.

Новое дѣло пошло не такъ  скоро, какъ бы хо- 
тѣлоcь. Хотѣлось, чтобы корабль поспѣлъ къ веснѣ
1668  года; но 1-го октября 1667  Полуехтовъ при- 
слалъ сказку дѣдиновскаго старосты, что у нихъ 
къ корабельному дѣлу охочихъ плотниковъ нѣтъ; 
того же числа другая отписка Полуехтова: кабацкій 
голова отказалъ, денетъ у него нѣтъ, на корабель- 
ное дѣло дать нечего. Плотнико в ъ  велѣ ли  нанимать 
въ Коломнѣ и Дѣдиповѣ; но отъ 27-го октября 
отъ Полуехтовановая отписка: въ Дѣдиновѣ плог- 
ники охотою не наиимаются, а подрядчиковъ нѣтъ, 
и корабельное дѣло за плотниками стало. Послали 
память въ П риказь Б ольшаго Дворца, велѣно всѣмъ 
дѣдиновскимъ плотникамъ уговариваться безъ вся- 
каго онасенья, наемъ имъ будетъ безъ убавки, и 
въ неволю на нихъ корабельное дѣло накинуто не 
будетъ; ссорщикамъ не вѣрили бы. Полуехтову по- 
слали государеву грамоту: изъ Дѣдинова и другихъ 
селъ взять у приказныхъ людей плотниковъ трид- 
цать человѣкъ, а корму давать имъ по четыре 
алтына на день. Работа пошла съ 14-го ноября. 
Въ я нварѣ отписка отъ Полусхтова: „Плотникамъ 
и кузнецамъ дано корму по четыре алтына на день 
человѣку, а  дни малые и холодные, корабельное 
дѣло неепоро, а  корму, безъ указа, убавить не



смѣю“ . Въ отвѣтъ велѣно давать по два алтына 
человѣку, да смотрѣть, чтобы не гуляли. Тридцати 
плотниковъ оказалось мало; понадобились канаты 
и бичевки; мастеровъ канатныхъ можно было 
сыскать между крестьянами епископскаго села Го- 
родищъ, но никто изъ нихъ волею не подряжался; 
спросили паруснаго мастера —  нѣтъ! Иноземцы 
объявили, что надобно на кораблѣ вырѣзать ко- 
рону— рѣзчика негдѣ было сыскать. Дѣдиновцы на- 
скучили незванными гостями: староста приходилъ 
со многими людьми и ссылалъ полковника фанъ- 
Буковена со двора, отводили дворы далеко отъ ко- 
рабельнаго дѣла. Велѣли прибавить еще 2 0  чело- 
вѣкъ дѣдиновскихъ плотниковъ и полковника ве- 
лѣли поставить на ближнемъ дворѣ; епископу Ко- 
ломеискому велѣли дать канатныхъ и бичевныхъ 
мастеровъ; и з ъ  Оружейной Палаты велѣли выслать 
въ Дѣдиново рѣзнаго мастера; туда же велѣли по- 
слать изъ Пушкарскаго Приказа казеннаго кузнеца 
Никитина. Но и тутъ  неудачи: Нушкарскій При- 
казъ  отвѣчалъ, что кузнецъ Никитинъ дѣлаетъ 
къ  большому успенскому колоколу язы къ , а кромѣ 
того кузнецаязы ка дѣлать некому; Оружейная Па- 
лата отвѣчала, что у нея рѣзнаго мастера нѣтъ. 
Парусныхъ швецовъ и токарей велѣли взять на 
Коломнѣ, кузнецовъ— въ Переяславлѣ-Рязанскомъ, 
живописца и рѣзца— на гранатномъ дворѣ; но на 
гранатномъ дворѣ ихъ не оказалось, послали въ 
Стрѣлецкій Приказъ. Между тѣмъ наступила весна, 
май мѣсяцъ. Полуехтовъ далъ знать, что корабль 
на воду спущенъ, будутъ отдѣлывать его на водѣ, 
а яхта и шлюпы поспѣютъ скоро. Но въ іюиѣ 
иовыя жалобы отъ Полуехтова: Коломенскій епи- 
скопъ Мисаилъ канатныхъ мастеровъ не даетъ; а 
епискоиъ жалуется: „Далъ я  8 человѣкъ масте- 
ровъ, но Полуехтовъ бьетъ ихъ и мучитъ, въ под- 
клѣть саж аетъ, пеньки и кормовыхъ денетъ не 
даетъ, мучитъ голодною смертію". На коломен- 
скомъ кружечномъ дворѣ, на которомъ до сихъ 
поръ брали деньги для корабельнаго строенія, де- 
нетъ не достало, послали взять въ  Зарайскѣ и 
Переяславлѣ - Рязанскомъ изъ таможенныхъ дохо- 
довъ. Отыскали и отправили въ Дѣдиново иконо- 
писца и рѣзца; рѣзцу велѣно короны рѣзать, а 
иконописцу, гдѣ доведется, цвѣтить. Лѣто уже при- 
ближалось къ исходу, а корабль все не былъ го- 
товъ. 7-го августа послана къ Полуехтову царская 
грамота: велѣно у корабля на кормѣ сдѣлать и 
вырѣзать травы и вызолотить, орла и короны дѣ- 
лать не велѣно, а на носу сдѣлать льва; велѣно 
дѣлать съ большимъ поспѣшеніемъ, чтобы въ августѣ 
мѣсяцѣ отпустить корабль изъ Дѣдинова. Полуех- 
товъ отвѣчалъ на это, что главная остановка за 
епископомъ Мисаиломъ: осьми канатныхъ масте- 
ровъ мало, а епископъ не даетъ въ прибавку. По- 
слали новую грамоту къ епископу съ большимъ 
подтвержденіемъ, а къ  Полуехтову опять приказъ, 
чтобы непремѣнно корабли были готовы къ ѳтпуску 
въ августѣ мѣсяцѣ. Прошелъ августъ; прошла 
и половина сентября; Полуехтовъ доноситъ, что

корабль, яхта, два шлюпа и  боты сдѣланы, совсѣмъ 
наготовѣ; но большихъ канатовь, на чемъ кораблю 
и яхтѣ стоять, не сдѣлано, потому что мастеровъ 
только 8 человѣкъ, а больше епископъ Мисаилъ не 
присылывалъ. Пошла третья грамота к ъ  епископу, 
а  къ Полуехтову приказъ: отпустить корабли въ 
Нижній - Новгородъ съ полковникомъ фанъ-Ву- 
ковеномъ и корабелыциками, а кормщиковъ и 
гребцовъ взять изъ Коломенскаго посада и Коло- 
менскаго яма, знающихъ людей, которые бы въ Окѣ 
рѣкѣ водяной ходъ знали. Въ Нижнемъ велѣно 
корабли иоставить, для осенняго и весенняго льда, 
въ заводяхъ, и беречь накрѣпко; чего на кора- 
бляхъ ие подѣлано, то ф анъ-Буковенъ долженъ былъ 
додѣлать въ Низкнемъ. Но 19 окгября отписка изъ 
Дѣдинова: коломенскіе ямщики государеву указу 
учинились ослушны, на корабли корміциковъ и греб- 
цовъ не дали, кораблю по Окѣ идти нельзя— вода 
мелка; а тутъ еще Полуехтовъ поссорился съ Б у- 
ковеномъ, начали доносить другъ на друга: фанъ- 
Буковенъ пишетъ, что въ Окѣ вода мелка, идти 
кораблю нельзя, а Полуехтовь иишетъ, что въ рѣкѣ 
вода велика и кораблямъ идти можно, только пол- 
ковникъ съ подъячимъ пьетъ и бражничаетъ, о го- 
сударевѣ дѣлѣ не радѣетъ, — хочется ему, чтобы ко- 
рабли зазимовали въ Дѣдиновѣ. Чтобы помочь 
дѣлу, послали грамоты: къ Полуехтову— если от- 
пускъ замедлится, то быть ему въ опалѣ и нака- 
заньи, и во что корабли станутъ, тѣ  деньги до- 
правятъ на немъ; къ Буковену— если не пойдетъ 
въ Нижній тотчасъ, то доиравятъ на немъ кормы 
за всѣ п р о шлые мѣсяцы. Но и это не помогло: 
Буковенъ далъ знать, что съ 4  ноября морозы 
сильные, по Окѣ ледъ началъ плыть большой; а 
Полуехтовъ присылаетъ сказку за руками старостъ 
Ловецкихъ селъ, что 2 ноября по Окѣ корабель- 
ный ходъ былъ. К акъ бы то ни было, корабль за - 
зимовалъ въ Дѣдиновѣ.

20  ноября явился въ Посольскомъ Приказѣ ко- 
рабельный капитанъ Давыдъ Бутлеръ съ 14 това- 
рищами: пріѣхали они изъ-за моря, изъ Амстер- 
дама, къ великому государю вь службу, по при- 
зыву фанъ-Сведена. 2  марта 10 6 9  года Бутлера, 
съ товарищами, да Астраханца, который на Ка- 
спійскомъ морѣ бывалъ, отправили въ Дѣдиново 
осмотрѣть корабль, можно ли на немъ по Каспій- 
скому морю ходить. Посланные возвратились и объ- 
явили, что корабль и яхта годны. 25  аирѣля, по 
государеву указу, велѣпо кораблю дать прозванье 
О р е л ъ ,  капитану Бутлеру велѣно поставить на 
носу и на кормѣ по орлу, и на знаменахъ и на 
еловчикахъ нашивать орлы. Бутлеръ нодалъ въ 
Посольскомъ Приказѣ снисокъ съ артикульныхъ 
статей, какъ долженъ капитаігь между корабель- 
ными людьми расправу чинить и вѣдать ихъ; арти- 
кулы были одобрены. Наконецъ, въ началѣ мая, 
Орелъ двинулся изъ Дѣдинова, а 1 3  іюня отпу- 
щенъ изъ Нижняго въ Астрахань. Постройка ко- 
рабля, яхты, двухъ шнекъ и бота обошлась въ 
9 , 021  рубль.



Неудачному началу соотвѣтствовалъ несчастный 
конецъ; Стенька Разинъ сясетъ корабль въ Астра- 
хани. Разбои Разина, разногласіе, происшедшее въ 
компаніи и смерть шаха Аббаса ІІ-го  помѣшали 
такж е исполненію договора, заключешіаго съ Армя- 
нами. М ежду тѣмъ Ординъ-Нащокинъ удалился отъ 
дѣлъ; мѣсто его занялъ М атвѣевъ, и, въ іюлѣ 
1 6 7 2  года, въ Посольскій Приказъ созваны были 
выборные торговые люди, по два человѣка до- 
брыхъ изъ сотни. Имъ прочли договоръ съ армян- 
скою компаніею 1 6 6 9  года и спросили: если Армяне, 
по договору, шелкъ сырой и всякіе товары станутъ  
привозить въ Московское государство, въ Архан- 
гельскъ, Новгородъ, Псковъ, Смолецскъ и за  море 
съ товарами ѣздить, то не будетъ ли московскимъ 
и всѣхъ городовъ кунецкимъ людямъ въ ихъ про- 
мыслахъ помѣшки? Выборные отвѣчали: „При ца- 
ряхъ Михаилѣ Ѳедоровичѣ и А лексѣѣ Михайловичѣ 
Персидской области купецкіе люди, Персіяне и 
Армяне, Кумычане и Индѣйцы, пріѣзжали съ шел- 
комъ и со всякими персидскими товарами, и торго- 
вали въ Москвѣ и въ Астрахани и по другимъ го- 
родамъ всегда съ русскими купецкими людьми, а 
съ Нѣмцами, Греками и ни съ какими иноземцами 
нигдѣ не торговали, а въ нѣмецкія Земли чрезъ 
Московское государство не ѣзж али. А русскіе ку- 
нецкіе люди со всякими русскими и нѣмецкими то- 
варами ѣздили въ Астрахань и въ Персію за море 
и мѣняли русскіе и нѣмецкіе товары на шелкъ и 
на другіе персидскіе товары и продавали ихъ въ 
казну великаго государя, а  изъ казны продавали 
Нѣмцамъ на ефимки, также и отъ себя продавали 
шелкъ Нѣмцамъ на ефимки, а ефимки отдавали въ 
казну на мелкія деньги и оттого казнѣ бывало 
немалое пополненіе, а  русскимъ купецкимъ лю- 
дямъ былъ промыслъ, и многія пошлины сходили 
съ нихъ и съ Персіянъ. Если же теперь Армяне 
станутъ торговать съ Нѣмцами, то постановятъ съ 
ними договоръ, шелкъ продадутъ Нѣмцамъ на 
ефимки и на золотые и на заморскіе такіе товары, 
которые прежде Русскіе люди покупали у Нѣмцевъ 
и продавали Персіянамъ. Такъ по этому договору 
ефимки и золотые, и заморскіе товары пойдутъ въ 
Персидскую Землю чрезъ Московское государство, 
и Персидской Землѣ будетъ прибыль, а казнѣ ве- 
ликаго государя убытокъ; русскіе купецкіе люди 
лишатся своихъ промысловъ и придуть въ убо- 
жество“ .

Въ концѣ 16 7 2  опять пріѣхалъ въ Москву Гри- 
горій Лусиковъ, и услышалъ отъ Артемона Сергѣе- 
вича Матвѣева так ія  рѣчи: „Въ 1 6 6 7  году вели- 
кій государь васъ, Армянъ, пожаловалъ, съ шел- 
комъ и другими товарами вамъ пріѣзж ать позво- 
лилъ, какъ  о томъ въ крѣпости наіш сано.. Для по- 
купки шелка п ри готовлена царская казна многая, 
и потерпѣла она въ п ростоѣ отъ долгаго времени 
убытки великіе. Этимъ вы свой договоръ нару- 
шили, а теперь объяви, по договору шелкъ съ со- 
бою ты привезъ ли, и чѣмъ вознаградишь убытки, 
понесенные царскою казною“ ?

Лусиковъ: Х ристосъ не пришелъ разорить Мои- 
сеева закона, но исполнить; а слухъ носится, что 
договоръ о шелкѣ хотятъ неремѣнить.

Матвѣевъ: Правда, что Христосъ сошелъ на 
землю ради нашего спасенія, и не пришелъ раз- 
орить законъ, но исполнить; это твое слово къ по- 
полненію царской казны пристойно. Объяви, ка- 
кимь способомь можешь вознаградить царскую 
казну за убытки?

Лусиковъ: Въ договорѣ не постановлено, чтобы 
намъ шелкъ ставить въ царокую казну. Ш елку я 
не привезъ теперь съ собою за казацкимъ воров- 
ствомъ, а какъ вознаградить убытки царской каз- 
нѣ , — не вѣдаю.

Матвѣевъ: За казацкимъ воровствомъ остана- 
вливать товаровъ вамъ было не-для-чего, потому 
что всякому свое здоровье должно беречь больше 
пожитковъ; самъ ты проѣхалъ, и шелкъ могъ про- 
везти, а не п р и везъ— царскую казну изубытчилъ 
и договоръ нарушилъ.

Лусиковъ: Если иокунать шелкъ въ казну, то 
этимъ самымъ договоръ будетъ нарушенъ, потому 
что въ договорѣ такой статьи нѣтъ.

Матвѣевъ: Если у царскаго величества съ нѣ- 
мецкими государлми будутъ  какія ссоры, то з а  море 
васъ отпускать нельзя, торговать вамъ въ Архан- 
гельскѣ и въ другихъ русскихъ городахъ, прода- 
вать свои товары или въ царскую казну, или рус- 
скимъ торговымъ людямъ. — На эту новую статью, 
ненаходившуюся въ первомъ договорѣ, Лусиковъ от- 
вѣчалъ письменно, что они, Армяне, согласны на 
нее, только бы установлена была шелку цѣна, и 
если во время проѣзду изъ Астрахани до Москвы 
учинится въ товарахъ убытокъ, то онъ вознагра- 
ждается изъ казны царской. На установленіе цѣны 
согласились; но относительно случаевъ утраты  то- 
варовъ отъ воровства постановили: если на Волгѣ 
объявится воровство, то Астраханскіе воеводы да- 
дутъ знать объ этомъ въ цервый персидскій пору- 
бежный городокъ, чтобъ торговые люди въ Астра- 
хань съ шелкомъ и другими товарами не ѣздили. 
Если, несмотря на все береженіе и провожаніе Ар- 
мянъ, товары потонутъ, или какимь-нибудь дру- 
гимъ образомъ пропадуть, то съ этихъ товаровь 
пошлинъ не брать. Армянинъ вытребовалъ, чтобы 
во время п р о возу товаровъ при нихъ бы лъ  постоян- 
ный караулъ изъ Русскихъ людей, и если за этимъ 
карауломъ товары пропадутъ, тохозяевамь искать 
судомъ на караулыцикахъ, и если разыскать 
будетъ нельзя, то давать вѣру: „Зимою , говорилъ 
Лусиковъ, „пріѣдемъ на станъ и нойдемъ въ избу, 
а безъ н асъ  Русскіе люди что хотятъ, то и сдѣлаютъ 
надъ нашими товарами, потому что мы къ зимѣ 
непривычны, на морозѣ оставаться не можемъ“ . 
Что касается до цѣны, по какой брать шелкъ въ 
казну, то уговорились, чтобъ пудъ шелку л е ж е й  
стоилъ 35 , а а р д а ш ъ  3 0  рублей. Л усиковъ далъ 
обязательство: „Въ нѣмецкія государства черезъ 
Турцію и никакимъ другимь путемъ съ шелкомъ 
сырцомъ и другими товарами ни компанейщикамъ,



ни другимъ подданнымь персидскимь не ѣздить; 
если иноземцы пріѣдутъ въ Персидское государство 
для покупки шел ку, то Армяне не должны имъ 
его продавать: весъ шелкъ идетъ въ Россію. "

21 мая 1673  года Магвѣевъ призывалъ гостей, 
Василья Ш орина съ товарищами, и обьявилъ имъ 
царскій указъ: впередъ изъ Астрахани русскихъ 
торговьиъ людей и ихъ приказчиковъ въ Персію 
не отпускать; также персидскимъ торговымъ лю- 
дямъ торговать съ Русскими въ одной Астрахани, 
и въ верховые города ихъ не пускать до тѣхъ поръ, 
пока будетъ постановлено объ этомъ чрезъ пословъ 
отъ обоихъ государствъ, потому что Шемахинскій 
ханъ  гостя Астаѳья Филатьева приказчика, такж е 
и другихъ приказчиковъ товары и имѣніе взялъ 
грабежемъ, и впередъ Русскихъ людей будутъ гра- 
бить изъ мести, что въ Астрахани, при Стенькѣ 
Разинѣ, ограблены ш аховъ посланникъ и купчины. 
Б удучина Москвѣ в ъ  Посольскомъ Приказѣ, домо- 
гались они многими разговороми и челобитьемъ, 
чтобы великій государь указалъ послать въ Астра- 
хань и другіе понизовые города сыскныя грамоты. 
Посланнику отказали въ этомь для того, что въ 
Астрахани послѣ Стеньки на воровствѣ многіетор- 
говые люди покупили персидскіе товары и везутъ 
въ  Москву и другіе города; так ъ  если бы послать 
сыскныя грамоты, то посланникъ и купчина, гдѣ 
такіе товары сыщутъ, будутъ называть своими и 
начнутся великія ссоры. Если гостямъ такое рас- 
поряженіе, чтобы в ъ  Персію не ѣздить и торговать 
въ Астрахани, годно, то пусть пришлютъ сказку 
за руками въ Посольскій Приказь.

Гости прислали сказку: „Русскимъ купецкимъ 
людямъ въ шаховой области во всѣхъ городахъ 
отъ начальныхъ хановъ чинится великая обида и 
тѣснота, и неволя: ханы берутъ лучшіе товары, 
соболи, пупки, сукна, кость рыбью и слюду безъ 
цѣны силою, держ атъ  у  себя пополугоду и погоду, 
и послѣ долгаго челобитья платятъ цѣну въ поло- 
вину и въ  треть, а иные товары, державъ долгое 
время и перегноя, отдаютъ назадъ съ великимъ 
безчестьемъ и обидою: а во многихъ городахъ Рус- 
скихъ купецкихъ людей бьютъ и увѣчатъ палками 
безвинно. Въ ІПемахѣ въ 1650  году захватили 
Русскихъ купецкихъ людей и держали ихъ въ за- 
перги до 1656  года, причемъ убытка Русскіе люди 
потерпѣли больше 5 0 , 000 . Въ 1660  году Тарков- 
скій шевкалъ пограбилъ товары гостей Шорина, 
Филатьева, Денисова и Задорина слишкомъ на
7 0 , 0 0 0  рублей. Въ 1672  году тотъ же шевкалъ 
ограбилъ астраханскаго ж ителя, Армянина Пестора, 
слишкомъ на 5 , 00 0  рублей; а шевкаловы торговые 
люди ежегодно пріѣзжаютъ въ Астрахань и тор- 
гуютъ вольно; если бы ихъ задержать въ Астрахани, 
то и шевкалъ пересталь бы грабить Русскихъ 
людей. Видя такіе обиды въ шаховыхъ областяхъ, 
Русскіе купецкіе люди ѣздить туда опасаются: но 
чтобы и персидскихъ купцовъ далѣе Астрахани не 
пускать, иначе они отнимутъ промыслы у Рус- 
скихъ людей и царской казнѣ будетъ убыль боль-

шая: Персіяне и Армяне, Кумычане, Черкесы, 
Индѣйцы и астраханскіе Т атары , пріѣзж ая въ 
Москву и другіе города, станутъ продавать свои 
товары всякимъ людямъ врознь дорогою цѣною, а 
русскіе товары лучшіе станутъ иокупать дешевою 
цѣною; вмѣсто двухъ и трехъ пошлинъ, что съ 
Русскихъ сходитъ, станутъ платить одну пошлину; 
Русскимъ всякихъ чиновъ людямь въ покупкѣ 
персидскихъ товаровъ передача великая, — вся при- 
быль будетъ у П ерсіянъ“ .

Но прочтеніи этой сказки, послали спросить 
Лусикова, не разсердится ли ш ахъ, если Персіянъ 
не будутъ пропускать изъ Астрахани въ Москву; 
и не будетъ ли отъ Персіянъ челобитья шаху на 
нихъ, Армянъ, когда они одни, по договору, будутъ 
пріѣзж ать въ Москву и другіе русскіе города? 
Лусиковъ отвѣчалъ, что персидскіе купчины теперь 
и сами не поѣдутъ въ Россію, потому что прежде 
брали они товары взаймы изъ шаховой казны, 
казначей бралъ с ъ  нихъ взятки и  давалъ имъ рос- 
пись за шаховой печатью, вслѣдствіе чего они 
торговали безпошлинно; а теперь, какъ  состоялся 
договоръ съ арлянскою компаніею, купчинамъ к а - 
зенныхъ товаровъ уже не даютъ; бить челомъ 
Персіяне на Армянъ не будутъ, потому что послѣд- 
нимъ шахъ далъ жалованную грамоту на вывозъ 
шелка въ Россію, и грамоты этой неремѣнить нельзя. 
По этому случаю Лусиковъ прибавилъ: „Прі- 
ѣзжаютъ изъ шаховой области въ Русское госу- 
дарство тезики съ купчинами, а иные и особо; торги 
у нихъ малые, обыкновенно торгуютъ табакомъ, 
живутъ въ Москвѣ и другихъ городахъ многіе годы, 
а прибыли отъ нихъ нѣтъ. Тому лѣтъ съ шесть 
подговорили они и увезли изъ Москвы молодую 
монахиню, которая обусурманилась и вышла за- 
мужъ за тезика, и тезики насъ, Армянъ, укоряютъ, 
что вотъ христіане въ  ихъ вѣру обращаются: 
указалъ бы великій государь всѣхъ тезиковъ ото- 
всюду выслать въ  Персію; шаху будетъ это пріятно; 
а мы, Армяне, табакомъ торговать и Русскихъ людей 
увозить не будемъ, потому что мы христіане“ .

До сихъ поръ мы слѣдили за сношеніями Мо- 
сковскаго государства, готоваго перейти въ Рос- 
сійскую Имнерію, съ государствами Европы и Азіи, 
съ народами, принадлежащими христіанской или 
магометанской цивилизаціи. Но Россія, с ь  самаго 
начала своей исторіи, имѣла постоянно сосѣдяли 
кочевые народы, выходившіе изъ степей Средней 
Азіи, и мы знаемъ, какое вліяніе оказывало на ея 
исторію это сосѣдство. Исчезли Печенѣги и По- 
ловцы, страшные поработители Татары подчинилпсь 
своимъ п режнимъ данникамъ, Русскимъ, хотя и не 
переставали обращать взоры на Константинополь, 
въ ожиданіи, что п р е емникъ калифовъ избавить 
ихъ отъ царя христіанскаго; но степная Украйна 
не перемѣнила своего характера, кочевники дви- 
ж утся, тѣснятъ другъ друга, какъ  нѣкогда По- 
ловцы потѣснили Печенѣговъ, Татары — Половцевъ. 
Но теперь они сталкиваются уже не съ Кіевскою 
Русью , сталкиваются— съмогущественною для нихъ



Москвою, и любонытно прослѣдить ить первона- 
чальныя отношенія къ Москвѣ, какъ  сначала они 
хотятъ удержать свою независимость, ираво дви- 
женія и хищничества, но скоро, волею-неволею, 
должны нодчиниться М осквѣ, войти къ н ей  в ъ  слу- 
жебныя отношенія, изъ дикихъ Половцевъ сдѣлаться 
Черными Клобуками.

Въ 1645  году, еще при жизни царя Михаила, 
двое калмыцкихъ тайшей прислали въ Москву по- 
словъ своихъ бить челомъ о принятіи ихъ въ  по- 
слушанье, съ обѣщаніемъ служить и добра хотѣть, 
а государь бы за это велѣлъ пріѣзжатьимъ къ Астра- 
хани, къ  Уфѣ и къ  другимъ городамъ со всякими 
торгами. Алексѣй Михайловичъ, по восшествіи 
своемъ на престолъ, въ концѣ того же 16 4 5  года, 
отп равилъ къ  гайшамъ голову московскихъ стрѣль- 
цовъ Кудрявцева, чтобы ихъ уговорить и къ госу- 
дарской милости обратить безъ войны и безъ кро- 
ви. Кудрявцевъ выѣхалъ изъ Уфы 22  марта 1646  г. 
по послѣднему зимнему пути, по пластамъ, степью, 
и ѣхалъ до калмыцкихъ улусовъ четыре недѣли въ 
полую воду. 21 апрѣля пріѣхалъ онъ въ улусъ 
къ Лоузаню тайш ѣ, на рѣчку Кіимъ, и велѣлъ ему 
сказать, чтобы послалъ къ  братьѣ своей, племян- 
никамъ и другимъ тайшамъ, пусть съѣдутся въ 
одно мѣсто для выслушанія царскаго посланника. 
„Для этого наши тайши ко мнѣ не поѣдутъ" , от- 
вѣчалъ Лоузань, „подай государеву грамоту мнѣ 
здѣсь и государево милостивое слово скажи“ . К у- 
дрявцевь поѣхалъ кънему и подалъ грамоту. „По- 
дожди“ , сказалъ тайша, „когда обо всемъ меж ду 
собою нереговоримъ, тогда тебѣ обо всемъ ска- 
жемъ“ . Кудрявцевъ ж далъ недѣлю и дождался: 
Лоузань прислалъ к ъ  нему людей своихъ; тѣ  при- 
били, ограбили посла и отвезли его въ  другой 
улусъ, къ племяннику Лоузаневу, Наамсарѣ; тотъ 
послалъ его къ  другому дядѣ своему; послѣдній, 
подержавъ Кудрявцева три недѣли, отослалъ на- 
задъ к ъ  Наамсарѣ. 17 іюня т а й ш и съѣхались на 
рѣкѣ Оръ, и позвали къ себѣ посланника, кото- 
рый говорилъ имъ такую рѣчь: „Вѣдомо вамъ са- 
мимъ, что издавна были вы у великихъ государей 
царей въ послушаньи; но въ 1643  году, забывъ 
милость царя Михаила Оеодоровича, приходили подъ 
Астрахань, Русскихъ и Ногайскихъ людей побпли, 
а едисанскихъ мурзъ и улусныхъ людей с ъ  женами 
и дѣтьми взяли и отвезли къ  себѣ и до сихъпоръ 
не отдали. Потомъ вы ходили на Терекъ на ногай- 
скихъ мурзъ, но были побиты въ горахъ Кумы- 
ками, горными Черкесами. Этимъ вы не унялись, 
но приходили по д ъ  Саратовъ и другіе понизовые 
города. Не терпя такихъ досадъ, царь Михаилъ 
Оеодоровичъ посылалъ на васъвоеводу своего Пле- 
щеева; воевода встрѣтилъ васъ за Саратовымъ и 
многихъ иобилъ, другихъ въ плѣнъ взялъ  и много 
разоренья за ваши неправды вамъ сдѣлалъ; нако- 
нецъ вы прислали къ великому государю бить че- 
ломъ, чтобы принялъ васъ подъ свою высокую 
руку. Великій государь М ихаилъ Оеодорович ъ  пре- 
мѣнилъ гнѣвъ на милость, воевать и разорять васъ

больше не велѣлъ, а сынъ его, великій государь 
царь Алексѣй Михайловичъ, послалъ къ вамъ меня 
съ своимъ милостивымъ словомъ; и ваяъ  бы отъ 
неправдъ своихъ отстать, великому государю слу- 
жить, изъ-подъ Астрахани и изъ-подъ Уфы и отъ 
другихъ городовъ отойти кочевать на прежнія свои 
дальнія кочевья, и предо мною присягу дать по 
своей вѣрѣ, едисанскихъ Татаръ отпустить, ама- 
натовъ въ Астрахаиь и Уфу дать изъ тайшей или 
и зъ  улусныхъ лучшихъ родственныхъ людей. А какъ 
вы все это исполните, то государь станетъ васъ 
держать вь своемъ милостивомъ жалованьи, торги 
и промыслы вамъ будутъ безпошлинные“ .

„Въ прошлыхъ годахъ“ , отвѣчали тайши, „кал- 
мыцкіе улусы у Московскихъ государей въ послу- 
шаньи бывали-ль, или нѣтъ, и чѣмъ ихъ презкніе 
государи жаловали или н ѣтъ , — того мы не упо- 
мни м ъ ; а то мы знаемъ, что дѣды и огцы н а ш и и 
мы сами, и братья наши, и племянники у царей 
Московскихъ и у царя Михаила Оеодоровича ни- 
когда въ нослушаньи не бывали и никакого госу- 
дарева жалованья къ намъ не присылывано, и по- 
словъ своихъ не посылывали съ челобитьемъ, что- 
бы быть намъ въ неволѣ; посылали мы бить че- 
ломъ о томъ, чтобы бытъ съ государемъ въ мирѣ, 
намъ на его города войною не ходить, а ему на 
насъ своихъ ратныхъ людей не посылать, и дать 
намъ подъ своими городами торгъ. Къ Астрахани 
ходили не всѣ тайши, — ходило только двое тайшей, 
ходили не подъ государеву отчизну, а  на встрѣчу 
къ едисанскимъ мурзамъ и улуснымъ людямъ, ко- 
торые просили пашихъ тайшей, чтобы приняли ихъ 
къ  себѣ; тайши къ себѣ ихъ и приняли, взяли ихъ 
не за саблею, — люди они Божьи, и теперь кочуютъ 
на степи своими улусами по своей волѣ, захотятъ 
по д ъ  Астрахань, и мы ихъ не держимъ, а по неволѣ 
не отдадимъ. Подъ Саратовъ и другіе города мы не 
прихаживали; а если кто и приходилъ изъ насъ 
украдкою, того мы не знаемъ, потому что кочуемъ не 
въ о д н о м ъ  мѣстѣ; а что воевода Плещеевъ нашихъ 
людей побилъ и въ полонъ взялъ, то такъ  повелось 
изъ вѣка, на войиѣ побиваютъ и въ полонъ бе- 
рутъ. Государь велитъ намъ идти изъ-подъ  своихъ 
городовъ на прежнія дальнія кочевья; но мы ко- 
чуемъ не подъ его городами, земля— Б ож ія , кочуемъ 
на порожней землѣ, мы люди Божіи, вольные, 
кочуемъ по своей волѣ не въ указъ. Служить 
мы государю не хотимъ, а и безъ шерти лиха 
ему не желаемъ; въ прежніе годы не бывало, что- 
бы мы какому-нибудь государю служили и шерть 
давали. Еели ты поцѣлуешь крестъ, что государь 
не будетъ насъ воевать, то и мы велимъ лучшимъ 
людямъ шертовать, что войны начинать не бу- 
демъ. Аманатовъ не дадимъ, потому что этого у 
нась не повелось, а русскаго полону у насъ нѣтъ, 
потому что мы на Русь не ходимъ; а торгъ дѣло 
волъное: велитъ государь съ торгомъ п ри ходить, и 
мы торгуемъ, а намъ и кромѣ государевыхъ людей 
есть съ кѣмъ торговать, пошлинъ же никому не, 
даемъ“ .



—  „Если т а к ъ , “ сказалъ Кудрявцевъ, „то го- 
сударь велитъ васъ воевать съ двухъ сторонъ съ 
огненнымъ боемъ, и къ врагамъ вашимъ, дальнимъ 
Калмыкамъ, пошлетъ, чтобы также шли на васъ . “

—  „Что ты намъ грозить пріѣхалъ! “ отвѣчали 
тайши, „если б ы  ты не и зъ  Москвы б ы л ъ  присланъ, 
то за такое слово быть бы тебѣ въ Бухарѣ; если бы 
государю насъ воевать, то онъ бы, и не грозясь, 
велѣлъ воевать и разорять; это въ Божьей рукѣ, 
кому Богъ  поможетъ. “

Калмыки дѣйствительно сговаривались послан- 
ника убить или продать; но нѣкоторые отговорили; 
Кудрявцева повели въ дальнія кочевья, гдѣ онъ 
терпѣлъ голодъ, принужденъ былъ ѣсть всякую 
скверну. Здѣсь посланникъ видѣлся съ ногайскими 
и едисанскими мурзами, и уговаривалъ ихъ возвра- 
титься подъ Астрахань. „М ы государю измѣнили“ , 
былъ отвѣтъ, „и намъ назадъ идти нельзя, улус- 
ные люди не хотятъ; да если и пойдемъ подъ 
Астрахань на старыя кочевья, то Калмыки при- 
дутъ и возьмутъ насъ; если же отъ Калмыковъ 
будетъ тѣсно, то мы пойдемъ подъ А страхань".
—  „Все э то мурзы обманывают ь, писалъ Ку- 
дрявцевъ, забыли государеву милость и калмыц- 
кихъ тайшей на всякое зло наговариваютъ; толь- 
ко бы не они, то тайши иного и не знали бы, 
всякіе русскіе обычаи разсказываютъ и наговари- 
ваютъ. “ Кудрявцевъ вывѣдывалъ у Калмыковъ, 
не согласятся ли они идти вмѣстѣ съ Русскими 
людьми войною на Крымъ; но тайши отказались: 
„Ждемъ мы на себя войны отъ дальнихъ Калмы- 
ковъ“ , говорили они; „а Крымъ отъ насъ далеко, 
мѣсто незнакомое, и съ Русскими людьми идтинамъ 
вмѣстѣ нельзя: вашъ русскій походъ тяжелъ, хо- 
дите пѣши; гдѣ намъ идти день, а Русскимъ лю- 
дямъ идти недѣлю, да и Русскихъ людей опасаемся, 
чтобы чего-нибудь надъ нами не сдѣлали. “ Про- 
державъ Кудрявцева у себя почти иять мѣсяцевъ, 
Калмыки наконецъ отпустили его изъ степи.

Калмыки остались на новыхъ своихъ кочевьяхъ 
по Лику, Ору, Сакмарѣ, п о  рѣкамъ, которыми вла- 
дѣли ясачные люди Уфимскаго уѣзда, грабили, 
били и хватали въ плѣнъ э тихъ ясачныхъ людей 
на промыслахъ; врывались въ Казанскій и Самар- 
скій уѣзды, разоряли русскія и башкирскія села. 
Башкирцы платили имъ тѣмъ же; съ обѣихъ сто- 
ронъ накоплялись плѣнники и шли переговоры о 
ихъ размѣнѣ, причемъ Московское правительство 
не переставало твердить тайшамъ, чтобы уходили 
назадъ въ свои дальнія кочевья, на Черные Пески 
и на Иргизъ рѣку, и не занимали бы земель между 
Яикомъ и Волгою. Тайши отвѣчали одно, что въ 
холонствѣ никогда ни у кого не бывали и никого 
не боятся, кромѣ Бога. „Зем ля  и  воды Божьи“ , го- 
ворили они, „а прежде та земля, на которой мы те- 
перь сь  Ногайцами кочуемъ, была Ногайская, а 
не государева, и башкирскихъ вотчинъ въ тѣхъ 
мѣстахъ не бывало; мы, пришедши сюда, Ногай- 
цевь сбили, иНогайцы пошли кочевать подъ Астра- 
хань; а какъ  мы подъ Астраханью ногайскихъ и

едисанскихъ мурзъ за саблею взяли, то и кочуемъ 
съ ними пополамъ по этимъ рѣкамъ и урочищамъ, 
потому что они теперь стали наши холони; намъ 
въ этихъ мѣстахъ зачѣмъ не кочевать? да кромѣ 
нихъ и кочевать намъ негдѣ, а  государевыхъ го- 
родовъ здѣсь нѣ тъ . “

Но недолго Калмыки говорили этимъ языкомъ. 
Въ 16 5 7  году четверо тайшей прислали царю гра- 
моту, въ которой писали: „Большой Астраханскій 
воевода началъ къ намъ безпрестанно пословъ при- 
сылать, не дали намъ покою, все аманатовъ у насъ 
просили; и мы, Калмыки, аманатовъ своихъ дали, 
родственника своего, при воеводахъ и при дьякѣ 
шертовали съ своими улусными людьми, и на до- 
говорной записи мы, тайши, руки приложили, чая 
отъ васъ, великаго государя, в передъ жалованья; 
а какъ шертовали, то сказали намъ, что жалованье 
будетъ. “ Калмыцкіе послы подали статьи: 1 )  Что- 
бы великій государь велѣлъ тайшамъ давать ж а- 
лованье, а ихъ родства есть еще три улуса, и они, 
увидя къ себѣ государеву милость и жалованье, и 
тѣ улусы станутъ призывать подъ царскую высо- 
кую руку. 2 ) Велѣлъ бы государь лѣтомъ коче- 
вать имъ отъ Астрахани вверхъ по Волгѣ по обѣ 
стороны, и на перевозахъ бы ихъ нигдѣ не задер- 
живали. 3 ) Въ городахъ, которые близко ихъ ко- 
чевья, указалъ бы государь давать имъ торгъ по- 
вольный, налоговъ бы и обидъ отъ воеводъ не было 
и во всемъ бы ихъ оберегали. 4 )  У казалъ бы го- 
сударь идти имъ въ Крымъ войною, а  съ ними бы 
послать ас траханскихъ служилыхъ людей.

Послѣдняя статья была очень важна п ри  тогда- 
шнихъ обстоятельствахъ Московскаго государства, 
и, въ 1661  году, д ья к ъ  Гороховъ отправился к ъ  кал- 
мыцкому тайшѣ Дайчииу съ требованіемъ, чтобы 
послалъ къ  Крымскому хану, велѣлъ ему отстать 
отъ Польскаго короля и не давать ему помощи, и 
если не отстанетъ, то Калмыки будутъ воевать 
крымскіеюрты. „Н о  всего бы лучше“ , говорилъ Го- 
роховъ, „еслибыДайчинъ-тайшанынѣшнимъ лѣтомъ 
со всѣми Калмыками пошелъ воевать крымскіе 
юрты: тамъ богатства много  отъ Польскихъ людей, 
наполниться К алмыкамъ есть чѣмъ; царскаго ве- 
личества премногая милость къ тайшамъ и ко всѣмъ 
Калмыкамъ будетъ за ихъ службы, и въ государе- 
выхъ городахъ Русскіе люди, видя калмыцкую 
правду и прямую службу, будутъ съ Калмыками 
единодушно“ .

„Великій государь спрашиваетъ теперь на насъ 
службы“ , отвѣчалъ тайш а, „а жалованья посы- 
лаетъ намъ мало, тогда какъ мнѣ говорили, что 
будетъ мнѣ жалованье такое же, какъ  прежде было 
Крымскому хану“ .

—  „Такъ говорить негодится“ , возражалъ Го- 
роховъ, — „потому что вы въ подданствѣ и послу- 
шаньи у великаго государя. Ж алованья вы пере- 
брали уже много, а службы еще никакой не по- 
казали“ .

—  „Калмыки служ атъ великому государю“ , 
говорилъ тайш а, —  „воюютъ улусы послушныхъ



Крыму Ногаевъ; м ы  б ы л и  и  п о д ъ  Азовомъ и по 
рѣкѣ Кабану, и теперь ради исполнить повелѣніе 
великаго государя ,  пошлемъ своихъ людей наКрымъ, 
а послѣ большой воды пойду самъ съ дѣтьми и 
племянниками, стану станомъ на Дону, подлѣ ка- 
зачьихъ городковъ, и  буду промш илять надъ Кры- 
момъ. Всѣмъ своимъ улуснымъ людямъ и  Татарамъ 
велимъ заказъ  учинить крѣпкій, чтобы никакихъ 
ссоръ и задоровъ съ людьми великаго государя не 
чинили; — только  чтобъ и  о т ъ  Русскихъ людей Кал- 
мыкамъ лиха не было, а злѣе всѣхъ Вашкирцы: 
всегда всякое зло Калмыкамъ отъ Башкирцевъ“ .

—  „Въ прошломъ году“ , отвѣчалъ дьякъ, —  
„вы жаловались, и по зтой жалобѣ посланъ на 
Уфу стольникъ Сомовъ, велѣио ему про Башкир- 
цевъ сыскать накрѣнко, взятое ими отослать къ 
вамъ въ улусы, а Башкирцевъ, нущихъ воровъ, ве- 
лѣно казнить смертію, а другихъ наказать торго- 
вою казнію. Башкирцы, пущіе воры и вашихъ улу- 
совъ разорители, Гаурко Ахбулатовъ съ товари- 
щами, 3 0  человѣкъ, избывая смертной казни, бѣ- 
жали и ж ивутъ теперь у сына твоего, Мончакъ- 
тайши, и сынъ твой, позабы въ и хъ  обиды, сдѣлалъ 
имъ большой привѣтъ и ласку, далъ имъ на прі- 
ѣздѣ по двѣ лошади да по верблюду человѣку, 
коровъ и овецъ далъ не мало; но это сдѣлалъ онъ 
неправдою, ш ерть  свою  нарушилъ. Пусть онъ этихъ 
воровъ Башкирцевъ отош летъ в ъ  Астрахань; а  если 
ихъ отдать не захочетъ, то впередъ Башкирцевъ 
отъ калмыцкаго разоренья унимать нельзя“ .

Дайчинъ, помолчавъ немного, сказалъ: „Я про 
это ничего не знаю; когда увидишься съМ ончакъ- 
тайшею, то поговори съ нимъ; Мончакъ самъ вла- 
дѣлецъ, а я  старъ, и улусные люди прочатъ Мон- 
чака; а я къ нему съ ближними своими людьми
приказ у. Повидавшись съ Мончакомъ, поѣзжай 
въ Москву поскорѣе, службу пашу и послушанье 
великому государю объяви, и если впередъ госу- 
дарю надобно будетъ наше калмыцкое дѣло, то го- 
сударь указалъ  бы вѣдать это дѣло въ Астрахани 
Казбулату мурзѣ Черкасскому, потому что  ему кал- 
мыцкое наше дѣло за обычай“ .

Дьякъ поѣхалъ въ улусъ къ Мончаку, и нер- 
вымъ дѣломъ его было, по пріѣздѣ туда, отпра- 
ввть уфимскихъ жителей переговорить тайкомъ съ 
бѣглыми Башкирцами: для чего они великому го- 
сударю измѣнили, съ Уфы бѣжали, и какого себѣ 
добра ж д утъ  въ калмыцкихъ улусахъ. Калмыки 
давніе имъ злодѣи и будутъ мстить имъ за свою 
кровь. Когда Гороховъ пришелъ къ  Мончаку, то 
тайша объявилъ, что онъ отъ отца своего не раз- 
дѣленъ и повелѣнье великаго государя такж е ис- 
полнить хочетъ съ радостъю. Но иное говорили 
мурзы едисанскихъ Татаръ; они пріѣхали къ  дьяку 
и объявили отъ имени тайши: „Великій государь 
снрашиваетъ на насъ службы, а жалованья приве- 
зено мало; если намъ государева ж алованья дано 

б удетъ столько же, сколько давалось Крымскому 
хану, по 4 0 ,  0 0 0 , то мы на службу пойдемъ; а 
если жалованьа не будетъ, то на службу не пой-

демъ, а станемъ воевать п о  Волгѣ города великаго 
государя и его людей“ . —  „Вы это говорите, за- 
бывъ страхъ Божій“ , отвѣчалъ Гороховъ мурзамъ, 
„вамъ слѣдовало о дѣлахъ великаго государя ра- 
дѣть, потому что вы его холопи природные“ . —  
„М ы служили и  радѣли", сказалъ одинъ изъмурзъ, 
„Калмыковъ къ послушанью великому государю 
привели, но ничего за это не получили; ты намъ 
теперь ничего не привезъ, такъ  мы тебя и всѣхъ 
государевыхъ людей, которые съ тобою, ограбимъ 
и тѣмъ себя наполиимъ. Крымскій посолъ у насъ, 
и мы съ  этихъ поръ станемъ радѣть Крымскому 
хану“ . Сказавши это, мурзы вышли съ шумомъ.

Дьякъ немедленно послалъ толмача провѣдать, 
правда ли, что Крымскій посолъ въ улусахъ. Тол- 
мачъ возвратился съ извѣстіемъ, что въ  улусахъ 
Азовскій ага и говоритъ, что крещеные съ хохла- 
тыми соединились, и будетъ отъ нихъ бусурманамъ 
зло. Гороховъ, вмѣстѣ съ Казбулатомъ, мурзою 
Черкасскимъ, огправился къ Мончаку; тайша ве- 
лѣлъ запереть избу и никого не нускать; начались 
тайные переговоры. Дьякъ разсказалъ тайшѣ о 
пріѣздѣ едисанскихъ мурзъ и о ихъ рѣчахъ; тай- 
ша отвѣчалъ, что онъ мурзъ не посылалъ, но что 
они дѣйствительно озлоблены, не получая ничего 
отъ государя; противъ ихъ челобитья объявлено 
имъ княжество и жалованье, и ничего не дано, а 
можно было ихъ обрадовать.

„Въ Калмыцкой ордѣ надъ Калмыками и Т ата- 
рами владѣльцы в ы , тайши“ ,  говорилъ дьякъ; „ве- 
ликій государь посылаетъ вамъ жалованье, съ ва- 
ми о своихъ дѣлахъ переговоры ведетъ, а мурзамъ 
въ равенствѣ съ вами быть непристойно; да и то 
вамъ знать можно, что мурзы и всѣ Татары Кал- 
мыкамъ не доброхоты, послушны вамъ только изъ 
страха, по своей бусурманской вѣрѣ желаютъ вса- 
каго добра Крымцамъ, а Калмыкамъ ищутъ вся- 
каго разоренья, и хотятъ васъ отъ милости вели- 
каго государя отлучить. Абызы ихъ татарскіе по 
закону своему говорятъ, что Татарамъ и Крыму 
быть отъ Калмыковъ въ разореньи; теперь отецъ 
твой Дайчинъ посылаетъ на Крымъ своихъ рат- 
ныхъ людей, и надобно думать, что приспѣло время 
вамъ, Калмыкамъ, крымскими юртами завладѣть: 
такъ  тебѣ пристойно быть съ отцомъ своимъ въ 
одной мысли, а расколышковъ Татаръ не слу- 
ш ать“ .

— „И въ нашемъ калмыцкомъ письмѣ написано, 
что Калмыки будутъ владѣть крымскими юртами“ , 
отвѣчалъ тайша. „Есть на Крымскомъ осгровѣ гора, 
слыветъ Чайка-бурунъ; про ту гору написано у 
насъ, что въ ней много золота, и владѣть тѣмъ 
золотомъ Калмыкамъ. Что Татары намъ недобро- 
хоты, это и мы сами знаемъ, бусурмань доброхотъ 
бусурману; только и на Русскихъ людей надѣяться 
намъ нельзя: Яицкіе казаки и по Волгѣ изъ горо- 
довъ Русскіелюди, и  Башкирцы много зла ежегод- 
но намъ дѣлаютъ; Русскіе люди обычаевъ калмыц- 
кихъ не знаютъ—и чинится отъ того во всемъ рознь; 
а Крымскій ханъ каждый годь п р и сылаетъ по-



словъ къ намъ, сулитъ большую казну, хочетъ 
брать государевы торода калмыцкими людьми и 
отдавать ихъ совсѣмъ Калмыкамъ. Но мы не слу- 
шаемся и Крымскому хану не помогаемъ; но и вой- 
ною намъ идти на Крымъ съ чего? Намъ казны не
прислано, а Крымскому хану ежегодно изъ Москвы 
носылаютъ по сороку тысячъ золотыхъ; однакоже 
Крьшцы на Русь войпою ходятъ, а Калмыки чѣмъ 
хуже Крымцевъ, что имъ столько казны не да- 
вать? “

Дьякъ отвѣчалъ: „Крымскій ханъ хочетъ  давать 
вамъ государевы города; но это дѣло нестаточное, 
потому что Крымцы не только городовъ, и малой 
деревни иикогда у насъ не брали. Вы хотите боль- 
шой казны; но прежде покажите свою службу. 
Вотъ будетъ служба, если вы теперь крымскаго по- 
сла отправите въ Москву: за это получите большое 
жалованье, а  послу ничего дурного не будетъ“ .

—  „Этого сдѣлать никакъ нельзя“ , сказалъ тай- 
ш а, — „намъ будетъ укорно и впередъ никто къ намъ 
пословъ посылать не станетъ“ . Этимъ разговоръ 
и кончился.

Горохову удалось зазвать къ себѣ нѣсколько бѣг- 
лыхъ Башкирцевъ. На вопросъ, зачѣмъ бѣжали? —  
они отвѣчали, что не стерпѣли налоговъ отъ ясач- 
наю  сбора. — „Лжете! “ сказалъ дьякъ, „никакихъ 
налоговъ вамъ не было, а здѣсь у чего вамъ жить! 
развѣ не знаете, что Калмыки вамъ злодѣи и 
отомстятъ вамъ? “ —  „Знаемъ“ , отвѣчалиБашкирцы, 
„да дѣлать-тоуж ъ нечего, назадъ ѣхать не смѣемъ, 
боимся смертной казни, а Калмыковъ какъ-пибудь 
удобримъ службою и промысломъ, потому что мы 
знаемъ не только большія дороги, но и малыя всѣ 
стежки и переправы на большихъ и малыхъ рѣ- 
к ах ъ “ .  — „Вамъ бы страшио было объ этомъ и по- 
мыслить“ , говорилъ дьякъ, „мало того, что измѣ- 
нили, хотите еще п ри водить Калмыковъ на раз- 
оренье нашихъ селъ и деревень! “— „Изъ-за-чего 
же намъ добро-то мыслить: вѣдь мы отъ юрта свое- 
го отстали", сказали Башкирцы. — „Лучше обра- 
титесь къ  великому государю, онъ васъ пожа- 
луетъ“ , говорилъ дьякъ. — „Обратиться страшно“ , 
отвѣчали Башкирцы, „бѣжали мы, пограбивъ го- 
сударевыхъ людей, а иныхъ и побивъ до смерти“ . 
Д ьякъ обнадеживалъ ихъ государевою милостью и 
попотчивалъ; слѣдствіемъ было то, что Башкирцы 
обѣщались подумать и придти въ другое время.

Проживши двѣ недѣли у Мончака, Гороховъ 
сталъ торопить тайшу, чтобы покончить дѣло о 
походѣ на Крымъ; тайша отвѣчалъ, что надобно 
прежде покончить дѣло о башкирскихъ набѣгахъ: 
иедавно ещ е Башкирцы отогнали у  Калмыковъ 2 , 00 0  
лошадей; какъ тутъ идти н а  государеву службу? —  
„А зачѣмъ было принимать бѣглыхъ Башкирцевъ? “ 
сиросилъ дьякъ; „выдайте ихъ великому госу- 
дарю“ . Мончакъ отвѣчалъ съ сердцемъ: „Кто се- 
бѣ лиходѣй, что станетъ отпускать отъ себя лю- 
дей? Будешь просить Башкирцевъ, и мы. ратныхъ 
людей не пошлемъ на Крымъ“ . Кончилось тѣмъ, 
что Мончакъ сказалъ Горохову: „Вели принести

отъ себя изъ стану вина и питья; хочу я  съ ближ- 
ними своими людьми напиться, чтобы сердитыя 
слова запить и впредь ихъ не помнить“ . Дьякъ 
поспѣшилъ исполнить это доброе желаніе. Серди- 
тыхъ словъ дѣйствительно послѣ того не было, и 
Калмыки обязались подъ клятвою идти на Крымъ. 
Подписывая шертную запись, Мончакъ говорилъ: 
„К акъ бумага склеена, такъ  бы Калмыцкимъ лю- 
дямъ съ Русскими людьми вмѣстѣ быть вѣчно“ .

Шерть была исполнена; война между турецко- 
татарскимъ и монгольскимъ племенемъ началась 
въ степяхъ Черноморскихъ. Мончакъ слѣдилъ за 
своими врагами, Татарами и Башкирцами, и доно- 
силъ въ Москву о сношеніяхъ ихъ съ Крымомъ. 
Въ 1 6 6 4  году онъ извѣстилъ великому государю, 
что уже шестой или седьмой годъ, какъ  уфимскіе 
Башкирцы и казанскіе Татары  отправили пословь 
къ Крымскому хану объявить ему, что он и  с ъ  нимъ 
одной вѣры и прежде были людьми Крымскихъ 
хановъ, а теперь, живя съ Русскими людьми, от- 
стали отъ своей бусурманской вѣры; такъ  бы хань 
принялъ ихъ къ себѣ и ходилъ съ ними вмѣстѣ 
подъ государевы города. Тайша доносилъ, что и 
Астраханскіе Татары и всѣ вообще мусульмане пе- 
ресылаются съ Крымскимъ ханомъ и Азовскимъ 
пашою; промышляютъ этимъ союзомъ Тарковскій 
Суркай шевкалъ да Кабардинскіе владѣльцы, мы- 
слятъ построить городъ на Крымской сторонѣ на 
урочищѣ Мажарѣ, что бывало Венгерское городище 
между Астраханью и Терекомъ, чтобы не было до- 
роги меж ду этими городами. Для пріема Татаръ 
ханъ хочетъ п р и слать царевичей своихъ со мно- 
гими ратными людьми, и стоять имъ между Чер- 
ны м ъ  Яромъ и Царицынымъ, чтобы въ Астрахань 
и въ другіе понизовые города судовъ съ запасами 
и товарами не пропускать; а суда, въ чемъ имъ 
разъѣзж ать по Волгѣ, взялись имъ промыслить 
астраханскіе юртовскіе Татары и Ногайцы.

До сихъ поръ мы касались только тѣхъ Калмы- 
ковъ, которые безнокоили юго-восточную Украйну, 
Уфимскую и Астраханскую сторону; но гораздо 
больше безпокойства отъ иихъ было для Сибири. 
Мы видѣли, какое обширное пространство земель 
въ Сѣверной Азіи занято было Русскими людьми въ 
царствованіе Михаила Оеодоровича; малочислеиные 
отряды с ъ  о г н е н н ы м ъ  б о е м ъ  легко одолѣ- 
вали разсѣянные р о д ы  туземцовъ и заставляли 
ихъ платить ясакъ. Но въ двадцатахъ годахъ сто- 
лѣтія въ  южныхъ, степныхъ краяхъ Западной Си- 
бири явились незванные гости, съ которыии нельзя 
было такъ  легко раздѣлываться: то были именно 
Калмыки. Тѣснимые съ двухъ сторонъ, Монголами 
и Киргизъ-Кайсаками, они заняли земли у вер- 
ховьевъ Иртыша, Ишима и Тобола, и спокойно рас- 
полагались въ странахъ, которыя Русскіе считали 
уже своими. Появленіе Калмыковъ было тѣмъ опа- 
снѣе, что владычество Р усски хъ  въ Сибири далеко 
еще не было упрочено: туземцы, принужденные 
только огненнымъ боемъ платить ясакъ , искали 
перваго случая, какъ  бы избавиться отъ этой обя-



занностп, и въ степяхъ бродили еще потомки К у- 
чума съ  притязаніями на отчину и дѣдину. Калмы- 
ковъ приняли какъ освободителей, и начали  громко 
выраж ать надежду, что въ короткое время о Рус- 
скихъ не будетъ слышно въ Сибири. Правда, у 
Калмыковъ не было огненнаго бою, но они какъ- 
нибудь ухитрятся, мечтали туземцы, нанадутъ на 
Русскихъ въ сильную бурю, мятель, когда нельзя 
будетъ стрѣлять изъ ружей.

Надежды туземцевъ не исполнились; люди съ 
лучнымъ боемъ не могли выжить изъ Сибири лю- 
дей съ огненньшъ боемъ; но попытки были дѣ- 
лаемы не разъ . Въ 16 3 4  году запылали деревни 
Тарскаго и Тюменскаго уѣздовъ; самъ городъ Тара 
два рана былъ осажденъ: Калмыки не могли устоять 
передъ огненнымъ боемъ, не взяли города, но 
за то и поиски Русскихъ въ степи за грабителями 
не были удачны. Нѣсколько лѣтъ сряду не прохо- 
дило почти ни одной осени, чтобы Русскіе посе- 
ленцы не были встревожены вѣстями о калмыц- 
кихъ замыслахъ, и крестьяне по Иртышу поки- 
дали свои деревни, скрываясь въ города и остроги. 
Въ сентябрѣ 1651 года запылалъ новый монастырь, 
который строилъ на рѣкѣ Исети старецъ Далматъ; 
Русскіе люди, жившіе въ монастырѣ, были пере- 
биты или захвачены въ плѣнъ; это было дѣло Та- 
таръ , пришедшихъ подъ предводительствомъ князь- 
ковъ крови Кучумовой. Другіе Кучумовичи, въ 
1659  году, повели Калмыковъ на Барабинскую 
степь: нять волостей было разорено, 700  чело- 
вѣкъ уведено въ плѣнъ. Въ слѣдующемъ году но - 
вое опустошеніе Барабы. Что же дѣлали люди съ 
огненнымъ боемъ, русскіе казаки? Они, гдѣ могли, 
истребляли по частямъ хищниковъ; но надобно за- 
мѣтить, что для защиты всей Барабинской степи 
городъ Тара не могъ выставить болѣе 60  ка- 
заковъ! Въ 1 6 6 2  году возмущеніе вспыхнуло 
н а  р ѣ к ѣ  Исети, — рм ѣнили  Башкирцы, Черемисы и 
Татары, и стали разорять русскія слободы. Встали 
и верхотурскіе Богуличи, крича: „Поднялся на 
Русь нангь царь! “ Калмыки, разумѣется, были 
тутъ; Татары , Башкирцы, Мордва, Черемисы, Чу- 
в а ш и взяли Кунгуръ, выжгли всѣ русскіе крестьян- 
скіе дворы на рѣкѣ Сылвѣ. Разсказывали, что 
Тагары, повоевавъ Кунгуръ, поставили себѣ 
острогъ и стрѣляю тъ понѣмецки, чинеными ядрами; 
разсказывали, что всѣ Татары — уфимскіе, нышмин- 
скіе, япанчинскіе и верхотурскіе Богуличи руки 
подавали царевичамъ Кучумова рода и хотятъ идти 
по рѣкамъ Исети и Пышмѣ, въ уѣзды Тобольскій, 
Тюменскій и Верхотурскій; что возстаніе произошло 
по уговору с ъ  Крымскимъ ханомъ.

Въ томъ же году узнали, что между Остяками 
не хорошо: князьки и простые люди часто съѣз- 
жаются на думу къ князьку Ермаку, покупаютъ 
молодыхъ людей для принесенія въ  ж ертву Со- 
свинскому шайтану: а зто бывало у нихъ прежде 
только тогда, когда замышляли измѣнить. Въ на- 
чалѣ 16 6 3  года схваченъ былъ сосвинскій Остякъ 
Умба и повинился: приходилъ къ  нему изъ Перми

шуринъ и призывалъ ихъ всѣхъ, березовскихь Остя- 
ковъ, въ измѣну. Березовскіе Ост яки ему сказали, 
что готовы идти съ ними вмѣстѣ на Березовъ и 
побить служилыхъ людей; уговорились подняться 
еще весною 1662  года, по полой водѣ, но за тѣмъ 
не пришли по д ъ  Березовъ, что не могли призвать 
съ собою въ измѣну Самоѣдовъ; но теперь они сго- 
ворились съ Самоѣдами и совеѣми Остяками, чер- 
дынскими и пелымскими, и порѣшено идти на Бе- 
резовъ  весною 1663  года. По указанію Умбы, до- 
просили другихъ Остяковъ, и открыли обширный 
заговоръ: еще въ 1661  году Остяки снеслись съ 
царевичемъ Кучумова рода, Девлетъ-Киреемъ; по- 
ложено было лѣтомъ 1663  года идти подъ всѣ 
сибирскіе города, царевичу придти подъ Тобольскъ 
съ Калмыками, Татарами и Башкирцами. Когда 
возьмутъ города и перебьютъ Русскихъ людей, ц а- 
ревичу сѣсть въ  Тобольскѣ и владѣть всею Си- 
бирью, со всѣхъ городовъ брать ясакъ , а въ  Бере- 
зовѣ владѣть Обдорскому князьку Ермаку Мамру- 
кову да Ивашкѣ Лечманову. Эти претенденты на 
Березовское княжество были схвачены, привезены 
въ Березовъ, пытаны, повинились и повѣшены съ 
14 другими заводчиками, по распоряженію Бере- 
зовскаго воеводы Давыдова. Тобольскій воевода 
князь Хилковъ разсердился и написалъ Давыдову: 
„Ты учинилъ не по государеву указу, что бере- 
зовскихъ лучшихъ Остяковъ перевѣшалъ безъ вины, 
для своей бездѣльной корысти, норовя ворамъ, бе- 
резовскимъ ясачнымъ сборщикамъ. По государеву 
указу валѣно бы ло тебѣ развѣдывать въ Остякахъ 
измѣны, и которые изъ нихъ объявятся въ  измѣн- 
номъ дѣлѣ, п р и слать ко мнѣ въ Тобольскъ, а са- 
мому не казнить. " Мы не можемъ рѣшить, во- 
сколько былъ правъ Хилковъ въ своемъ обвиненіи 
на Давыдова; знаемъ только, что зимою же 1663  
года Самоѣды сожгли Пустозерскій острогъ, вое- 
воду и всѣхъ служилыхъ людей побили, а въ Ман- 
газеѣ побили ясачныхъ сборщиковъ и промышлен- 
ныхъ людей.

Остяки не поднимались, и на югѣ руссскіе рат- 
ные люди, солдаты и рейтары били Башкирцевъ 
и товарищей ихъ вездѣ, гдѣ только могли встрѣ- 
тить; но преслѣдовать разбитыхъ и не давать имъ 
снова собираться было невозможно по малочислен- 
ности русскихъ отрядовъ и по обширности про- 
странствъ. Въ концѣ 1 6 6 3  года Башкирцы Уфим- 
скаго уѣзда, ногайской и казанской дорогъ и Иц- 
кихъ (по рѣкѣ И ку) волостей прислали сказать 
Уфимскому воеводѣ, князю Волконскому, что они 
хотятъ быть попрежнему подъ рукою великаго го- 
сударя въ вѣчномъ холопствѣ, только чтобы ама- 
натовъ ихъ перевели изъ Казани на Уфу и чтобы 
воевода прислалъ къ  нимъ какого нибудь Уфимца 
обнадежить ихъ милостію великаго государя. Вол- 
конскій обнадежилъ ихъ, что великій государъ, ми- 
лостивый нежелатель кровей ихъ, вины внноватыхъ 
милостію награждаетъ, если они бьютъ челомъ чи- 
стыми душами безъ всякаго лукавства. По этому об- 
надеживанію Б ашкирцы прислали въ Москву выбор-



ныхъ, которые въ Приказѣ Казанскаго Дворца, пе- 
редъ бояриномъ, княземъ Юріемъ Алексѣевичемъ 
Долгорукимъ, и передъ дьяками дали ш ерть н а  ко- 
ранѣ— отъ Калмыковъ и Ногайцевъ отстать, воз- 
вратиться тою же зимою въ Уфимскій уѣздъ на 
прежнія свои жилища, служить великому государю 
вѣрою и правдою, и отдать всѣхъ плѣнниковъ и 
все пограбленное. По принесеніи шерти башкирскіе 
выборные видѣли великаго государя очи, „акип ре- 
свѣтлое солнце“ , и получили жалованную грамоту 
на двухъ листахъ, — русскимъ и татарскимъ пись- 
момъ. Уфимскій воевода отъ себя писалъ Б ашкир- 
ц амъ, что впередъ имъ отъ Уфимцевъ, служилыхъ 
и торговыхъ людей, никакихъ обидъ не будетъ, и 
подводъ лишнихъ, кромѣ государевыхъ дѣлъ, никто 
съ нихъ не возьметъ, и въ вотчинахъ ихъ никто 
ничѣмъ владѣть не станетъ.

В олконскій писалъ уфимскимъ Башкирцамъ, что- 
бы они уговаривали къ покорности и Башкирцевъ 
сибирской и осинской дорогъ. Но э т и  уговоры, если 
они были, не подѣйствовали. Въ іюлѣ 1 6 6 4  года 
Башкирцы явились подъ Невьянскимъ острогомъ 
(на рѣкѣ Нейвѣ, впадающей въ Т у р у ), сож глимо- 
настырь и сосѣднія деревни. За разбойниками погна- 
лись рейтары и солдаты, но за полднище пути отъ 
Уфы рѣки успѣли настичь только ничтожный от- 
рядъ въ 2 0  человѣкъ, а большое башкирское вой- 
ско, послыша за собою ратныхъ людей, разбѣжа- 
лось за Камень (Уральскія горы), по лѣсамъ и по 
болотамъ врознь, на перемѣнныхъ коняхъ налегкѣ, 
а солдатамъ и рейтарамъ гоняться за ними было 
нельзя, потому что лошади ихъ устали и о тъ  пре- 
жней гоньбы. Въ слѣдующемъ году, в ъ  т ѣ х ъ  жемѣ- 
стахъ, на притокахъ рѣки Туры, явились воров- 
скіе Татары. Но и эти разбойники, какъ  скоро 
увидали за собою погоню солдатъ и рейтаръ, „ото- 
пились болотами и рѣчками топкими, и ушли, по- 
бросавъ все свое платье, сѣдла, котлы и топоры“ . 
Далѣе на востокъ большой опасности подвергался 
украинный городъ Кузнецкъ, отрѣзываемый съ 
сѣверо-запада отъ русскихъ поселеній непокорны- 
ми Телеутами, или Бѣлыми Калмыками. Въ 1636  г. 
онъ выдержалъ осаду отъТелеутовъ, соединившихся 
съ Калмыками. Не брала сила —  дѣйствовали хи- 
тростію: такъ  однажды Телеуты пришли подъ Ку- 
знецкъ и предложили его жителямъ обычный торгъ 
за городомъ; тѣ , ничего не подозрѣвая, вышли на 
т о р г о в и щ е ,  и  были перебиты. Т елеутскіе князь- 
ки присягали великому государю, присылали ясакъ, 
и потомъ опять возставали, опустошая Кузнецкій 
уѣздъ вмѣстѣ съ Калмыками и такъ  называемыми 
Саянскими Татарами. Красноярскъ еще больше тер- 
пѣлъ отъ Киргизовъ, чѣмъ Кузнецкъ отъ Телеу- 
товъ, такъ  что жители не смѣли показаться за 
городъ, и просили въ Москвѣ, если имъ не при- 
шлютъ большаго числа ратныхъ людей, то пусть 
позволятъ покинуть несчастный городъ. Всѣ ино- 
родцы, жившіе около Красноярска и платившіе 
дань, или разбѣгались, невынося положенія между 
двумя огнями, или возмущались и били Русскихъ

людей. Наконецъ, въ послѣдніе годы царствованія 
Михаила Ѳеодоровича, правительство принялосиль- 
ныя мѣры: собраны были служилые люди и з ъ  раз- 
ныхъ сибирскихъ городовъ, и Киргизы были сдер- 
жаны. Тѣснимые, въ свою очередь, Русскими, тре- 
бовавшими покорности, дани, Киргизы обратились 
за помощію къ Калмыкамъ и Монголамъ. Монголь- 
скій ханъ, или, какъ  его обыкновенно тогда назы- 
вали, Алтынъ-ханъ, далъ шерть на подданство царю 
Михаилу, но для того только, чтобы выманивать 
богатые подарки; теперь онъ не прочь былъ отъ 
поданія помощи Киргизамъ, но н е  безкорыстно: онъ 
хотѣлъ такж е покорить Киргизовъ себѣ. Киргизы 
и другіе ясачные инородцы —  Тубинцы, Алтырцы, 
Керельцы, населявшіе Красноярскій уѣздъ, стали 
между двухъ огней. Въ 16 5 2  году Алтынъ-ханъ 
нагрянулъ на нихъ, требуя послушанія и ясака. 
Красноярскій воевода послалъ къ  нему съ угрозою, 
что идутъ на него государевы ратные люди изъ 
четырехъ городовъ съ огненнымъ боемъ. Ханъ ис- 
пугался и ушелъ, не отказываясь однако отъ 
своихъ требованій относительно инородцевъ. Но 
какъ  скоро Монголы стали убираться въ  свои ко- 
чевья, къ инородцамъ явились посланцы Красно- 
ярскаго воеводы съ требованіемъ, чтобы стояли 
крѣпко и неподвижно на своей правдѣ, къ Алтыну 
ц арю  н е  отъ ѣзжали. Киргизы, Тубинцы и всѣ ино- 
земцы вспомнили свою шерть, къ Алтыну царю не 
поѣхали; но Русскіе при этомъ случаѣ съ ужасомъ 
примѣтили у нихъ тридцать русскихъ винтовокъ, 
пятнадцать пищалей калмыцкихъ, такж е много по- 
роху и свинцу. На вопросъ, откуда они это взяли , —  
инородцы отвѣчали: „Привозятъ къ намъ изъ Том- 
ска всякіе люди и мѣняютъ н а  товары " . Ч т о  всего 
хуже, посланцы замѣтили, что инородцы стрѣляютъ 
въ цѣль и убиваютъ не хуже Русскихъ людей. 
„Впередъ, иисалъ Красноярскій воевода— Томскому, 
впередъ отъ Киргизовъ, Тубинцевъ, Алтырцевъ и 
Керельцовъ добра ж дать нечего, потому что они 
Алтына-царя боятся и слушаютъ; они говорили 
моимъ посланцамъ: „Съ тѣхъ поръ какъ мы на 
своихъ земляхъ начались, ни одинъ Монгольскій 
царь, ни царевичъ, ни монгольскіе, ни калмыцкіе 
тайши войною не бывали и воинскихъ людей не 
посылали; а теперь Алтынъ царь на нашу Землю 
приходилъ съ 5 ,  00 0  человѣкъ! И если впередъ 
А лтынъ-царь или сынъ его на насъ будутъ при- 
ходить, то н ам ъ  н и какъ  въ правдѣ  своей н е  устоять, 
потому что Алтынъ-царь живетъ отъ насъ за  Са- 
янскимъ камнемъ (горами) только въ днищахъ въ 
десятипути“ . — „И если“ , продолжаетъ воевода, 
„А лтынъ-царь или сынъ его съ большимъ войскомъ
придетъ на государевы Украйны, то м н ѣ  н е  только 
нельзя послать изъ Красноярска на выручку го- 
сударевыхъ иноземцевъ, но и Красноярскаго острога 
уберечь некѣмъ, потому что у меня служилыхъ лю- 
дей только 3 5 0  человѣкъ, и изъ тѣхъ посылаютъ 
по разнымъ острожкамъ на годовыя службы за 
хлѣбными запасами, въ Москву за  государевою ка- 
зною, въ ясачныя земли для сбору ясака, по вѣ-



стямъ въ проѣзжія станицы и на отъѣзжіе ка- 
раулы, — всего посылается съ триста человѣкъ и 
больше, въ Красноярскѣ остается во все лѣто 
только человѣкъ 50  и меньше, и у тѣхъ оружія 
нѣтъ  и у половины, а въ государевой казнѣ нѣтъ 
ни одной пищали. Отъ подгородныхъ Татаръ, Ка- 
чинцевъ, Арынцевъ и Ястынцевъ, которые ко- 
чуютъ подъ Красноярскимъ, добра ждать нечего, 
потому что они Киргизамъ и Тубинцамъ въ роду 
и въ племени, сами у нихъ женятся и дочерей своихъ 
за нихъ выдаютъ, и мысль у нихъ съ ними одна“ .

Опасенія Красноярскаго воеводы не сбылись; 
но за то въ 1 6 5 7  году пришла очередь Томскому 
трепетать предъ кочевниками. Сынъ Алтынъ-хана 
съ 4 ,  0 0 0  войска напалъ нечаянно на Киргизовъ, 
разбилъ ихъ и заставилъ покориться себѣ, послѣ 
чего царевичъ направился прямо на Татаръ Том- 
скаго уѣзда. Монгольскій царевичъ поступалъ по 
примѣру предковъ своихъ, завоевателей X III вѣка: 
всѣхъ молодыхъ людей изъ Киргизовъ и Татаръ 
набиралъ въ свое войско, которое оттого скоро 
удвоилось. Онъ уже заключилъ договоръ и съ Те- 
леутскимъ князькомъ, чтобы въ одно время на- 
пасть на Томскъ; но вѣсть о смерти старика-отца 
заставила царевича возвратиться въ свои степи. 
Послѣ того десять лѣтъ  было мирно; воровалъ 
только измѣнникъ, Киргизскій князецъ Еренякъ; 
но въ 1 6 6 7  году Красноярскъ долженъ былъ вы- 
держать осаду отъ калмыцкаго тайши Сенги, со- 
единившагося съ Еренякомъ. Въ калмыцкіе улусы 
отправился изъ Томска сынъ боярскій спросить 
тайшу: „Ты ли, Сенга-тайша, своихъ людей посы- 
лалъ, или они сами собою ходили подъ Красно- 
ярскъ? " Отвѣта не было; тайша про здоровье ве- 
ликаго государя не спрашивалъ и царское ж ало- 
ванье, сукна и камки принялъ не по достоинству, 
нечестно. Еренякъ не переставалъ разсылать по 
ясачнымъ волостямъ стрѣлы съ угрозами, что при- 
детъ опять войною, вмѣстѣ съ Калмыками, если 
ясачные не будутъ платить своего ясака тайшѣ 
Сенгѣ. Калмыкамъ удалось утвердить свою власть 
надъ Телеутами; но нѣкоторые изъ послѣднихъ 
отъѣхали въ Томскъ. Сенга требовалъ ихъ выдачи 
и очень сердился, когда зтого требованія не ис- 
полняли; онъ говорилъ посланцу Томскаго воеводы: 
„Я у великихъ государей прошу своихъ людей, 
Бѣлыхъ Калмыковъ, но многіе годы, и великіе го- 
судари меня не ж алую тъ, моихъ людей мнѣ не от- 
даютъ; и если впередъ не отдадутъ, то изъ Том- 
ска ко мнѣ пословъ не посылали бы, — Томскъ я 
буду воевать" . Томскъ, Енисейскъ, К расноярскъ, 
Кузнецкъ были въ постоянной тревогѣ , потому что, 
кромѣ Калмыковъ и Киргизовъ, поднялись Тубин- 
цы, Алтырцы и особенно Телеуты, не давшіе по- 
кою Кузнецку. Наконецъ, въ 1 6 7 4  году, Томскій 
воевода, князь Данила Борятинскій, получилъ указъ 
соединить силы четырехъ городовъ и смирить вой- 
ною измѣнниковъ. Начали съ Телеутовъ —  „и на 
всѣхъ бояхъ государевыхъ измѣнниковъ побито 
было много“

И Тобольскіе воеводы также должны были имѣть 
дѣло съ Калмыками, которые прикочевали къ рѣкѣ 
Ишиму. Воеводы вошли въ сношенія съ тайшою 
ихъ Дундукомъ и уговорили его подклониться подъ 
высокую руку великаго государя. Лѣтомъ 1 6 7 4  г. 
къ Дундуку поѣхалъ стрѣлецкій голова Аршин- 
скій для осмотра земель, занятыхъ Калмыками, и 
для истребованіяаманатовъ; Аршинскійбылъ встрѣ- 
ченъ очень почетно, и дѣло шло какъ нельзя луч- 
ше: Дундукъ увѣрялъ въ своей преданности вели- 
кому государю. Уже девять дней прожилъ Аршин- 
скій въ улусѣ, на десятый Дундукъ прислалъ звать 
его къ себѣ: „Посовѣтуемся, какъ бы нанисать къ 
великому государю грамоту поскладнѣе". Въ то 
время какъ подъячій писалъ грамоту, тайша раз- 
говаривалъ съ Аршинскимъ: „Посылаю я двоихъ 
своихъ людей съ грамотою къ  великому государю 
въ Москву; въ прошломъ году я также посылалъ 
человѣка своего въ челобитчикахъ въ Тобольскъ и 
въ Москву съ служилымъ Татариномъ Авезбакеемъ; 
этого человѣка моего изъ Тобольска въ Москву не 
скоро отпустили, манили со дня на день, а доро- 
гою Авезбакей говорилъ ему, что сына моего вы- 
учатъ грамотѣ и крестятъ". Сказавши эти слова, 
Дундукъ закричалъ и велѣлъ своимъ Калмыкамъ 
связать Аршинскаго и всѣхъ бывшихъ при немъ 
Русскихъ, и ограбить ихъ донага. „Правда моя 
идетъ вамъ отъ Авезбакея" , объявилъ тайша Ар- 
шинскому; „впрочемъ не бойся, до смерти не по- 
бьютъ“ . Между тѣмъ Калмыки стали вьючиться и 
выступили въ походъ; Русскихъ вели связанныхъ. 
Перевезшись за Ишимъ, Дундукъ велѣлъ привести 
къ  себѣ Аршинскаго и сказалъ ему: „Взялъ я у 
тебя свое имѣніе, а не твое и не твоихъ товари- 
щей; вы ищите своего добра н а  Авезбакеѣ, потому 
что я  далъ ему двадцать лошадей, и приказывалъ 
привезти изъ Москвы товару, а онъ ничего не при- 
везъ и самъ ко мнѣ не пріѣхалъ“ . Аршинскій съ 
30-ю  товарищами былъ отпущенъ въ Тобольскъ 
пѣшкомъ; но Калмыкъ смиловался и далъ имъ съ 
полпуда крупъ на дорогу.

Но въ то время какъ  старыя русскія поселенія 
за Уральскими горами подвергались опасности отъ 
возстанія туземцевъ, подкрѣпляемыхъ Калмыками, 
въ то время когда поднимались противъ Русскихъ 
людей старые подданные великаго государя, Ба- 

шкирцы, Черемисы, Чувавши и Мордва, —  въ то 
время Руескіе люди въ далекихъ предѣлахъ сѣвер- 
ной Азіи неутомимо искали новыхъ з е м л и ц ъ 
для поселенія, новыхъ народцевъ, на которыхъ бы 
можно было наложить ясакъ, новыхъ торговыхъ 
путей, и посольства великаго государя являются 
передъ Сыномъ Неба, въ Срединной имперіи.

Утвержденіе Русскихъ людей въ Восточной Си- 
бири происходило съ  такими же ничтожными сред- 
ствами, какъ и въ Западной, и происходило при 
недостаткѣ единства въ  дѣйствіяхъ, ибо прави- 
тельственный надзоръ, по  отдаленности, былъ 
слабъ. Въ концѣ царствованія Михаила Өеодоро- 
вича, русскіе казацкіе пятидесятники, сидѣвшіе съ



своими казаками въ Верхоленскомъ Вратскомъ 
острогѣ, дрались съ Бурятами , заставляя ихъ пла- 
тить ясакъ великому государю, подкрѣпляя свои 
пять десятковъ небольшими толпами изъ промы- 
шленныхъ и гулящихъ охочихъ людей. Н о  въ то же 
время атаманъ Колесниковъ, отправленный изъ 
Енисейска для п р о вѣдыванія „нро Байкалъ озеро 
и про серебряную руду, “ поставилъ острогъ на 
Ангарѣ и сталъ такж е требовать ясака съ Буря- 
товъ; тѣ  не давали на томъ основанія, что они от- 
носятъ ясакъ въ Верхоленскій острогъ, а Колесни- 
ковъ, видя въ отказѣ ненокорность, сталъ ихъ вое- 
вать и разорять. Буряты взволновались и начали 
дѣйствовать враждебно противъ Русскихъ: „Что 
это“ , говорили они, „отъ одного государя прихо- 
дятъ къ намъ двойныелюди? Одни изъ Верхоленска 
берутъ  с ъ  н асъ  я с а к ъ  н а  государя, а другіе отътого 
же государя приходятъ на насъ войною, бьютъ, женъ 
и дѣтей въ плѣнъ берутъ, скотъ и лошадей о тго- 
няютъ: к ак ъ  же намъ подъ государевою рукою быть? “

К акъ бы то ни было, теп ерь надобно было укро- 
щать возмутившнхся Б урятъ  силою, огненнымъ 
боемъ. Роздраженные Бурягы  не бѣгали отъ госу- 
даревыхъ ратныхъ людей, выходили на бой чело- 
вѣкъ по тысячѣ и больше, собираясь изъ многихъ 
родовъ, и отчаянная борьба п р о должалась до 
16 55 года, когда наконецъ истощенные Буряты 
принуждены были признать владытество пришель- 
цевъ. Между тѣмъ Колесниковъ, виновникъ Вурят- 
скаго возстанія, дѣйствовалъ удачно на Байкалѣ 
противъ Тунгусовъ, которые обѣщали довести его 
до серебряной руды. Въ 1647  году Колесниковъ 
возвратился въ Енисейскъ и представилъ воево- 
дамъ ясакъ , собранный съ новыхъ Байкальскихъ 
Земель, мѣха цѣною на тысячу рублей; кромѣ того, 
Колесниковъ объявилъ, что посылалъ четверыхъ 
изъ своихъ казаковъ съ вожами Тунгусами для 
вѣстей о серебряной рудѣ. Посланные были въ 
Монгольской Землѣ, гдѣ князекъ Турукой великому 
государю поклонился, обѣщаясь быть послушиымъ 
сь  2 0 , 0 0 0  своихъ подданныхъ. Князекъ сказалъ, 
что золотая и серебряная руда подлинно есть и отъ 
него близко у Б о г д ы -ц а р я  (въ  К итаѣ), и къ  
нему, князьку, ее привозятъ: въ доказательство онъ 
послалъ великому государю кусочекъ золота вѣсомъ 
въ четыре золотника, да чашку и тарелку серебря- 
ныя. На смѣну Колесникову пошли изъ Енисейска 
къ Байкалу другіе началышки отряда, другіе сбор- 
щики ясака. Въ 1 6 6 1 г . основанъ былъ Иркутскъ.

Изъ Енисейска шли отряды Русскихъ ратныхъ 
людей для занятія земельи подчиненія инородцевъ 
по Ангарѣ, Байкалу, Витиму, Ш илкѣ, Селенгѣ; 
изъ Якутска шли отряды на сѣверъ къ  самому 
Ледовитому морю, на востокъ къ Охотску, на югъ 
къ Амуру. Дикари сѣверо-восточной Сибири такъ- 
же неохотно сносили владычество п р и шельцевъ, 
какъ  и дикари западной, и возставали при первомъ 
удобномъ случаѣ. Въ сороковыхъ годахъ взволнова- 
лись Якуты около Я кутска, но были укрощены силь- 
нымн мѣрами воеводы Петра Головиіш. Въ 1645  г.

на крайнемъ сѣверѣ, на рѣкѣ Индигирѣ встали 
Юкагиры, князекъ Пелева съ товарищами, убили 
русскаго служилаго человѣка, и выхватили своихъ 
аманатовъ, содержавшихся въ русскомъ ясачномъ 
зимовьи. Противъ нихъ отправились изъ Якутска 
служилые люди Горѣлый и К атаевъ, погромили 
Пелеву, взяли новыхъ аманатовъ. Но въ 1650  г. 
измѣнили Алазейскіе Юкагиры, убили двоихъ слу- 
жилыхъ людей, государеву казну пограбили, по
промысламъ торговыхъ и п р о мышленныхъ людей 
многихъ побили. К атаевъ пошелъ противь измѣн- 
никовъ изъ Алазейскаго ясачнаго зимовья вверхъ 
по рѣкѣ Алазеѣ и наконецъ отыскалъ Юкагировъ: 
ж ивутъ въ  большомъ острожкѣ, человѣкъ съ 2 0 0  
большихъ мужиковъ, которые лукомъ владѣютъ, 
кромѣ подростковъ; олени всѣ собраны въ томъ 
же острожкѣ. Русскіе поставили своихъ два острож- 
ка, одинъ въ 4 0 , а другой въ 20  сажепяхъ отъ 
юкагирскаго. Началась стрѣльба съ обѣихъ сто- 
ронъ: гдѣ Юкагиры ранятъ, тамъ Русскіе бьютъ до 
смерти; потомъ Русскіе сдѣлали шесть щитовъ, вы- 
к а тили ихъ и начали приготовляться идти за  ними 
на юкагирскій острожекъ. Дикари испугались, уви- 
дали, что имъ не отсидѣться, и начали кричать: „Не 
убивайте насъ, мы дадимъ амаиатовъ и государевъ 
ясакъ  станемъ платить, а теперь у насъ соболей 
нѣтъ, этою  осенью мы не промышляли, боялись васъ, 
казаковъ, жили все въ острожкѣ“ . Русскіе остано- 
вились и взяли въ аманаты лучшихъ князьковъ.

Русскіе достигли уже и рѣки Колымы; стоявшій 
на ней сынъ боярскій Власьевъ, въ 1649  году, 
отправилъ служилыхъ и промышленныхъ людей, 
по д ъ  начальствомъ Никиты Семенова, далѣе къ 
сѣверо-востоку, къ верховьямь рѣки Ануя, налагать 
ясакъ  на непокорныхъ еще инородцевъ. Они 
отыскали дикарей, п о г р о м и л и  ихъ, по обычному 
выраженію, и плѣнники сказали, что за  Камнемъ 
(за горами) есть новая рѣка Анадыръ, и подошла 
она къ вершинѣ Ануя близко. Пемедленно п р и бра- 
лись охочіе промышленные люди и подали Власьеву 
челобитную отпустить ихъ въ  тѣ  новыя мѣста, за 
ту захребетную рѣку Анадыръ, для пріиску вновь 
ясачныхъ людей и приводу ихъ подъ царскую вы 
сокую руку. Власьевъ отпустилъ ихъ подъ пред- 
водительствомъ Семена Моторы. У нихъ явились 
соперники: служилый человѣкъ Стадухинъ, по- 
слыша рѣчи дикарей, началъ такж е собираться на 
Анадыръ. Но еще прежде, лѣтомъ 1648  года, слу- 
жилый человѣкъ Семенъ Дежневъ отправился изь 
устья Колымы моремъ для открытія новыхъ зе- 

•млицъ. „Носило меня, пишетъ Дежневъ, по морю 
послѣ Покрова Богородицы всюду неволею, и вы- 
бросило на беретъ, въ  нередній конецъ за Анадыръ 
рѣку 1), а  было насъ на кочѣ всѣхъ двадцать пять 
человѣкъ, и пошли мы всѣ въ гору, сами пути себѣ 
не знаемъ, холодны и голодны, наги ибосы, и шелъ 
я, бѣдный Семейка, съ товарищи до Анадыра рѣки

1) Такимъ образомъ, Дежневъ обогнулъ сѣверовосточ- 
ную оконечность Азіи и открылъ проливъ, пазваниый 
послѣ Беринговымъ.



ровно десять недѣль, и попали иа Анадыръ рѣку 
внизу блиако моря, и рыбы добыть не могли, лѣсу 
иѣ тъ , и съ голоду мы, бѣдные, врознь разбѣжались. 
Осталось насъ отъ двадцати пяти человѣкъ всего 
двѣнаддать человѣкъ, и пошли мы въ судахъ 
вверхъ по Анадыру рѣкѣ и шли до Анаульскихъ 
людей; взяли два человѣка за боемъ и ясакъ съ 
нихъ взяли“ . Тутъ Дежневъ встрѣтился съ Семе- 
номъ Моторою, который сухимъ путемъ достигъ 
Анадыра, и пошли вмѣстѣ. Но Стадухинъ идетъ 
слѣдомъ за Дежневымъ и Моторою, и громитъ 
тѣхъ дикарей, которые уже дали ясакъ Дежневу. 
Однажды, въ виду дикарей, сидѣвшихъ въ своемъ 
острожкѣ, произошла любопытная сцена; между 
Дежневымъ и Стадухинымъ началась перебранка: 
„Ты дѣлаеш ь негораздо“ ,  говорилъ Д еж невъ Стаду- 
хину, „побинаешь иноземцевъ безъ разбора" . — „Это 
люди н е  ясачные“ ,  отвѣ чалъ  тотъ; „ а  если  они ясач- 
ные, то ты  ступай къ нимъ, зови ихъ вонъ изъ 
острожка и возьми съ нихъ государевъ ясакъ “ . 
Дежневъ началъ говорить дикарямъ, чтобъ они 
выходили безъ боязни и дали ясакъ, и одинъ изъ 
дикарей сталъ подавать изъ юрты соболи. У Ста- 
духина разгорѣлись глаза на соболи, которые бралъ 
Дежневъ: онъ бросился на него, вырвалъ изъ рукъ 
мѣха, и сталъ бить по щекамъ. Дежневъ послѣ 
того почелъ за  лучш ее уйти какъ можно подальше 
отъ Стадухина. Въ 1652  году Д еж невъ  съ товари- 
щами вышелъ изъ устья Анадыра въ море на су- 
дахъ; главный промыселъ ихъ тутъ состоялъ въ 
битвѣ моржей и въ сборѣ моржеваго зуба: „Звѣря 
кылегаетъ очень много, пишетъ Дежневъ, на самомъ 
мысу вкругъ съ морской стороны на полверсты и 
больше, а въ гору саженъ на тридцать и на со- 
рокъ“ . Дежневъ дошелъ до большаго Каменнаго 
носу. „А тотъ носъвыш елъ в ъ  море гораздо далеко, 
ж ивутъ на немъ люди Чукчи, много ихъ очень, а 
противъ носу на островахъ живутъ люди; назы- 
ваютъ ихъ зубатыми, потому что пронимаютъ они 
сквозь губу по два зуба немалыхъ костяныхъ“ . Но 
однимъ, моржевымъ промысломъ Русскіе люди не 
могли заниматься въ устьи Анадыра: должны были 
такж е драться с ъ  Коряками. „Мы на нихъ ходили, 
нишетъ Дежневъ, и нашли ихъ четырнадцать юртъ 
въ крѣпкомъ острожкѣ; Богъ  намъ номогъ: тѣхъ 
людей разгромили всѣхъ, женъ и дѣтей у нихъ 
взяли, носами они ушли, алучш іе мужики увели и 
женъ съ дѣтьми, потому что они люди многіе, 
юрты у нихъ большія , — въ одной юртѣ живетъ семей 
по десяти; а мы были люди не велики, — всѣхъ насъ 
было двѣнадцать человѣкъ" . По вѣстямъ отъ Де- 
жнева, немедленно отправленъ былъ изъ Якутска 
стрѣ лецкій сотникъ утвердить власть великаго госу- 
даря въ  новой землицѣ и установить порядокъ въ
пром ы слахъ, с ъ  соблюденіемъ казеннаго интереса. По 
въ то время какъ  прибирали къ рукамъ новыя 
землицы, съ трудомъ удерживали старыя вслѣдствіе 
возстанія дикарей— на рѣкахъ Янѣ и Индигиркѣ. 
В ъ 16 6 6  году Ламуты осадили русскій острожекъ 
на Индигиркѣ; осажденные отбились; но дикари не

платили цѣлый годъ ясака. Въ началѣ слѣдующаго 
года Ламуты, „собравъ себѣ воровское великое со- 
бранье, п р и стунили ночью къ острожку и начали 
острожныя стѣны, ясачное знмовье и острожные 
ворота рубить топорами, а иные п ри ставили лѣст- 
ницы къ стѣнамъ черезъ амбары. Служилые и про- 
мышленные люди бой съ ними поставили и убили у 
нихъ лучшихъ трехъ человѣкъ и многихъ иерера- 
нили“ . Ламуты испугались, побросали свое оружіе 
и ушли; гнаться за ними было нельзя, потому что 
„служилыхъ людей въ острожкѣ было только пять  

человѣкъ, да п р о мышленныхъ десять; оружія, 
свинцу и пороху нѣтъ, да и взять негдѣ“ .

Весною 16 4 7  года отрядъ Русскихъ людей, подъ 
начальствомъ Семена Ш елковника, явился на 
рѣкѣ Ульѣ, внадающей въ Охотское море, —съ устья 
Ульи моремъ переплылъ къ устью Охоты; но Охоту 
взять надобно имъ было съ большаго бою, разбить 
Тунгусовъ, которыхъ собралось больше 1, 00 0  чело- 
вѣкъ. Русскіе поставили острожекъ; Тунгусы оса- 
дили его, но на выручку къ осажденнымъ приспѣлъ 
другой русскій отрядъ. На Охотѣ Русскимъ было 
много дѣла, потому что дикари уступали только съ 
боя, умѣя собираться большими толпами. Въ 1 6 5 4  г. 
они сожгли Охотскій острожекъ, освободили ама- 
натовъ и разогнали Русскихъ людей, которые объ- 
явили, что „жить на Охотѣ отъ инозеицевъ не-въ- 
силу“ . Появился новый отрядъ служилыхъ людей 
изъ Я кутска— и поднялся новый острожекъ; поста- 
вивъ его, Русскіе начали наступательное движеніе 
на дикарей, взяли ихъ острожекъ и захватили въ 
аланаты  главнаго заводчика возстаній, Комку Воя- 
шинца: съ этихъ поръ Тунгусы на Охотѣ, и около 
О хоты, пѣшіе и оленные, подъ государеву руку при- 
клонились. Но въ 16 6 5  году опять новое волненіе 
между Охотскими Тунгусами, — пришли въ острогь 
я сачные люди, лучшій человѣкъ Зелемей съ това- 
рищами, и извѣщали начальиику острога, Ѳедору 
Пущину: пришли на Охоту неясачные Тунгусы и 
ясачныхъ людей въ шатость призываютъ, живутъ 
отъ острога въ двухъ днищахъ пути и дожидаются 
посылки въ Якутскъ съ государевою казною, — хо- 
тятъ  служилыхъ людей побить. Пущинъ, чтобы 
отвратить опасность, отнравилъ 50  человѣкъ слу- 
жилыхъ и промышленныхъ людей звать этихъ не- 
ясачныхъ Тунгусовъ въ Охотскій острогъ, велѣлъ 
призывать ласками и привѣтомъ, а не жесточью. 
Но изъ этихъ посланныхъ ни одинъ не остался въ 
живыхъ, и погибли они отъ того самого Зелемея, 
который первый извѣстилъ Пущ ина объ опасности. 
Возмутцлся умомъ Зелемей со всѣми ясачными ино- 
земдами разныхъ родовъ и побилъ Русскихъ тай- 
комъ, залегши на дорогѣ. Зелемей, говорятъ, дер- 
ж алъ такую рѣчь къ  ясачнымъ Тунгусамъ: „Что 
вы, глупые люди, не разумѣете и Русскихъ пере- 
водовъ не знаете, вы бы такъ-ж е жили, к ак ъ я , Зеле- 
мей, живу; самимъ вамъ извѣстно, сколько я  Рус- 
скихъ людей побилъ, а какъ надъ собою увижу ка- 
кую немѣру, то я къ  Русскимъ людямъ прикло- 
нюся, и до меня, въ вашихъ глазахъ, Русскіе люди



лучше прежнаго. Да Русскіе люди насъ обманы- 
ваютъ, говорятъ намъ и ж дутъ къ себѣ въ Охот- 
скій острогъ на перемѣну по вся годы большихъ 
людей, и большихъ людей въ острогъ не бывало; а 
пока большіе люди не пришли, мы и остальныхъ 
людей выкоренимъ и аманатовъ своихъ выручимъ, 
а потомъ, въ то время, какъ  Русскіе люди на Охоту 
приходятъ, на дорогахъ наляжемъ и большихъ лю- 
дей не пропустимъ. А какъ на Охотѣ Русскихълю - 
дей изведемъ, то истребимъ всѣхъ Русскихъ на 
Маѣ и по инымъ рѣкамъ; а впредь, для береженья 
и безопасности призовемъ къ себѣ Богдойскихъ 
людей (Китайцевъ), потому что они отъ насъ не- 
далеко; ясакъ имъ станемъ платить небольшой, по 
своимъ долямъ, а не такъ, какъ теперь на насъ спра- 
шиваютъ ясаковъ за прошлые годы, о которыхъ 
мы многія челобитныя великимъ государямъ писа- 
ли, но льготы себѣ никакой не получили и указу о 
томъ никакого не бывало“ . Опасность для Русскихъ 
была тѣмъ больше, что въ острогѣ осталось 
только 30  человѣкъ, старыхъ, малыхъ и ц ы н ж а- 
л ы х ъ  (больныхъ цынгою), аманатовъ же было 
60  человѣкъ, острогъ ветхъ. Но дѣло обошлось 
безъ большой бѣды: Тунгусы никакъ не рѣшались 
напасть на острогъ, пока тамъ были ихъ аманаты; 
они старались всякими способами обмануть Рус- 
скихъ и выманить аманатовъ, но понапрасну: Пу- 
щинъ велѣлъ схватить показавшихся подъ городомъ 
нѣсколько подозрительныхъ Тунгусовъ для допро- 
су; дикари не дались даромъ въ руки: двое Рус- 
скихъ было убито, но Тунгусовъ побито пятеро, и 
трое взято въ плѣнъ; плѣнники повинились, что 
приходили служилыхъ людей побить, острогъвзять 
и аманатовъ выручить, ибо видѣли, что въ 
Охотскѣ казаковъ малои острогъ плохъ. Плѣнники 
были повѣшены, и Пущинъ тотчасъ же велѣлъ 
построить новыя укрѣпленія, поставить по стѣнѣ, 
для страху дикарямъ, деревянныя пушки, и ама- 
натскую избу выстроить новую. Эти мѣры п р о из- 
вели желанное дѣйствіе: Тунгусы явились съ но- 
винною, извиняясь, что своровали, не стерпя обидъ 
отъ служилыхъ людей.

Прежде А надыра и Охоты изъ того же Якутска 
открыта была великая рѣка Амуръ.

Еще при царѣ Михаилѣ начали носиться слухи, что 
на рѣкѣ Ш илкѣ сидятъ многіе пахотные хлѣбные 
люди, и живетъ князекъ Лавкай, у котораго на 
устьи рѣки Уры въ двухъ мѣстахъ серебряная 
руда: одна въ утесѣ, а другая— въ водѣ; да на той 
же рѣкѣ Ш илкѣ внизу мѣдная и свинцовая руда, 
а хлѣба всякаго много. По этимъ вѣстямъ, Якутскій 
воевода Головинъ въ 1643  году отправилъ письмен- 
наго голову Василья Пояркова на рѣки Зію и 
Шилку для государева ясачнаго сбору, для пріиску 
вновь неясачныхъ людей, серебряной, мѣдиой и 
свинцовой руды и для хлѣба. Съ Поярковымъ от- 
правилось 1 3 3  человѣка. Плыли ониизъ  Я кутска 
Леноювнизъ, потомъ Алданомъ вверхъ, и и з ъ  при- 
токовъ Алдана волокомъ въ притоки Зіи, впадаю- 
щей въ Амуръ. Отъ устья Зіи Поряковъ поплылъ

внизъ но Амуру, представляя себѣ, что плыветъ по 
Ш илкѣ; Амуръ же, по его словамъ, начался съ 
устья Ш ингала. Поярковъ достигъ устья Амура и 
тутъ  зимовалъ, а лѣтомъ иошелъ на судахъ моремъ 
къ  устью Ульи рѣки, изъ Ульи волокомъ перенра- 
вился въ Маю, притокъ Алдана, которымъ и Ле- 
ною возвратился въ Якутскъ, п р и везши богатый 
ясакъ  соболями, но потерявши человѣкъ 8 0  изъ 
своего отряда: изъ нихъ 25  человѣкъ было убито 
Дучерами на Амурѣ, другіе умерли въ дорогѣ отъ 
недостатка въ пищѣ. Поярковъ  у к азал ъ  якутскимъ 
воеводамъ мѣста по Зіи и Ш илкѣ (т . -е. Амуру) и 
по ихъ притокамъ, гдѣ, по его мнѣнію, надобно 
было поставить острожки: „Тамъ“ , говорилъ Пояр- 
ковъ, „въ походы ходить и пашинныхъ хлѣбныхъ 
сидячихъ людей подъ царскую высокую руку п ри - 
весть можно и въ вѣчномъ холопствѣ укрѣпить, и 
ясакъ съ нихъ сбирать, — въ томъ государю будетъ 
многая прибыль, потому что тѣ  землицы людны и 
хлѣбны и собольны, и всякаго звѣря много, и 
хлѣба родится много, и тѣ рѣки рыбны, и госуда- 
ревымъ ратнымъ людямъ хлѣбной скудости ни въ 
чемъ не будетъ. “

Вмѣстѣ съ пыншымя разсказами Пояркова о 
Пѣгой Ордѣ (какъ  называли Приамурскія страны ) 
слышались страшные разсказы спугниковъ его о 
поведеніисамого Пояркова во время похода. „Слу- 
жилыхъ людей онъ билъ и мучилъ напрасно, и, 
пограбя у нихъ хлѣбные занасы, изъ острожка ихъ 
вонъ выбилъ, а велѣлъ имъ идти ѣсть убитыхъ 
иноземцевъ, и служнлые люди, не желая напрасною 
смертію помереть, съѣли многихъ мертвыхъ ино- 
земцевъ и служилыхъ людей, которые съ-голбду 
померли; пріѣли человѣкъ съ пятьдеоятъ; иныхъ 
Поярковъ своими руками прибилъ до смерти, при- 
говаривая: „Не дороги они, служилые люди! десят- 
нику цѣна десять денетъ, а рядовому— два гроша“ . 
Когда онь плылъ по рѣкѣ Зіи, то жители тамо- 
шніе его к ъ  берегу не припускали, называя Русскихъ 
людей погаными людоѣдами. Когда весною въ 
устьи Амура снѣгъ съ луговъ сошелъ и трава об- 
таяла, то остальные служилые люди начали ко- 
рень травной копать и тѣмъ кормиться; но Пояр- 
ковъ велѣлъ своему человѣку вынсечь луга, чтобы 
служилые люди покупали у него запасъ дорогою 
цѣною. “

Какъ бы то ни было, разсказы  Пояркова о бо- 
гатствѣ Приамурскихъ странъ  не могли быть за- 
быты; въ 1649  году старый о п ы т о в щ и к ъ  Ярко 
(Ероѳей) Павловичъ Хабаровъ подалъ Якутскому 
воеводѣ челобитную, объявилъ, что пойдетъ на 
Амуръ, поведетъ семьдесятъ человѣкъ служилыхъ 
и промышленныхъ людей, и будетъ содержать ихъ 
на свой счетъ, снабдитъ деньгами, хлѣбными 
запасами, судами, ружьемъ, зельемь и свинцомъ. 
Воевода согласился, и Хабаровъ пошелъ, только 
новымъ путемъ, рѣкою Олекмою, притокомъ Лены, 
и потомъ Тугиремъ, притокомъ Олекмы, изъ 
Тугиря волокомъ въ рѣку Урку, притокъ Амура. 
Здѣсь были улусы уже извѣстнаго Л авкая князя;



но улусы пусты и городъ пустъ, а городъ большой, 
съ пятью башнями, глубокими рвами, подлазами 
подо всѣ башни и тайниками къ водамъ; въ городѣ 
свѣтлицы каменныя, окна большія, окончнны бу- 
мажныя. Х абаровъ пош елъ о т ъ  р ѣ к и  Урки внизъ по 
Амуру, дошелъ до другого города, — и тотъ 
пустъ! Пошелъ далыне внизъ по Амуру, стоитъ 
третій городъ, — опять пустой! Хабаровъ остано- 
вился отдохнуть въ пустомъ городѣ, разставилъ 
караулы, и въ тотъ же день караулыцики дали 
знать, что нріѣхало пять человѣкъ иноземцевъ. Ха- 
баровъ послалъ толмача спросить: что за дюди. 
Одинъ— старикъ— объявилъ, что онъ князь Лавкай, 
съ двумя братьями, зятемъ ихолопомъ, и спросилъ въ 
свою очередь: „Какіе вы люди и откуда пришли“?  — 
„Мы пришли къ вамъ торговать и привезли нодар- 
ковъ много“ , отвѣчалъ толмачъ. — „Что ты обма- 
нываешь! “ сказалъ на это Лавкай, „мы васъ, ка- 
заковъ, знаемъ; прежде васъ былъ у насъ казакъ, 
Квашнинъ, и сказалъ про васъ, что идетъ васъ пять- 
сотъ человѣкъ, а за вами идегь еще много людей, 
хотите всѣхъ насъ побить и имѣніе наше погра- 
бить, женъ и дѣтей въ полонъ взять; поэтому мы 
и разбѣжались“ . Хабаровъ велѣлъ толмачу угова- 
ривать Л авкая, чтобы давалъ ясакъ  великому го- 
сударю; Лавкаевы братья и зять говорили, что за 
ясакъ стоять не-за-что; но Лавкай сказалъ, что 
„еще посмотримъ, каковы люди“ . Съ этимъ князьки 
отправились и больше не возвращались. Хабаровъ 
пошелъ за  ними, нашелъ четвертый и пятый го- 
родъ—  все пустые. Дальше Хабаровъ не пошелъ, 
возвратился въ первый городъ, оставилъ тутъ часть 
ратныхъ людей, а  самъ возвратился въ Якутскъ 
(въ  маѣ 1650  года) съ донесеніемъ, что по слав- 
ной великой рѣкѣ Амуру живутъ Даурскіе люди 
пахотные и скотные, и въ той великой рѣкѣ вся- 
кой рыбы много противъ Волги, по берегамъ луга 
великіе и пашни, лѣса темные, большіе, соболя и 
всякаго звѣря много, государю казна будетъ вели- 
кая. Хлѣбъ въ полѣ родится, ячмень и овесъ, про- 
со, горохъ, гречиха и сѣмя конопляное; если Даур- 
скіе князьки государю покорятся, то прибыль бу- 
детъ большая, въ Якутскій острогъ хлѣба п р и сы- 
лать будетъ не надобно, потому что изъ Лавкаева 
города съ Амура рѣки черезъ волокъ на Тугирь 
рѣку въ Новый острожекъ, что поставилъ онъ, 
Хабаровъ, переходу только со сто верстъ, а изъ 
Тугирскаго острожка внизъ Тугиремъ, Олекмою и 
Леною до Я кутска п оп  л а в у  только двѣ недѣли. 
Даурская Земля будетъ прибыльнѣе Лены, да и 
противъ всей Сибири будетъ мѣсто украшено и 
изобилыю.

Р азсказы  Хабарова произвели то дѣйствіе, что 
около него тотчасъ же собралось 170  человѣкъ 
охотниковъ; Якутскій воевода далъ ему двадцать 
казаковъ, — и  Х абаровъ въ томъ же 1 6 5 0  году от- 
правился на Амуръ, взявъ съ собою три пушки. 
" а этотъ разъ онъ нашелъ здѣсь не пустью город- 
ки; Дауры рѣшились не пускать пришельцевъ се- 
литься между ними и брать ясакъ . Не доходя до

одного изъ Лавкаевыхъ городковъ (А лбазина)Д а- 
баровъ встрѣтилъ Дауровъ въ полѣ, бился съ ними 
съ полудня до вечера, прогналъ; но у Русскихъ 
оказалось 2 0  человѣкъ ранеными. Дауры бросили 
Албазинъ, который и былъ занятъ Русскими. Кня- 
зекъ Гугударъ изъ тройнаго городка своего далъ 
отчаянный отпоръ Русскимъ; на требованіе ясака 
для великаго государя, Гугударъ отвѣчалъ: „Даемъ 
мы ясакъ  Богдойскому (Китайскому) царю, а вамъ 
какой ясакъ у насъ? Хотите ясака, чтб мы бро- 
саемъ послѣднимъ своимъ ребятамъ? “— „И настрѣ- 
ляли Дауры, пшнетъ Хабаровъ, изъ  города к ъ  намъ 
на поле стрѣлъ, какъ нива стоитъ насѣяна. И тѣ 
свирѣпые Дауры не могли стоять противъ госу- 
дарской грозы и нашегобою“ . Хабаровъ взялъ го- 
родокъ, положивши на мѣстѣ больше 600  непрія- 
телей. Русскихъ было убито четверо, да сорокъ 
пять ранено. Въ другихъ мѣстахъ по всей Сибири 
Русскіе привыкли къ тому, что какъ  скоро попа- 
дутъ имь в ъ  руки аманаты родоначальники, князь- 
ки, то уже весь родъ и покоряется, платцтъ ясакъ. 
Но у Дауровъ было иначе; Хабарову удалось за- 
хватить нечаянно одинъ даурскій улусъ, привести 
улусниковъ къ шерти и взять князей ихь въ ама- 
наты; но скоро ему дали знать, что улусники бѣ- 
гутъ; Хабаровъ къ аманатамъ: „Зачѣмъ государю 
измѣнили и людей своихъ прочь отослали? " —  
„Мы не отсылали" , былъ отвѣтъ, „мы сидимъ у 
васъ, а  у нихъ своя дуна; чѣмъ намъ всѣмъ поме- 
реть, такъ лучше мы помремъ за свою землю одни, 
когда уж ъ къ  вамъ въ руки попали“ . Для зимовки 
Хабаровъ построилъ Ачанскій городокъ, въ кото- 
ромъ былъ осаждень Дучерами и Ачанцами; Рус- 
скимъ небольшаго труда стоило отразить этихъ ди- 
карей; но весною 1652  года явился непріятель дру- 
гаго рода: то было манжурское войско, присланное 
по приказанію намѣстника Китайскаго богдыхана. 
Манжуры пришли подъАчанскій городокъ съпуш ка  
ми и винтовками; но русскіе ратные люди и рус- 
скія пушки оказались лучше въ этой первой 
встрѣчѣ. Пусть самъ Хабаровъ разскажетъ намъ 
про битву: „Марта въ 2 4  день, на утренней 
зорѣ, сверхъ Амура рѣки славныя ударила сила 
изъ прикрыта на городъ Ачаискій, на насъ к а- 
заковъ, сила богдойская, всѣ люди конные и 
куячные (панцырные), и нашъ казачій есаулъ 
закричалъ въ городъ Андрей Ивановъ служилый 
человѣкъ: братцы казаки, ставайте наскорѣ и 
оболокайтесь въ куяки крѣпкіе! И метались ка- 
заки на городъ въ единыхъ рубашкахъ на стѣну 
городовую, и мы, казаки, чаяли изъ нушекъ 
изъ оружія бьютъ казаки изъ города; ажно 
бьютъ и зь  оружія и изъ нушекъ по нашему го- 
роду казачью войско богдойское. И мы, казаки, съ 
ними, богдойскими людьми, войскомъ ихъ, дрались 
изъ-за стѣны съ зори и до схода солнца; и то вой- 
ско богдойское на юрты казачьи пометалось, и не 
дадутъ н ам ъ , казакам ъ , в ъ т ѣ  поры проттй черезъ 
городъ, а богдойскіе люди знаменами стѣну горо- 
довую укрывали, у того нашего города вырубили



откуда Степановъ поилылъ далѣе внизъ по Амуру 
и  зимовалъ въ странѣ Дучеровъ, собирая съ нихъ 
ясакъ. Лѣтомъ 1 6 5 4  года онъ онягь отпракился 
въ Шингалъ за хлѣбомъ и бѣж алъ три дня внерхъ 
но рѣкѣ благополучно, но 6 іюня встрѣтилъ бог- 
дойскую большую силу ратную, со всякимъ огнен- 
нымъ стройнымъ боемъ, конную и струговую. Не- 
смотря на пушечную пальбу Богдойцевъ по рус- 
скимъ судамъ, казаки выбили непріятеля изъ стру- 
говъ на беретъ; но на берегу Богдойцы стали въ 
крѣпкомъ мѣстѣ и начали драться изъ-за валовъ. 
Русскіе приступили-было къ этимъ укрѣпленіямъ, 
но были отбиты и  принуждены были, безъ хлѣба, 
выплывать на Амуръ и бѣжать вверхъ по великой 
рѣкѣ. Плѣнники разсказали печальныя вѣсти: Бог- 
дойекій царь послалъ 3 , 0 0 0  войска, велѣлъ ему 
три года стоять на устьи Шингала, въ Амуръ не 
пускать Русскихъ людей. По Амуру хлѣба достать 
было негдѣ, потому что тотъ же Богдойскій царь 
запретилъ п р и брежнымъ иноземцамъ сѣять хлѣбъ 
и велѣлъ всѣмъ имь нереселиться поближе къ себѣ, 
на рѣку Наунъ, берущую истокъ къ югу отъ Амура.

Уйдя изъ Шингала, Степановъ укрѣпился на 
устьи рѣки Камары (впадающей въ Амуръ съ юга); 
но 13 марта 1 6 5 5  года 10 , 0 0 0  богдойскаго войска 
явилось подъ острожкомъ, и начали пускать огнен- 
ные заряды на стрѣлахъ, чтобъ зажечь острожекъ, 
а 24  марта пошли на приступъ со всѣхъ четырехъ 
сторонъ, везли телѣгу, на телѣгахъ щиты деревян- 
ные, обитые кожею; везли лѣстницы, на одномъ 
концѣ которыхъ были колеса, а на другомъ гвозди 
желѣзные и палки; везли дрова, смолу, солому, 
багры желѣзные и всякія приступныя мудрости; 
но приступъ былъ отбитъ и приступныя мудрости 
иопались въ руки казакамь. Послѣ этой неудачи 
Богдойцы оставались подъ острожкомъ до 4 апрѣля, 
били по немъ изъ пушекъ день и ночь; но, видя, 
что ничего сдѣлать нельзя, ушли.

Это пораженіе китайскаго войска подъ Камар- 
скимъ острожкомъ очистило Степанову Амуръ и 
Шингалъ, куда онъ опять сталъ п р о бираться за 
хлѣбомъ; но въ 16 5 6  году пришелъ указъ Богдой- 
скаго царя— свести всѣхъ Дучеровъ съ Амура и 
Шингала; Степановъ пришелъ-было за ясакомъ и 
за хлѣбомъ— и  н е  нашелъ никого иничего! „Теперь, 
писалъ Степановъ въ Н кутскъ, теперь всѣ въ войскѣ 
оголодали и оскудали, питаемся травою  и коренья- 
ми, и ждемъ государева у к аза“ .

Сильныя препятствія, встрѣчепныя Русскими 
людьми со стороны Богдойскихъ людей, заставляли 
попы таться, нельзя ли войти въ мирныя сноше- 
нія съ могущественнымъ царемъ Богдойскимъ. Въ 
1654 году въ первый разъ отправленъ былъ изъ 
Тобольска въ Китай сынъ боярскій, Ѳедоръ Бай- 
ковъ, для присматриванія въ торгахъ и товарахъ 
и въ прочихъ тамошнихъ поведеніяхъ. Отъ рѣки 
Иртыша, отъ впаденія въ нее Бѣлыхъ водъ до Ки- 
тайскаго царства шелъ Байковъ Калмыками и Мон- 
голами, все межъ камня (горъ), землею, которая 
кормомъ и водою скудна. Китайскою Землею до пер-

ваго китайскаю  города Кококотана шелъ два мѣ- 
сяца. Между монгольскими тайшачн п р о стои бы- 
вали дней по десяти, недѣли по двѣ, по три и по 
мѣсяцу для кормовъ и безводныхъ мѣстъ. Отъ 
перваго города Кококотана до заставнаю  города 
Капки ходу 12 дней; между этими городами жи- 
вутъ мугальскіе тайши кочевые, служатъ Китай- 
скому царю. Изъ Капки посолъ пошелъ къ царю 
въ городъ Канбалыкъ (Пекинъ) на своихъ лоша- 
дяхъ и верблюдахъ; корму и подводъ не дали; 
шелъ семь дней, и на этой дорогѣ видѣлъ 18 горо- 
довъ, — города кирпичные, а  иные глиняные, черезъ 
рѣки нодѣланы мосты изъ дикаго камня очень за- 
тѣйливо. Канбалыка Байковъ достигъ только въ 
мартѣ 16 5 6  года. Въ полверстѣ отъ города, 
посла встрѣтили двое царскихъ ближнихъ людей и 
потчивали чаемъ, варенымъ с ъ  масломъ и молокомъ; 
посолъ отказался пить, потому что былъ Великій 
постъ: „По крайней мѣрѣ возьми чаш ку", сказали 
ближніе люди; посолъ взялъ чашку и, подержавъ, 
отдалъ назадъ. Посла поставили въ домѣ, въ ко- 
торомъ было всего двѣ комнаты, потомъ перевели 
въ другой, болѣе обширный. На другой день прі- 
ѣхали царевы ближніе люди и сказали, что царь 
Богда велѣлъ взять у него подарки, п р и сланные 
ему государемъ. „Вездѣ такой обычай“ , сказалъ 
Байковъ, „что носолъ самъ подаетъ государю лю- 
бительную грамоту, и потомъ уже подарки“ . — „У 
вашего государя такой чинъ, а  у нашего— свой“ , 
огвѣчали ближніелюди; „царьцарю  ни въ чемъ не 
указываетъ“ , и взяли силою подарки. Черезъ день 
послѣ этого ближніе люди прислали сказать послу, 
чтобы съ царскою грамотою ѣхалъ къ нимъ въ 
приказъ. Байковъ отказалъ: „Присланъ я къ царю 
Богдѣ, а  не къ приказнымъ ближнимъ людямъ“ . 
„Царь тебя велитъ казнить за то, что ты его указа 
не слушаешь" , велѣли сказать ближніе люди. „Хотя 
бы царь велѣлъ по составамъ меня разнять, а все 
же въ Приказъ не пойду и государевой грамоты 
вамъ не отдамъ“ , отвѣчалъ Б айковъ. Въ знакъ 
царскаго гнѣва, заэто  упрямство послу возвратили 
подарки, и этимъ все дѣло кончилось; Байковъвоз- 
вратился только съ разсказами объ удивительной 
странѣ, впервые видѣнной русскимъ человѣкомъ.

Видя, что носольстно принято нелюбовно, царь не 
дѣлалъ второй попытки. Враждебныя дѣйствія со 
стороны Китайцевъ не прекращались: въ 1658  г., 
30  іюня китайскйе войско, на сорока семи бусахъ, 
напало на Онуфрія Степанова, плывшагопо Амуру 
шіже Ш ингала; Русскіе потерпѣли совершепное но- 
ралсеніе: Степановъ погибъ вмѣстѣ съ двумя стами 
семидесятью казакаии; двѣсти двадцать семьчело- 
вѣкъ спаслось берегомъ и на одномъ суднѣ, но го- 
сударева ясачная соболиная казна досталась въ 
руки Китайцамъ. Казачьи ноходы на Амуръ изъ 
Я кугска кончились песчастно; но еще задолго до 
гибели Стеианова сдѣлано было распоряженіе укрѣ- 
питься иа Шилкѣ и въ верхнихъ частяхъ Амура, 
и оттуда уже дѣйствовать, по возможности, далѣе 
внизъ по великой рѣкѣ. Съ этою цѣлію Енисейскій



воевода, Аѳанасій Пашковъ, возобновилъ покинутые 
городки: Нерчинскъ при устьи рѣки Нерчи въ Шилку 
и Албазинъ— на Амурѣ. И здѣсь не обошлось безъ 
столкновеній съ Китайцами: Албазинскіе казаки 
стали брать ясакъ съ народцевъ, которыхъ богды- 
ханъ считалъ своими подданными, и нѣкоторые изъ 
иноземцевъ, недовольные Китайцами, переходили въ 
русское подданство. Въ 16 6 7  году пришелъ изъ 
китайскихъ владѣній въ Нерчинскъ подъ госуда- 
реву высокую руку Тунгусскій князекъ Гантемиръ 
съ дѣтьми и братьями и улусными людьми, всего 
сорокъ человѣкъ, обѣщаясь платить ясакъ по три 
соболя съ человѣка; Гантемиръ ушелъ съ досады, 
что проигралъ тяжбу по несправедливости китай- 
скаго  суда. Правитель китайскій, жившій н а  Шин- 
галѣ, провѣдалъ куда ушелъ Гантемиръ, и въ 
16 7 0  году прислалъ грамоту Нерчинскому воеводѣ 
Аршинскому: „Вы бы послали къ намъ пословъ 
своихъ, чтобы намъ переговорить съ очей на очи, 
и съ котораго мужика брать ясакъ  по соболю или 
по два, за это намъ съ великимъ государемъ ссо- 
риться не для чего. Но вы подумайте: кто платитъ 
великому государю ясакъ и сбѣжитъ, то развѣ вы 
не ищете его по десяти, по двадцати и по сту лѣтъ? “ 
Аршинскій отправилъ четырехъ казаковъ прямо въ 
Пекинъ къ богдыхану съ предложеніемъ беспрепят- 
ственной торговли между обоими государствами и 
союза. Казаки возвратились въ Нерчинскъ, очень 
довольные пріемомъ, и привезли грамоту богдыха- 
нову къ царю: „Были мои промышленные люди на 
Шилкѣ рѣкѣ и, возвратясь, сказали мнѣ: по Шилкѣ 
въ Албазинѣ живутъ Русскіе люди и воюютъ на- 
ш ихъ украинныхъ людей. Я, богдыханъ, хотѣлъ 
послать на Русскихъ людей войною; и  мнѣ сказали, 
что тамъ живутъ твои, великаго государя, люди, и 
я  воевать не велѣ лъ , а  послалъ провѣдать, впрямь 
ли въ Нерчинскомъ острогѣ живутъ твои, великаго 
государя, люди. Воевода Нерчинскій, по твоему 
указу, присылалъ ко мнѣ пословъ и нисьмо, и я 
теперь узналъ, что впрямь въ Нерчинскомъ острогѣ 
воевода и служилые люди живутъ по твоему, вели- 
каго государя, указу. И впредь бы наншхъ украин- 
ныхъ земель не воевали и худа никакого не дѣ- 
лали, а что на этомъ словѣ положено, станемъ 
жить въ миру и въ радости“ . Эта грамота дала 
поводъ къ новому посольству изъ Москвы въ Пе- 
кинъ.

Въ началѣ 1 6 7 5  года отправился въ Китай по- 
сломъ переводчикъ Посольскаго Приказа, Грекъ 
Николай Гавриловичъ Спафари, который выбралъ 
другую дорогу, чѣмъ Байковъ, ѣхалъ на Ени- 
сейскъ и Нерчинскъ, и только 15 мая 1676  года 
добрался до царствующаго града Пежина (Пекина). 
И Спафари было объявлено, что богдыханъ Канхи 
(второй изъ Манжурской династіи) царской гра- 
моты у него не приметъ. „Какіе гордые обычаи,
противъ права всѣхъ народовъ“ ! говорилъ Спафари 
Китайцамъ: „это чудо; всѣ удивляются, отчего у 
васъ такъ  началось, что пословъ передъ хана бе- 
рутъ, а грамоты государской не берутъ“ ! Ему

объяснили начало обычая: „Въ старыхъ годахъ 
изъ нѣкотораго государства былъ у насъ посолъ, 
даровъ съ собою привезъ очень много и словесно 
объявилъ всякую дружбу и любовь. Нашъ богды- 
ханъ, обрадовавшись, тотчасъ велѣлъ посла и съ 
грамотою взять передъ себя; но какъ начали чи- 
тать  грамоту, оказалось въ ней большое безчестье 
богдыхану, да и самъ посолъ началъ говорить не- 
пристойныя рѣчи. Съ тѣхъ поръ постановлено: 
брать прежде грамоту у посла и прочитывать, и, 
смотря по грамотѣ, богдыханъ принимаетъ посла 
или не п ри нимаетъ. Этого обычая и самъ ханъ пе- 
реставить не можетъ; только изъ дружбы къ  цар- 
скому величеству велѣлъ онъ, не по обычаю, взять 
у тебя грамоту двумъ ближнимъ людямъ, а чтобы 
тебя самого принять съ грамотою, — объ этомъ и не 
думай! “ Спафари отвѣчалъ, что не отдастъ гра- 
моты въ Приказѣ.

Послѣ эгого разговора пріѣхали къ Спафари два 
мандарина и привезли съ собою старца католика, 
іезуитскаго чину, именемъ Фердинанда Вербіястъ, 
родомъ изъ испанскихъ Нидерландовъ. Іезуитъ 
былъ переводчикомъ, потому что Спафари умѣлъ 
говорить полатыни. Послѣ новыхъ долгихъ спо- 
ровъ о пріемѣ грамоты, Спафари продиктовалъ 
іезуиту полатыни списокъ царской грамоты, что- 
бы Китайцы знали, что въ ней нѣтъ ничего без- 
честнаго для ихъ богдыхана. Іезуитъ между про- 
чимъ говорилъ посланнику: „Радъ я  царскому ве- 
личеству для христіанской вѣры служить и о вся- 
кихъ дѣлахъ радѣть; только ж аль мнѣ, что отъ 
такого славнаго государя пришло посольство, а 
Китайцы варвары и никакому послу чести не 
даютъ; подарки, которые присылаются къ  нимъ 
отъ другихъ государей, пазываютъ и пишутъ данью, 
и въ грамотахъ своихъ отвѣчаютъ, будто госпо- 
динъ къ  слугѣ; говорятъ, что всѣ люди на свѣтѣ 
видятъ однимъ глазомъ, и только они, Китайцы, 
двумя“ . Іезуитъ заклиналъ Спафари предъ обра- 
зомъ, чтобы этихъ рѣчей никому не говорилъ и не 
писалъ, пока не выѣдетъ изъ К итая, потому что 
иностранцы многія нужды здѣсь терпятъ для Хри- 
ста, и теперь въ подозрѣніи; обѣщалъ п р и слать 
посланнику латинскую книгу, гдѣ описаны обычаи 
китайскіе и пріемъ пословъ.

Списокъ съ грамоты не помогъ: мандарины объ- 
явили, что повѣрятъ только подлинной грамотѣ и 
печати, когда ихъ увидятъ въ своихъ рукахъ: 
„К акъ  на головѣ волосы выросли и стала сѣдина, 
то ихъ перемѣнить нельзя, такъ и обычая нашего 
перемѣнить нельзя; примутъ грамоту два ближнихъ 
человѣка, которые у богдыхана какъ  два плеча въ 
тѣлѣ, а  богдыханъ голова“ . Пограничный воевода, 
сносившійся съ Нерчинскомъ, говорилъ Спафари: 
„Въ прошлыхъ годахъ, какъ  былъ здѣсь Вайковъ, 
въ то время ходили казаки по Амуру и нашихъ 
людей разорили; мы говорили Вайкову: т ы  ходишь 
съ посольствомъ, а казаки воюютъ! Вайковъ намъ 
отвѣчалъ, что казаки воры и воюютъ безъ цар- 
скаго указа, и этихъ воровъ войско богдыханово



всѣхъ побило. Послѣ того подданный богдыхана, 
Тунгусъ Гантемиръ, съ своими людьми убѣжалъ въ 
Нерчинскъ. Тогда богдыханъ п ри казал ъ  м нѣ , чтобы 
я  взялъ  6 , 000  войска и 10 пушекъ, и шелъ б ы  въ 
походъ на воровъ и на Гантемира. Я  пошелъ съ 
войскомъ, но напередъ отпустилъ къ Гантемиру 
даурскаго мужика провѣдать, къ какимъ людямъ 
тотъ ушелъ. Но Гантемиръ схватилъ мужика и 
отвелъ къ Нерчинскому воеводѣ. Тотъ, вмѣстѣ съ 
Гантемиромъ, сказали мужику, что они не воры, 
а люди великаго государя, Бѣлаго царя, и по указу 
его сдѣлали двѣ крѣпости въ Нерчинскѣ и Албази- 
нѣ; что великій государь ж елаетъ ж и т ь в ъ  дружбѣ 
и любви съ богдыхановымъ величествомъ, и чтобъ 
торгъ между обоими государствами производился. 
Этотъ даурскій мужикъ встрѣтилъ меня, когда я 
былъ съ войскомъ за два дни пути отъ Нерчин- 
ска. Услыхавъ, что въ  Нерчинскѣ не воры, а Бѣ- 
л а го  царя люди и  отпустили моего человѣка назадъ 
съ дружбою, я  доложилъ богдыхану, что лучше съ 
такими людьми поступать дружески, нежели вой- 
ною; богдыханъ велѣлъ мнѣ послать въ Нерчинскъ 
и взять оттуда служилыхъ людей, потому что хо- 
тѣлъ писать грамоту къ царскому величеству 
для подлиннаго провѣдыванія. Кромѣ того, всѣ, 
кто былъ здѣсь изъ Россіи съ торгомъ послѣ 
Байкова, Сеитъ-кулъ, Тарутинъ и другіе, гово- 
рили, что съ ними есть государевы грамоты, а 
послѣ, какъ  пустили ихъ въ Китай, и съ ними ни- 
какихъ грамотъ не оказалось. Они насъ обма- 
нули, а потому и тебѣ теперь не вѣримъ, не 
видя подлипной государевой грамогы“ . Воевода 
утверждалъ, что богдыхану и не докладывали о 
нарушеніи стараго обычая, чтобы онъ принялъ 
изъ рукъ лосланника грамоту: такъ  обычай этотъ 
святъ, а іезуитъ увѣрялъ, что воевода лжетъ, 
богдыхану уже трижды докладывали, и онъ ве- 
лѣлъ пріискивать въ старыхъ книгахъ, не было ли 
подобнаго п р и мѣра. Богдыханъ не п рочь отъ того, 
чтобы принять грамоту; но ближніе люди упорно 
отстаиваютъ старый обычай, боясь, что окрестные 
государи станутъ говорить, что сдѣлали это изъ 
страха предъ Русскимъ государемъ. Сверхъ того, и 
списку грамоты ие вѣрятъ , потому что они въ гра- 
мотѣ своей къ царю писали съ повелѣніемъ, какъ 
господинъ къ меньшому, и  боятся, чтобы не было 
за то угрозъ въ царской грамотѣ. Чтобъ не подать 
подозрѣнія, іезуитъ говорилъ это, смотря на чер- 
тежъ, какъ  будто бы читалъ въ слухъ.

Во все это время стояли страшныя жары; поло- 
вина служилыхъ людей, пріѣхавшихъ съ послан- 
никомъ, были больны отъ жаровъ и отъ дурной 
воды; ворота посольскаго дома были заперты и ни- 
кого за нихъ не пускали; съѣстное караульщики 
продавали тройною цѣною.

Н аконецъ приступили къ сдѣлкамъ и согласи- 
лись, что посланникъ привезетъ грамоты не въ 
Приказъ, а  во дворецъ, гдѣ засѣдаютъ въ думѣ 
ближніе люди, положитъ грамоты на богдыханское 
мѣсто, и двое ближнихъ людей понесутъ ихъ неме-

дленно къ  богдыхану. Послѣ этой церемоніи по- 
сланникъ былъ на поклонѣ у богдыхана. Спафари 
кланялся скоро и не до земли; мандарины гово- 
рили ему, чтобы кланялся до земли и нескоро, 
какъ они кланялись: „Вы холопи богдыхановы", от- 
вѣчалъ посланникъ, „и умѣете кланяться; а мы 
богдыхану не холопи, кланяемся какъ знаемъ“ 
Послѣ тройныхъ поклоновъ, мандарины сказали 
Спафари, чтобы шелъ скоро къ  богдыхану, ибо у 
нихъ такой обычай: когда ханъ зоветъ, то они 
идутъ бѣгомъ. „Мнѣ бѣжать не за обычай“ , отвѣ- 
чалъ посланникъ, и шелъ потихоньку. Приш едш и  
передъ богдыхана, Спафари поклонился одинъ разъ 
въ землю и сѣлъ на подушку; отъ богдыханскаго 
мѣста до мѣста, гдѣ сидѣлъ посланникъ, было са- 
женъ съ 8. Ханское мѣсто вышиною отъ земли съ 
сажень, осьмиугольное, деремнное, позолоченное, 
входъ на него тремя позолоченными же лѣстница- 
ми. Богдыханъ человѣкъ молодой, лицомъ ш е д р о -  
в а т ъ ;  говорили, что ему 23  года. Въ налатѣ, по 
обѣимъ сторонамъ, на землѣ, на бѣлыхъ войло- 
кахъ, сидѣли братья и племянники богдыхана. Ко- 
гда посланникъ пришелъ, начали разносить чай 
роднымъ богдыхана и всѣмъ ближнимъ людямъ, 
разносили въ большихъ желтыхъ деревянныхъ 
чашкахъ; чай былъ татарскій, а не китайскій, ва- 
реный съ масломъ и молокомъ; музыка играла 
умильно и человѣкъ что-то громко кричалъ. По- 
слѣ чаю музыка и крики прекратились, всѣ вста- 
ли; богдыханъ сошелъ съ своего мѣста и отнра- 
вился въ заднія палаты.

Спафари былъ очень оскорбленъ тѣмъ, что Сынъ 
Пеба не обратилъ на него никакого вниманія; вель- 
можи утѣшали посланника тѣмъ, что современемъ 
онъ въ другой разъ увидитъ богдыхана, который 
тогда вступитъ съ нимъ въ разговоръ. Дѣйстви- 
тельно, спустя долгое время, русское посольство 
снова было позвано во дворецъ. Поклонившись де- 
сять разъ, посланникъ и свита его усѣлись на по- 
душкахъ противъ богдыхана. Явились два іезуита 
и стали на колѣни; богдыханъ говорилъ имъ поти- 
хоньку; когда кончилъ, іезуиты подошли къ по- 
сланнику, велѣли ему стать на колѣни и сказали: 
„Великій самодержецъ, всего Китайскаго государ- 
ства ханъ, спрашиваетъ: великій государь, всея 
Россіи самодержецъ, Бѣлый царь, въ добромъ ли 
здоровьи? “ Спафари отвѣчалъ: „К акъ мы поѣхали 
о т ъ  великаго государя, то оставили его въ добромъ 
здравіии счастливомъ государствованіи; и  желаетъ 
великій государь богдыханову величеству такъ-ж е 
долголѣтняго здравія и благополучнаго государ- 
ствованія, какъ наилюбезнѣйшему сосѣду и другу“ 
Опять іезуиты-толмачи отправились къ престолу и 
возвратились съ новыми вопросами: „Богдыха- 
ново величество предлагаетъ три вопроса: царское 
величество сколькихъ лѣтъ, какого возраста и 
сколь давно началъ царствовать? “ — „Великій го- 
сударь“ , отвѣчалъ Спафари, „лѣтъ пятидесяти, воз- 
раста совершеннаго, и преукрашенъ всякими добро- 
дѣяніями; какъ царствоваТь началъ— тому больше



тридцатя лѣ тъ“ . Слѣдовали вопросы о самомъ по- 
сланникѣ: „Сколько тебѣ лѣтъ? Слышалъ богды- 
ханъ, что ты человѣкъ ученый, и велѣлъ спросить, 
учи лся  литы  философіи, математикѣ и триугольно- 
мѣрію? “ Богдыханъ спрашивалъ объ этомъ потому, 
что самь учился у іезуитовъ триугольномѣрію и 
звѣздословію. Послѣ этихъ разспросовъ принесли 
столы съ  сластями: яблоки персидскіе и к о м ф е- 
т и разныя, арбузы, дыни; потомъ принесли вино 
виноградное, самое доброе, въ родѣ добраго рен- 
скаго, дѣлаютъ его іезуиты для богдыхана каждый 
годъ; виномъ угощали только посланника и его 
свиту, а вельможи китайскіе пили чай.

Все лѣто п рожилъ Спафари въ Пекинѣ. Послан- 
никъ и его свита привезли много товаровъ, казен- 
ны хъи своихъ для продажи и мѣны н а  товары  ки- 
тайскіе; но торговля шла плохо: камки, атласы и бар- 
хаты продавались въ одной лавкѣ, въ другихъ 
лавкахъ русскимъ ничего не п р о давали, потому 
что вельможи, толмачи и купцы сговорились, по 
какой цѣнѣ покупать русскіе товары и по какой 
продавать свои. Въ концѣ лѣта начали толковать 
объ отпускѣ; Спафари требовалъ, чтобы ему дали 
на латинскомъ языкѣ списокъ съ богдыхановой 
грамоты къ государю, дабы знать, нѣтъ ли въ ней 
какого жестокаго слова, и объявилъ, что безъ  гра- 
моты не поѣдетъ. На это ему объявили слѣдующіе 
китайскіе обычаи: 1) всякій посолъ, приходящій 
къ намъ въ Китай, долженъ говорить такія  рѣчи, 
что пришелъ онъ отъ нижняго и смиреннаго мѣста 
и восходитъ къ высокому престолу; 2 ) подарки„ 
привезенные къ  богдыхану отъ какого бы то ни 
было государя, называемъ мы въ докладѣ данью: 
3 ) подарки, посылаемые Богдыханомъ другимъ го- 
сударямъ, называются жалованьемъ за службу; тѣ  
же самыя выраженія употребляетъ Богдыханъ и 
в ъ  грамотахъ своихъ къ  другимъ государямъ. „Ты 
не дивись, что у насъ обычай такой“ , говорили 
вельможи посланнику: „какъ  одинъ Богъ  на небѣ, 
такъ  одинъ богъ нашъ земной, богдыханъ, стоитъ 
онъ среди земли, въ срединѣ между всѣми госу- 
дарями; эта честь никогда у насъ не была и ни- 
когда не будетъ измѣнена. Доложи царскому ве- 
личеству словеснотри дѣла: 1) чтобы вы далъ  Ган- 
темира; 2 ) если впередъ пришлетъ сюда послан- 
ника, то чтобы наказалъ ему ни въ чемъ не со- 
противляться, что ему ни прикажемъ; 3 ) чтобы за- 
претилъ своимъ людямъ, живущимъ на рубежахъ 
нашихъ, обижать нашихъ людей. Если царское 
величество эти три статьи исполнитъ, то и богды- 
ханъ исполнитъ его ж еланія, въ противномъ слу- 
чаѣ, чтобы никто отъ васъ изъ Россіи и изъ пору- 
бежныхъ мѣстъ къ намъ въ Китай съ торгомъ и 
ни съ какими дѣлами не приходилъ."

Съ этимъ Спафари и былъ отправлепъ, безъ гра- 
моты богдыхановой, ибо не согласился видѣть въ 
ней оскорбительныя для чести царской выраженія, 
предложенныя Китайцами. Посланникъ вывезъ о 
послѣднихъ самыя невыгодныя понятія: „Въторгу 
такихъ лукавыхъ людей на всемъ свѣтѣ нѣтъ, и

нигдѣ не найдешь такихъ воровъ: если не побе- 
речься, то и пуговицы у платья обрѣжутъ; мошен- 
никовъ пропасть! " Іезуиты, недовольные богды- 
ханомъ Канхи, жаловались на его непостоянство, 
неспособность къ правленію, въ печальномъ видѣ 
представляли положеніе К итая, обуреваемаго мя- 
тежами. Вообще іезуиты были очень откровенны и 
ласковы съ русскимъ посланникомъ; между про- 
чимъ, они просили у него въ  свою церковь иконы 
для вѣчнаго воспоминанія: „ А м ы “ , говорили іезуи- 
ты, „станемъ молить Бога за царское величество, 
потому что приходящіе въ Китай Русскіе люди 
всегда ходятъ къ  н ам ъ  въ костелъ; но, н е  ви д я  рус- 
ской иконы, не вѣрятъ намъ, думаютъ, что мы 
идолопоклонники, а не католики. " Спафари далъ 
имъ икону Михаила Архангела въ серебряномъ вы- 
золочеиномъ окладѣ и два подсвѣчника предъ 
икону.

Посольство Спафари въ Китай было однимъ изъ
послѣднихъ дѣлъ знаменитаго тридцатилѣтняго 
царствованія Алексѣя Михайловича. Изданіе Уложе- 
нія ,  присоединеніе Малороссіи, подвиги Русскихъ лю- 
дей въ Сѣверной Азіи, расширеніе дипломатиче- 
скихъ сиошеній отъ Западнаго океана до Восточнаго, 
отъ Мадрида до Пекина, Никоново дѣло, расколъ, 
Разинское и Соловецкое возмущенія: вотъ крупныя 
явленія, которыя должны оправдать употреблен- 
ное нами выраженіе з н а м е н и т о е  царствованіе. 
Но знаменитость была дорого куплена; Алексѣй 
Михайловичъ получилъ отъ отца тяжелое наслѣд- 
ство. Царствованіе Михаила Ѳеодоровича съ пер- 
ваго взгляда является временемъ успокоенія Мо- 
сковскаго государства отъ смутъ внутреннихъ и 
войнъ внѣшнихъ; казаки не вооружались болѣе 
противъ государства, съ Польшею и Ш веціею за- 
клгоченъ былъ в ѣ ч н ы й  миръ. Но тишина была 
передъ бурею. Привычки, пріобрѣтенныя низшими 
частями городоваго народонаселенія въ Смутное 
время, далеко не искоренились въ  царствованіе 
Михаила. Казаки принуждены были оставить пре- 
дѣлы государства; царики, ими выставляемые, са- 
мозванцы отыграли свою роль; но казачество ни- 
сколько не было ослаблено у себя въ степяхъ, про- 
должало пользоваться сочувствіемъ украинскаго 
народонаселенія, сохранять связь съ пимъ; стоило 
только запереться выходу въ море изъ Дона и 
явиться предпріимчивому вождю, какъ  оно опро- 
кидывалось на государство, увлекая за собою 
массы низшаго народонаселенія. Варварскіе народ- 
цы въ областяхъ прежнихъ царствъ— Казанскаго, 
Астраханскаго и Сибирскаго— такж е ждали перваго 
случая, чтобъ возстать противъ Русскаго царства 
и не переставали поддерживать связи съ Кры- 
момъ и Турціею, все ожидая, что господство мусуль- 
манства возстановится въ берегахъ Волги. Даже 
бѣдные жители тундръ сѣверной Сибири не те- 
ряли надежды возстановить свою независимость подъ 
знаменами туземныхъ вождей. В ѣ ч н ы е  миры 
съ Польшею и Швеціего были тяжки; пельзя было 
забыть о Смоленскѣ; честь новой династіи требо-



вала возвращенія Русскихъ областей, уступлен- 
ныхъ начальникомъ династіи. Но, разумѣется, 
преемникъ Михаила могъ отдалить войну на не- 
опредѣленное время, собраться съ силами. Обстоя- 
тельства не дали возможности о ткладывать; еще 
царю Михаилу п р е дложено было взять Малорос- 
сію подъ свою высокую руку для избавленія ея 
отъ Латинскаго гоненія; казацкія  движенія н е  пре- 
кращались и происходили подъ знаменемъ вѣры 
и русской народности. Сыну Михаила повторено 
было п р едложеніе прин ять Малороссію, но с ъ  угро- 
зою, въ случаѣ несогласія, поддаться Тѵркамъ. 
Война съ Польшею оказалась неизбѣжною.

К акія ж е средства имѣлъ царь Алексѣй для 
этой Западной войны, которая уже три раза окан- 
чивалась несчастно? Мы видѣли, что вовторой по- 
ловинѣ XVI вѣка силы Московскаго государства, 
побѣдоноснаго на Востокѣ, п окорившаго тамъ себѣ 
цѣлыя царства, оказались несостоятельными при 
столкновеніи съ Западомъ. Воплемъ отчаянія, что 
у государства нѣтъ  средствъ содержать войско, 
необходимое для отпора страшньшъ врагамъ, 
воплемъ отчаянія оканчивается царствованіе Іоан- 
на IV  и такимъ же воплемъ начииается царство- 
ваніе преемника его. Этотъ вопль имѣлъ слѣдствіемъ 
закрѣпленіе крестьянъ за служилыми людьми, —  
распоряженіе, которое всего лучше показывало, чт о 
Московское государство XVI и XVII вѣка, въ эко- 
номическомъ отношеніи, находилось въ такомъ же 
состояніи, въ какомъ за падно-евронейскія госу- 
дарства находились въ началѣ Среднихъ вѣковъ, 
или въ какомъ находились Американскія колоніи,
принужденныя, по недостатку рабочихъ рукъ, по- 
купать черныхъ неволышковь. Но чѣмъ яснѣе со- 
знавалось печальиое экономическое состояніе Мо- 
сковокаго государства, чѣмъ печальнѣе были мѣ- 
ры, которыя правительство должно было п р и ни- 
мать, чтобы какъ-нибудь извернуться для удовле- 
творенія первой потребности государства, нотреб- 
ности внѣшней защиты, —тѣм ъ сильнѣе должно было 
с тановиться стремленіе правительства къ сближе- 
нію съ богатыми и сильными государствами за- 
падно-европейскими, къ перенятію отъ нихъ того, 
что дѣлало ихъ богатыми и сильными; поэтому 
неудивительно, что тотъ ж е Годуновъ, который за- 
крѣпилъ крестьянъ, извѣстенъ своею любовію къ 
иностранцамь и обычаямъ ихъ. Послѣ Смутнаго 
времени новая династія, находясь въ тѣхъ же са- 
мыхъ условіяхъ, необходимо усвоиваетъ себѣ пре- 
данія, оставленныя прежними государями. При 
царѣ Михаилѣ Москва наполняется иностранцами, 
которымъ даются привилегіи для учрежденія раз- 
ныхъ промышленныхъ предпріятій; иноземные люди 
толпами набираются въ русскую службу; нодлѣ 
старинной дворянской конницы и стрѣлецкой нѣ- 
хоты учреждается новое войско по иностранному 
образцу съ  иностранными названіями —  рейтары, 
драгуны, солдаты. Но для найма иностранцевъ, 
для содержанія новаго войска нужны деньги, а  де- 
нетъ нѣтъ; торговые люди бѣдны, имъ не стянуть

съ иноземцами, которые забираютъ русскую тор- 
говлю в ъ  свои руки; платящ ія сословія обременены 
податями, вслѣдствіе чего избываніе отъ податей 
совершается въобширныхъ размѣрахъ, цѣлыя мѣ- 
стности пустѣютъ, подати всею своею тяжестію 
надаютъ на оставшихся, а тутъ еще надобио кор- 
мить воеводъ и приказныхъ людей. В ъ  такомъ со- 
стояніи п ри нялъ царство Алексѣй Михайловичъ!

Неудовольствіе платящихъ сословій, высказы- 
вавшееся при царѣ Михаилѣ сильно, но законно, 
при молодомъ Алексѣѣ высказалось Московскимь 
бунтомъ 1648  года, когда получилась возможность 
обвинить въ народныхъ бѣдствіяхъ не царя, но 
боярина-правителя. Соборное уложеніе, прекраще- 
ніе закладничества, какъ  средства избывать пода- 
тей, уничтоженіе привилегій купцовъ иностранныхъ 
служили для утишенія неудовольствія; бунть, за- 
мышляемый закладчиками, лишавшимися своего вы- 
годнаго положенія, неудался; Сольвычегодекъ и 
Устюгъ оиоздали съ своими бунтами; еще болѣе 
опоздали Новгородъ и Псковъ; но все же э то было 
тяжелое время для правительства и народа; а  ме- 
жду тѣмъ въ то самое время, когда Москва пы- 
лала бунтомъ и пожаролхъ, на югѣ Хмельницкій 
торжествовалъ надъ польскими гетманами и под- 
нималъ Украйну. Хмельницкій присьпаль въ Мо- 
скву съ просьбою принять его въ подданство, ко- 
гда царь не зналъ, какъ утушить мятежи Нокгорода 
и Пскова. Мятежи утихли отъ уединенія, какъ ути- 
хаетъ пожаръ, когда около горящаго зданія нѣтъ 
другихъ, которыя бы могли занягься; но чрезь 
два года надобно было начать войну съ Поль- 
шею. Вѣдное государство истощило свои средства, 
чтобы приготовиться къ войнѣ, и сначала успѣхъ 
оправдалъ пожертвованія; но скоро за гѣмъ язва, 
Ш ведская война, малороссійскія волненія, на 
востокѣ поднимаются варварскіе народцы. Казна 
истощена вконецъ, ратные люди бѣгутъ отъ го- 
лоду и холоду; попробовали п ри бѣгуть къ кредиту, 
но мѣдныя деньги упали въ цѣнѣ, и московская 
чернь опять подняла бунтъ. Андрусовское пере- 
миріе п р екратило бѣдствія тринадцатилѣтней вой- 
ны; но надолго ли успокоилось государство? Въ 
1667  году заключено Андрусовское перемиріе и 
въ 1667  же году поднимается Разинъ, а въ 1668 
поднимается Б рюховецкій; въ малороссійскихъ го- 
родахъ казаки рѣжутъ московскихъ воеводь и рат- 
ныхъ людей, а на сѣверѣ вспыхиваетъ Соловецкое 
возмущеніе. Въ 1671 году задавленъ былъ Разин- 
скій бунтъ, а въ  16 7 2  Турки взяли Каменець и 
держали Москву въ постояниой тревогѣ до конца 
царствованія. Послѣ этого мы не будемъ удивлять- 
ся медленности, нерѣшительности правигельствен- 
ныхъ распоряженій относительно движенія войскъ, 
малочисленности послѣднихъ, ихъ дурнаго состоя- 
нія, вслѣдствіе котораго большая цифра была 
только на бумагѣ, а не на дѣлѣ; надобно удивлять- 
ся, какъ бѣдное государство могло выдержать та- 
кой рядъ ударовъ, рядъ войнъ!

Дѣйствительно, иностранцы удивлялись, какъ



могло Московское государство такъ  скоро опра- 
вляться послѣ пораженій, подобныхъ Конотопскому, 
Чудновскому. Дѣло объяснялось сосредоточенностію 
власти , единствомъ, правильностію, непрерывностію 
въ распоряженіяхъ. Медлили. уклонялись отъ испол- 
ненія, не умѣли что-нибудь исполнить; но жалоба 
на эту медленность, уклоненіе и неумѣнье шла въ 
Москву, и отсюда повторялся указъ великаго госу- 
даря о д н о л и ч н о  сдѣлать н е и з м о т ч а в ъ ;  
отвѣчали, что не-гдѣ взять чего-нибудь: шелъ 
указъ— искать там ъ  и  тамъ; опять медлили— шелъ 
указъ съ угрозою опалы и жестокаго наказанья, 
и дѣло наконецъ дѣлалось. Начали строить корабль, 
ничего не приготовивши; мы видѣли, какъ строили; 
но выстроили же!

При этомъ однако не должно забыть и счастли- 
вой случайности. Мы видѣли, что въ царствованіе 
Алексѣя Михайловича Московское государство было 
поражаемо рядомъ ударовъ, одинъ за другимъ слѣ- 
довавшихъ. Но это-то и важно, что удары слѣдо- 
вали одинъ за другимъ: бунты Новгородскій и 
Псковскій произошли черезъ годъ послѣ Московска- 
го, когда въ столицѣ все уже было тихо и совершены 
были важныя перемѣны, успокоившія народонасе- 
леніе центральныхъ областей; слѣдовательно пра- 
вительство имѣло возможность сосредоточить свое 
вниманіе на сѣверо-западѣ. Разинъ поднялся, когда 
была окончена война съ Польшею; онъ поднялся 
въ 1669  году ; въ слѣдующемъ году поднялся Брю- 
ховецкій; но Разинъ въ это время ушелъ на Каспій- 
ское море, далъ Москвѣ досугъ устроить малорос- 
сійскія дѣла, и поднялъ второй бунтъ, когда уже 
въ Малороссіи было все спокойно, когда, слѣдова- 
тельно, большая часть военныхъ силъ могла быть 
двинута на востокъ. Турки начали грозить, когда 
уже все было кончено съ восточнымъ казачествомъ.

Но какія бы ни были благопріятныя обстоятель- 
ства, давшія Московскому государству возможность 
устоять при тяж кихъ испытаніяхъ, посланныхъ 
ему во второй половинѣ XVII в ѣ к а , — эти испыта- 
нія, слѣдовавшія такъ быстро одно за другимъ, 
могли разрушительно дѣйствовать и на природу 
болѣе твердую, чѣмъ какая  была у царя Алексѣя 
Михайловича. Къ бѣдствіямъ государственнымъ 
для Алексѣя Михайловича присоединялись еще 
огорченія семейныя. Отъ перваго брака на Марьѣ 
Ильиничнѣ Милославской, царь имѣлъ шесть до- 
черей и пять сыновей; но всѣ сыновья отличались 
болѣзненностію; двое царевичей— Димитрій и Але- 
ксѣй— умерли при ж изни  о т ц а  и матери; въ мартѣ
1669  года умерла царица Марья Ильинична; за 
нею въ томъ же году послѣдовалъ третій царевичъ 
Симеонъ. 22-го января 1671 года Алексѣй Михай- 
ловичъ женился въ  другой разъ на Н атальѣ Ки- 
рилловнѣ Нарышкиной, воспитанницѣ думнаго дво- 
рянина Артемона Сергѣевича Матвѣева. Въ про- 
долженіе нашего разсказа мы часто встрѣчались съ 
Матвѣевымъ, однимъ изъ самыхъ приближенныхъ 
людей къ царю. Недостаточность источниковъ не- 
оффиціальныхъ, именно записокъ (мемуаровъ), не

даетъ намъ возможности объяснить, какимъ обра- 
зомъ дьячій сынъ— Матвѣевъ— могъ приблизиться 
къ  царю и сдѣлаться его другомъ. Если можно 
догадываться, то, по всѣмъ вѣроятностямъ, это 
сближеніе произошло посредствомъ Морозова. Ма- 
твѣевъ, подобно Ордину-Нащокину, Ртищеву и 
другимъ виднымъ лицамъ царствованія Алексѣя 
Михайловича, отличался любовію къ новизнамъ 
иностраннымъ: домъ его былъ убранъ по европей- 
ски, картинами, часами; жена его не ж ила затвор- 
ницею, сынъ получилъ европейское образованіе; 
изъ дворовыхъ людей своихъ Матвѣевъ составилъ 
труппу актеровъ, которые тѣшили великаго госу- 
даря театральными представленіями. Но, смотря, 
подобно Нащокину, на Западъ, Матвѣевъ однако 
рѣзко отличался поведеніемъ своимъ отъ Аѳа- 
насья Лаврентьевича. Послѣдній, какъ  мы видѣли, 
шелъ быстро, не остерегаясь задѣвать по дорогѣ 
своей кого бы то ни было, перессорился съ знатью 
и преждевременно принужденъ былъ оставить слу- 
жебное поприще. Матвѣевъ находился въ близкихъ 
отношеніяхъ къ царю, но не выставлялся, долго, 
очень долго носилъ незавидное званіе полковника 
и головы московскихъ стрѣльцовъ, вообще не ссо- 
рился съ знатью, и если впослѣдствіи, какъ уви- 
димъ, низверженъ былъ въ царствованіе преемника 
Алексѣева, то низверженъ былъ не вельможными 
людьми, которые, по крайней мѣрѣ самая значи- 
тельная часть, являются п р а верженцами царицы 
Наталіи Кирилловны, слѣдовательно и Матвѣева. 
Уже къ концу царствованія Алексѣя Матвѣевъ 
сдѣлался начальникомъ двухъ важнѣйшихъ Прика- 
зовъ— Малороссійскаго и Посольскаго— въ скром- 
номъ званіи думнаго дворянина. Только въ 16 7 2  г., 
по случаю рожденія царевича Петра, Матвѣевъ 
былъ пожалованъ въ окольничіе, вмѣстѣ съ отцомъ 
царицы, Кирилломъ Полуектовичемъ Нарышки- 
нымъ; въ октябрѣ 1 6 7 4  г., послучаю  крестинъца- 
ревны Ѳеодоры, Матвѣевъ пожалованъ въ бояре.

1-го сентября 16 7 4  года (въ тогдашній Новый 
годъ) государь о б ъ я в и л ъ  старшаго сына своего, 
тринадцатилѣтняго царевича Ѳеодора: на Красной 
площади, на д ѣ й с т в ѣ ,  оказывали государя царе- 
вича всему Московскому государству и иноземцамъ. 
Нослѣ дѣйства, царевичъ поздравлялъ отца и па- 
тріарха съ  Новымъ годомъ и говорилъ рѣчь; послѣ 
Ѳеодора говорилъ рѣчьцарю , царевичу и  патріарху 
бояринъ князь Юрій Алексѣевичъ Долгорукій. Въ 
тотъ же день смотрѣли на царевича въ Архангель- 
скомъ соборѣ иноземцы: сыновья гетмана Самой- 
ловича и посланникъ Литовскій. Государь посы- 
лалъ къ  ним ъ боярина Хитрово объявить царевича 
и сказать: „Вы видѣли сами государя царевича 
пресвѣтлыя очи и какого онъ возраста, такъ  пи- 
шите объ этомъ въ свои государства нарочно“ . 
Въ 16 7 6  году, съ 2 9  на 30  число января, с ъ  суб- 
боты на воскресенье, въ  4  часу ночи, скончался 
царь Алексѣй Михайловичъ, на 4 7  году отъ ро- 
жденія, благословивъ на царство старшаго сына 
Ѳеодора. Кромѣ Ѳеодора, отъ перваго брака оста-



вался царевичъ Іоаннъ, отъ втораго— Петръ , и до- 
чери— отъ перваго брака Евдокія, Марѳа, Софья, 
Екатерина и Марья, отъ втораго— Н аталья и Ѳеодо- 
ра. Да еще были живы сестры царя Алексѣя: 
Прина, Анна и Татьяна Михайловны.

Въ самомъ началѣ разсказа о дѣятельности царя 
Алексѣя мы замѣтили сходство его природы съ 
природою отцовскою, замѣтили и  различіе. В ъ  про- 
долженіе тридцатилѣтней царственной дѣятель- 
ности это сходство и это различіе выяснилось. 
Безспорно А лексѣй Михайловичъ представлялъ са- 
мое привлекательное явленіе, когда-либо видѣнное 
на престолѣ царей Московскихъ. Иностранцы, зна- 
вавшіе Алексѣя, не могли высвободиться изъ-подъ 
очарованія его мягкой, человѣчной, благодушной 
природы. Эти черты характера выставлялись еще 
рѣзче, привлекали тѣмъ большее вниманіе и со- 
чувствіе при  тогдашней темной обстановкѣ: „Изу- 
мительно", говорили иностранцы, „что при неогра- 
ниченной власти надъ народомъ, привыкшимъ къ 
совершенному рабству, онъ не носягнулъ ни на чье 
имущество, ни на чью жизнь, ни на чью честь“ . 
Простое, патріархальное обхожденіе Русскаго са- 
модержавца съ подданными тѣмъ болѣе должно 
было поражать иностранцевъ, что въ Западной 
Европѣ оно уж е исчезало: тамъ былъ вѣкъ Людо- 
ви к а  ХІѴ! Особенную мягкость, особенную привлека- 
тельность природѣ Алексѣя, поступкамъ его, со- 
общала глубокая религіозность, которая проника- 
ла все его существо. Но, напоминая отца мяг- 
костію п ри роды, Алексѣй, съ другой стороны, на- 
номиналъ знаменитаго сына своего живостію, вос- 
нріимчивостію, страстностію, былъ очень вспыль- 
чивъ, и когда человѣкъ, возбудившій гнѣвъ его, 
былъ къ нему близокъ, то, по тогдашнему обычаю, 
Алексѣй расправлялся съ нимъ собственноручно, 
с м и р я л ъ ,  и это, какъ  мы видѣли, не считалось 
посягновеніемъ на честь; цесарскій посолъ Мейер- 
бергъ, который такъ  восхищается характеромъ 
царя Алексѣя Михайловича, описываетъ слѣдующіе 
случаи. Когда узнали въ Москвѣ о пораженіи Хо- 
ванскаго и Нащокина въ 1661  году, царь созвалъ 
Думѵ испраш ивалъ, что дѣлать; какими средствами 
отбиться отъ страшнаго врага? Начинаетъ гово- 
рить тесть царскій, бояринъ Иванъ Даниловичъ 
Милославскій: „Если государь пожалуетъ, дастъ 
миѣ начальство н ад ъ  войскомъ, то я скоро приведу 
Польскаго короля плѣнникомъ“ . Ничто такъ  не 
раздражало царя Алексѣя, какъ  хвастовство и 
самонадѣянность; онъ вышелъ изъ себя: „К акъ 
ты смѣешь, страдникъ, худой человѣчишка, хва- 
статься своимъ искусствомъ въ дѣлѣ ратномъ? 
Когда т ы  ходилъ съ полками; какія  побѣды пока- 
залъ надъ ненріятелемъ? Или ты смѣешься надо 
мною? “ Словами дѣло не кончилось: гнѣвный царь 
далъ пощечину старому тестю, надралъ ему боро- 
ду, выгналъ его пинками изъ комнаты и за- 
хлопнулъ двери. Другой случай: великій госу- 
дар ь  отворилъ себѣ кровь и, почувствовавъ облег- 
ченіе, предложилъ сдѣлать то же и придворнымъ.

Всѣ, волею-неволею, согласились, кромѣ родствен- 
ника царскаго по ыатери, Родіона Стрѣшнева, ко- 
торый отказался подъ предлогомъ старости. Але- 
ксѣй Михайловичъ вспылилъ: „Развѣ твоя кровь до- 
роже моей? что ты считаешь себя лучше всѣхъ“? 
И тутъ дѣло не кончилось словами; но когда гнѣвъ 
прошелъ, къ Стрѣшневу пошли изъ дворца бога- 
тые подарки, чтобы позабылъ побои. Когда прови- 
нялся кто-нибудь изъ знатныхъ воеводъ, Алексѣй 
Михайловичъ т а к ъ  же выходилъ изъ себя и писалъ 
къ провинившемуся длинное гнѣвное посланіе; но 
тонъ этихъ посланій постоянно умѣряется тѣмъ, 
что царь старается выставить на видъ виновному 
его грѣхъ предъ Богомъ, его отвѣтственность предъ 
Царемъ царей; гнѣвный, грозящій царь исчезаетъ, 
виденъ человѣкъ, взволнованный простункомъ, его 
слѣдствіями, и старающійся представить всю важ- 
ность ихъ преступнику; въ гнѣвныхъ выраженіяхъ 
слышится сочувствіе человѣка къ человѣку. Такъ, 
въ 1668  году, онъ посылаетъ стряпчаго Головкина 
спросить боярина князя Григорія Семеновича Ку- 
ракина: „Зачѣмъ онъ по указу великаго государя 
не пошелъ подъ Нѣжин ь и подъ Черниговъ? к акъ 
онъ не умилосердился надъ людьми Божіими и го- 
сударевыми, которые при концѣ живота сидятъ? 
какъ  ему за нихъ на Страшномъ судѣ отвѣтъ дать? 
Какъ он ъ , бояринъ, забылъ Спасителя нашего Іисуса 
Христа, чудодѣйственную Его силу, даровавшую по- 
бѣду ради слезъ его и усердія? почто вознесся? 
чтожъ возношеніе его? — послушалъ плутовъ и раз- 
говорщиковъ малоумныхъ, которые о себѣ впредь 
добра не мыслятъ; почто подъ Глуховымъ сталъ? 
не токмо стоять, и заходить непристойно, развѣ 
письмо, что писать въ городъ о сдачѣ. А итить 
было прямо къ Нѣжину и Черниговъ очищать да 
воевать; а что писалъ онъ, что, не промысля надъ 
Глуховымъ, итить нельзя, и то промышленье вы- 
сокое и Богу гнѣвное и мерзкое: се уже свое на- 
дѣяніе, а не Божіе учало быть, и надѣяться на 
силу свою и на счастье; а тѣ  Нѣжинцы и Черни- 
говцы воздыхаютъ на него: государь пожаловалъ 
ихъ выручилъ, а  пропадутъ они отъ него, боярина. 
Богъ на немъ взыщетъ ихъ. Лучше слезами и усерд- 
ствомъ и низостью предъ Богомъ промыслъ чинить; 
попрежнему какъ началъ, такъ  бы и со в ер ш илъ, а 
не силою и славою. Въ великое подивленье вели- 
кому государю, что, получа такую славу отъ Го- 
снода Бога своими слезами, онъ, бояринъ и воевода, 
да теряетъ самъ у себя. Лучше то, что возьметъ 
городъ Глуховъ и многая кровь прольется, а стра- 
дальцы въ Нѣжинѣ и Черниговѣ безгодною и том- 
ною смертью нанрасно погибнутъ, а  притчею не 
промыслитъ, что будетъ? то будетъ: первое Бога 
прогнѣваетъ, — надѣялся на славную силу, хотѣлъ 
взять городъ— и кровь напрасно многую прольетъ; 
второе— людей потеряетъ и страхъ на людей на- 
ведетъ и торопость; третье— отъ великаго государя 
гнѣвъ приметъ; четвертое— отъ людей стыдъ и со- 
ромъ, что даромъ людей потерялъ; пятое— славу и 
честь. на свѣтѣ Богомъ дарованную, непристойнымъ



дѣломъ и стояніемъ подъ Глуховымъ неблагопо- 
лучно отгонитъ отъ себя, и, виѣсто славы, укоризны  
всякія и неудобные переговоры воспріиметъ. И то 
все писано къ нему, боярину, х о т я  добра Святой и 
Восточной Ц еркви, и чтобы дѣло Бож іе и его, го- 
сударево, совершалось въ добромъ полководствѣ, а 
его, боярина, ж ал уя  и хотя ему чести и ж а л ѣ я  его 
стар ости “ .

Еще сильнѣе обратился Алексѣй Михайловичъ 
въ письмѣ къ князю Гр. Гр. Ромодановскому: 
„Врагу креста Х ри стов а и  новому Ахитофелу князь  
Григорью Ромодановскому: воздастъ тебѣ Господь 
Ботъ за  твою къ намъ, в. государю , прямую сата- 
нинскую сл уж бу, якож е Д аф ану и Авирону, и Ана- 
ніи, и Сапфирѣ: они клялись Д ух у  Св. во л ж у , а 
ты В ож іе повелѣніе и нашъ ук азъ  конечно и спра- 
вилъ, якож е и Іюда продалъ Х риста на хлѣбѣ, а 
ты Вож іе повелѣніе и нашъ ук азъ  и милость про- 
далъ ж е лжею. В елѣно было тебѣ отпустпть къ  
стольнику Семену Змѣеву въ полкъ наш пхъ рат- 
ныхъ людей для В ож ія и нашего скораго дѣла, и 
ты п р и к а за л ъ  п осл ать  ихъ таково стройно и крѣпко 
и всякою нашею милостью утверждаю чи, что, пять 
верстъ отшедчи, пришли къ тебѣ  въ полкъ, и ты 
не токмо не отослалъ  ихъ по преж нему нашему ук а зу , 
куда имъ идти велѣно, и съ  собою ихъ взялъ, прель- 
щаючи ихъ нашимъ большимъ жаловаиьемъ и обѣ- 
щаючися тайно отпускать ихъ по домамъ для своей 
трекляты е корысти. И ты дѣло Бож іе и наше го- 
сударево потерялъ, потеряетъ тебя самого Господь 
Ботъ,  и ж ена, и дѣ т к и  твои узр я тъ  такія ж е  слезы , 
какъ и тѣ плачутъ сироты напрасно побитые; и 
самъ ты треокаянный и безславны й ненавистникъ  
рода христіанскаго, для того что людей не послалъ, 
и нашъ вѣрный измѣнникъ и самого истиннаго са -  
таны сынъ и другъ д іаволовъ , впадеш ь в ъ  бездну пре- 
исподнюю, изъ нея ж е никто не возвращ ался. Воспо- 
мяни, о каянный, кѣмъ взы сканъ, отъ кого пож ало- 
в а нъ, на кого надѣешься? гдѣ дѣться? куда бѣжать? 
кого не слушаешь? предъ кѣмъ лукавствуеш ь? С а- 
мого Х риста явно облыгаешь и дѣла Его теряешь! 
Вѣдаешь ли безконечную  муку у  Н его, кто лестью  
Его почитаетъ п кто предъ государемъ своимъ л у- 
кавыми дѣлами дни свои провож аетъ и указы  пе- 
ремѣняетъ и ихъ  не страш ится. Вконецъ вѣ- 
даемъ, завистниче и вѣрный нашъ непослушниче, 
какъ то дѣло ухищреннымъ и злопронырливымъ  
умысломъ учинилъ; а  товарищ а твоего, дурака и 
худаго князиш ка, пытать велимъ, а страдника  
Климку велимъ повѣсить. Бо г ь  благословилъ и  пре- 
далъ намъ, государю , править и разсуж дать люди 
свои на востокѣ и на западѣ , и на югѣ и на сѣ -  
верѣ вправду; и мы Бож іи дѣла и наши госуда- 
ревы на всѣхъ странахъ полагаемъ, смотря по че- 
ловѣку, а не всѣхъ странъ дѣла тебѣ одному, не- 
навистник у, дѣ лать, для того: невозможно естеству  
человѣческому на всѣ страны дѣлать, одинъ бѣ съ  
на всѣ страны мещется. Писаны къ тебѣ и посы- 
ланы наши государевы грамоты съ милостивымъ 
словомъ так ія , какихъ и къ госнодамъ твоимъ не

бывало; и т ѣ м ъ  вознесся и показалъ упрям ствобу- 
сурманское. И буде ты ж елаеш ь впредь отъ  Вога 
милости и благословенія и не похочеш ь идти въ 
бездну безъ покаянія и въ нашемъ государевомъ  
ж алованьи быть попрежнему: и тебѣ -бъ , оставя  
всякое упрямство, учинить по с е му  нашему ук азу , 
послать къ стольнику Змѣеву тотч асъ  полкъ рей- 
таръ да полкъ драгуновъ, давъ имъ денеж ное ж а- 
лованье“ .

В ъ томъ ж е родѣ письмо къ Саввинскому казна- 
чею Н икитѣ ( 1 6 5 2  года). В ъ  Саввинѣ монастырѣ  
оставлены были стрѣльцы  1 8  человѣкъ, которымь  
архимандритъ велѣлъ стоять на коиюшенномъ 
дворѣ. Сюда къ нимъ приш елъ казначей Н икита, 
подпивши, и  спросилъ: „По какому у к а зу  вы здѣсь  
стоите? " У слы хавъ, что по архимандричьему, онъ  
заш ибъ десятника посохомъ въ голову, ор уж іе, 
сѣдла и зипуны  стрѣлецкіе велѣлъ выметать вонъ 
за  дворъ. Ц арь послалъ Алексѣя М усина-П ушкина 
сы скать про дѣло, а сам ъ написалъ казначею: 
„Отъ царя и великаго князя Алексѣя Михайловича 
всея Россіи  врагу Б ож ію  и богоненавистцу и хрн- 
стопродавцу и разоригелю  чудотворцова дому и 
единомыслеинику сатанину, врагу проклятому, не- 
надобному шпыню и злом у пронырливому злодѣю , 
казначею Миките. Уподобился ты сребролюбцу 
Июде: як ож е онъ продалъ Х риста на тридесятъ  
сребреницъ, и ты променилъ, проклятой врагъ, 
чюдотворцовъ домъ да и мои грѣш ные слова на 
свое умное и збоиливое п ьянство и на умные на 
глубокие пронырливые враж ы е мысли; самъ сатана  
въ тебя врага Божия вселился; хто тебя сиротипу  
спраш ивалъ надъ домомъ чюдотворцовьш ъ да и на 
до мною грѣ шнымъ властвовать? Х то тебѣ  сию  
власть мимо архиморита дал ъ , что тебѣ  безъ  ево 
вѣдома стрѣльцовъ и м уж иковъ моихъ Михаилов- 
скихъ бить? воспомяни евангельское слово: всякъ  
высокосердечный нечистъ предъ Богомъ. О враж е 
проклятый! за  что денница снебесе свергнута? не 
за  гордость ли? Б отъ не пощ адилъ. Д а ты ж а  са -  
танинъ угодникъ пишешь друзьям ъ своимъ и вы- 
читаешь безчестье свое враж ье, что стрѣльцы у 
твоей кельи стоятъ: и дорого добрѣ, что у  тебя  
скота стрѣльцы стоятъ! лутче тебя и честнѣе тебя  
и у митрополитовъ стоя тъ  стрѣльцы , по нашему 
у к а зу , которой владыко тѣмжя путем ъ ходитъ  
что и ты окаянной. И дорогиль мнѣ твои грозы? 
Вѣдаеш ь ли ты , что опричь Бога и Матери Его 
владыч. наш ей П ресв. Богородицы и свѣ та очию  
моею чюдотворца Савы и не имѣю опричь той  ра- 
дости никакой и надежды: то моя радость, то мое 
и  веселье и сила и  н а  б р а н и  пр о ти в ъ  в р а го в ъ  моихъ, 
и не твои мнѣ грозы , и своего бр ата государя и 
тѣ  грозы яко поучину ( т .  - е .  паути н у) вмѣняю, по- 
тому: Г осп одь  просвѣщ ение мое и Спаситель мой—  
кого убоюся? Д а за  помощию П ресв. Богородицы  
и за  молитвою чю дотворца Савы ничье грозы  не 
страшны. Вѣдай себѣ то окаянной: тотъ  боитца  
грозъ , которой надеж ю  держ и ть на отца своего 
сатану и держ итъ ее тайно, чтобъ нихто ее н еп о -



зн ал ъ , а  передъ людми добръ и кѣренъ показуетъ  
себя. Д а  и то себѣ вѣдай, сатанинъ ангелъ, что 
одному тебѣ  и отцу твоему диаволу годна и дорога 
твоя здѣш няя честь, а Содѣтелю наш ему, Творцу  
небу и земли и свѣ ту моему чюдотворцу конешно 
грубны твои высокопрокляты е и гордостные и вы- 
мышленные твои тайны е дѣла; ей не ложно еван - 
гельско е  речение не м ож етъ рабъ двемя господино- 
ма работати, а  мнѣ грѣш ному здѣш няя честь аки 
прахъ: и дорогиль мы предъ Богомъ стобою и до- 
рогиль наши высокосердечные мысли, доколе от- 
вращ аемся доколе не всею душ ою и не всѣмъ 
сердцемъ заповѣди ево творимъ, вѣдаеш ь ты ока- 
янной самъ творяи заповѣди Бож ия снебреж е- 
ниемъ проклятъ и горе намъ стобою и нашему 
збоиливому и лукавому сердцу и злои нашеи и 
лукавои мысли и люто намъ будетъ  въ день 
ярости Господа Саваоѳа, не пособятъ намъ тогда  
наши збоиливые и лукавы е дѣла и мысли, в ѣ - 
даи себѣ и то , лукавый врагъ, какъ ты возм утилъ  
нынѣ чюдотворцевымъ домомъ да и моею грѣш - 
ною душою; ей до слезъ  стало, чудотворецъ видитъ, 
что во мглѣ хож у отъ  твоего збоиливаго сатапипа  
ума возм утитъ тебя и самово Ботъ и чудотворецъ. 
Вѣдай себѣ  то, что буду самъ у чудотворца мило- 
сти просить и оборони на тебя со слезами, не 
отъ радости буду  на тебя ж а л онатца чѣмъ было 
тебѣ милости просить у Бога и у  П речистой  
Богородицы  и у чюдотворца и со мною прощ атца  
въ грам откахь своихь и ты вычитаешь безчестие 
свое и я тебѣ за  твое роптание спесивое учиню то 
чево ты в ѣ к ъ  н а д ъ  собою  такова позору не видалъ. 
Ты п ромѣнилъ сие мѣсто чюдотворцево на свое 
премудрое и лукавое и иа пьяное сердце и н а  про- 
клятые мысли а меня грѣшнаго тебѣ не диво не 
послѵш ать здѣ сь потому что и святое мѣсто н ро- 
даешь на свой злой нравъ, а на ономъ вѣце раз- 
суди тъ  Б отъ насъ съ тобою а оп ричь мнѣ тово нечемъ 
стобою боронитца; да и то тебѣ  возвѣщ аю ащ е не 
чистымъ сердцемъ покаешися къ чюдотворцу и со 
мною смирисся въ злыхъ своихъ роптаниихъ вѣдай 
что безъ  проказы  не будеш ь яко Наманъ утаился  
отъ Елисея пророка такъ и тебѣ тож а будетъ  аще 
едину мысль утаиш и у чудотворца да по семъ буди  
Богомь на ш имъ I. X . и П реч. Его М ат. и чюдотв. 
Савою и мною грѣшнымъ буди прогнанъ и изрино- 
венъ, и отлученъ со всякимъ безчестием ъ  и безсту- 
діемъ отъ сего мѣста святаго и чюдотворца дому. 
И прочетчи сию грамоту и велите взяти е в о  предъ  
всѣмь соборомъ яко врага Бож ия и чюдотворцева 
дому со всякимъ безчестиемъ стрѣльцомъ и велите 
положить на него чѣ пьн а шею а на ноги ж елѣза  
и велите Алексѣю ево свесть пер еж ъ  себя стрѣль- 
цомъ на конюшенной дворъ“ .

И это письмо, подобно приведенному нами прежде 
письму къ Н икону въ Соловецкій монастырь, вво- 
дитъ лучш е всего въ міръ тогдаш нихъ патр іар хал ь- 
ныхъ отнош еній. Пьяный казначей Никита прибилъ  
десятника стрѣлецкаго; царь велитъ н ал ож и ть ему 
цѣпь на шею и ж ел ѣ за  на ноги; но между тѣмъ,

оскорбленный письмами Никиты, въ которы хътотъ  
позволилъ себѣ какія-то угрозы , выходитъ изъ себя  
и пиш етъ къ Н икитѣ, не скрывая тревожнаго со- 
стоянія своего духа , зоветъ его на судъ Бож ій, 
грозитъ наказаніем ъ свыше; пишетъ , что онъ, царь, 
никого не боится, п о тому что Господь просвѣщ е- 
ніе его и Спаситсль, за  помощію Богородицы и за  
молитвою чудотворца Саввы ничьи грозы ему не 
страшны. Въ пылу гнѣва, царь сдерживается ре- 
лигіозностію , которая заставляетъ  его признать  
надъ собою и н а д ъ  Никитою высшій судъ , уравнять  
себя съ  нимъ; царь пишетъ, что будетъ  просить у 
ч у д огв ор ц а  обороны на Никиту, который т а к ъ  воз- 
мутилъ его душою, что до слезъ стало, во мглѣ хо- 
дитъ. Религіозность красила патр іархалы ш я отно- 
ш енія, сообщ ая имъ иногда необыкновенную уми- 
лителы ю сть и вмѣстѣ величіе: таково извѣстное  
намъписьмо Н ижне-Ломовскаго воеводы Некина вое- 
водѣ Хитрову: „Въ Нижнемъ Ломовѣ к азакизнатно  
что измѣнили; поминай меня убогаго, да и вели- 
кому государю  извѣсти, чтобъ ук азалъ  въ сенодикъ  
написать съ  женою  и дѣтьми“ . Великій государь  
былъ именно способеиъ понимать и исполнять т а -  
кіи нросьбы.

Всего лучше п рекрасная природа царя Алексѣя 
высказывалась въ письмахъ утѣш ительныхъ къ 
близкимъ людямъ. Мы уж е привели въ своелъ мѣ- 
стѣ письмо его къ Ордину-Нащокину по слу- 
чаю бѣ гства сына его; въ этомъ письмѣ царь си- 
лою именно природы своей высоко поднялся надъ  
вѣкомъ. Въ такомъ ж е родѣ и письмо къ князю  
Ник. Ив. Одоевскому по поводу смерти сына его: 
„Д а будетъ  тебѣ вѣдомо, судбами всесильнаго и 
всеблагаго Бога иаш его и страшнымъ Его пове- 
лѣніемъ изволилъ Онъ свѣтъ взять сына твоего 
первенца, князя Михаила съ  великою милостію въ 
небесныя обители, а леж алъ огневою три недѣли 
безо дву дней; а разболѣлся при мнѣ, и тотъ  день 
былъ я у  тебя въ Вешняковѣ, а онъ здравъ былъ; 
потчивалъ меня, да радъ таковъ, я  его такова  
радостна николи не видалъ; да лошадью онъ да 
князь Ѳедоръ челомъ ударили, и я молвилъ имъ: 
„потоль я пріѣ зж ал ъ  къ вамъ, что грабить васъ? “ 
И онъ плачучи да говоритъ мнѣ: „Мнѣ -д е , го- 
сударь, тебя не видать здѣсь: возми-д е , госу- 
дарь, для ради Х риста, обрадуй батюшка и нась, 
намъ ж е и до-вѣка такова гостя не видать“ . И 
я , видя ихъ нелестное прошеніе и радость не су- 
мѣную, взялъ жеребца темносѣра. Н е лошадь до- 
рога мнѣ всего лутчи ихъ нелицемѣрная служ ба, 
и послуш анье, и радость ихъ ко мнѣ, что они радо- 
валися мнѣ всемъ сердцемъ. Д а жалую чи тебя и 
ихъ, вездѣ былъ, и въ конюпш яхъ, всего смо- 
трѣ лъ , во всѣхъ жилищ ахъ былъ и к уш ал ъ  у нихъ  
въ хоромѣхъ, и послѣ куш анія поѣхалъ я къ П о- 
кровскому тѣш иться въ рощи въ Карачаровскія; 
онъ со мною здоровъ бы лъ, и п ріѣхалъ того дни 
къ ночи въ П окровское. Д а жаловалъ ихъ  обоихъ  
виномъ романѣею, и подачами и корками, и 
ѣли у  меня, и какъ отошло вечернее куш анье,



а онъ сталъ и зъ -за  стола и почалъ стонать голо- 
вою, голова-де безмѣрно болитъ, и почалъ бити  
челомъ, чтобъ къ Москвѣ отпустить для головной  
болѣзни, да и пош елъ домой, да той  ночи хотѣлъ  
сѣсть въ сани да ѣхать къ Москвѣ поутру, а бо- 
лѣзнь та  ево почала разж игать да и объявилася  
огненная. И тебѣ боярину нашему и слугѣ и д ѣ -  
темъ твоимъ черезъ мѣру не скорбить а нельзя, 
что не поскорбѣть и не прослезиться, и п росле- 
зиться надобно, да въ мѣру, чтобъ Бога наипаче 
не прогнѣвать, и уподобитда бъ т е б ѣ  Iеву правед- 
ному. Т отъ отъ врага нашего общаго діавола п о-  
страдалъ, сколко на него напастей приводилъ? не 
претерпѣлъ ли онъ, и одолѣлъ онъ діавола; не 
опять л и  ему д а л ъ  Ботъ сы н ы  и  дщери? А з а  что? —  
за  то , что ни во устн ахъ не погрѣшилъ; не оскор- 
бился, что мертвы быша дѣти ево. А твоего сына 
Богь взялъ, а не врагъ полатою  подавилъ. Вѣдаеш ь 
ты и самъ, Ботъ все на лутчие намъ строитъ, а 
взялъ его въ добромъ покаяніи ... Не оскорбляйся, 
Б отъ сы н у  твоему помощникъ; радуйся, что лучее 
взялъ, и не оскорбляйся зѣ л о, надѣйся на Бога и на 
Его рождш ую  и на Его в сѣ х ъ  святы хъ. Потомъ, аще 
Ботъ изволитъ, и мы тебя не покинемъ и с ь  детьми 
и, помня твое челобитье, ихъ жаловали и впредь 
радъ жаловать сына его князь Юрья, а отца радъ  
поминать. А князь Ѳедора я пож аловалъ отъ пе- 
чали утѣш илъ, а на выносъ и на всепогребальная  
я послалъ, сколько Ботъ изволилъ, потому что 
впрямь узналъ  и провѣдалъ про васъ , что, опричь 
Бога на небеси, а  на земли опричь меня ни ково 
у васъ нѣтъ; и я радъ ихъ  и васъ жаловать, 
только ты , к н язьН икита, помни Бож ію  милость, а 
наше ж алованіе. К акъ живова его ж аловалъ, такъ  
и поминать ра д ъ ... А преж де т о г о  мы жаловали къ  
тебѣ писали; к а к ъ ж и т ь  мнѣ государю  и вам ъбоя- 
ромъ; и тебѣ боярину наш ему уповать на Бога и 
на П речистую его Матерь и на всѣхъ святы хъ и 
на насъ великаго Государя быть надежнымъ, аще 
Б отъ изволитъ, то мы васъ не покинемъ, мы тебѣ  
и съ дѣтьми и со внучаты  п о  Бозѣ родители, аще 
пребудете въ заповѣдехъ Господнихъ и всѣмъ без- 
помощнымъ и бѣднымъ п о  Бозѣ помощники. Н а то 
насъ Ботъ и поставилъ, чтобы безпомошнымъ п о- 
могать. И тебѣ бы учинить противъ сей нашей ми- 
лостивые грамоты одноконечно послуш ать съ ра- 
достію , то и наша милость къ вамъ безотступно  
бу д ет ъ . “ П одъ исподомъ грамоты еще написано: 
„Князь Никита Ивановичъ! не оскорбляйся, токмо 
уповай на Бога и на насъ б у д ь  н адеж ен ъ . “

Но въ письмахъ ж е царя Алексѣя п атріархаль- 
ныя отнош енія являются безъ прикрасъ, во всемъ 
своемъ непригожествѣ; такъ въ письмѣ къ столь- 
нику Матюшкину царь пишетъ: „И звѣщ аю тебѣ, не 
то тѣмъ утѣш аю ся, не то стольниковъ безпре- 
станно купаю  еж еутрь въ прудѣ, Іордань хорошо  
сдѣлана, человѣка по четыре и по пяти и по 12  
человѣкъ, за  то: кто не поспѣетъ къ моему смотру, 
такъ того и купаю , да послѣ купанья ж алую , 
зову ихъ  еж еденъ, у  меня купальщ ики тѣ  ѣ дятъ

вдоволь, а иные говорятъ: мы -де нарокомъ не по- 
спѣ ем ъ, так ъ -де и нась вы купаю тъ да и за  столъ  
посадятъ; многіе нарокомъ не поспѣ ваю тъ . "

Н аруж ность царя Алексѣя, какъ описываю тъ ее 
иностранцы очевидцы, много объ ясцяетъ  намъ его 
характеръ: съ  кроткими чертами лица, бѣлый, 
краснощ екій, темнорусы й, съ красивою бородою, 
крѣнкаго тѣлослож енія; но между тѣм ъ п реж де- 
врем енная толщ ина, особен н о  ж и в ота, одряхлялаего, 
несмотря на дѣятельную  жизнь: рано вставалъ  
о н ъ  к ъ  утр ен н ей  служ бѣ , и ногда ночи проводилъ въ 
горячихъ м олитвахъ, ревностно занимался дѣлами, 
ѣздилъ часто на охоту, которую  любилъ страстно, 
не пропускалъ храмовыхъ праздниковъ въ мона- 
сты рскихъ и приходскихъ церквахъ. У него достало  
настолько энергіи , чтобы рѣшиться отказаться  
отъ отцовской ж и зн и , покинуть московскій дво- 
рецъ и вы ступить въ походъ. Сохранилось преда- 
ніе, что походы въ Бѣлоруссію  и Литву развили Але- 
ксѣя, внушили ему болѣе сам оувѣренности и пер е- 
мѣнили отнош енія его къ окружающ имъ: онъ сдѣ- 
лался сам остоятельнѣе. Но эн ергія , какъ видно, 
поддерж ивалась успѣхомъ; когда успѣхи кончились, 
то мы уж е не  видимъ болѣе А лексѣя въ  челѣ войскъ. 
Замѣченное отолстѣніе было ли слѣдствіемъ  
или причиною прекращ енія этой дѣятельности—  
рѣш ить т р у д н о . Иностранцы современники говорятъ  
о прекрасны хъ дарованіяхъ Алексѣя и жалѣю тъ, 
что эти дарованія не развиты были наукою. Моро- 
зовъ  мотъ только сочувствовать образованію , ж а -  
лѣть, что въ молодости е г о  не учили. А лек сѣ й п ро- 
челъ, какъ видно, все, что только можно было 
тогда прочесть на славянскомъ и русскомъ язы- 
кахъ. Но сильно возбуж денная духовиая дѣ ятель- 
ность обнаруж ивалась въ страсти  писать. Сколько 
собственноручны хъ писемъ, обыкновенно довольно 
длинны хъ, записокъ, зам ѣтокъ сохранилось послѣ  
него! Алексѣй п редп ри нял ъ  описаніе п оходов ъ св о- 
и хъ : сохранилось нѣсколько собственноручно попра-  
вленныхъ имъ экземпляровъ (черненій, какъ тогда  
назы вали) описанія вы ступленія войскъ изъ  Мо- 
сквы, от пуск а воеводъ, рѣчей, говоренныхъ по 
этому случаю . Вѣроятно моровая язва и послѣдую - 
щія военныя неудачи остановили дѣло. Н аконецъ  
царь А лексѣй пробовалъ п и сать и стихам и. Т а- 
ково письмо къ князю Григ. Григ. Ромодановскому: 
„Повелѣніе Всесильнаго и великаго и безсмертнаго  
и милостиваго царя царемъ и госуд аря  государем ъ  
и всѣхъ всякихъ силъ иовелителя Г осп о д а  нашего 
Іи суса  Х риста. П исахъ сіе письмо все многогрѣш - 
ный царь Алексѣй рукою своею:
Рабе Божій дерзай о имени Божіи
И уповай вссмъ сердцемъ подастъ Б отъ побѣду
И любовь и совѣтъ великой имѣй съ Брюховецкимъ
А себя и людей Божіихъ и нашихъ береги крѣпко
Отъ всякихъ обмановъ и льстивыхъ дѣлъ и свой разумъ
Крѣпко въ твердости держи и разсматривай
Ратиыя дѣла великою осторожностью
Чтобъ писаря Захарки съ товарищи чево не учинили
Также какъ Юраско надъ бояриномъ пашимъ
И воеводою надъ Васильемъ Ш ереметевымъ также и надъ

боярвномъ



Нашимъ и воеводою князь Иваномъ Хованскимъ Огинскій
князь

Учинилъ и имай крѣпко опасенье и аргусовы очи по
всякъ часъ.

Безпрестанно въ осторожности пребывай и смотри на всѣ 
Четыре страны и въ сердцы своеяъ великое предъ Богомъ 

смиреніе и низость имѣй 
А не возношеніе какъ нѣхто вашъ братъ говаривалъ не

родился-де такой 
Промишлешшкъ кому бы ево одолѣть съ войскомъ и Б отъ 

за цревозношеніе его совсѣмъ предалъ 
въ плѣнъ».

По природѣ своей , слишкомъ мягкой, Алексѣй  
Михайловичъ не мотъ не уступить большаго вліянія  
окружаю щ имъ его людямъ; онъ бы лъ вспыльчивъ, 
но невы держливъ. Излишняя довѣрчивость къ лю - 
дямъ недостойны мъ, власть, и м ъ  уступ л ен н ая , про- 
истекали отъ слабости х арактера, а не отъ н е- 
достатка ноню манія людей. Т акъ, напримѣръ, онъ  
хорошо видѣлъ, кто такой бы лъ тесть его, Мило- 
славскій, - и вь м инуту вспышки не щ адилъ его; но 
налож ить на нѣго оп ал у— значило огорчить самое 
близкое къ себѣ сущ ество, ж ен у , которую  о н ъ т а к ъ  
лю билъ, — а э то было уж е выше силъ царя Алексѣя. 
Такъ было и въ о тношеніи къ другимъ лицамъ, 
тѣсно связаннымъ между собою , крѣпко держ ав- 
шимся другъ  за  друга; налож ить опалу на одного—  
и столько явится вдругъ  недовольны хъ, печальныхъ  
лицъ, а  эти лица, по обычаю, съ утр а  до вечера тол- 
пятся во дворцѣ, избавиться отъ нихъ нельзя, и вотъ  
доброй душ ѣ цѣлый день тягость невыносимая, и 
А лексѣй Михайловичъ уступ аетъ . Этимъ объясняю т- 
ся и странныя отнош енія его къ Никону. Никонъ не 
мотъ бы ть, подобно врагамъ своимъ, ближнимъ  
боярамъ и окольничимъ, б езпрестанно во дворцѣ, 
и по этому самому проигрывалъ. Х итрость дитя  
слабости, и  Алексѣй М ихайловичъ хи т р и т ъ  въ дѣлѣ  
Никона: онъ соглаш ается съ  боярами, что патр іархъ  
заш елъ далеко, что съ  нимъ ж ить нельзя, и въ  то 
ж е время старается внуш ить Н икону о своемъ  
доброжелательствѣ къ нему, оправить с е б я  в ъ  гл а- 
захъ  гнѣвнаго патріарха; такимъ образомъ добрый  
Алексѣй М ихайловичъ униж ался до стрем лен ія  уго- 
дить обѣимъ сторонам ъ, тогда какъ болѣе рѣши- 
тельными и самостоятельными дѣйствіями мотъ 
уладить дѣло; безъ  сом нѣнія, главная причина п а -  
денія Н икона заклю чалась в ъ  характерѣ царя: бо- 
лѣе твердый характеръ послѣдняго сдерж алъ бы 
собиннаго пріятеля въ долж ны хъ предѣлахъ, и 
первая брань предотвратила бы печальныя слѣд- 
ствія послѣдней; Алексѣй М ихайловичъ погубилъ  
своего собиннаго п ріятеля именно неспособностію  
своею къ первой брани; слабость государей  имѣетъ  
иногда тѣ  ж е  сл ѣ дствія , какъ и тиранство.

Но мягкость природы царя Алексѣя М ихайло- 
вича нисколько не уменьш ала значенія власти ве- 
ликаго государя . Алексѣй М ихайловичъ и м ѣ л ъ  т а -  
кое ж е возвышенное понятіе о своихъ правахъ, 
какъ и Іоаннъ IV: „Б отъ благословилъ и предалъ  
намъ, государю , нравить и разсуж дать люди своя  
на востокѣ и на зан адѣ , и на ю гѣ , и на сѣверѣ  
вправду“ . Тѣ ж е самыя отнош енія, какія мы ви-

дѣли при царѣ М ихаилѣ, были въ силѣ и теперь. 
Въ народныхъ движ еніяхъ, которыми такъ богато 
царствованіе А л ек сѣ я  М ихайловича, и  в ъ  которыхъ  
нельзя не видать отры ж к и  Смутнаго времени послѣ  
необходимаго отды ха при М ихаилѣ, — въ народ- 
ныхъ движ еніяхъ  высказались рѣзко тѣ ж е отно- 
шенія большинства къ стоявшему наверху мень- 
шинству; массы возставали противъ бояръ, вы- 
ставляя единство своихъ интересовъ с ъ интере- 
сами царя. Меньшинству оставалось робко искать 
защ иты  у  подн ож ія престола. Т а к ъ  привязанности  
царской обязанъ былъ своимъ спасеніемъ самый 
видный и з ъ  бояръ, Морозовъ. П реслѣдуя своею не- 
навистію  М орозова, большинство оказывало особен- 
ное располож еніе боярамъ: Н икитѣ Ивановичу Р о- 
манову, дядѣ царск ом у, и к нязю  Якову К уденетовичу  
Ч еркаскому, зная или п редп ол агая  въ нихъ враговъ  
Морозову. Но оба эти  лица не обладали честолю - 
біемъ, которое бы заставило ихъ воспользоваться  
народнымъ располож еніем ъ. Н икита Ивановичъ  
является на сцену во время народнаго возстанія  
противъ Морозова и М илославскаго, и тутъ  ста-  
рается онъ утиш итьнародъ; потомъ, во время Псков- 
скаго бунта, отводитъ самъ къ царю псковскихъ  
посланцовъ; наконецъ объ этомъ лицѣ сохранилось  
извѣ стіе, что онъ былъ охотникъ до инозенныхъ  
обычаевъ, одѣлъ своихъ людей въ ливрею по ино- 
странному образцу. Н иконъ, которому не нрави- 
лась эта  новизна, придумалъ средство избавить 
дядю царскаго отъ  грѣха: попросилъ у него ли- 
врею, какъ будто для образца, ж елая самъ одѣть  
такимъ ж е образомъ своихъ служ екъ; но, когда до- 
вѣрчивый бояринъ прислалъ ем у  платье, патріархъ  
велѣлъ изрѣзать его въ куеки. Мы нисколько не 
ручаемся за  вѣрность этого извѣстія въ подробно- 
стяхъ , но любовь боярина Н икиты къ иностран- 
ны м ъ  новизнамъ подтверж дается тѣмъ, что у  него 
бы лъ ботъ , который впослѣдствіи такъ  занялъ  
молодаго в н у к а  его, царя П етра Алексѣевича, и по- 
служ илъ началомъ флота. Разум ѣется, ж елалось  
бы знать больше объ этомъ подстрекающ емъ любо- 
пытство лицѣ; но отсутствіе извѣстій доказы ваетъ  
или недостатокъ у  него личныхъ средствъ играть  
роль болѣе видную , или то , что ему нарочно заго- 
раж ивали дорогу, а самъ бояринъ былъ так ъ  осто- 
рож енъ, что не пробивался чрезъ полагаемыя ему 
преграды . Ч то ж е касается до князя Якова К уде-  
нетовича Ч еркаскаго, то недостатокъ личныхъ  
средствъ оказался явно впослѣдствіи —  во время 
Польской войны.

При царѣ Алексѣѣ было 1 6  знатнѣйш ихъ ф а- 
милій, члены которы хъ поступали прямо въ бояре, 
минуя чинъ окольничаго: Ч еркасскіе, Воротынскіе, 
Т рубецкіе, Голицыны, Х ованскіе, Морозовы, Ш ере- 
метевы, О доевскіе, П ронскіе, Ш еины, Салтыковы, 
Репнины, П розоровскіе, Буйносовы , Хилковы и 
У р усов ы . И з ъ  Ч ер к асск и хъ , кромѣ Якова К уденето- 
вича, былъ извѣстенъ князь Григорій Сенчулеевичъ; 
но о немъ говорятъ, что это былъ дикарь, искав- 
шій случая показать тѣлесную  силу, опытный на-



ѣздникъ, умѣвшій укрощ ать коней, которыми были 
наполнены его обширныя конюшни, болѣе состра- 
дательный къ животнымъ, чѣмъ къ людямъ. П ред- 
ставителемъ знаменитаго рода Воротынскихъ былъ  
князь И ванъ Алексѣевичъ, человѣкъ ничтожный. 
Фамилія Т рубецкихъ, послѣ князя Алексѣя Н и- 
китича, не имѣла достойнаго представителя; и Але- 
ксѣй Никитичъ послѣ К онотопа потерялъ славу  
„ в ъ  воинствѣ счастливаго и недругамъ страш наго. “ 
И зъ Голицыныхъ знаменитый впослѣдствіи князь  
Василій Васильевичъ только еще начиналъ свое по- 
прище; о князѣ Алексѣѣ Андреевичѣ говорили, что 
онъ чѣмъ счастливѣе, тѣмъ скромнѣе.

Но если представитель Голицыныхъ не отли- 
чался Патрикѣевскимъ духомъ, то духъ  этотъ  п е-  
решелъ къ представителю другой П атрикѣевской  
линіи, князю Хованскому, знаменитому И вану Ан- 
дреевичу: мы видѣли любопытную борьбу его съ  
Ординымъ-Нащокинымъ, въ которомъ гордый по- 
томокъ Гедимина видѣлъ худороднаго временщика, 
сильнаго только располож еніемъ ц арскимъ, въ родѣ 
Малюты С куратова. Н о  самъ Х ов ан ск ій , о предкахъ  
котораго не слыхать было въ старину, не имѣлъ 
связей и не пользовался хорошею славою относи- 
тельно своихъ способностей, такъ что царь А ле- 
ксѣй Михайловичъ мотъ говорить ему: „Я тебя  
взы скалъ и выбралъ на сл уж бу, а то тебя всякъ  
назы валъ дуракомъ. “ Отзывы и своихъ и чуж ихъ  
согласно описывают ь намъ Х ованскаго человѣ- 
комъ съ  Натрикѣевскимъ высокоуміемъ, заносчи- 
вымъ, неумѣющимъ сдерж ать себя, непостояннымъ. 
О рдинъ-Н ащ окинъ, назы ваетъ  Хованскаго чело- 
вѣкомъ непостояннымъ и слушающимся чуж ихъ  
внушеній: это отзывъ врага; но вотъ Майербергъ 
говоритъ, что Хованскій славийся въ цѣломъ свѣтѣ  
своими нораженіями, проигры валъ битвы по своей  
опрометчивости, по неумѣнью соразм ѣрять свои 
силы съ  силами непріятельскими; царь Алексѣй  
Михайловичъ, свидѣтельствуетъ, что всякъ н азы - 
валъ его дураком ъ, а народъ даетъ  ему прозва- 
ніо Т араруя. Сохранилось извѣ стіе о безнрав- 
ственномъ поведеніи его во Псковѣ; сохранилось  
такж е извѣ стіе о произвольныхъ и ж естокихъ по- 
ступ кахъ  его съ  людьми ратными. И зъ М орозов- 
ской фамиліи знаменитый воспитатель царя былъ 
послѣднимъ историческимъ лицомъ. Ш ереметевы  
личными достоинствами поддерживали значеніе  
своей фамиліи; мы часто встрѣчались съ  дѣятель- 
ностію двоихъ кіевскихъ воеводъ, Василья Бори- 
совича, такъ несчастно окончившеюся, и Петра В а- 
сильевича; о послѣднемъ сохранился отзы въ какъ  
о человѣкѣ съ  б ольшими способностями, но са -  
мохвалѣ, чрезвычайно жадномъ къ военной сл а- 
вѣ, невыносимо городомъ и высокомѣрномъ. Х в а- 
лятъ блестящ ія военныя доблести Василья Василье- 
вича Ш ереметева, ио п р и бавляютъ, что само п ра- 
вительство не давало достойнаго поприщ а этому  
вельможѣ, заславш и его воеводою въ несчастную  
область, которой избѣгаю тъ всѣ бояре. Ч асто встрѣ - 
чались мы съ  п р е дставителемъ фамиліи О доевскихъ,

княземъ Никитою Ивановичемъ; хвалятъ его мяг- 
кость, которою онъ рѣзко отличался отъ своихь 
собратій . Мы видѣли его не разъ  великимъ у пол- 
номоченнымъ посломъ, но трудно подмѣтить въ 
немъ что-либо иное, кромѣ точ н аю  исполнителя 
наказа; самъ царь отозвался о немъ въ письмѣ 
Долгорукову: „Чаю, что князь Н икита тебя п о д - 
билъ, и его было слуш ать напрасно: вѣдаеш ьсам ъ, 
какой онъ промыпіленникъ! послушаеш ь какъ про 
него п оютъ на М осквѣ. “ Фамилія была небогатая; 
ц арь, пославши денегъ на погребеніе князя Ми- 
хаила Н икитича, писалъ от ду  его: „Впрямь я 
узн ал ъ  и провѣдаль про васъ , что опричь Бога на 
небеси, а на земли опричь меня, никово у  васъ  
н ѣ т ъ . “ И зъ  П ронскихъ и зв ѣ ст ен ъ  к н я зь  И в а н ъ  Пе- 
тровичъ; ему поручено было важ ное дѣло воспита- 
нія царевича Алексѣя Алексѣевича; но говорятъ, 
что выборъ былъ неудачны й. И зъ Ш еиныхъ никто 
не бы лъ на виду. И зъ  Салтыковыхъ мы видѣли  
боярина Петра М ихайловича начальникомъ Мало- 
россійскаго П риказа; говорятъ, что онъ бы лъ ро- 
весникъ дар я  и очень любимъ имъ; П етра М ихай- 
ловича хвалятъ за  рѣдкое благоразум іе и неиоко- 
лебимую вѣрность. И зъ  Репниныхъ мы видимъ вна- 
чалѣ любимца царя Михаила, князя Бориса А ле- 
ксандровича, котораго обвиняютъ въ ж естокости; о 
сы нѣ его, князѣ И вапѣ Борисовичѣ, встрѣчаемъ  
такой отзывъ: онъ считается осторожнымъ, благо- 
разумнымъ, но п одозр ѣ в аю тъ ,. что скры ваетъ от- 
цовскіе п ороки подъ  личиною добродѣтелей. Намъ  
теперь трудно рѣшить-— эти неблагопріятны е от -  
зывы порождены  ли завистію  враговъ, наж иты хъ  
княземъ Борисомъ п ри М ихаилѣ, или в р а ж д а  норо- 
ж дена дѣйствителы ю  ненривлекателыіы мъ хар ак - 
теромъ Реннина. Умственныя снособности князя  
Ив. Семеновича Прозоровскаго являю тся не въ 
очень выгодномъ свѣтѣ во время переговоровъ съ  
Ш ведами, когда знатный б о я р и н ъ  занималъ только 
псрвое мѣсто, а на дѣлѣ первымъ былъ Ординь- 
Нащокинъ. О князѣ Ив. Андреевичѣ Хилковѣ со- 
хр ан илось и звѣ стіе, что оиъ не бралъ взятокъ, но 
былъ страш но вспыльчивъ.

Н ѣкоторые изъ  членовъ этихъ ш естнадцати пер- 
востепенны хъ фамилій были люди даровитые; но, 
кромѣ стариковъ Морозова и Т рубецкаго, а изъ 
молоды хъ— одногоСалты кова, — м ы  невидим ъ никого 
въ приближеніи, имѣющимъ важ ное вліяніе на 
дѣла. И зъ  фамилій древнихъ, но второстепенны хъ, 
пробивали себѣ дорогу къ первымъ мѣстамъ Д ол- 
горук іе въ особѣ знаменитаго воеводы князя Юрія 
Алексѣевича. 0  немъ встрѣчаемъ неблагопріят- 
ный отзывъ иностранца. что онъ хотѣлъ казаться  
Фабіемъ, но похож ъ бы лъ н а Катилину; отзывъ го- 
лословный, а потому мы не имѣемъ права на немъ 
успокоиваться; мы знаемъ военныя засл уги  Долго- 
рукаго; другія ж е его дѣ йствія  такъ мало извѣстны, 
что мы рѣшительно не имѣемъ средствъ опредѣ- 
лить степень его сх о д ст в а съ  Катилиною. Н а воен- 
номъ ж е поприщ ѣ чаще всего встрѣчались мы съ 
княземъ Григоріемъ Григорьевичемъ Ромоданов-



скимъ. Одна отрасль князей С тародубскихъ— зна- 
меннтые П ож а р ск іе— сходятъ со сцены; другая, Ро- 
модановскіе, остается и сильно подн илается. Князь 
Григорій, какъ говорятъ, отличался свирѣпостію  
харак тера и тѣлесною  силою , бы лъ больше сол- 
д атъ , чѣмъ вождь; превосходилъ всѣхъ военною  
пы лкостію , неутомимою дѣ ятелы ю стію , быстротою  
и львинымъ мужествомъ; въ М алороссіи, какъ мы 
иидѣли, онъ пріобрѣлъ располож еніе ж ителей. О
другихъ Ром одановскихъ, князьяхъ Василіи Гри- 
горьевичѣ и Юріи И вановичѣ, встрѣчаемъ только 
дурные отзывы. В ъ военной исторіи дарствованія  
Алексѣя М ихайловича, особенно вь исторіи Разин- 
ск а го бу н т а , обозначались имена князей Борятин- 
скихъ; князю  Юрію принадлеж итъ честь перваго и 
послѣдняго пораж ен ія страш наго вора; но мы 
встрѣчались так ж е съ  свидѣтельствами и о дур- 
ны х ъ  п оступкахъ  самого Ворятинскаго. Нерѣдко 
встрѣчается въ военныхъ извѣ стіяхъ  имя боярина  
и воеводы князя Григорія Семеновича К уракина; 
о немъ отзы ваю тся какъ о характерѣ незначи- 
тельномъ, и мы не имѣемъ возможности опроверг- 
нуть этого отзы ва. О  другомъ К уракинѣ , князѣ  
Оед. Ѳедоровичѣ, говорятъ, что выборъ его въ в ос- 
нитатели царевичу Ѳеодору А лексѣевичу былъ 
выборъ неудачный.

Н акон едъ переходимъ къ самымъ близкимъ лю- 
дямъ: М илославскимъ, С трѣш неву, Х итрово. Всѣ  
свидѣтельства единогласно говорятъ о способ- 
н остяхъ  М илославскихъ, к а к ъ  знаменитаго боярина  
И льи, тестя  царскаго, такъ и родственниковъ  его, 
И вана Михайловича и Ивана Б огдановича; но ни 
въ одномъ изъ  нихъ умственнымъ способностямъ  
не соотвѣтствовали иравственныя достоинства. 
Въ И ванѣ Богдановичѣ, извѣстномъ намъ защ и - 
тою Симбирека отъ Разина, указы ваю тъ даж е об- 
ширныя познанія , но соединенны я съ  хитростію . 
Л ю бопы тно, что сохранилось извѣстіе(впрочем ъино- 
странное) о Богданѣ М атвѣевичѣ Х итрово, какъ  
человѣкѣ кроткомъ, привѣтливомъ, неутомимомъ 
ходатаѣ  за  несчастны хъ, не затыкающемъ уш ей  
отъ просителей, особенно иностранны хъ. По- 
слѣднія слова могутъ дать намъ разгадк у такого  
лестнаго отзы ва о человѣкѣ, котораго мы знаемъ  
преимущественно по распоряж енію  съ натріарш имъ 
сыномъ боярскимъ; но какъ бы пристрастенъ ии 
былъ этотъ  отзы въ, все ж е мы должны заключить, 
что Х итрово, въ извѣстны хъ случаяхъ , съ извѣ- 
стными людьми мотъ являться кроткимъ и привѣт- 
ливымъ, и должны заклю чить, какого опаснаго 
врага п ріобрѣлъ себѣ Н иконъ въ Х итрово. Мы ви- 
дѣли, что Х итрово былъ врагомъ Нащокина; но 
извѣ стіе объ особенномъ раснолож еніи  Хитрово къ  
иностранцамъ заставл яетъ  насъ и его, по напра- 
вленію, причислить къ людямъ, смотрѣвшимъ на 
Западъ, какъ М орозовъ, Ртищ евъ, Н ащ окинъ и 
М атвѣевъ. О  другомъ врагѣ Н икона, Родіонѣ  Ма- 
твѣевичѣ Стрѣш невѣ, говорится, что царь Алексѣй  
М ихайловичъ считалъ его неподлежащ имъ человѣ- 
ческимъ страстям ъ— новое объясненіе, почему царь

мотъ такъ  колебаться между Никономъ и врагами 
его, если авторитетъ патріарха мотъ перетяги- 
ваться авторитетомъ Стрѣшнева. Н аконецъ встрѣ- 
чаемъ отзы въ о третьемъ врагЬ Никона, Никитѣ  
Михайловичѣ Вобарыкинѣ, родстеенникѣ Романо- 
выхъ и Ш ереметевы хъ, который п редставляется че- 
ловѣкомъ любящимъ добро, праводушнымъ и со-  
вершенно безкорыстнымъ. Если у царя составилось  
именно такое мнѣніе о Бобарыкинѣ, то понятно, 
почему онъ не спѣшилъ удовлетворить Никона, по 
жалобамъ котораго Бобарыкинъ являлся совер- 
щенно инымъ человѣкомъ.

Мы уж е останавливались на дѣятельности одного 
изъ  любимцевъ царя А лексѣя. Ѳеодора Мнхайло- 
вича Ртищева; видѣли покровительство, которое 
онъ оказывалъ п росвѣщенію; нотомъ видѣли, что 
ему принисывалась попы тка обращенія к ъ  кредиту  
во время безденеж ья. До насъ дошло ж итіе Р ти -  
щева, краткое и нанисанное въ видѣ похвальнаго  
слова, но все ж е сообщающее намъ нѣкоторы я лю- 
бопытныя извѣ стія  о дѣятелы ю сти лица и е г о х а -  
рактерѣ. Ж и тіе  вы ставляетъ Ртищева человѣкомъ  
необыкновенно благоразумнымъ, умѣреннымъ; го- 
воритъ, что онъ сдерж ивалъ Морозова и Никона. 
М айербергь подтверж даетъ свидѣтельство житія: 
так ж е вы ставляеть благоразум іе Ртищ ева, кото- 
рымъ онъ, не имѣя еще 4 0  лѣтъ, превосходилъ  
стариковъ. В ъ ж и тіи встрѣчаемъ еще нѣсколько 
любопытныхъ извѣстій  о характерѣ Ртищева: такъ, 
напримѣръ, продавая одно и зъ  своихъ селъ , онъ  
уменьшилъ цѣну съ условіем ъ, чтобы покупатель  
хорошо обходился съ  крестьянами; иодарилъ землю 
городу А рзам асу, узнавш и, что она нуж на ж и те-  
лямъ, а купить ея они не въ состояніи; при смерти  
ум олялъ  наслѣдниковъ объ одномъ, — чтобы хорошо 
обходились съ  крестьянами. Вообще, вглядываясь 
въ характеръ и дѣятельность любимцевъ царя  
А лексѣя, людей имъ выведенныхъ и поддерж и- 
ваемыхъ, Ртищ ева, Ордина-Н ащ окина, Матвѣева, 
нельзя не признать, что онъ обладалъ драгоцѣн- 
нѣйшимъ для государей талангомъ —  выбирать 
людей.

Ио личному характеру и отношеніямъ всей этой  
знати мы так ж е можемъ видѣть, что и власть сына 
Михаилова не могла встрѣ чаты ірепятствій  с ъ  э той 
стороны. Мы у ж е  видѣли, что интересы , которые
поддерживало московское боярство п р и іоа н н ѣ  III, 
сынѣ и внукѣ его, смѣнились другимъ интересомь:
п реклонившись предъ властію  великихъ государей, 
знатные роды начали хлопотать, п о  к р ай н ей  мѣрѣ, 
о томъ, чтобы высшія долж ности не вы ходилиизъ  
ихъ среды, чтобы не сидѣть вмѣстѣ съ какимъ- 
нибудь Андроновымъ, неподчиняться и  своем у бра- 
т у , не только человѣку низш аго происхож денія. 
Послѣ тяж елаго для нѣкоторы хъ правленія Фила- 
рета Никитича, о н и  у с пѣли отдѣлаться отъ Р еп-  
нина, благодаря мягкости царя Михаила. Ц арь  
Алексѣй, во время молодости, былъ еще б о л ѣ еп о -  
хож ъ на отца, чѣмъ послѣ, что всего лучше видно 
и зъ  писемъ его къ Никону въ Соловки и князю



Трубецкому во время перваго похода п одъ  Смо- 
ленскъ. В прочем ъ. и въ это время у него уж ебы л ъ  
любимецъ изъ  худородны хъ, М атвѣевъ, но послѣд- 
ній имѣлъ осторож ность не выдаваться впередъ. 
Во время походовЪ, какъ говорятъ, государь с т а - 
новится самостоятельнѣе; онъ сближ ается съ Орди- 
нымъ-Нащокинымъ, который не имѣетъ осторож но- 
сти Матвѣева, и столкновенія начинаются. Алексѣй  
Михайловичъ находится, по характеру своему, въ  
затруднительномъ положеніи: съ  одной стороны  
онъ считаетъ необходимымъ поддерж ать задорнаго  
А ѳанасья, съ  другой— какъ ж е оскорбить Одоев- 
скаго и Долгорукаго съ товарищи? Не имѣя силъ  
дѣйствовать прямо и открыто, Алексѣй М ихайло- 
вичъ, какъ всѣ люди его характера, уходи тъ , пря- 
чется, распоряж ается тайкомъ, чтобы избѣж ать  
сопротивленій, неудовольствій; онъ заводитъ свой  
собственный П риказъ, —  Приказъ Тайны хъ Д ѣлъ, 
изъ  котораго посы лаетъ бумаги, собственноручныя  
нисьма, наказы , о содерж аніи которыхъ никто не 
долж енъ зн ать , к ром ѣ  получающ аго; отсю да полу- 
чаетъ и Аѳанасій наказы  мимо старш ихъ; с ю д а  пе-  
ресы лаетъ свои м нѣнія, свои ж алобы . М ежду тѣмъ  
Одоевскій и Д олгорукій нолучали так ж е удовле- 
твореніе; ихъ царь называлъ: великими и полно- 
мочными послами, а н а  и м я  с т а р о д а в н ы х ъ  
ч е с т н ы х ъ  р о д о в ъ ;  приписалъ-бы ло къ нимъ въ 
третьи хъ и  товарищ а и х ъ  Аѳанасья Лаврентьевича, 
но зачеркнулъ, потому что впереди написано было: 
„стародавн ы хъ  частн ы хъ  родовъ“ .  И  вотъ со всѣми 
этими уступкам и Алексѣй Михайловичъ доводитъ  
своего А ѳанасья до боярства, доводитъ подко- 
нецъ до боярства и дьячаго сына М атвѣева. Тихо, 
незамѣтно очищается п уть , по которому такъсм ѣло  
пойдетъ младшій сынъ Алексѣя.

Здѣсь мы оканчиваемъ исторію  Древней Россіи . 
Д ѣ ятельность обоихъ сыновей царя Алексѣя Ми- 
хайлОвича, Ѳеодора и Петра , п р и надлеж итъ къ  
Новой исторін; но преж де неж ели приступимъ къ  
изображенію  этой дѣятельности, мы должны изло- 
ж ить состояніе Россіи , въ какомъ оставилъ ее царь 
А лексѣй. Этимъ излож еніем ь начнемъ слѣдую щ ій  
томъ.

П р и м ѣ ч а н и я
Дѣла Малороссійсиія изложенн по бумагамъ, храня- 

щимся въ Московскомъ Архивѣ Мии. Иностр. Дѣлъ, так- 
же по столбцамъ и книгамъ Малороссійскаго Приказа, 
находящимся въ Архивѣ Мин. Юстиців; считаю излиш- 
нимъ выставлять № бумагъ, ибо ихъ такжо легко прі- 
искать по годамъ. Изъ печатныхъ источникоиъ взято: 
нѣкоторыя обстоятельства смерти Брюховецкаго изъ Лѣ- 
тописи Величка II, 163; о Мазепѣ изъ Rеsztу rekоріsmu 
I. Сh r . Раskа, изд. Лаховича, стр. 200, также изъ: Zrzódlа 
dо dzіеjow роІskіch— Grаbоwskіеgо і Рrzеdzіесkіеgо, t  I , 
р. 34.

Дипломатическія сношенія изложены по бумагамъ, 
находящимся въ Московскомъ Архивѣ Минист. Иностран. 
Дѣлъ. Изъ печатныхъ источниковъ взято: о враждѣ На- 
щокива съ Хитрово у Коллинса—(Чтенія Москов. Историч. 
Общ. 1846 г. № 1); о нападеніи Турокъ на Подолію -  у 
Косhоwsкіеgо-Rосznіkow роіskі кlіmаkіеr  IV, р. 193.

О строеніи корабля "Орелъ? " — въ Дополи. къ актамъ 
историч. т. V, № 46 и 47.

О Сибири и Китаѣ — Миллеровскія бумаги, напечатан- 
ныя въ Дополненіяхъ къ актамъ историческимъ, т. I I I , 
стр. 20, 50, 68, 99, 102, 106, 108, 173, 175, 184, 
208, 214, 219, 221, 258, 276, 277, 279, 280, 283, 
319, 320, 321, 3 28, 332, 343, 345, 346, 348, ЗпО , 
352, 354, 356, 359, 371, 379, 387, 390, 523 Т. І V, 
стр. 2, 8, 9, 12, 16, 27, 32, 37, 56, 70, 80, 85, 88, 
91, 94, 95, 120, 147, 176, 187, 199, 200, 214, 237, 
241, 247, 260, 266, 282, 297, 384, 404, 409. Т. V , 
стр. 38, 39, 43, 68, 93, 160, 164, 288, 335, 337, 375, 
379, 418. Т VI, стр. 41, 51, 153, 292, 313, 367, 395. 
См. также Фишера—Сибирская Исторія.

Письма и другія бумаги, писанныя или поправленныя 
рукою царя Алексѣя Михайловича, находятся въ Государств. 
Архивѣ, между бумагами Приказа Тайныхъ Дѣлъ.

Извѣстія о характерѣ вельможъ заимствованы изъ 
статьи: «Характеры вельможъ въ царствованіе Ал. Мих. 
(Сѣвврный Архивъ 1825 г. ).

Дополненіе к ъ  Х ІІ-м у тому.
Дѣло но ж алобѣ  ратны хъ людей на князя Ив 

Андр. Х ованскаго и сыновей его (А рхивъ минист 
ю стиціи, столбцы  П риказнаго стола, № 1 6 1 9 ) .

Г рамота князя Х ованскаго государю : „Въ ны- 
нѣшнемъ, во 1 7 4  году въ ноябрѣ, п ослалъ я чело- 
битныя заводны я, одна полковая, только полкъ  
про нее не вѣдаетъ , а завели тѣ  челобитные вѣдо- 
мые составщики и гилевщики Новгородцы: П етръ  
Арцы баш евъ, Михайло Т еплевъ, П авелъ Мартья- 
новъ, князь И в. Мышецкой, Василей Ушаковъ, 
А ѳанасій У варовъ, Н овоторж ецъ Сава Ц ыплетевъ  
и иные такіе ж ъ  плуты , и противъ тѣ хъ  завод-  
ныхъ челобитенъ дворяне принесли заручны я че- 
лобитныя и сказки, что они про тѣ  составны я че- 
лобитны я не вѣдаю тъ, а П етра Арцы башева ве- 
лѣлъ я посадить въ  тюрьму для того , чтобъ отъ  
него воровскіе заводы  не множились, во Псковѣ  
не безъ  лазутчика, услы ш итъ такой м ятеж ъ  и со- 
ставныя челобитныя и вѣдомость учинитъ; н еп р ія- 
телю , слыша н есогласіе въ полку, то и радость. 
И онъ, Петръ , отъ  таковаго злаго умы сла ни от- 
стал ъ , наиначе зло ко зл у  п р и лагаетъ , выходитъ  
изъ тюрьмы ночью и въ  день тайнымъ обычаемь, 
напоилъ сторож ей пьяны хъ, и ходитъ къ совѣт- 
никамъ своимъ, и завелъ так у ю -ж ъ  составную  че- 
лобитную и призвалъ к ъ  себѣ и къ совѣтникамъ  
своимъ невинныхъ, которые подобострастны  имъ, 
велятъ руки приклады вать, напоя пьяныхъ, а инымъ 
неволею, и въ тюрьмѣ ночью тайнымъ обычаемъ. 
З а  Бож іе и за  твое, великаго государя , дѣло не- 
навидимъ холопъ твой о т ъ  тѣ хъ  воровъ, будто отъ  
меня разборъ учинился и что не отпусти л ъ  к ъ  т е-  
бѣ, великому государю , челобитчиковъ ихъ  б ить 
челомъ объ отпускѣ , а говорилъ имъ, что и еп р ія -  
тель стоитъ за  Двиною въ собр аньи; какъ вамъ  
бить челомъ объ отпускѣ? А что разборъ учиненъ, 
и то тебѣ , великому государю , въ казнѣ прибыль 
будетъ большая, напрасно никто не стан етъ  ж а -  
лованья имѣть, за  кѣмъ 1 5  дворовъ, то безъ  ж а -  
лованья, а хотя за  кѣмь одинъ дворъ, вычету



рубль у него, и дать 1 5  рублевъ, а онъ возьметъ  
1 4 ,  а  безпомѣстнымъ и п у с топомѣстнымъ указныя  
статьи, за  то тѣмъ ворамъ ненавидимъ стал ъ “ .

В ъ  челобитной дворяне ж ал ую тся , что многіе 
и зъ  нихъ побиты и разорены  на многихъ бояхъ  
отъ  его боярскія дерзости, п одъ  Ляховичами и п од ъ  
Полонкою; что съ  немногими людьми ходилъ на 
многихъ. П иш утъ, что, перешедши къ князю Борису  
Александровичу Репнину, свѣтъ ув и дал и . Однажды  
случился въ полку сп олохъ, и Хованскій велѣлъ  
дворянъ бить кнутомъ, а двоихъ казнить смертью , 
взводя вину, что они хотѣли въ сполохѣ грабить 
обозъ и его боярскіе к о ш и: „У н асъ “ , пиш утъ дво- 
ряне, „такого сквернаго помысла не бывало и 
вп редь не будетъ , потому чго мы, холопи твои ве- 
ликаго государя природные, а  не иноземцы и не 
Д онскіе к азак и“ . Х ованскій оправды вался, что 
„наказалъ подѣломъ: зачѣмъ сполохъ сдѣлали и 
въ свой обозъ стрѣляли; если бы даж е и непріятель  
подош елъ, то  дѣло сторожей съ нимъ биться“ . —  
Челобитчики подали роспись сводницамъ, которыя  
приводили къ князю  Ив. Андр. Хованскому и сыну 
его князю  Андрею ж енокъ и дѣвокъ на блудъ. Ока- 
зы вается, что четыре сводницы приводили болѣе 
двадцати женщ инъ.

Челобитная Арцыбашева: „Б ьетъ челомъ Н ов- 
городецъ П етруш ка М атвѣевъ сы нъ Арцыбашевъ; 
въ нынѣшнемъ в ъ  1 7 4  году, декабря 1 8 ,  посадилъ  
онъ, бояринъ, меня въ тюрьму безъ  твоего госуда- 
рева ук а за , безвинно за  то , что я писалъ челобит- 
ную  къ тебѣ по приказанію  полковыхъ людей о 
полковыхъ н уж дахъ  и разореньяхъ и на н его , боя- 
р и н а , ѳ перемѣнѣ, и мучилъ м ен я  в ъ  тюрьмѣ 1 0  не- 
дѣль, и свѣдалъ онъ, что есть у  меня полковая, 
заручная челобитная, и присылалъ въ тюрьму меня 
обыскивать, и видя то , что я ему той заручной че- 
лобитной не отдамъ, писалъ къ тебѣ, великому го-

сударю , на меня и, не дождався твоего ук аза , по 
наговору головы стрѣлецкаго Андрея Коптева, ве- 
лѣлъ меня привесть въ съѣ зж ую  избу и учалъ на
меня кручинитца безвинно и бранилъ м. . .  и гово-
рилъ мнѣ: „Т ы -де меня измѣнникомъ называешь и 
челобитную на меня пи салъ “ , и, ставъ и зъ  мѣста, 
меня билъ по щекамъ и за  волосы дралъ, и послѣ  
того меня велѣлъ вывесть на площадь и билъ на 
козлѣ кнутомъ нещадно, и изувѣчилъ меня и обез- 
честилъ, а какъ меня на площ адь вывели, и го- 
лова московскихъ стрѣльцовъ Андрей Коптевъ на 
мнѣ платье оборвалъ самъ своими руками. Д а онъ 
ж е, бояринъ, нынѣ п и са л ъ  къ тебѣ и з ъ  П скова на 
меня, будто онъ велѣлъ меня бить кнутомъ за то, 
что у  меня судъ  былъ съ  носадскимъ мужикомъ  
въ покленномъ его и с к у , и бу д т о  о н ъ . бояринъ, ук а -  
залъ на мнѣ править его мужичій искъ, и будто 
я , не хотя того и ск уп л ати ть , и з ъ  Пскова сбѣж алъ, 
а мнѣ противу суднаго дѣла приговору не сказано, 
и то судное дѣло не вершено. А иныхъ и многихъ  
онъ обезчестилъ и изувѣчилъ наш у братью, знат- 
ныхъ лю дей, напрасно кнутомъ и батоги, и гово- 
рилъ намъ многажды всему полку: „ А  чаю -ж ъ вы 
дороги, хотя-де васъ и всѣхъ побьютъ ненріятель- 
ск іе люди, инъ-де изъ  нашихъ дворовъ наведутъ и 
тѣ -д е  васъ будутъ  лучш е“ . А я поѣхалъ изъ  
Пскова не побѣгомъ и не отъ правеж у отъ его бояр- 
ской немилости к ъ т еб ѣ , государю , с ъ  полковою за -  
заручною  челобитною. Въ ны нѣш немъ, во 1 7 4  году, 
присланъ великаго государя ук азъ  къ нему, боя- 
рину, о сы ску про разоренье Курляндскаго князя, 
кто разграбилъ Тыновъ дворъ и иные мѣста, и 
бояринъ про то не сы скивалъ для того, что Ты- 
новъ дворъ разграбили Д онскіе казаки и дуваны  
были большіе, и изъ  тѣ хъ дувановъ казаки под- 
вели боярину въ подаркахъ два возника каретные 
и иные многіе п о д арки къ нему носили“ .





И с т о р iя  Р о с с iи
Съ д р е в н е й ш и х ъ  в р е м е н ъ  

Томъ тринадцатый.

Г л а в а  I .

Россія  предъ эпохою  преобразованія.
Общій обзоръ хода Древней русской исторіи. —Различіе Восточвой и Западной Европы, —Природа Сѣверо-восточной 
Россіи. — Москва, —ея характеръ, —Великій Государь. —Случаи, когда онъ являлся предъ подданными; выходы и по- 
ходы. — Его семейныя торжества. — Обѣды во дворцѣ. —Служня Великаіо Государя. —Служня, собиравшаяся накрыльцѣ, 
и служня, собиравшаяся въ передней. —Ихъ интересы. —Мѣстничество. — Комната и доклады. —Сидѣнье В. Государя 
съ боярами о дѣлахъ. -Соборы. —Помѣщнки. — Новое войско. —Военныя поселенія. —Казаки и стрѣльцы. —Кормленіе 
ратныхъ людей. —Кормлѳніе отъ дѣлъ, -  Приказы. -Кормленіе по городамъ. — Видъ древвяго русскаго города. — 
Воевода, — Губной староста. —Земскій староста. —Главные интересы горожапъ. —Подати. —Службы горожанъ, —Кормле- 
ніе воеводы и подъячихъ. — Столкновенія горожанъ съ воѳводами, съ земскими старостами. — Борьба между лучшими 
и меньшими людьми, — Отношеніе къ верховному правительству, —Судьба преобразованій Ордина-Нащокина вой сковѣ. — 
Торговый уставъ. —Сельское народонаселеніе. —Смыслъ крестьянекаго прикрѣнленія. —Стремленіе крестьянъ къ обра- 
зованію своихъ отдѣльныхъ отъ города міровъ. -  Печальное положеніе крестьянъ, —Необходимость переворота. —Новые 
учителя. Расколъ. —Обличенія. —Церковные соборы. —патрудпительное положеніе духовенства. —Значеніе Никонова 
дѣла. — Іосифъ Коломенскій. —Духовникъ Савиновъ, — Церковныя имѣиія. —Вопросъ о дѣтяхъ бѣлаго духовенства. — 

Нравы и обычаи. —Поворотъ на новый путь. —Театръ. — Литература.

При первомъ взглядѣ на карту Европы насъ  по- 
раж аетъ  различіе меж ду двумя ея неравными по- 
ловинами, — за п ад н ою  и  восточною: н а  зап адѣ  земля 
развѣгвлена, острова и полуострова; на занадѣ  
горы; на западѣ  много отдѣльны хъ народовъ и го- 
суд ар ств ъ ; н а  востокѣ—с плош ная гром адная равнина 
и одно громадное государство. П ервая мысль при 
этом ъ, — что двѣ, столько разнящ іяся меж ду собою, 
половины Европы должны были имѣть очень р а з- 
личную исторію . Мы знаемъ, какъ выгодны для 
быстроты развитія общ ественной ж изни сосѣдство  
моря, длинная береговая линія, умѣренная величина 
рѣзко ограниченной государственной области, удоб- 
ство естественны хъ внутреннигь сообщ еній, разн о- 
образіе формъ, отсутств іе громадныхъ, подавляю- 
щихъ размѣровъ во всемъ, благораствореніе воздуха, 
безъ  африканскаго зноя и азіятск аго мороза; эти  
выгоды отличаю тъ Европу нередъ другими частями 
свѣ та, на эти выгоды указы ваю тъ какъ на при- 
чину блестящ аго развитія  евронейскихъ народовъ, 
ихъ господства надъ народами други хъ  частей  
свѣта. Но, указы вая на эти выгоды, долж но раз- 
умѣть только Западную  Европу, ибо Восточная ихъ  
не имѣетъ; природа для Западной Европы, для ея  
народовъ бы ла мать; д л я  Восточной для народовъ, 
которымъ суж ден о было здѣсь дѣ йствовать , — ма- 
чиха. Если исчисленныя природныя выгоды сод ѣ й -

ствую тъ раннимъ и сильнымъ успѣхамъ цивилиза- 
ціи, то понятно, почему на историческую  сцену  
преж де всего являю тся южные полуострова Европы, 
почему древній цивилизованный міръ (Римская им- 
п ер ія ) обхватывалъ въ Европѣ южные полуострова, 
Галлію и Вританію , зн ачи тъ — южную  и за падную  
окраины. Средняя и С ѣверо-западная Европа, Г ер- 
манія и Скандинавія— п рисоединились къ Римскому 
м іру, т . -е . къ греко-римской цивилизаціи, послѣ; 
за  ними примкнули къ ней западны я славянскія  
племена, и наконецъ, уж е очень ноздно, предъ - 
являетъ  свои праван а европейскую цивилизацію и 
государство, заключившее въ своихъ предѣлахъ  
Восточную  Европу. Такимъ образомъ, въ исторіи  
распространенія европсйской цивилизаціи мы ви- 
димъ постепенное движеніе отъ за пада къ востоку 
по указанію  природы, ибо на западѣ  сосредоточи- 
ваются самыя благонріятны я условія для раннихъ  
успѣховъ цивилизаціи и постепенно ослабѣваю тъ, 
чѣмъ далѣе на востокъ. Любопытно въ этомъ от- 
ношеніи замѣтить предѣлы, гдѣ въ Европѣ оста- 
навливается наплывъ дикихъ азіятск ихъ  ордъ, на- 
родовъ первичнаго образованія: и здѣ сь видимъ т у 
ж е постепенпость. Наплывъ Гунновь останавли- 
вается на К аталонскихъ поляхъ въ Галліи; Ава- 
рамъ прегражденъ дальпѣйш ій путь въ Германіи; 
Мадьяры засѣли далѣе на востокѣ, въ Панноніи;



Татары не могли и здѣсь остановитьея, но навод- 
нили восточную равнину, гдѣ и п р е ж де и гь  тол- 
пились подобные имъ  народы; — вся эта поганъ, но 
выраженію наш игь предковъ, сплы ваетъ постепенно  
отсюда на востокъ, устун ая  Европѣ восточную  ея 
половину. Но меж ду пораженіемъ Аттилы при 
Ш алонѣ до покоренія Крыма Екатериною Великою, 
когда должно положить окончательное очищеніе 
европейской почвы отъгосподства а з ія т ц ев ъ , прошло 
сколько вѣковъ! Н астолько в ѣ к ов ъ , слѣдовательнс, 
исторія дала ходу впередъ Западной Европѣ предъ  
Восточною. Ю го-западныя оконечпости Европы  
впрочемъ подверглись въ средніе вѣка нашествію  
жителей азіятскихъ и африканскихъ пусты нь —  
Арабовъ, которые надолго утвердили свое влады - 
чество н а  Пиренейскомъ полуостровѣ. В ъ  этомъ от -  
ношеніи, при первомъ взглядѣ, суд ь ба  ю го-западной  
оконечности Европы сходна съ  судьбою восточной  
ея украйны, судьба И спаніи сходна съ  судьбою  
Россіи; и Ф ердинандъ-Католикъ, положивш ій ко- 
н ецъ владычеству Арабовъ въ И спаніи, современ- 
никъ нашему Іоанну II I , при которомъ спало та -  
тарское иго; но какая однако разница: что заим- 
ствовали испанскіе Вестъ-Готы  и другіе европейцы  
у цивилизованнаго Араба, и чтб могли заимствовать  
Р усск іе у  Татарина съ товарищ и, Ваш кирца, Ч ува- 
ш енина, Черемиса и т. п.

И сторія-мачиха заставила одно изъ  древнихъ  
европейскихъ племенъ принять движ еніе съ  заиада  
на востокъ и населить тѣ  страны , гдѣ п рирода 
является мачихою для человѣка. Въ началѣ новой 
европейско-христіанской исторіи два племени при- 
няли господствующ ее полож еніе и удерж али его 
за  собою навсегда, германское и славянское, п л е-  
мена-братья одного индо-европейскаго происхож - 
денія; они подѣлили меж ду собою Европу, и въ  
этомъ началыюмъ дѣлеж ѣ, въ этомъ начальномъ  
движ еніи— Нѣмцевъ съ сѣверо-востока на ю го-за- 
падъ, въ области Римской имперіи, гдѣ у ж е  зало- 
ж енъ былъ прочный фундаментъ европейской ци- 
вилизаціи, и  Славянъ, наоборотъ, съ  ю го-зап адан а  
сѣверо-востокъ, въ дѣвственныя и обдѣленныя при- 
родою пространства, — въ этомъ противоположномъ  
движеніи леж итъ различіе всей послѣдую щ ей исто- 
ріи обоихъ племенъ. О  первоначальномъ различіи  
въ характерахъ ихъ, о преимуществѣ въ этомъ от - 
ношеніи одного предъ другимъ и о вліяніи этого  
различія н а  исторію — м ы  н е  имѣемъ никакого права  
заклю чать, по недостатку извѣстій; мы видимъ 
только, что одно племя изначала дѣ йствуетъ  п р и  
самыхъ благоиріятныхъ обстоятельствахъ, другое—  
п ри самыхъ неблагопріятныхъ. Конечно, для Сла- 
вянина, т .  -е . преимущественно для Р усскаго, есть  
сильное искуш еніе предположить, что племя, кото- 
рое, п р и  всѣхъ самыхъ неблагопріятны хъ усл о - 
віяхъ, умѣло устоять, окруженное варварствомъ, 
умѣло сохранить свой европейско-христіанскій  об- 
разъ , образовать могущ ественное государство, под- 
чинить Азію Е вронѣ, — что такое племя обнаруж ило  
необыкновенное могущ ество духовныхъ силъ, и ест е-

ственнно раж дается вопросъ: племя Германское, 
поставленное въ такихъ неблагопріятны хъ усл о- 
в іяхъ , сумѣло ли бы сдѣлать то ж е  самое? Но не- 
пріятное восхвалепіе своей національности, какое 
поволяютъ себѣ нѣмецкіе иисатели, не можетъ  
увлечь Р усски хъ  послѣдовать ихъ  примѣру.

Славяне на великой восточной равнииѣ Европы. 
И хъ селенія виднѣются по Д нѣпру и его притокамъ, 
по Д нѣ стру, Западной Двинѣ, Окѣ, по Ильменской 
озерной системѣ. Они ж ивутъ  отдѣльными родами, 
кажды й родъ подъ своимъ родоначальникомъ; ж и- 
вутъ иные въ городахъ; но это громкое слово „го- 
родъ“ не долж но см ущ атьн асъ , возбуж дать мысль 
о противорѣчіи меж ду сущ ествованіемъ городовъ и 
особнаго родоваго быта. Г ородом ъ назы валось вся- 
кое укрѣплен іе, всякая городьба, и сравнителы ю е 
изученіе явленій вполнѣ объясняетъ дѣло: въ X V II 
вѣкѣ русскіе военные отряды , распространяя власть  
великаго государя по Сѣверной А зій , находили ту- 
земцевъ, живш ихъ о тдѣльными родами, каж ды й подъ  
властію  евоего родоначальника, или князьца; но 
обыкновенно жилищ а семей, составлявш ихъ родъ, 
были укрѣплены , обнесены острожками, которые 
Русскимъ людямъ надвбио было брать иногда при- 
ступомъ съ  кровопролитіемъ; въ острож кѣ бывало 
по четы рнадцати  ю ртъ, — а юрты больш ія, въ одной  
юртѣ жило семей по десяти 1) — Н а сѣверѣ и сѣ -  
веро-востокѣ отъ  Славянъ ж или финскія племена 
подъ подобными ж е формами быта; на югѣ и юго- 
востокѣ-— толпилисьхищ ны е кочевники, смѣнявшіе, 
толкавш іе другъ друга . Славянамъ повременамь 
тяж ело приходилось отъ  нихъ: не спасали города, 
падавш іе въ одиночку въ безполезномъ соп роти- 
вленіи, и степной хищ никъ запрягалъ славянскихъ  
женщ инъ въ  свою телѣгу.

Промчится буря— и все опять тихо и однообразно 
попрежнему; степные хищники и сч езнутъ , оставивъ  
только пословицу „изгибош а яко Обри“ ; силы не 
возбуж даю тся постояннымъ присутствіем ъ врага, 
какъ возбуждены  были силы Германцевъ враж - 
дебными движеніями Римлянъ; да и какъ были 
бы возбуж дены  эти силы , когда племена раз- 
бросались, затерялись на такомъ огромномъ 
пространствѣ? Выло бы слишкомъ смѣшно думать, 
что племена былп многочисленны и нап олняли  
сплошь пространство; повѣрка готова: многочи- 
сленно ли были зд ѣ с ь  народонаселеніе, с п у с т я  мно- 
го и много вѣковь послѣ описываемаго времепи? и 
теперь наша восточная равнина прин адлеж и тъ къ 
малонаселеннымъ частямъ Европы; что ж е было за  
ты сячу лѣтъ назадъ?

Но пробилъ часъ: историческое движ еніе, и сто- 
рическая ж изнь началась и для Восточной Европы. 
По водной дорогѣ, тянувш ейся съ  небольшимъ пе- 
рерывомъ или волокомъ отъ  Ба л тійскаго моря къ 
Ч ерному, показываются лодки, н аполненныя воору- 
женными людьми: плы ветъ Р усск ій  князь и з ь  Нов-

1) См. Исторію Россіи съ древн. врѳм. Кн III, т. XII, 
стр. 584.



города съ  дружиною . „П латите намъ дань“ , по- 
вторяетъ  онъ вь каждомъ селеніи у  каждаго  
острож ка славянскаго. Т ребованіе не новое: несутъ  
мѣха, лишь бы только избавиться поскорѣе отъ го- 
стей . Н о на этотъ  разъ  гости  не исчезаю тъ, какъ  
Авары , не уходятъ  въ Д он ск ія  и В олж скія степи, 
к ак ъ  Козары . Н а высокомъ западномъ берегу Д н ѣ -  
пра поднимается городъ, стольный городъ княж е- 
ск ій , мать городовъ , — К іевъ . К нязь усаж ивается  
здѣ сь съ  дружиною ; окрестнымъ племенамъ уж е  
нѣтъ болѣе покоя: по всѣмъ рѣкамъ и рѣчкамъ  
ходитъ князь съ  друж иною , собираетъ  дань; куда  
не п ридетъ  самъ князь, — придетъ м уж ъ княж ой съ  
своею друж иною  за  данью; смотрятъ— гости рубятъ  
городки и усаж иваю тся въ нихъ, садятся  въ с т а -  
рыхъ городахъ , которые повыгоднѣе стоятъ и к о- 
торы е побольше. Кличутъ кличъ: кто хочетъ се -  
литься около городовъ, — будетъ  защ ита и льгога; 
к го знаетъ  нуж ное ремесло, — б у д е т ъ  пож ива, дорого 
будутъ  платить ратные люди, которымъ не самимъ 
ж е все на себя дѣлать. И города населяю тся, на- 
чинаются въ нихъ торги, стягивается народъ ото- 
всюду; пустѣю тъ села; князекъ-родоначальникъ не 
досчиты вается многихъ своихъ: уш ли въ городъ, а 
все были люди хорош іе, досуж іе на всякое дѣло. 
Но села опустѣю тъ  ещ е больше; кличутъ кличъ: 
„К н язьи детъ  въ  п оходъ , собирайтесь, кто см ож егь! " 
М олодежь поднимается, рубятъ  лодки, уходятъ  и 
долго иѣ тъ  вѣсти; наконецъ возвращ аю тся— др у - 
гіе  люди! были они въ  самомъ Ц арѣ градѣ , какія  
чудеса тамъ видѣли! к а к ія  диковинныя вещи с ъ  со- 
бою п р и везли! Грековъ побѣдили, несмотря на всѣ  
ихъ хитрости, заставили даньплатить; а  к т о  отли- 
чился, — тотъ въ друж и н ѣ  у  князя или боярина; 
чудное ж итье въ дружинѣ: пиръ да ловы съ  утра  
до в еч ер а— всего мпого у князя; ничего не ж ал ѣ етъ  
для друж ины , — а какой почетъ!

Такимъ образом ъ, исторія Р оссіи , подобно исто- 
ріи другихъ государствъ, начинается богатырскимъ, 
или героическимъ періодомъ, т .  -е . вслѣдствіе и з -  
вѣстнаго движ енія , у  насъ  вслѣдствіе появленія  
В ар я го-Р усск и хъ  князей и друж инъ и хъ , темная  
безразличная масса народонаселенія нотрясается, и 
происходитъ вы дѣлъ и зъ  иея лучш ихъ людей, по 
тогдаш нимъ понятіям ъ, т .  -е . храбрѣйш ихъ, одарен- 
ныхъ большою м атеріальною  силою и чувствую - 
щ ихъ потребность уп р аж н ять  ее. Старая русская  
пѣсня очень хорошо опредѣляетъ намъ лучшаго 
человѣка, богаты ря или героя: „Сила-то по ж и- 
лочкамъ такъ живчикомь и пер еливается, грузно  
отъ  силуш ки, какъ отъ  тяж ел аго беремени". Это 
муж и, люди но преимущ еству, тогда какъ осталь- 
ные въ гл азахъ  ихъ остаю тся полулюдьми, малень- 
кими людьми, мужиками. М ужи, или богатыри  
своими подвигами начинаютъ исторію; этим иподви- 
гами ихъ  народъ становится извѣстенъ у  чуж ихъ  
народовъ; эти ж е подвиги у своего народа стан о- 
вятся предметомъ п ѣ сенъ , перваго м атер іала исто- 
рическаго. В оображ еніе народа пораж ено подвигами  
богаты рей, ихъ  побѣдами надъ внѣшними врагами,

перемѣнами, которыя произведены ихъ движеніями  
внутри; все это, разум ѣется, преувеличивается, 
представляется въ гигантскихъ размѣрахъ. Все, 
выходящ ее изъ  ряда обычныхъ, еж едневны хъ явле- 
ній, младенчествующ ій народъ приписываетъ влія- 
нію высшихъ силъ, и богаты ри необходимо являются  
существами выше просты хъ людей; имъ приписы- 
вается бож ественное происхожденіе; у  насъ ж е, но 
неразвитости миѳологіи и скором ъ вліяніи христіан- 
ства, богаты рь хотя и не божественнаго происхо- 
ж денія , однако, по крайней мѣрѣ, чародѣй: князь  
Олегъ, поразившій народное воображ еніе удачнымъ 
походомъ на Константинополь и богатствами, от- 
т у д а  привезенны ми, является необходимо чародѣемъ, 
„вѣщ имъ“ .  Самый разсказъ о подвигахъ богаты ря- 
чародѣя пріобрѣтаетъчудодѣйственную  силу, — море 
ути хаетъ , когдя раздается пѣсня о богатырѣ: 
„Т утъ вѣкъ про Добрыню старину ск аж утъ , си - 

нему морю на тиш ину, вамъ всѣмъ, добрымъ лю- 
дямъ, на послуш анье“ . Это старинное форменное 
присловье показы ваетъ намъ, что богаты рскія нѣ- 
снивпервы е раздавались на тѣ хъ  лодкахъ, о т ъ к о -  
торы хъ Черное море прозвалось Русскимъ.

Богатыри упраж няли свою силу, отъ  которой  
имъ было грузно; но что ж е дѣлалось вслѣдствіе  
этого на великой восточной равнинѣ? Мы видѣли, 
что среди племенъ появился городъ съ новымъ х а -  
рактеромъ, какъ мѣстопребываніе новой власти, 
м уж а княжаго; скоро потомъ въ лучш ихъ городахъ  
являются и князья, сыновья, братья главнаго 
князя Кіевскаго; съ ними друж ина, которая не по- 
зволитъ племени удерж ивать свою независимость, 
не платить ясака или дани; кромѣ того , лучшія  
силы , лучш іе люди уходятъ изъ племени, — одни въ 
друж и н у, другіе въ промышленное городское наро- 
донаселеніе, въ посадскіе люди. Н ародонаселеніе 
восточной равнины дѣлится у ж е  не по племенамъ; 
здѣ сь  новое дѣленіе, три сословія на лицо: ратные 
люди, друж ина, муж и, предъ  которыми все осталь- 
ное, нератное народонаселеніе —  черные люди, 
смерды, мужики; но послѣдніе дѣлятся такж е на 
два разряда, — гор од ск ое , промы ш ленное сословіе, и 
сельчанъ; послѣдніе естественно ослабѣли, поте- 
рявъ лучш ія силы , уш ли на самый задній планъ; 
о нихъ не слышно; лѣтопись, какъ естественно, 
разсказы ваетъ только о тѣ хъ , кто движется, этимъ  
движеніемъ обращ аетъ на себя вниманіе, заста- 
вляетъ двигаться другихъ, п р о изводить перемѣны. 
Лѣтопись поэтому разсказы ваетъ преимущественно 
о князьяхъ и и хъ  друж инахъ, ибо они преимуще- 
ственно движ утся; иногда упоминаетъ и о горож а- 
н ахъ , когда тѣ , разбогатѣвш и, усилившись и вос- 
пользовавш ись усобицами, раздѣленіемъ и ослабле- 
ніемъ к нязей , подняли голосъ, начали такж е дви- 
гаться и производить перемѣны своимъ движеніемъ; 
но лѣтописецъ молчитъ о сельчанахъ: здѣсь тихо, 
нѣтъ движенія.

Племена исчезаю тъ въ первый, богаты рскій пе- 
ріодъ; вмѣсто нихъ являю тся волости, княж енія, 
съ именами, заимствованными не отъ племенъ, а



отъ главныхъ городовъ, отъ правительственныхъ, 
стянувш ихъ къ себѣ окружное народонаселеніе, 
дентровъ. Ярославъ раздаетъ  своимъ сыновьямъ 
волости, города, а не племена; это исчезновеніе 
нлеменныхъ именъ сл уж и гь  самымъ яснымъ дока- 
зательствомъ слабости племеннаго начала у насъ  
на Р у с и . Въ исторіи Гермаиіи мы постоянно встрѣ- 
чаемся съ  Саксонцами, Турингами, Франконцами, 
ІІІвабами, Ваварцами, и, въ соотвѣтствіе этому, мы 
знаем ъ, что особность, самостоятельность и сила  
племенъ были п р и чинами того, что государствен- 
ное единство Германіи стало невозможно, о чемъ 
п лачутъ  теперь нѣмецкіе натріоты . Сила племени, 
его сгремленіе къ особности и сам остоятельности  
обнаруживаю тся не въ томъ, что одно говори гъ—  
ц там ъ , - гдѣ другое употребляетъ вліяніе пле- 
меннаго начала в ъ  исторіи не условливается одними 
различіями въ нравахъ и обы чаяхъ, происходя- 
щими отъ  того, что одни ж и вутъ  въ странѣ боло- 
тистой, а другіе въ сухой , одни въ  лѣсахъ , другіе  
в ъстепи; — племенное начало является вліятельнымъ  
въ исторіи только тогда, когда племя многочи- 
сленно, сомкиуто подъ одною властію  и нутемъ  
исторической дѣятельности нолучило ясное созн а- 
ніе о своей сам остоятельности, сознаніе о п ротиво- 
полож ности своей другимъ племенамъ, вслѣдствіе 
нріобрѣтенія особыхъ интересовъ. Но замѣчаемь ли 
мы что-нибудь подобное у  н а ш ихъ племенъ до Рю - 
рика и послѣ него? Н еуж ели отк азъ  платить ясак ъ , 
когда преж де его не платили, и возмущеніе части 
Д ревлянъ, выведенныхъ изъ  терпѣнія хищниче- 
чествомъ К іевскаго князя, похож и на борьбу Са- 
ксонцевъ противъ вож дя Франковъ, К а р л а  Великаго?

Славянское народонаселеніе различныхъ мѣстно- 
стей восточной равнины потеряло свои племен- 
ныя имена, значитъ— потеряло сознаніе о племен- 
ныхъ особенностяхъ, о племенныхъ сою захъ , зн а- 
читъ — особенности эти не выдавалнсь рѣзко; зн а -  
читъ— сою зовъ эти хъ  н е  было и л и  были они случай- 
нымъ явлепіемъ. Вытъ этихъ племенъ, живш ихъ  
отдѣльными родами, подвергся коренному п р еобра- 
зованію  вслѣдствіе начала движ енія, исторической  
ж изни, вслѣдствіе появленія к н язя, дружш гь и го- 
родскаго народонаселенія, порознивш агося о т ъ  сель- 
скаго. По перемѣны этимъ не ограничились: вслѣд- 
ствіе геройскаго, богаты рскаго движ енія, далекихъ  
походовъ на Византію , явилась и распространи- 
лась новая вѣра, христіанство, явилась Ц ерковь, 
ещ е новая, особая часть народонаселенія, духовен- 
ство; прежнему родопачальнику, стар и к у, нанесенъ  
бы лъ новый, сильный ударъ: онъ п отерялъ свое 
ж реческоезначеніе, — подлѣ н егоя в и л ся  новы й отецъ, 
духовный, свящ енникъ христіанскій , и эта  новая  
власть тянула къ городу, потому что тамъ ж илъ  
архіерей.

Но понятио, что этотъ  переворотъ въ бытѣ сл а -  
вянскаго народоиаселенія восточной равнины не 
мотъ закончигься въ продолженіе начальнаго бо- 
гатырскаго времени, отъ Рюрика до смерти Я ро- 
слава І-го. И звѣстно, напримѣръ, какъ слабо еще

укоренено было христіанство въ коицѣ этого вре- 
мени и долго сп устя , какъ въ Н овгородѣ волхвъ  
чуть не обратилъ всего народа снова къ древ- 
нему язы честву . Воинственное движ еніе первыхъ  
князей обхватило всѣ племена, и въ каж дом ъ болѣе 
или менѣе повело къ означеннымъ перемѣнамъ; но 
извѣстно, что юныя тѣ ла п р е дставляю тъ сходство  
съ  тѣлами одряхлѣвшими; ибо и здѣсь и тамъ дѣ й - 
ств уетъ  одинаково слабость: такъ и новорож ден- 
ныя государства сходны, повиднмому, въ  томъ съ  
одряхлѣвш ими, что не могутъ сохранить единства, 
непосредственной связи м еж ду частями. Одрях- 
лѣвш ее Римское государство нокончило свое сущ е- 
ствованіе раздѣленіем ъ, раздѣленіем ъ новыя евро- 
нейскія государства начинаю гъ свою и с торію . Н о- 
ворожденное Русское государство не могло не под- 
чиниться общему закону. Но должны ли мы здѣ сь  
о с танавливаться на одной видимости, ограничи- 
ваться однимъ внѣшнимъ, поверхностнымь взгля- 
домъ и признать дѣйствительное р аздѣ л еніе? К о- 
нечно нѣтъ. Мы должны, наоборотъ, обратить все 
наше вниманіе на то , на чемъ, при внѣшнемъ дѣ- 
леніи, держ ится внутренняя связь чаетей, что не 
даетъ  имъ обособиться; какъ постепенно ук р ѣ -  
п ляется связь частей , единство государствепное; мы 
должны сдѣдигь за  развитіем ъ, ростомъ государ- 
ства, вмѣстѣ съ развитіемъ, ростомъ народа, за  
постепеннымъ уясненіем ъ сознанія его о себѣ, какъ  
единомъ цѣломъ.

Мы видѣли, что племена не были въ состояніи  
противодѣйствовать усиленію  государственнаго  
единства. Главнымъ препятствіем ъ этому единству  
могло быть громадное пространство государствен - 
ной области, очерченной оруж іемъ первы хъ Рю ри- 
ковичей. Съ успокоеніем ъ движ енія , богаты рства, 
знаменующ аго начало исторической ж изни народа, 
или съ отвлеченіемь этого движенія куда-нибудь въ 
другую  сторону, связь собственной, вначалѣ, Руси, 
Кіевской области съ  о тдаленными волостями, могла  
ослабѣть; правители волостей, благодаря отдален- 
ности, могли устремиться къ сам остоятельности, 
особенно если  бы главный князь К іевскій сталъ  
требовать отъ  нихъ исполненія тяж елы хъ  обязан- 
ностей, большой дапи себѣ съ  ихъ волостей; тогда  
бы и выгоды народонаселенія этихъ областей со- 
впали съ выгодами пракителя, и все вмѣстѣ н а- 
чало бы стремиться къ независимости. Ч тобъ  у д ер -  
ж ать всѣ части въ связи, надобно было, чтобъ  
д в и ж ен іе , з наменую щ еепервы й, богаты рскій періодъ, 
не п р е кращ алось; чтобъ п р е дставители историче- 
скаго движ енія, князь и друж и и а, не прекращ али 
своего движ ен ія , но перебѣгали бы безпрестанно  
обширныя пространства восточной равнины, не 
давая волостямъ обособляться, в озбуж дая  ихъ  без- 
прерывно къ общей ж изни. Это именно явленіе мы 
и видимъ во время, протекш ее отъ  см ерти Я ро- 
слава І-го  до вы ступленія Сѣверной Р уси на глав- 
ную сцену дѣйствія . Д виж еніе сильное, безпреры в- 
ное: князья съ  друж инам и п ереходятъ  и зъ  одной 
волости въ другую , идетъ  борьба, усобицы и вся



сила движ енія сосредоточбна внутри русскихъ обла- 
стей , не кыходитъ н аруж у: много видимъ князей—  
богаты рей не хуж е древняго С вятослава Игоревича, 
но ни одинъ и зъ  нихъ не переселяется на Дунай. 
Это движеніе условливалось родовыми княжескими 
отношеніями: князья разош лись по волостямъ, даж е 
самымъ отдаленны мъ, но единство рода сохраня- 
лось, главный столъ  принадлеж алъ старшему въ 
цѣломъ родѣ , а лучш ія волости доставались по сте- 
пени старш инства. Отсюда князья только времен- 
ные владѣльды  въ волостяхъ своихъ; все ихъ вни- 
маніе обращ ено на то , чтобъ не потерять своего 
старнш нства, какъ права на лучшую волость; взоры  
ихъ устремлены постоянно на К іевъ, и, вмѣсто стре- 
и л енія  обособиться, они считаю тъ величайшимъ не- 
счастіем ъ для себя, если принуждены  вы йти изъ  
общаго родоваго движ енія .

Но понятно, что если все вниманіе князей обра- 
щено на одно общ ее средоточ іе, если у нихъ у 
всѣхъ одинъ общ ій интересъ, если всѣ тя н утъ  къ 
К іеву, то и волости, и народонаселеніе этихъ во- 
лостей не м огутъ обособиться: Ростовцы и Черни- 
говцы, Владимірцы на Вольши и Смолыіяне должны  
обращать постоянное вниманіе на К іевъ , н а  Пер ея- 
славль, — ибо перемѣны , которыя произой дутъ  здѣсь, 
непремѣнно повлекутъ за  собою важ ны я перемѣны  
п для ихъ  области: и л и  преж ній князь уй детъ , при- 
дстъ  другой на его мѣсто; или начнется усобица, 
въ которой ихъ  князь и они сами должны будутъ  
принять уч астіе. Такимъ образомь, посредствомъ  
родовыхъ княж ескихъ отнош еній, посредствомъ без-
престанпыхъ персдвижекъ князей и друж ин ъ  ихъ  
изъ одной области въ другую , народонаселеніе и 
сам ы хъ отдаленны хъ областей не могло высвобо- 
диться и зъ  общей ж изни, ностоянно имѣло общіе 
интересы и укореняло въ себѣ сознаніе о нер аз-  
дѣльности Русской Земли. Р азум ѣется, частыя  
смѣиы князей, вслѣдствіе родовыхъ ихъ счетовъ и 
усобицы , отъ  запутанности въ этихъ счетахъ п ро- 
исходивш ія, должны были имѣть тяжелы я послѣд- 
ств ія  для н ар одонасел ен ія  областей ; н о  н ел ь зя  было 
заставить князя  отказаться отъ родового единства; 
Повгородцы пробовали-бы ло завести у  себя по- 
стояннаго к н язя , но б езу спѣшно. По крайней мѣрѣ 
связь съ Кіевомъ ничего не стоила областямъ въ  
другомъ отношеніи: онѣ ничего не платили въ Кіевъ  
и были отъ  него соверхпенно независимы.

К ъ единству политическому, державш емуся ро- 
довыми княжескими отнош еніями, присоединялось 
единство церковное: единый митрополитъ ж илъ въ 
К іевѣ , и къ нему тянули епископы всей Русской  
Земли, къ К іеву тянуло все русское христіанство, 
которое все болѣе и болѣе раснространялось по 
восточной равнинѣ, тѣ сня славянское и финское 
язы чество. К ъ  К іеву тянуло русское христіанство  
не потому только, что там ъ было средоточіе цер- 
ковнаго управленія: изъ К іева распространилось  
христіанство повсюду, сперва вслѣдствіе ревности 
князей и движ енія ихъ съ  друж и нами по обла- 
стям ъ, но потомъ изъ К іева ж е пошли съ  пропо-

вѣдью христіанства монахи; К іево-печерскій мона- 
стырь разсы лалъ епископовъ повсюду; религіозное 
движеніе къ К іеву по всѣмъ частямъ Русской Зе- 
мли; обычай ходить на поклоненіесвяты нямъ Кіева 
не со в ч е р а ш няго дня.

Такимъ образомъ, то время, которое съ  перваго 
раза каж ется временемъ раздѣленія, розни, усо- 
бицъ княж ескихъ, является временемъ, когдаим ен- 
но было положено прочное основаніе народному и 
государственному единству. Во время, п ротекшее 
отъ п ри зван ія  князей до смерти Я рослава, племена 
волею-неволею были втолкнуты въ общую ж изнь, 
бы тъ ихъ иодвергся измѣненіямъ; н о  это были во 
всемъ только начатки. Чтобъ эти начагки разви- 
лись, укрѣпились, —нуж но было п родол ж ен іе такого  
ж е сильнаго движенія князей и др у ж и н ъ  ихъ, дви- 
ж енія , сосредоточеннаго въ области, намѣченной 
оружіемъ первыхъ князей. И, дѣйствителы ю , мы ви- 
димъ это движеніе, совершающ ееся вслѣдствіе  
единства княж ескаго рода, родовыхъ счетовъ между 
князьями. Время и отъ смерти Ярослава до Бого 
любскаго представляетъ намъ продолженіе того 
ж е героическаго богаты рскаго пер іода, періода  
движ енія, имѣющаго цѣлію  иробужденіе истори- 
ческой ж изни. Князья попрежнему отличаются бо- 
гатырскимъ характеромъ, они движ утся безпре- 
станно изъ одной области въ другую; усѣсться на 
одномъ м ѣстѣ, завести что-нибудь прочное, но- 
стоянное— не в ъ и х ъ  характерѣ; хорошій князь не 
долж енъ ничего копить, собирать впрокъ, — дол- 
ж енъ все раздавать друж инѣ, съ которою можетъ  
добыть все; князь имѣетъ въ виду постоянное дви- 
ж еніе съ  одного стола на другой до тѣ хъ поръ, 
пока не слож итъ костей вь завѣтномъ К іевѣ, 
подлѣ гробовъ отцовскихъ и дѣдовскихъ. К нязь- 
богатырь, который оставилъ по себѣ больше д р у - 
гихъ славы, Мономахъ, самъ подалъ о себѣ вѣсть 
потомству, описалъ свою дѣятельность: эта дѣя- 
тельность состояла въ вѣчномъ движеніи, въ без- 
прерывныхъ походахъ изъ одной стороны въ дру- 
гую. Если мы взглянемъ на карту Россіи и припо- 
мнимъ, что должно было представлять это обшпрное 
проетранство въ X I и X II вѣкахъ, то нонятно 
намъ станетъ значеніе Мономаха, значеніе этой  
постоянной передвияши, бѣготни, подъ условіемъ  
которы хъ поддерживались начатки исторической  
жизни ко всѣхъ частяхъ , поддерживалось всюду 
сознаніе о единствѣ Русской Земли.

До призванія князей сущ ествовали отдѣльныя  
племена, сходствомъ своимъ сп особныя п р и надле- 
ж ать къ одной народности; с ъ  призваніемъ князей, 
съ началомъ историческаго движ енія , племена при- 
водятся въ  связь преимущественно внѣшнюю, на- 
чинается переработка ихъ быта; но только благо- 
даря явленіем ъдарактеризую щ им ъ время отъсмерти  
Ярослава до к он ц а  Х ІІ вѣка, является Р усс к ій  на- 
родъ.

Т акъ важ но было продолж епіе движенія на ве- 
ликой восточной равнинѣ Европы, продолж еніе ге- 
роическаго, богаты рскаго періода Русской исторіи



по условіямъ, среди которы хъ  эта  исторія нача- 
лась, по обширности и дѣвственности страны. Но 
теперь всиотриися въ слѣдствія этого продолж и- 
тельнаго движенія. К огда мы представляемъ себѣ  
постоянное, продолжительное движеніе, то это  
представленіе не даетъ мѣста представленію  о 
чемъ-либо прочномъ, установившемся. Въ Зап ад-  
ной Европѣ, при началѣ ея новыхъ государ - 
ствъ, мы видимъ движеніе германскихъ друж инъ  
съ ихъ вождями въ  области Римской имперіи и 
вооруженное занятіе ими этихъ областей. Но здѣсь  
мы видимъ, что пришельцы овладѣваю тъ землею, 
усаживаю тся  на ней главные вожди; изъ  сво- 
ихъ обширныхъ земельныхъ участковъ вы дѣля- 
ютъ другимъ въ пользованіе съ извѣстными обя- 
занностями; волости, розданны я в о  временное вла- 
дѣніе, по разнымъ причинамъ, становятся н асл ѣ д- 
ственными; слабый землевладѣлецъ, ж елая  п ріоб- 
рѣсть покровительство сильнаго сосѣда, отдаетъ  
ему свою землю и получаетъ ее назадъ  у ж е  съ и з-  
вѣстньши обязанностями къ сильному. Здѣ сь, на 
заи адѣ , на основаніи иоземельныхъ отнош еній, об- 
разуется  та  связь между землевладѣльцами, к ото- 
рую мы называемъ феодализмомъ, — связь, которая  
въ первыя времена, времена слабости государствен - 
наго организм а, точно такъ ж е содѣйствовала сохра- 
ненію едииства страны, какъ наши родовыя кня- 
ж еск ія  отнош енія. Земля, отнош енія по землѣ со -  
ставляю тъ сущ ность феодальной системы. Эта си -  
стем а, по счастливому кыраженію одного историка, 
есть какъ бы религія земли. Недвижимое имуще- 
ство, земля— господствуетъ, и только послѣ, вслѣд- 
ствіе развитія промышленности и торговли, про- 
цвѣтанія городовъ, получаетъ в аж н оезн ачен іе  дви- 
жимое имущ ество, деньги, является и денеж ная  
аристократія подлѣ земельной. Но у  н асъ  на вос- 
точной равнинѣ мы не замѣчаемъ подобнаго явле- 
нія. К акъ ни вчитываемся въ лѣтопись, ч т о бъ  под- 
мѣтить въ ней ук азан ія  на земельныя отнош енія  
друж ины , — не находимъ ничего. И опять, если обра- 
тимъ вниманіе на главное условіе, при которомъ  
началась и продолжалась Р усская исторія , именно—  
на обширность страны и малочисленность народо- 
населенія, то дѣло объяснится легко: земли было 
слишкомъ много, она не имѣла цѣнности безъ  обра- 
батывающаго ее народонаселенія; главный доходъ  
князя, который, разум ѣ ется, ш елъ преимущ ествен- 
но на содерж аніе дружины , состоялъ въ дани, ко- 
торую  князь собиралъ съ  племенъ и которая п о-  
томъ продавалась въ Греціи. Вначалѣ, если князь  
не ходилъ за  данью, то друж ина его бѣдствовала: 
„У Свѣнельдовыхъ отроковъ много оруж ія  и п ла- 
тья, а мы босы и наги; пойдемъ, князь, съ  н ам и  за  
данью ! “ говоритъ друж ина И горя. И звѣ стіе драго- 
цѣнное, показывающ ее намъ, какъ м ы  д ол ж н ы  смо- 
трѣть на дѣло. Дружинники не усаж иваю тся на 
выдѣленныхъ имъ земельныхъ участкахъ въ сам о- 
стоятельномъ положеніи землевладѣльцовъ, обезпе- 
ченныхъ доходомъ съ этихъ  земель; они остаю тоя  
съ прежнимъ характеромъ спутниковъ, товарищей

князя, остаю тся при немъ, въ полной зависимости  
отъ  него относительно содерж анія; они привязаны  
къ особѣ князя, вож дя своего, который ихъ  кор- 
м и т ъ  и  одѣваетъ; кормитъ и одѣ ваетъ  д ур н о , — они 
ропщ утъ, и если  ропотъ не производитъ дѣйствія , 
если князь не уступ аетъ  имъ, какъ устун и л ъ  В ла- 
диміръ, выложившій серебряныя лож ки вмѣсто д е -  
ревянны хъ, то друж инники уходитъ къ другому  
князю , который щ едрѣе. Н о, м ож етъ-бы ть, так ъ  
было только вначалѣ, послѣ отнош енія перемѣни- 
лись? Нисколько: отъ  позднѣйш аго времени дохо- 
дятъ до насъ извѣ стія , что друж инники кормились 
не отъ  земли, но получали отъ  князя денеж ное ж а -  
лованье. Л ѣтописецъ, ж ал уясь  на уси ліе роскош и, 
говоритъ, что п реж ніе друж инники не позволялл  
женамъ своимъ излиш ней роскоши, и потому до- 
вольны были сотнею  гривенъ, получаемы хъ отъ  
князя, а теперь говорятъ: „Мало мнѣ, князь, ста  
гривенъ! " потому что жены ихъ стали носить з о -  
лоты я украш енія, вмѣсто серебряны хъ.

Иначе и быть не могло при родовы хъ к н я ж е- 
свихъ отнош еніяхъ, когда князь не бы лъ крѣпокъ  
въ своей волости, но, стремясь по родовой лѣстви - 
цѣ къ старш ему стол у , переходилъ изъ одной во- 
лости въ другую; друж ина слѣдовала за  нимъ; 
князя выгоняли враждебны е родичи, друж и н у п о - 
стигала та  ж е участь. При подобной перекочевкѣ  
могла ли недвижимая, земельная собственность  
имѣть важ ное значеніе?

Такимъ образомъ друж ииа, послѣ ноявленія  ея  
на восточной равнинѣ, въ продолж ен іе нѣсколь- 
кихъ вѣковъ не усаж и вается , но сохран яетъ  перво- 
начальный характеръ, харак геръ  военнаго общ е- 
ства, братства, которое съ  своимъ вож дем ъ дви- 
ж ется , ищ а подвиговь и добычи. Д руж ина хорош о, 
весело ж иветъ  при князѣ: князь старш ій товарищ ъ, 
старш ій братъ , а не повелитель; онъ не таится отъ  
друж ины , друж ина зн аетъ  всякую  его думу; онъ  
ничегоне щ адитъ для друж ины , н и ѣ ды , ни питья, 
ничего не копитъ себ ѣ , — все раздаетъ  друж инѣ; а 
не хоронгь князь, дум аегъ  свою думу врознь отъ  дру- 
жины, ск упъ  князь, или завелъ любимца, — друж ин- 
ники покидаю тъ его: имъ легко это дѣлать, они не 
связаны  съ областію , гдѣ правитъ покинутый князь; 
они Р усск іе , а  Р усск ая  Земля велика и князей мно- 
го , — каж ды й съ  радостію  п р и метъ добраго воина. 
Такъ въ  п р о долж еніе цѣлыхъ вѣковь р усск іе  дру-  
жинники привыкли ж ить въ этой п ер воначальной  
формѣ военнаго братства, привольно двигаяс ь изъ  
волости въвол ость  на неизмѣримомъ пространствѣ, 
сохраняя первоначальную  волю, свободу п ер ехода , 
право служ ить какому захочетъ  к н язю , привыкли  
ж и ть беззаботно, не думая о завтраш нем ъ днѣ, не 
чувствуя никакого давленія св ер ху , не чувствуя  
нужды  соединять свои силы для отпора, для за -  
щиты своихъ п равъ, привы кли избѣгать всякой  
непріятности, всего дурнаго не сопротивленіемъ, 
но уходомъ, привыкли руководиться интересами  
личными, а  не сословными.

Н о, говоря о родовы хъ княж ескихъ отношеніяхъ



и важ ны хъ слѣдствіяхъ  эти хъ  отнош еній для дру- 
ж ин ы , мы не должны уп ускать и зъ  виду одного 
чрезвычайно важ наго обстоятельства, именно бы- 
страго размноженія членовъ Рю рикова княжескаго  
рода. П риведенный нами случ ай , когда дружин- 
ники становятся землевладѣльцами, не есть един- 
ственный случай образованія сильнаго вельможе- 
ства въ странѣ. Вельможество происходитъ такж е, 
когда князь раздаетъ  своимъ приближеннымъ го- 
рода и цѣлыя области въ управленіе; эти прави- 
тели естестественно пріобрѣтаю тъ важ ное значеніе  
и передаю гь его потомству. Такъ произошло поль- 
ское вельможество, которое очень скоро уж е начи- 
наетъ бороться съ  королевскою властію , ограничи- 
вать ее. Но въ Россіи очень быстро размножаются  
члены княж ескаго рода, вслѣдствіе чего всѣ области  
и всѣ сколько-нибудь значительны е города уп р а- 
вляются князьями, и для бояръ преграж денъ та- 
кимъ образомъ п уть  къ образованію  могущ ествен- 
наго, въ родѣ польскаго, вельможества; на первомъ  
планѣ князья, ихъ родовые счеты и движенія, 
борьбы вслѣдствіе этихъ счетовъ. Д руж ин а, увле- 
ченная вихремъ этого движ енія , не успѣваетъ  
пріобрѣсти никакого сам остоятельнаго значенія; 
отсю да понятно, почему въ описываемое время 
князья наполняю тъ почти исключительно всю и сто- 
рическую сцену; лѣтопись является лѣтописью  
княжескою , говоритъ о князьяхъ, ихъ однихъ имена 
попадаю тся безпрестанно въ гл аза  и производятъ  
такое утомительное однообразіе.

Но всмотримся пристальнѣе: подлѣ князей и 
друж инъ и хъ , не усѣвш ихся, перекочевывающихъ  
изъ одной области въ другую , что обличаетъ общ е- 
ство новорожденное, мы замѣчаемъ любопытное 
явленіе, которое ещ е болѣе обличаетъ новорожден- 
ное общ ество, явленіе у ж е  невозможное въ общ е- 
ствѣ сколько-нибудь зрѣломъ, сформировавшемся: 
лѣтопись упом инаетъ о богаты ряхъ, лю дяхъ, огли- 
чающ ихся особенною физическою силою и храбро- 
стію , и которые не входятъ въ друж ин у княж ескую , 
составляю тъ особую  силу, помогая то тому, то д р у - 
гому князю. И стор ія  мож етъ ещ е подмѣтить на 
дѣвственной восточной равнинѣ процессъ первона- 
чальнаго вы дѣленія с и л ъ  и з ъ  народонаселенія, п ри - 
веденнаго въ движ еніе. А если сравнимъобщ естно, 
о которомъ идетъ  рѣчь и которое мы называемъ  
новорожденнымъ въ смыслѣ общ ества европейскаго, 
отличающ агося сл ож н ост ію  своего построенія, чѣмъ 
оно и выше, соверш еннѣе другихъ общ ествъ, —  
если мы сравнимъ Р усскій  народъ X I и X II вѣка  
съ  сосѣдями восточными, то какъ высоко станетъ  
онъ! Подлѣ степь съ  ея кочевыми обитателями; и 
здѣсь мы опять можемъ наблюдать переходъ наро- 
довъ отъ  кочеваго быта къ осѣдлому; меж ду ди- 
кими степными кочевниками и осѣдлою Р у с ью обра- 
зую тся народцы полукочевы е и полуосѣдлы е, по- 
лунезависим ы е, имѣющіе собственны хъ князьковъ, 
но признаю щ іе верховпую  власть Р усскихъ князей, 
причемъ однако нерѣдко измѣняю тъ въ пользу  
своихъ дикихъ собратій.

Но въ то время какъ на восточной равнинѣ

князья и друж ины , сохраняя первоначальный бо- 
гаты рскій характеръ, не покидаютъ движенія, не 
привязы ваю тся землевладѣніемъ, какъ н а  Западѣ, 
города, которымъ, вслѣдствіе счастливаго полож е- 
н ія  своего, удалось подняться чрезъ промышлен- 
ность и торговлю, необходимо должиы были пріо- 
брѣсти важ ное значеніе, именно потому, что тамъ  
ж иветъ князь; но т е перь князья мѣняются, спо- 
рятъ, трудно разобрать, кто изъ  н и х ъ  правъ, — и 
младшіе города, вся волость, естественно, по ста- 
рой привычкѣ, смотрятъ на старшій: что т а м ъ  ска- 
ж утъ , какъ рѣ ш атъ, — такъ и всѣ другіе рѣшатъ. 
Старшіе города, жители его, собранные на вѣчѣ, 
являются такимъ образомъ властію, и на чемъ 
они, старш іе, п олож атъ , — на томъ и пригороды ста- 
нутъ. При множествѣ князей, ихъ спорахъ и усо- 
бицахъ, города естественно стреш ілись къ тому ж е  
положенію , какое пріобрѣла друж ина, нереходить  
отъ  дурного князя къ лучшему. Вскорѣ по смерти 
Я рослава, когда явилось уж е нѣсколько князей, 
Кіевляне выгоняютъ князя, который не умѣлъ за -  
щитить ихъ отъ Половцевъ, и берутъ себѣ дру- 
гого, его плѣнника. Впослѣдствіи эти явленія  
повторяю тся, гдѣ чаще, гдѣ р ѣ ж е, — въ Новгородѣ  
Великомъ чаще всего. Естественно, что при этомъ 
происходили условія , ряды. Только новгородскія  
ряды дошли до насъ; что ж е касается до другихъ  
городовъ, то нельзя думать, чтобъ въ нихъ было 
много опредѣленій относительно самостоятельности  
городскаго управленія: какъ друж инникъ, имѣя 
возможность обезпечивать себя лично свободнымъ 
переходомъ, забы лъ думать о какихъ-либо другихъ  
опредѣленіяхъ своего сословнаго полож енія, точно 
так ъ  и города встрѣчали препятствіе къ точнѣй- 
шимъ опредѣленіямъ своегобы та именно в ъ  возм ож- 
ности перемѣнить дурного правителя и судью; при- 
зовутъ на его мѣсто хорош аго , уговорятся съ нимъ, 
чтобъ поставилъ всюду хорошихъ второстепенныхъ  
правителей и су д ей , — и  в с е  пойдетъ хорош о. Н а З а -  
падѣ владѣлецъ ж илъ постоянно тутъ , былъ вѣч- 
нымъ землевладѣльцемъ: отъ его притѣсненій городу  
ие было другого средства, какъ поцѣловать крестъ  
стоять за одинъ (j u r еr  l а  со m m u n е ) , съ  помо- 
щію высшаго авторитега заставить притѣснителя  
опредѣлить навсегда свои отнош енія къ городу. На 
Р уси ж е иное дѣло: противъ князя добраго и не- 
си льнаго не нуж но обезпеченій, а придетъ на его 
м ѣ сто князь сильный, — тотъ не станетъ смотрѣть 
иа рядъ своего предш ественника, не будучи съ 
нимъ ничѣмъ связанъ, часто будучи врагомъ его; 
высшаго ж е  авторитета, который бы мотъ утвер- 
дить права города относительно его к ня зя , нѣтъ; 
всѣ князья равны на своихъ столахъ и высшаго 
надъ собою не признаю тъ. Н аконецъ, лучшее до- 
казательство неразвитости самоуправленія въ древ- 
нихъ городахъ р у сскихъ, — это когда нѣкоторые 
изъ нихъ подпали подъ власть Литвы, то приняли 
чуж ія формы сам оуправленія, именно Нѣмецкое 
М агдебургское право: ч уж ія  формы добровольно бе- 
рутся тогда, когда нѣтъ своихъ.

Д уховепство, начальны е его люди, архіереи, хотя



часто и приш ельцы, н о ,  останаясь постоянно среди 
сноей паствы, не могли не имѣть большаго влія- 
нія на дѣла волости, на ея отнош енія къ князьямъ; 
владыкѣ принадлежало первое мѣсто во всякомъ  
видномъ случаѣ. Среди постоянно движущ ихся, 
другъ съ другомъ воюющихъ князей, среди дви- 
ж у щихся вмѣстѣ съ  князьями друж инъ, среди во- 
лостей, колеблящ ихся, мятущ ихся вслѣдствіе этого  
движенія и борьбы, единый митрополитъ К іевскій  
и всея Руси мо т ъ бы пріобрѣсги огром ное значеніе; 
это была одна постояпная сила среди другихъ дви- 
ж ущ ихся, слѣдовательно слабѣйш ихъ. Но этотъ  
митрополитъ былъ обыкновенно Грекъ, чуж ой че- 
ловѣкъ, безъ язы ка передъ народомъ, б е з ъ  вліянія.

Такимъ образомъ во сто лѣтъ , протекш ія отъ  
см ерти  Ярослава I , мы видимъ, что, преимущ ествен- 
но вслѣдствіе продолжепія движ енія, всѣ элементы  
задерж аны  въ своемъ развитіи , на лицо всѣ перво- 
начальныя формы: бродячія дружины, члены ихъ, 
свободно иереходящ iе отъ одного князя къ друго- 
му, въ  челѣ друж инъ неутомимые князья-богаты - 
ри, переходящ іе изъ  одной волости княж ить въ  
другую , ищ ущ іе во всѣхъ странахъ честь свою  
взять, не иомышляя ни о чемъ прочномъ, постоян - 
номъ, не имѣя своего, ио все общ ее, родовое; вѣча 
съ  первоначальными формами народныхъ собраній  
безо всякихъ опредѣленій; а тутъ  на границѣ ко- 
чевники переходятъ къ полуосѣдлости; немного 
далѣе, въ степи, виднѣются веж и и чисты хъ ко- 
чевниковъ. В сездѣ сь , навосточной равнинѣ, отзы - 
вается первобытнымъ міромъ, общество какъ будто  
ещ е въ жидкомъ состояніи , и нельзя п р е двидѣть, 
въ какомъ отношеніи найдутся общественные эле- 
менты, когда наступитъ время перехода изъ этого 
ж идкаго, колеблющагося состоянія  въ твердое, 
когда все усядется  и начнутся опрздѣленія.

К огда ж е и гдѣ именно, при какихъ условіяхъ  
начались эти опредѣленія? О т ъ  уясненія этихъ во-
просовъ зависитъ уясненіе всего послѣдующ аго хода  
исторіи Мы видѣли, что исторія сначала выби- 
раетъ всегда луч ш ія зем ли , и отсюда ностепенность  
историческаго движ енія въ Европѣ съ  юга на сѣ- 
веръ и л и съ  ю го-занада на сѣверо-востокъ. То ж е  
самое видимъ и у н а с ъ  н а  восточной равнинѣ. И сто- 
рія начинается здѣ сь  на западѣ, на водномъ пути  
изъ  Б алгійскаго моря въ Ч ерное;  начинается на 
сѣверо-зап адѣ, н о  у ж е  второй князь переселяется  
съ сѣвера на югъ, въ среднее Приднѣпровье, въ 
лучш ія страны, гдѣ и образуется собственная, въ  
древности, Русь. Здѣсь, въ западной части равни- 
ны, по великому водному пути , остается главная  
историческая сцена при первыхъ князьяхъ и сто 
лѣтъ спустя по смерти Я рослава Великаго. Но мы 
видѣли, что изначала Славянамъ суж дено было 
двигаться на сѣверо-востокъ, въ страны , болѣе и 
болѣе обдѣленныя природою: какой-то сильный  
врагъ когда-то потѣснилъ Славянъ съ  Д уная и за - 
ставилъ часть ихъ поселиться по рѣкамъ восточ- 
ной равнины; но н тутъ , въ  лучш ихь ю го-зап ад- 
ны хъ частяхъ этой равнины, они не могли долго

оставаться въ покоѣ, даж е и тогда, когда Русскіе  
князья соединили ихъ и въ челѣ друж инъ своихъ 
стали насторож ѣ Русской Земли, обстроили ее го- 
родками со стороны степи: ни Р усск іе  князья съ  
ихъ дружинами, н и  русскіе городки не м огл и  сдер- 
ж ивать наплыва кочевниковъ; города и села ле- 
жали пусты е, обгорѣлы е, пахарь не см ѣ л ъ  выѣхать 
на работу, половецкія вежи наполнялись русски- 
мн рабами, и походы к нязей въ далекія ст епи на 
разгромъ хищ никовъ приносили только минутное 
облегченіе. Ч ерпиговскій князь объявилъ, что его 
волость опустош ена, что въ его городахъ ж ивутъ  
только псари да Половцы; другія  пограничныя со 
степью княж ества не могли быть въ лучшемъ по- 
лож еніи . Усобицы княж ескія  п р о исходили пренму- 
ществеино въ этихъ  ж е ст р анахъ и князья приво- 
дили тѣ хъ  ж е Половцевъ.

Такое несчастное полож еніе ю го-западной украй- 
ны необходимо заставляло часть ея ж ителей высе- 
ляться въ страны болѣе спокойны я. Эти страны  
были именно отдаленныя сѣверо-восточны я воло- 
сти Р усскія , суровы я климатомъ, бѣдная населе- 
ніемъ область Верхней Волги, гдѣ князья, тя го -  
тясь малолюдностію, отовсю ду призывали насель- 
никовъ, давали имъ льготы , строили имъ города

Въ какихъ ж е условіяхъ  нашлось народонаселе- 
ніе въ этой новой странѣ?

Если въ старой, Западной и л и  Юго-западной Руси  
нлеменное дѣленіе имѣетъ так ъ  мало историческаго  
значенія , то въ новой, Сѣверо-восточной Р уси  о 
племенахъ нѣтъ и помину. Л ѣтопись, до п р и хода  
В аряго-Р усскихъ к н я зей , указы ваетъ  здѣ сь финскія  
племена; но въ половинѣ X II вѣка мы имѣемъ здѣсь  
дѣло у ж е  съ  славяно-русским ъ народонаселеніем ь. 
Прибытіе однихъ Р усскихъ князей съ ихъ  друж и- 
пами не могло ославянить туземцевъ; мы знаемъ, 
какъ обыкновенно господствую щ ій классъ сохра- 
няетъ одиу народность, а низш ее народонаселе- 
ніе —  другую; для ославяненія Сѣверо-восточной  
Р уси  необходимъ былъ сильный приплывъ славян- 
скаго народонаселепія въ  города и села. Н о  этотъ  
приплывъ совершился не цѣлыми особыми племе- 
нами, а вразбродъ; стекались но одиночкѣ или  
небольшими толпами изъ  разны хъ м ѣстностей, стал- 
кивались с ъ  чужими, сь  иноплеменниками, безъ  воз- 
можности слѣдовательно сей ч асъ  ж е составить крѣп- 
кій сою зъ, приходили съ  сознаніемъ своей слабо- 
сти, зависимости. В ъ зап адны хъ областяхъ  Сла- 
вяне были стары е насельники, стары е хозяева, 
князья были пришельцы; на востокѣ, наоборотъ: 
славянскіе поселенцы являю тся въ стр ан у , гдѣ 
уж е хозяйничаетъ князь; князь строитъ городки, 
призы ваетъ населы ш ковъ, дагітъ имъ льготы; на- 
селы іики всѣмъ обязаны  князю , во всемъ зависятъ  
отъ  него, ж ивутъ на его зем лѣ, въ  его городахъ. 
Эти-то отношенія народоиаселенія къ к н язю и  лег- 
ли въ основу того сильнаго разви гія княжеской  
власти, какое видимъ на сѣверѣ. Разум ѣется, мно- 
гое зависѣло здѣсь отъ  того, воспользую гся ли 
князья своими выгодными отношеніями къ новому



народонаселенію , къ новымъ своимъ городамъ, не 
встрѣ тятъ ли въ другихъ частяхъ народоиаселенія  
сильны хъ препятствій. Явился именно такой князь, 
который какъ нельзя лучше воспользовался свои- 
ми выгодными отнош еніями къ новому народонасе- 
л ен ію , — именно Андрей Воголю бскій. Онъ пересе- 
ляется ж ить изъ  стараго города Ростова Великаго  
въ новый— В ладим іръ-на Клязьмѣ, гдѣ нѣтъ вѣча, 
гдѣ власть княж еская не встрѣтитъ преградъ. Ан- 
дрей понимаетъ очень хорошо значеніе слова: 
мое, собственностъ, и не хочетъ знать ю га, гдѣ  
князья понимаютъ только общее родовое владѣніе. 
Андрей, каісь древній богаты рь, чуетъ с и л у , полу- 
чаемую отъ земли, къ которой онъ припалъ, на 
которой у твердился навсегда; онъ не покидаетъ  
этой земли, не п ер еѣ зж аетъ  въ К іевъ , когда тотъ  
достался ему и по родовымъ правамъ, и по п р а- 
вамъ побѣды. Этотъ первый примѣръ привязанно- 
сти къ своему, особому, первый примѣръ осѣдло- 
сти становится свящ еннымъ преданіемъ для всѣ хъ  
сѣверны хъ к нязей, и отсюда начинается новый п о-  
рядокъ вещей.

Мы сказали: при зачалѣ утверж денія  новаго 
порядка вещей многое зависѣло оттого, — восполь- 
зую тся ли князья своимъ выгоднымъ положеніемъ, 
не встрѣ тятъ  ли препятствій въ другихъ частяхъ  
народонаселенія: Д ѣло не обошлось безъ  борьбы. 
Южные князья - бэгаты ри, п р и выкшіе смолоду  
никого н еб оя т ь ся , кромѣ Вога одного, встали, уви- 
давъ , что Андрей, сѣверный сам овластецъ, сталъ  
обходиться съ  ними не иопрежнему, не какъ съ  
родственниками, но какъ съ  подручниками; они 
разбили большое войско А ндреево, вы сланное 
противъ нихъ на югъ; но этимъ оборонитель- 
нылъ дѣйствіемъ князей дѣло и кон чилось на 
югѣ; сѣверъ съ зачавшимся въ немъ новымъ 
порядкомъ остался не тронутъ. Н овгородъ В ели- 
кій съ  храбрымъ княземъ, пріѣхавш имъ къ 
нему съ ю га, отбился отъ  полковъ Андреевыхъ, 
видѣлъ бѣгство ихъ  отъ  стѣ н ъ  своихъ; но этимъ 
оборонительнымъ  дѣйствіемъ со стороны сильнѣй- 
ш аго сам овластительнаго города на Р уси  дѣло и 
кокчилось; Н овгородъ Великій не помотъ Ростову  
Великому, въ который Андрей ударилъ пятою , по 
тогдшнему вы раж енію , нереѣхалъ жить въ приго- 
родъ, и украш алъ этотъ  пригородъ, к акъ  стольный 
городъ, на зло старому Р о с т о в у . Мы видѣли, какъ  
цривыкли ж ить друж инники съ княземъ, не какъ  
съ  повелителемъ, но какъ съ  старш имъ, товари- 
щемь, какъ с ъ  в ож д ем ъ , которому сл уж атъ  по люб- 
ви, и зъ  охоты , и покидаю тъ при первомъ неудо- 
вольствіи. Андрей не уж ился съ  э тими обычными 
требованіями друж ины  и погналъ изъ  своей воло- 
сти стары хъ  бояръ отцовскихъ; что ж е бояре 
о л а л ь н ы х ъ  волостей Р усск и хъ , — встали за  обиду  
товарищ ей? — Нисколько!

Повсю ду ограничились только обороною отъ на- 
ступ ател ьныхъ  дѣйствій Сѣверваго самовластца; 
онъ остал ся  нетронутымъ въ своей волости. Здѣсь  
борьба н е  кончилась: Андрей палъ жертвою  новаго

порядка, имъ введеннаго, — б о я р е  уб и л и  его. Но это 
воровское дѣло, это ночное нападеніе, ночное 
убійство суроваго господина показываютъ лучш е 
всего— слабость въ л ю дяхъ , совершившихъ престу- 
пленіе. Однако человѣка, сжимавшаго все въ силь- 
ной рукѣ , не было болѣе; слѣдовательно теперь  
все, что было сж ато только, а не изгибло, могло 
подняться, выпрямиться. Поднимается старый в ѣ - 
чевой городъ Ростовъ, хочетъ низложить дерзкій  
пригородъ Владиміръ, взявш ій первенство поволѣ  
князя; съ  старымъ городомъ, по единству выгодъ, 
соединяю тся бояре; но пригороды побѣждаю тъ, Ро- 
стовъ окончательно теряетъ свое значеніе, и  князья  
утверж даю тся въ пригородахъ, гдѣ н ѣ т ъ  вѣча, гдѣ 
власть ихъ ничѣмъ не стѣснена.

И сходъ борьбы м еж ду старьш ъ городомъ и но- 
выми имѣлъ рѣшительное вліяніе на даль н е йшій 
ходъ событій на сѣверѣ, а слѣдовательно и въ цѣлой  
Россіи , ибо Сѣверъ получаетъ преобладающее зн а-  
ченіе. Мы видѣли, что, вслѣдствіе родовыхъ кня- 
ж ескихъ отнош еній, перемѣщеній и усобицъ, власть  
княж еская являлась чѣмъ-то непостояннымъ, измѣ- 
няющимся, и во сколько она ослабѣла чрезъ  это, 
во столько выиграло значеніе старш аго города въ 
волости, который представлялъ власть постоянную. 
Такимъ образомъ, въ землѣ подлѣ власти княж е- 
ской являлась другая власть, и чѣмъ чаще въ ко- 
торой землѣ мѣнялись князья, чѣмъ съ меныними 
силами приходили они какъ искатели волости, 
ст ол а , — тѣмъ болѣе поднималось значеніе другой, 
постоянной власти, города: такъ Н овгородъ В е- 
ликій поднялся до значенія государя, хотя не 
исключилъ и власти княж еской, остался при вы- 
работанномъ исторіею  двоевластіи, не постаравш ись 
о болѣе точиомъ юридическомъ. опредѣленіи. Такое 
двоевластіе было болѣе или менѣе и въ другихъ  
областяхъ, въ другихъ земляхъ во время господства  
родовыхъ княж ескихъ отношеній. Но к а к ъ  скоро н а  
Сѣверѣ князь сдѣлалъ первую  попы тку устано- 
виться, сдѣлаться властію постоянною, то есте- 
ственно онъ преж де всего долж енъ былъ столкнуться  
со в л астію старшаго города. И сходъ столкновенія  
легко было предвидѣть на Сѣверѣ, гдѣ князь явился  
повелителемъ страны, строителемъ городовъ, гдѣ  
князь слѣдовательно создалъ себѣ си л у , опираясь  
на которую мотъ начать поведеніе, какимъ отли- 
чался Андрей Боголюбскій. Андрей, впрочем ъкакъ  
в и д н о , н е в с т у п а л ъ  в ъ  откры тую  борьбу с ъ  старымъ 
городомъ Ростовомъ, онъ только оставилъ его и 
устроилъ себѣ свой стольный городъ въ пригородѣ  
Владимірѣ, он ъ  точно такъ ж е поступилъ и съ Кіевомъ, 
старшимъ городомъ во всей Русской З ем л ѣ ; племян- 
никъ его , Ярославъ Всеволодовичъ, хотѣлъ точно 
такъ ж е  поступить съ Новгородомъ, покинувши его 
и утвердивш и свое пребываніе въ пригородѣ Торжкѣ. 
Только когда, по смерти Боголюбскаго, Ростовцы вы- 
сказали свои требованія, началась откры тая борьба 
м еж ду ними и братьями А ндрея, кончивш аяся п о -  
р а ж еніем ъ  Ростовцевъ. Н еудивительно, что борьба 
была непродолжительна: обративъ вниманіе на по-



лож еніе Ростова, трудно предполож ить, чтобъ  
этотъ городъ былъ силенъ, имѣлъ многочисленное 
народонаселеніе вслѣдствіе большой торговой дѣя- 
тельности, трудно предполож ить, чтобъ этотъ  го -  
родъ, запрятанны й своиии строителями, Финскою  
Мерею— отъ живаго пути , отъ  Волги, къ печальному 
мертвенному озеру, чтобъ этотъ  городъ процвѣталъ, 
подобно Н овгороду, Смоленску, П олоцку.

Н излож енъ бы лъ стары й вѣчевой городъ, и на 
Сѣверѣ водворилось однообразіе: все города новы е, 
незначительные; Ростовъ заброш енъ, Владиміръ не 
у с п ѣ л ъ  еще иодняться въ з наченіи столицы велико- 
княж еской, какъ былъ разоренъ Татарами и такж е  
заброш енъ; великіе князья ж и в у т ъ  в ъ  своихъ оприч- 
нинахъ, въ своихъ наслѣдственныхъ городахъ , то  
въ П ереяславлѣ, то въ Твери, то въ  Костромѣ, то  
въ Москвѣ. Н ельзя не замѣтить въ Русской исторіи  
относительно городовъ важ ной по своимъ послѣд- 
ствіям ъ одностороиности: въ западной половинѣ, 
гдѣ была главная историческая с ц е н а  в ъ  древности, 
мы видимъ рядъ значительныхъ городовъ, процвѣ- 
тавш ихъ именно потом у, что они были на дорогѣ  
изъ В арягъ въ Греки, т .  -е . и зъ  Сѣверной Европы  
въ Южную; въ сѣверо-восточной части, которая  
теперь вы ступаетъ на первый планъ, по другимъ, 
менѣе благопріятнымъ природнымъ условіям ъ, зн а- 
чительныхъ городовъ нѣтъ, и потому не обнаруж и- 
ваю тъ они вліянія на послѣдую щ ій ходъ событій, 
которыя совершаются миью ихъ. Города являю тся  
здѣсь п р е имущ ественно большими огороженными  
селами, и государство, здѣ сь слож ивш ееся, окрѣп- 
нувш ее, получаетъ преимущественно ха р ак т ер ъ  го- 
сударства земледѣльческаго.

Вообще движеніе Русской исторіи съ ю го-запада  
на сѣверо-востокъ было движ еніеиъ изъ  странъ  
лучшихъ въ худш ія , въ условія болѣе неблагопріят- 
ныя. И сторія вы ступила изъ страны выгодной по 
своему природному положенію , и зъ  страны, кото- 
рая представляла путь изъ  Сѣверной Европы въ  
ІОжную, изъ  страны, которая поэтому находилась  
въ ііостоянномъ общеніи съ  европейско-христіан- 
скими народами, посредничала между ними въ тор- 
говомъ отношеніи. Но какъ скоро историческая  
ж изнь отливаетъ на востокъ въ области Верхней  
В олги, то связь съ Европою, с ъ  Западомъ необхо- 
димо ослабѣваетъ и поры вается, не вслѣдствіе мни- 
маго вліянія Т атарскаго ига, а  вслѣдствіе могущ е- 
ствеиныхъ природныхъ вліяній: куда течетъ Волга, 
главная р ѣ к а  новой государственной области, — туда, 
слѣдователы ю  на востокъ, обращено все. Но З а пад- 
ная Р оссія , что ж е  съ  нею сдѣлалось: она оста- 
лась на своемъ м ѣстѣ, не могла предвинуться на 
востокъ? Западная Россія, потерявъ свое значеніе, 
иотеряла способы къ дальнѣйшему матеріальному, 
государствеш ю му и нравственному развитію , спо- 
собы имѣть вліяніе на Восточную Россію  резуль- 
татами своего общенія съ  европейскими народами. 
Мы видѣли, чему подвергалась она вслѣдствіе со -  
сѣдства своего съ степью , съ хищными кочевни- 
ками, Половцами. Татары  и Л итва разорили ее

вконецъ. К іевъ , встарину вторая В изантія , являет- 
ся путеш ественнику въ видѣ ничтожнаго городка, 
съ  окрестностями, похожими на кладбище. З ап у-  
стѣ лая, лишенная силъ, раздробленная, Ю го-запад- 
ная Р усь  поднала подъ власть князей Литовскихъ. 
Галичъ, счастливый уголокъ, гдѣ бы ло-сосредото- 
чились послѣднія силы Ю го-западной Р уси , быстро 
подпялся и процвѣлъ, но скоро и палъ вслѣдствіе  
своего уединенія отъ  остальной, живой Р уси , т . е. 
Великой, ибо Малую Русь въ описываемое время 
нельзя было назвать живою. П олитическая связь  
меж ду Восточною и Западною  Р у сью руш илась; мало 
того, возникла враж да вслѣдствіе соперничества  
правителей, которые постарались разруш ить цер- 
ковное единство: явилось два особы хъ митрополита, 
въ К іевѣ и Москвѣ.

Кровный сою зъ былъ наруш енъ, родные братья  
раздѣлились, разошлись: сколько отъ этого раздѣ- 
ленія потеряно было матеріальны хъ силъ , объ  
этомъ говорить нечего. Д еньги— дѣло наж итое, го- 
воритъ пословица: так ъ  и вообще матеріальны я  
силы; но сколько отъ этого раздѣла, отъ  этой  
долгой ж изни особнякомъ, потеряно было н р ав-  
ственнаго, духовнаго богатства! Р усскій  человѣкъ  
явился въ сѣверо-восточны хъ пусты няхъ безсе- 
меенъ во всемъ печалыю мъ значеніи, какое это  
слово имѣло у  насъ  встарину. Одинокій, забро- 
шенный въ міръ варваровъ, послѣдній, крайній  
изъ  европейско-христіанской семьи, забытый свои- 
ми и забывш ій о своихъ по отдаленности, разро- 
зн и вш ійсяи  отъ  родныхъ братьев ъ : — вотъ н ол ож е-  
ніе Русскаго человѣка на сѣверо-востокѣ; и цѣлые 
вѣка предназначено было ему двигаться все далѣе  
и далѣе въ пустыни Востока, ж ить въ отчуж деніи  
отъ западны хъ собратій. Но если, для развитія  
силъ какъ отдѣльнаго человѣка, так ъ  и цѣлаго  
народа необходимо общество другихъ людей, дру - 
гихъ народовъ; если только при этомъ условіи  воз- 
можно движ еніе мысли, расш иреніе сферы дѣ ятель- 
ности, то понятно, какія слѣдствія для Русскаго  
народа должно было имѣть отсутствіе этого условія.

Д ругія  благопріятны я усл овія  могли бы, хотя  
отчасти, воснолнить недостатокъ главнаго усл ов ія , 
необходимаго для успѣш наго развигія народной  
жизни; н апримѣръ: благопріятный климатъ, плодо- 
носіе почвы, многочисленное народонаселеніе въ  
о б ш ирной и разрообразной странѣ, что дѣ лаетъ  
возможнымъ раздѣленіе занятій , обширную вну- 
треннюю торговлю, безпрерывныя сообщ еиія раз- 
личныхъ мѣстностей другъ съ  другом ъ, процвѣ- 
тан іе большихъ городовъ! Ничего подобнаго не 
могло быть въ Сѣверо-восточной Р оссіи . П ечаль- 
ная, суровая, однообразная природа не могла ж и -  
вительно дѣйствовать на духъ  человѣка, развивать  
въ немъ чувство красоты , стремленіе къ укр аш е- 
нію ж изни, поднимать его выше еж едневнаго, бу -  
дничнаго однообразія, приводить въ праздничное 
состояніе, столь необходимое для возстановленія  
силъ. М алочисленное народонаселеніе было разбро- 
сано на огромныхъ пусты нны хъ пространствахъ,



которыя безпрестанно увеличивались безъ  соотвѣт- 
ственнаго умноженія народонаселенія. Все это 
было бѣдно и слабо безъ  возм ожности къ салостоя- 
тельной жизни, безъ  возм ож ности защиты при 
встрѣчѣ съ какою бы то ни было силою. Посмо- 
трим ъ, что иногда происходило въ городѣ, относи- 
тельно довольно значительномъ. Ж ители прячутся, 
затворяю тся ставни домовъ, запираю тся лавки: 
въ городъ въѣхалъ приказчикъ сосѣдняго бога- 
таго зем левладѣльца, окруженный толпою подвла- 
стны хъ ему крестьян ъ , и похваляется всякою по- 
хвальбою на горож анъ . Эта слабость отдѣльныхъ  
частей вела къ том у, что всѣ онѣ и во всемъ 
обращались к ъ  Москвѣ, — туд а  посылали свои ж а -  
лобы, оттуд а  ж дали защиты. Сила, широта взгляда, 
сознаніе своего полож енія и отсю да могущ ествен- 
ныя побуж денія  упорно охранять одно и отвергать  
другое зави сятъ  отъ сосредоточенія большихъ  
массъ въ одной мѣстности съ сильною и разнооб- 
разною  дѣятельностію . К огда народъ сплоченъ  
внутренно вслѣдствіе достаточнаго числа жителей, 
соотвѣтственно обширности страны; когда народъ  
сплоченъ раздѣленіемъ зан ятій , поставившимъ р а з- 
личныя мѣстности, различны я части народонасе- 
ленія въ  неразры вную  связь и зависимость другъ  
от ъ др уга; к огд аэти  мѣстности и части народона- 
селенія находятся въ безпрерывномъ общеніи другъ  
съ  другомъ, связаны  общими интересами, прини- 
маютъ горячее участіе въ судьбѣ д р у гъ д р уга , од -  
нимъ словомъ, — ж ивутъ сознательно общею жизнію: 
то такая внутренняя сплоченность, св я зь , условли- 
ваетъ  возможность децентрализаціи, возможность 
сам оуправленія частей безъ  вреда политическому 
единству; когда разбитый членъ организма вну- 
тренно сросся , — тогда внѣшнія п ов я зк и  и л у б к и б о -  
лѣе не н уж ны. Наоборотъ: когда части народо- 
населенія , разбросанныя на огромныхъ простран- 
ствахъ , ж ивутъ особною ж изнію , не связаны раз- 
дѣ л ен іем ъ  занятій; когда нѣтъ большихъ городовъ, 
кипящ ихъ разнообразною  дѣятельностію; когда  
сообщ енія затруднительны , сознанія общихъ ин- 
тересовъ н ѣ т ъ : то раздробленныя такимъ образомъ  
части приводятся в ъ  связь, стягиваю тся прави- 
тельственною централизаціею , которая тѣмъ силь- 
нѣе, чѣмъ слабѣе внутренняя связь. Ц ентрализа- 
ція восполняетъ недостотокъ внутренней связи, 
условливается этимъ недостаткомъ и, разум ѣется, 
благодѣтельна и необходила, ибо безъ  нея все бы 
распалось и разбрелось: это хирургическая повяз- 
ка на больномъ членѣ, страдающ емъ потерею вну- 
тренней связи, внутренней сплоченности.

Мы видѣли, въ какомъ выгодномъ положеніи съ  
самаго начала наш елся князь на сѣверо-востокѣ и 
какъ онъ воспользовался этими выгодами. П реем- 
ники Б оголю бскаго, братъ его , Всеволодъ II I , и по- 
томки послѣдняго неуклонно вѣрны преданію , п о -  
лученному от ь перваго сам овластца. К аж ды й князь, 
ставш и, по родовымъ счетамъ, великимъ и л и ст а р -  
шимъ, не оставл яегь  своей преж ней волости для 
столицы великокняж еской, Владиміра, который т а -

кимъ образомъ послѣ Татарскаго погрома не имѣлъ 
возможности поправиться, получить значеніе, при- 
нять уч астіе  въ княж ескихъ спорахъ, усобицахъ: 
его роль страдательная, — вседѣлаем ся мимо него. 
Кажды й великій князь стрем ится воспользоваться 
теперь своимъ значеніемъ, своею силою, чтобъ ув е-  
личить свою волость, свое владѣніе насчетъ дру- 
гихъ княж ествъ. Вмѣсто преж няго движенія изъ  
одной волости въ другую , какое мы видѣли въ 
древней, Ю го-западной Россіи, въ Россіи новой, Сѣ- 
веро-восточной, видимъ осѣ дл ость  князей въ одной 
волости, князь сростается съ волостію, интересы  
ихъ отож дествляю тся, усобицы п р и нимають другой  
характеръ, имѣютъ другую  цѣль, и м ен н о-у си л ен іе  
одного кияж ества насчетъ всѣхъ другихъ; при 
такой цѣли родовыя отношенія необходимо руш атся, 
ибо тотъ , кто чувствуетъ себя силы ш м ъ, не об- 
ращ аетъ болѣе на нихъ вниманія. Одно княжество  
наконецъ осиливаетъ всѣ другія— и образуется го- 
сударство Московское.

При этом ъ  образованіи Московскій князь, теперь 
государь всея Р уси, утверж даетъ  за  собою то вы- 
годное полож еніе, въ которомъ являю тся пер- 
вые сѣверные князья. Соотвѣтственно тому от- 
ношенію, въ какомъ мы нашли вначалѣ сѣвер- 
ное народонаселеніе къ князю , какъ хозяину, на- 
селителю страны, создател ю  городовъ, въ соотвѣт- 
ствіе этому отношенію въ Московскомъ госу-  
дарствѣ свободный человѣкъ назы ваетъ с е б я  чело- 
вѣкомъ великаго князя. Но что ж е дружина? Д ру- 
ж ина во все то время, пока образовывалось го- 
сударство на Сѣверѣ, сохраняетъ свой прежній  
характеръ; единственное право, которое она ре- 
вниво береж етъ, право, вынесенное ею изъ старой  
Р уси , — это право свободнаго перехода отъ од- 
ного князя къ другому: „боярамъ и слугамъ воль- 
нымъ в ол я“ . Такимъ образомъ, князь опередилъ  
друж ину: въ то время какъ о н ъ  н а ч а л ъ  новый но- 
рядокъ вещ ей, усѣ л ся , припавъ къ землѣ, и, какъ  
богаты рь, получилъ отсю да новыя силы , — дру- 
ж и на продолж аетъ ещ е бродить, круж иться и въ  
этой способности двигаться полагаетъ свое един- 
ственное п раво или ручательство всѣхъ правъ; дру- 
ж ина, слѣдовательно, страшно отстала отъ князя, 
отстала на цѣлый періодъ. Если нѣкоторые д р у -  
жинники усаживаю тся и получаютъ отъ этого силу, 
то д в и ж ен іе  остальны хъ мѣш аетъ  дальнѣйшему ихъ  
усилеиію , мѣшаетъ опредѣленію  отнош еній. У 
сильнѣйш аго князя выгодно служ ить, и , по праву 
свободнаго перехода, дружинники отовсюду стре- 
мятся въ Москву, идутъ туд а  бояре съ опусто- 
шеннаго юга съ  многочисленньши дворами, новые 
пришельцы заѣзжаютъ стары хъ по мѣстниче- 
скому выраженію; начинается борьба, усобица въ 
боярствѣ, и если одинъ бояринъ чрезъ мѣру уси - 
лится и станетъ оп асен ъ , — князь найдетъ противъ  
него всегда опору въ его соперникахъ. Т акъ по- 
гибъ опасный Алексѣй Петровичъ Х востъ отъ  
вражды  съ  своими собратіями. Опасенъ  становится  
важный сан ъ т ы ся ц к аго , грозившій стать наслѣд-



ственнымъ въ одной знатной фамиліи, —  и Дими- 
трій Донской уничтож аетъ этотъ  санъ. Т щетно сынъ 
иослѣдн яго ты сяцкаго, Вельяминовъ, х лоиочетъ и 
въ Твери, и въ  Ордѣ, поднимая грозу противъ Мо- 
сковскаго князя; его ревностный сою зникъ— бога- 
тый купецъ московскій, и никто изъ бояръ; голова  
Вельяминова падаетъ  подъ топоромъ палача на 
Кучковѣ полѣ; н а р о д ъ  плачетъ; о боярахъ н и  слова  
не говорится въ лѣтописи, не говорится, чтобъ  
они показали сочувствіе къ судьбѣ собрата; точно  
такъ ж е  п р и  внукѣ Донскаго безуспѣш но кончилось 
возстаніе боярина Ивана Димитріевича Всеволож - 
скаго. Такимъ образомъ, въ это важ ное время, когда  
Московскій князь собиралъ Русскую  Землю, стано- 
вился государем ъ, самовластнымъ хозяиномъ всей  
Сѣверо-восточной Россіи, въ дружинѣ мы видимъ 
одиночныя попытки того или другого сильнаго 
лица, того или другого сильнаго рода подняться; 
но, при столкновепіи с ъ  в л а ст ію  великокняжескою , 
при борьбѣ, силы оказываются далеко неравны- 
ми: возставш ій бояринъ дѣйствуетъ во имя своего  
личнаго интереса, не поддерживается впутри всѣми 
собратіями, дѣйствуетъ посредствомъ д р у г и х ъ  кня- 
зей  или хана. Д руж ина остается при прежнемъ: 
„боярамъ и слугамъ вольнымъ воля“ .

К ъ  концу первой половины Х V вѣка Дворъ ве- 
ликаго князя Московскаго наполняется приш ель- 
цами новаго рода, князьями, потомкамн Рюрика и 
Гедимина, которые, по своему происхож денію , ст а -  
новятся на первомъ планѣ, оттѣсняю тъ стары хъ  
бояръ на второй, чѣмъ, разум ѣется, возбуж даю тъ  
къ себѣ ихъ непріязнь. Такимъ образомъ, вмѣсто 
увеличенія силъ дружины отъ приплыва князей, 
силы уменьшаю тся, ибо происходитъ раздѣленіе  
интересовъ. Притомъ князья являются въ Москву 
съ одними п р и тязаніями на важ ное значеніе, безъ  
средствъ поддержать ихъ. Нѣкоторые удерж иваю тъ  
за  собою прозванія, отъ преж нихъ княж ествъ  
своихъ заимствованныя, но правителями этихъ кня- 
ж ествъ не остаю тся, неим ѣю тъ слѣдователы ю  пи- 
какой сам остоятельности, никакой опоры; они не 
сохраняю тъ никакого значенія въ областяхъ, гдѣ  
правительствовали ихъ дѣды; ихъ  здѣсь с к о р о  за -  
бываютъ, они не ж ивутъ здѣсь: ихъ м ѣсто, какъ  
дружинниковъ, постоянно въ Москвѣ, подлѣ вели- 
каго князя. Они сохраняю тъ нѣсколько вотчинъ, 
но эти вотчины дробятся в сл ѣ дств іе равнаго раздѣ- 
ленія между всѣми сыновьями; кромѣ того, часть ихъ  
ещ е отходитъ въ мопастыри, на поминъ души. Въ  
томъ ж е самомъ положеніи относительно средствъ  
своихъ находятся всѣ бояре, вся знать, т . е. всѣ  
°ни бѣдны средствами. Князья и бояре бѣдны, а 
великій князь очень богатъ; онъ примыслилъ себѣ  
множество земель, а земля, при младенческомъ со- 
стояніи  М осковскаго государства, государства зе -  
мледѣльческаго, при неразвитости промышленности  
и торговли, земля составляла единственное богат- 
ство, единственное средство содерж анія . Это зе -  
мельное богатство даетъ  средство великому князю  
окончательно утвердить свое могущ ество и поло-

ж и ть за р азъ  преграду притязаніям ъ князей и 
знати: средство къ том у— помѣстье. Раздачею  
земельны хъ участковъ во временное владѣніе за 
сл уж бу, великій князь создаетъ  себѣ свое много- 
численное войско, вполнѣ отъ него зави сящ ее, отъ  
него получающ ее содерж аніе. У князей и бояръ  
нѣ тъ  во владѣніи большихъ областей, городовъ, 
даж е укрѣпленны хъ замковъ, гдѣ бы они могли 
ж и ть болѣе или менѣе независимо; издавна дру- 
ж инники, не получившіе на Руси значенія земле- 
владѣльцевъ, п р и выкли ж ить около к нязя, и те-  
перь бояре, окольничіе и думные люди, и  князья, 
вош едш іе въ ряды и хъ , ж и вутъ  постоянно въ  Мо- 
сквѣ и безпрестанно толпятся во дворцѣ. В ъ X V ,
X V I и X V II вѣкахъ отнош енія остаю тся тѣ  ж е, 
какія были въ X и X I. О короляхъ И спаніи и Фран- 
ціи говорится, ч то они усилили свою власть, свое 
значеніе, перетянувъ знать изъ  замковъ къ своему 
Д вору; въ Россіи  этого перетягиванія и не могло 
быть, ибо не было періода въ Р усекой  исторіи, 
когда бы знать ж ила независимо в ъ  замкахъ; дру- 
ж ина ііостоянно сохраняла свой первоначальный 
характеръ и непосредственное отнош еніе къ кня- 
зю , съ  которымъ не разставалась. П ри образова- 
ніи Московскаго государства, князья служ илы е и 
знать вообще не могли, по бѣдности , надѣлять  
землями другихъ неимущ ихъ и, такимъ образом ъ, 
составлять свое войско, и вообще не имѣли средствъ  
содерж ать свое воііско, свой дворъ; одинъ великій  
князь имѣлъ возм ожность раздавать зем л и  и  этимъ  
средствомъ создавать себѣ войско. Легко понять  
слѣдствія. Д ля современниковъ отнош енія были 
ясны: польскіе магнаты, р азсуж дая  о  выборѣ Мо- 
сковскаго царя въ короли, говорили, что этотъ  вы- 
б о р ъ  имъ невы годенъ, потому ч т о  Московскій царь  
б о га т ъ и , п от о м у , п ереведетъ всю  служ ащ ую  у  нихъ  
ш ляхту въ служ бу къ себѣ. Т акъ уж е и было сдѣ - 
лано при Іоаннѣ III , когда великій князь, отобрав- 
ши земли у  новгородскаго духовенства, роздалъ  
ихъ въ помѣстья людямъ, взятымъ изъ дворовъ знат- 
ны х ъ  людей.

Великій князь крѣпко утвердился въ  странѣ: 
онъ въ ней полновластный хозяинъ; жители назы - 
ваю тъ себя людьми великаго князя; онъ распоря- 
ж ается  землею, онъ создаеть  себѣ многочисленное  
войско; а старая друж ин а, знать, въ челѣ которой  
стоя тъ  т еперь князья, постоянно обращ аетъ взоры  
н азадъ , къ старому, отжившему порядку вещ ей и, 
вмѣсто опредѣленія отношеній и ук а зан ія  новыхъ  
условій , вмѣсто осѣдлости, прочной установки , хо- 
четъ сохранить преж ній характеръ друж ины , хо- 
четъ постоянно двигаться, х о ч е т ъ  удер ж ать  за  со -  
бою движеніе, нереходъ, какъ право: „А боярамъ  
и слугамъ вольнымъ в ол я“ . Л егко понять, какъ  
отстал аэта  московская знать; какого поряка явля- 
лась она представительницею , порядка, который  
для Западной Европы кончился со вступленіемъ  
германскихъ друж инъ на римскую почву; москов- 
ская знать ж и ла ещ е преданіями богаты рскаго пе- 
ріода. Но этотъ  п ер іодъ  давно у ж е  кончился на



С ѣверѣ, в ъ  Москвѣ: здѣ сь князья установились, и, 
вмѣсто многихъ, равноправны хъ князеіі, сталъ  
одинъ государь всея Руси; переходить отъ него 
стало не къ кому болѣе, развѣ къ государям ъ ч у -  
ж и хъ  странъ , — но это уж е тя ж ел о , это уж е измѣна. 
Право бояръ и сл угъ  вольныхъ прекратилось само 
собою; воля исчезла вслѣдствіе естественнаго хода  
собы тій, никто ея неотним алъ: гарантіи прежняго  
выгоднаго полож енія  нѣ тъ  болѣе; великій князь 
рѣзко вы дѣляется, высоко поднимается надъ ста- 
рыми дружинниками по своимъ иезависимымъ сред- 
ствам ъ, по своему значенію для остальнаго наро- 
донаселепія страны; среди всеобщей скудости онъ  
одинъ мотъ окруж ить себя великолѣпіемъ, такъ  
сильно дѣйствующимъ на воображ еніе. К акъ н а- 
рочно, великій князь Московскій Іоаннъ III ж енится  
на Греческой царевнѣ, воспитаиной в ъ  Италіи. Она 
способствуетъ м уж у выдѣлиться изъ  среды новыхъ 
служ илы хъ князей и стары хъ друж инниковъ, п е- 
ремѣнить стары я отнош енія, стары е обычаи к ъ в ы - 
годѣ значенія государева, къ невыгодѣ преж нихъ  
вольныхъ друж инниковъ, которымъ уж е больше 
нѣтъ вольнаго перехода. Зн ать, стоявш ая на ііер- 
выхъ м ѣстахъ, вступила въ борьбу съ  хитрою Гре- 
чанкою; но т а  усп ѣ л а выйти побѣдительницею изъ  
борьбЫ; сы нъ ея , воспитанный въ этой борьбѣ, 
крѣпко въ нее запутанны й, вступ аетъ  на велико- 
княж ескій  престолъ по смерти отцовской. П ослѣд- 
нее время московскихъ Рюриковичей прошло 
въ ожесточенной борьбѣ съ притязаніями знати, 
которая живо помнила недавнюю старину вольныхъ  
д р у ж и н ъ и  которая, въ сочиненіяхъ одного изъ да- 
рови ты хъ  своихъ членовъ, оставила потомству горь- 
кія жалобы на новый порядокъ, столь для нея тя - 
ж елы й, и на роковую  Гречанку, будто бы его при- 
несшую въ царство Русское.

Борьба, принявшая нанослѣдокъ кровавый ха- 
рактеръ, кончилась, какъ слѣдовало ож идать, не 
къ выгодѣ московской знати , которая долж на была 
забы ть стары я преданія вольной дружины; князья 
Рюриковичи и Гедиминовичи стали назыпаться хо- 
лоиами великаго государя, иисаться уничиж итель- 
ными полуименами. П о , несмотря на тяж елы я об- 
стоятельства, на опалы, члены этой знати удер- 
живаю тъ свое первенствую щ ее значеніе, высшія 
мѣста въ управленіи . Іоаннъ Грозный, въ своей 
ож есточенной враж дѣ къ иимъ, не отнимаетъ у  нихъ  
эгого значенія , эти хъ  м ѣ стъ , не даетъ ихъ зн аче- 
нія, ихъ м ѣ стъ —людямъ новы м ъ, низкаго происхож - 
д ен ія . Грозный, п одозр ѣ в ая  и  ненавидя бояръ своихъ, 
оставляетъ и хъ  въ преж нем ъ значеніи , даж е ри- 
с к у е т ъ  уси л и ть  его, поставляя ихъ  въ челѣ земскаго 
управленія; онъ не прогоняетъ боя р ъ , носам ъ  ско- 
рѣе убѣ гаетъ  отъ н ихъ , окруж енны й новою, п ре- 
данною дружиною , опричниками. Но въ началѣ  
X V II вѣка для московскаго боярства настало время 
хул; е времени Грознаго, — Смутное время. Явились 
. два царя, два Двора; кто не мотъ получить высшей 
чести при одномъ Д в ор ѣ , — нереходилъ къ другому; 
Тунш но наиолнилось людьми разнаго п р о исхож де-

нія, которые тамъ искали случая подияться. Когда  
Тушино разсы палось, эти люди забѣжали подъСмо- 
ленскъ къ королю Сигизмунду, предложили ему 
свои услуги , и когда потомъ московскіе бояре при- 
сягнули королевичу Владиславу, чтобъ только из- 
бавиться о т ъ  казацкаго царя, самозванца, о т ъ  вла- 
дычества своихъ холопей, то съ уж асом ъ увидали, 
что къ нимъ въ Д уму, по милости королевской, сѣлъ  
торговый муж икъ Андроновъ и всѣмъ распоря- 
ж ается . Несмотря на то, бояре крѣпко держатся  
за  королевича; но Земля не хочетъ его, увидѣвъ за  
нимъ или ещ е предъ нимъ стараго короля съ іезуи та- 
ми; Земля встала, выставила онолченіе для борьбы  
съ Поляками и казаками; вожди этого ополченія—  
люди второстепенны е, изъ родовъ захудал ы хъ , если и 
бояре, то тунш нскіе, а  б о я р е  н аст оя щ іе , московскіе, 
сидятъ съ  П оляками въ Кремлѣ. К огда буря мино- 
вала, все начало усп ок ои в аться , оказался недочетъ  
въ тѣ хъ  лю дяхъ, которыхъ привыкли видѣть въ  
челѣ полковъ, на иервыхъ мѣстахъ въ Думѣ. П о- 
шли новые люди, не имѣвшіе уж е тѣ хъ  преданій и 
того значенія, какъ преж ніе столпы. Это даетъ  
возможность людямъ неродовитымъ пробиваться къ  
высшей чести, къ боярству, разум ѣ ется, сначала  
медленно, не безъ  ропота и выходокъ со стороны  
знатны хъ родовъ; но примѣръ уж е поданъ в ъ боя р- 
ствѣ Ордина-Нащокина и Матвѣева. А т у т ъ  у  две- 
рей новыя неизбѣжныя п р е образованія; войны  
трудны я, войны въ обширныхъ разм ѣрахъ т р е- 
бую тъ и скусства ратнаго, к а к ъ у  другихъ народовъ, 
требую тъ новаго строя, новаго воеводскаго распо- 
рядка; Московское государство не мож етъ долѣе 
сохранять своей старины, родоваго бы та съ  его 
счетами, которые препятствовали всякому разум- 
ному распредѣленію  воеводъ; не м ож егъ при сво- 
ихъ государственны хъ отправленіяхъ довольство- 
ваться простымъ древне-княжескимъ устройствомъ, 
не мож етъ довольствоваться одною дружиною. Но 
эти преобразованія принадлеж атъ уж е къ Новой 
исторіи.

Посмотримъ теперь на духовенство: какое поло- 
ж еніе получило оно при образованіи Московскаго 
государства и въ  какомъ полож еніи встрѣтило 
эпоху преобразованія? Мы уноминали, какое осо- 
бенно важ ное значеніе въ древней Руеи мотъ бы 
имѣть едипый митроп олитъ при многихъ князьяхъ, 
еслибъ этотъ  митрополитъ былъ Р усскій . Послѣ 
окончательнаго опустош енія Ю го-западной Руси, 
когда ж изненны я силы отлили на сѣверо-востокъ, 
и митрополиты начали естественно стремиться ту - 
да ж е , и наконецъ совершенно переселились. Съ 
удаленіем ъ митрополіи на Сѣверъ, т .  -е . съ  удал е- 
ніемъ отъ  Греціи, сейчасъ ж е начинаютъ являться  
митрополиты изъ Р усскихъ, хотя сначала мѣняясь 
с ъ  Греками, и, въ доказательство, какъ важно было 
это новое обстоятельство, три митрополита, кото- 
рыхъ имена соединяю тся въ нашей церковной и по- 
литической исторіи , какъ важ нѣйш ихъ дѣятелей, 
именно Р усскіе: П етръ, А лексій, Іона. И зъ  нихъ  
самое видное мѣсто принадлежитъ Алексію, при ко-



торомъ значеніе митрополита достигло высшей сте-  
пени: онъ поддерживаетъ М осковскаго князя и кня- 
жество; онъ старается уси л и ватьи хъ  всѣми, зави- 
сящими отъ него средствами. Понятно, какое вл ія- 
ніе на ходъ послѣдую щ игь событій могло имѣть то 
обстоятельство, если бы зиаченіе митрополита, от- 
носительно великаго князя, поддержалось на той  
высотѣ, на какой оно наю дилось при А л ек сіи , бла- 
годаря достоинствамъ его преемниковъ. Алексій  
именио хотѣлъ видѣть свомъ преемникомъ человѣ- 
ка, имѣвшаго великое значеніе въ Землѣ, великую  
славу святости, — Сергія Радонежскаго; но Святой  
пустынникъ съ уж асомъ смиренія отвергъ предла- 
гаемую честь. Великій князь Димитрій хотѣлъ ви- 
дѣть преемникомъ А лексія своего человѣка, своего  
печатника Митяя, хотя Св. Алексій неохотно со- 
глашался на это. Митяю не удалось сдѣлаться ми- 
трополитомъ; но митрополію постигла бѣда: яви- 
лось нѣсколько митрополитовъ-соперниковъ, изъ  
которыхъ великій князь мотъ выбирать, смотря по 
обстоятельствамъ; митрополита Алексія больше не 
было, въ митрополіи слабость, ибо раздѣленіе и 
борьба, а  великимъ княземъ Димитрій Донской. 
Важно было полож еніе единаго митрополита всея  
Руси при двухъ  великихъ князьяхъ, Московскомъ 
и Литовскомъ; но митронолія скоро раздѣлилась на 
восточную и  западную: Москва осталась съ  своимъ 
митрополитомъ, К іевъ получилъ своего. Н аконецъ  
для Московскаго митрополита прекратилась и за -  
висимость отъ В изантійскаго патр іарха, вслѣдствіе  
смутъ въ К онстантинополѣ и взятія  его Турками. 
Всѣ эти событія одновременны съ окончательнымь 
усиліем ъ великокняжеской власти въ Москвѣ; по- 
лож еніе Московскаго митрополита этимъ оконча- 
тельно опредѣляется.

Д ля полож енія сгаринной русской знати , равно 
какъ и для полож енія духовенства, было очень в а- 
жно то обстоятельство, что м еж ду обоими сосло- 
віями было мало связи, не было обычая, какъ  
на Зап адѣ , чтобы члены знатны хъ родовъ посту- 
пали въ духовное званіе и достигали архіерейства. 
Митрополитъ Алексій былъ сынъ знатнаго москов- 
скаго боярина; невольны й постриж енникъ В ассіанъ  
Косой (князь ІІатрикѣевъ) показалъ очень ясно, 
какія могутъ бы ть слѣдствія соединенія въ одномъ 
лицѣ духовнаго характера съ  знатностію  происхо- 
ж ден ія , связями и преданіями. П ротивникъ В ассіа -  
на, Іосифъ Волоцкій, человѣкъ изъ такъ -назы вае- 
маго благороднаго происхож денія, настаивалъ на 
удержаніи за  монастырями деревень именно съ тою  
цѣлію , чтобы можно было иостригаться честнымъ 
людямъ, которые потомъ должны были занимать 
высшія мѣста въ іерархіи . Деревни остались за  
монастырями; н о  т о ,  чего хотѣлъ Іо си ф ъ , не произо- 
шло или было рѣдкимъ явленіемъ. Что касается  
до бѣлаго духовенства, то обязательность брака  
долж иа была изначала оказывать большое вліяніе  
иа его полож еніе; оно получило возможность в ос- 
п ол н яться изъ среды самого себя; но было еще 
другое условіе, которое могущ ественно содѣйство-

вало обособленію духовенства. И звѣстно, какъ тя- 
готила правительство малочисленносгь народона- 
селенія  въ Россіи , какъ доротъ бы лъ, вслѣдствіе 
этого, человѣкъ, и великій князь Василій Д и- 
митріевичъ заключилъ договоръ съ  митрополитомъ  
Кипріаномъ, чтобы тотъ не принималъ въ свое ду- 
ховное вѣдомство, т. е. не ставилъ въ свящ енники, 
сл угъ  великокняжескихъ.

Н есмотря на нѣкоторыя невыгоды своего поло- 
ж ен ія , духовенство въ древней Россіи сохраняло  
важ ное значеніе, именно—сохраняло характеръучи- 
тельнаго сословія исключительно. П росвѣщ еніе за -  
ключалось въ церковныхъ книгахъ, и духовенству  
принадлеж ало истолкованіе ихъ. Д уховенство было 
единственнымъ обязательно просвѣщениымъ сосло- 
віемъ въ Россіи: бояринъ не бы лъ даясе обязанъ  
умѣть читать и писать; свящ енникъ не мотъ не 
быть грамотнымъ; дьякъ и подъячій были грамот- 
ны, но ихъ грам отность сл у ж и л а и м ъ  только внѣш- 
нимъ средствомъ для достиж енія  извѣстной цѣли, 
тогда какъ отъ  свящ енника требовалась не одна 
грамотность, — отъ него требовалась учительность, 
и никто не отрицалъ у  него права на исклю читель- 
ную учительность. Были нареканія, что русское  
духовенство не довольно учительно, и что ведетъ  
себя не такъ, какъ слѣ дуетъ  учителямъ; но никто 
не отрицалъ права учить, никто не заподозривалъ  
вообще чистоты ученія. Но во второй половинѣ
X V II вѣка, по поводу исправленія книгъ, часть  
паствы отказы вается повиноваться пастырямъ; 
авторитетъ п атр іарха, патріарховъ, Собора ие 
имѣетъ силы надъ людьми, которымъ каж ется, что 
ихъ заставляю тъ молиться не такъ, какъ моли- 
лись предки; они провозгланіаю тъ , что архіереи и 
свящ енники учатъ неправильно и что повиноваться  
имъ не слѣдуетъ; нѣкоторы е увлечены и отказы - 
ваютъ явно въ повиновеніи духовенству; другіе, 
не рѣш аясь на нослѣднее, остаю тся въ недоумѣ- 
ніи, и, не умѣя рѣшить вопроса, на чьей сторонѣ  
правда, охладѣваю тъ к ъ  Ц еркви. Такимъ образомъ, 
духовенство пріобрѣтаетъ  внутреннихъ враговъ, 
церковныхъ мятежниковъ, которые вооружаю тся  
противъ его прежняго значенія , стараю тся в ы ста- 
вить его недостоинство. Эти в р а г и  ратую тъ з а с т а -  
рину, вооруж аю тся п р о тивъ духовенства за  ново- 
внеденія; но уж е обозначаю тся враги другого рода. 
М ежду Русскими людьми начинаетъ сильно чув- 
ствоваться необходимость ученія , которымъ стали  
сильны другіе народы; но для пріобрѣтен ія п озн а- 
ній нуж ны  уч и теля , — этими учителями могутъ быть 
только иностраицы , иновѣрцы. Страшные гости: 
они явятся со всѣмъ авторитетомъ учителей, съ  
полнымъ сознаніемъ своего превосходства предъ  
учениками, и тѣ признаю тъ это превосходство. 
Т акимъ образомъ, п о д л ѣ  п р еж н и х ъ  учителей, п р еж - 
нихъ авторитетовъ являю тся новые учителя, но- 
вые авторитеты , не признаю щ іе значенія преж нихъ  
учителей и не упускаю щ іе случая  выразить это 
непризнаніе обиднымъ образомъ. К акъ разграни- 
чить право гѣхъ и другихъ? К акъ , признавъ пре-



восходство новыхъ учителей во всемъ, не признать  
этого превосходства въ одпомъ? Гдѣ взять такой  
сам остоятельности, силы мысли, изслѣдованія и 
зн ан ія  въ  ученикахъ? В ъ  такомъ затруддительномъ  
полож еніи находилось духовенство въ началѣ Но- 
вой Русской исторіи: съ дв ухъ  сторонъ враги, во- 
оруж авш іеся противъ его преж няго значенія, преж - 
няго достоинства— съ  одной стороны приверженцы  
стараго, отказавш іе в ъ  п осл уш ан іи  Ц ер к в и , пошед- 
ш іе въ слѣдъ свои хъ особыхъ учителей, не знаю - 
щихъ мѣры въ своихъ нападкахъ на духовенство. 
Съ д р у го й  стороны — просвѣщ еніе п ер естаетъ  носить  
исключительно церковный характеръ: подлѣ уч и - 
телей церковиыхъ являются свѣтскіе, иностранцы , 
иновѣрцы , которые необходимо должны враждебно  
столк н уться  съ церковными учителями при обна- 
руж еніи  своего вліянія на учениковъ; послѣдніе, 
находясь подъ двойнымъ вліяніемъ, будутъ п одч и -  
няться тому или другому, смотря по разнымъ усл о-  
віямъ своей природы, своего полож енія и другихъ  
случайны хъ обстоятельствъ.

Мы видѣли, п р и  какомъ отнош еніи гор од ов ъ  къ  
к н я зю  началась Сѣверная Р у с с к а я  и ст о р ія ; видѣли, 
какъ при первомъ ж е к нязѣ , захотѣвш емъ прочно 
утвердиться на Сѣверѣ, необходимо послѣдовало  
столкновеніе его съ  друж иною  и городомъ, кото- 
рый считалъ себя так ж е властію  въ окружающ ей  
странѣ. Андрей Воголюбскій погибъ вслѣдствіе но- 
выхъ отнош еній къ дружинѣ; но п р е емники его 
воспользовались своими отношеніями къ большин- 
ству сѣверны хъ городовъ, городовъ новы хъ, и 
успѣли осилить старый вѣчевой городъ Ростовъ, 
отнять у  его жителей значеніе властей. Вслѣдствіе  
этого, въ области Верхней Волги, въ области новоро- 
жденнаго М осковскаго государства, яви л ась  только 
однавласть: -в л а ст ь к н я ж н ек а я . Н он аЗ ап адѣ  пред- 
ставителемъ стариннаго двоевластія, в л аст и  к н яж е- 
ск о й  и власти города, явился Н овгородъ  Великій, съ  
явны м ъ преим ущ еством ъ власти города, потому что 
эта власть была постоянная, а  князья мѣнялись 
безпрестанно. Н ачинается борьба меж ду сѣвернымъ 
единовластителемъ и Новгородомъ, какъ предста- 
вителемъ древняго двоевластія. Новгородъ стоитъ  
за  то , что онъ власть, онъ государь; великій князь  
требуетъ , чтобъ онъ бы лъ признанъ государемъ, 
чтобы въ Н овгородѣ бы ла одна власть— государева. 
Великій князь побѣдилъ, ибо Н овгородъ предста- 
влялъ собою библейскую  статую  съ золотою головою  
и глиняными ногами. Н ѣсколько знатны хъ и бога- 
ты хъ фамилій захватили въ свои руки всю власть  
и наполнили послѣднее время новгородской исторіи  
своими усобицами. Разры въ меж ду ихъ  интересами  
и  интересами низш аго народонаселенія произош елъ  
давно: давно послыш алась ж алоба, что богатые 
хо д я гъ  себѣ легко, а  бѣднымъ тяж ел о; движенія  
послѣдпихъ п р е кращ аю тся; ясно видно, что ихъ  
сила сломлена знатью ; на вѣчѣ господствую тъ люди, 
находящ іеся на ж алованьи послѣдней, и силою рѣ - 
шаютъ дѣла въ пользу своихъ милостивцевъ. Но 
легко понять, что слѣдствіемъ такого полож енія

дѣлъ была страш ная внутренняя слабость. Люди, 
въ рукахъ которыхъ власть, не могутъ разсчиты - 
вать на нисш іе слои народонаселенія, которые ста- 
новятся все равнодушнѣе къ старой волѣ, прино- 
сящ ей пользу не имъ. В о т ъ  почему въборьбѣ своей  
съ великимъ к нязем ъ  М осковскимъ правители Нов- 
города начинаютъ постоянно дены ами выкупать  
свою волю, — страшное средство, всего лучше пока- 
зы вавш ее великимъ князьям ъ слабость Новгорода, 
легкость, съ  какою можно его покорить оконча- 
тельно. Б ьетъ послѣдній чась; банкротство нрав- 
ственныхъ и политическихъ силъ Новгорода обна- 
руж ивается вполнѣ; разры въ интересовъ совершен- 
ный: Новгородцы толпами бѣгутъ въ Москву —  за 
правдой! — въ Новгородѣ нѣтъ правды, нѣтъ без- 
пристрастнаго суд а , насиліе сильныхъ попираетъ  
законъ, старинныя, освященныя формы быта до- 
роги для немногихъ, для остальныхъ ж е не даю тъ  
ручательства самымъ главнымъ интересамъ, ие 
удовлетворяю тъ первымъ потребностямъ общ ествен- 
ной ж изни; для низш аго, притѣсненнаго народона- 
селенія великій князь Московскій является сокру- 
шителемъ силы людей, которые такъ тяж ело да- 
вали чувствовать свою силу. Н аконецъ разрывъ  
п роизошелъ относительно самаго важнаго интереса:
чтобъ спастись отъ Москвы, знать хотѣла присо- 
единиться къ Литвѣ; но с ъ  М осквоюсоединяла Нов- 
городъ церковная старина; явился вопросъ: гдѣ 
ставить владыку Н овгородскаго —  въ Москвѣ или 
К іевѣ , — К іевѣ , который находился іюдъ властію ве- 
ликаго князя Литовскаго, латиица, отъ митропо- 
лита, на котораго смотрѣли на Сѣверѣ, какъ на 
отщ еп ен ц а , склониншагося къ Риму, — тогда какъ въ 
Москвѣ сохранялось ненарушимо древнее правосла- 
віе. Мы знаемъ, какія явленія производили попы г- 
ки ввести церковныя новизны, и потояу не уди - 
вимся, какое сильное сопротивленіе въ большин- 
ствѣ Новгородцевъ встрѣтила попытка отлож иться  
отъ М осковскаго митрополита; а зави симость цер- 
ковная была так ъ  тѣсно связана съ  политическою.

С ущ ествованіе богатаго торговаго Новгорода на 
Сѣверѣ подлѣ бѣдной городовымъ развитіемъ Н изо- 
вой или С уздальской Земли представляетъ п ечаль- 
ное явленіе, потому что указы ваетъ на односто- 
ронноеть, всегда вредную въ жизни народовъ. Въ  
одвомъ угл угор о д ъ , вслѣдствіе прилива богатствъ, 
неестественно вздувш ійся въ государство, во сохра- 
нившій всю неразвитость и слабость первоначаль- 
наго вѣчеваго быта, съ  обншрными, хотя растяну- 
тыми, несплоченными и, большею частію, пусты н- 
иыми владѣніями, съ  язвою разрыва интересовъ  
между частями народонаселенія внутри, съ  недо- 
статочностью  средствъ внѣшней защ и ты, несмотря 
на видимое богатство и обширность владѣній. Въ 
другой  половинѣ— обш ирная, населяющаяся страна, 
населяю щ аяся при условіяхъ  неблагопріятныхъ; 
города ея— большія села, которымъ некогда и нѣтъ  
средствъ п о д няться, пріобрѣсти значеніе. Страна 
бѣдная, м ало-населенная, а меж ду тѣмъ внутрп
происходитъ великій процессъ соби ран ія  земли, со-



средоточенія, объединенія власти: дл яэтого  нужны  
средства, деньги; нуж ны  деньги князьямъ для по- 
купки земель, владѣній; нужны деньги д л я  Орды. 
Н аконецъ, когда новое " государство укрѣпилось  
чрезъ собраніе Земли, оно нашлось въ самомъ не- 
выгодномъ положеніи относительно границъ своихъ. 
Отношенія Россіи къ Азіи не измѣнились: так ъ -ж е  
подлѣ степь съ  хищными кочевниками, отъ кото- 
рыхъ должно или постоянно отбиваться, или по- 
стоянно откупаться; на западной европейской гра- 
ницѣ так ъ -ж е постоянная борьба съ непримиримыми 
врагами. Н ужды  деньги, и фискальная система всею  
тяж естію  падаетъ  на промышленный людъ го- 
родской, немногочисленный и небогатый, ч т о ,  р а з- 
ум ѣется, такж е служ итъ сильнымъ препят- 
ствіемъ къ обогащенію; народъ разоряется, не 
будучи богатымъ; сюда ж е , для большаго раз- 
оренія , присоединяется первоначальная друж ин- 
ная система кормленія, содерж аніе служ илы хъ  
людей по воеводствамъ насчетъ управляемаго  
народонаселенія, обращ епіе правительстненныхъ  
долж ностей в ъ  жалованье и пенсіи служ илы м ълю - 
дямъ. Въ фискальномъ отнош еніи состояніе горо- 
довъ Московскаго государства очень напоминаетъ  
состояніе городовъ Римской имперіи во время ея  
паденія; и здѣсь, и тамъ видимъ разорительны я т я -  
ж ести  и служ бы , падаю щ ія на горож анъ, которыхъ  
силою надобно удерж ивать на своихъ м ѣстахъ. 
П реж де всего, въ фискальны хъ видахъ, Московскіе 
князья стараю тся прикрѣпить горожаігь къ ихъ  
городамъ, чтобы получать постоянный доходъ съ  
извѣстнаго числа тяголъ. Гоньба за  человѣкомъ, 
за  рабочею, промышленною силою въ обширномъ, 
по бѣдномъ и пустынномъ государствѣ дѣлается  
существеннымъ занятіем ъ правительства; уш елъ—  
поймать его и прикрѣнить къ м ѣсту, чтобъ рабо- 
талъ , промышлялъ и платилъ. Легко іюнять, ка- 
кія  долженствовали быть слѣдствія. Если прави- 
тельство гонялось за  человѣкомъ и старалось при- 
крѣпигь его къ одному м ѣсту, ч т о бъ заст ав и т ь п л а -  
тить подати п служ ить безвозмездныя служ бы , но 
сопряженны я съ тяж елою  отвѣтственностію , то у  
человѣка, разоряемаго податями и служ бами, го- 
сподствующимъ желаніем ъ было огбыть, во что бы 
то ни стало, отъ  податей и служ бъ. Первымъ сред- 
ствомъ былъ уходъ , укрывательство; уйти было 
легко: всюду просторъ, и безъ  того малонаселен- 
ная страна постоянно истощ алась отъ этого ухода; 
народонаселеніе все болѣе и болѣе расплывалось  
по сѣверо-восточной Европѣ и ногомъ по сѣверной  
А зіи. Н о, несмотря на скудость хозяйства древ- 
няго русскаго человѣка, на возможность легко за- 
брать все съ собою , уходъ , покинутіе родны хъ мѣстъ, 
странническая ж изнь, сопряженная съ  опасностя- 
ми, неизвѣстность будущ аго, — в с е  это для многихъ  
могло быть тяж ело, не для всѣхъ возможно. Были 
еще другія средства: для грамотныхъ— поступленіе  
въ подъячіе; выходъ эт отъ былъ очень выгоденъ; 
посадскій изъ человѣка, обязаннаго кормить дру- 
гихъ на свой счетъ, становился человѣкомъ, имѣю-

щимъ право кормиться на чуж ой счетъ . П онятно, 
к акъ это стремленіе къ вы ходу въ подъ ячіе дол- 
ж енствовало быть сильно; но правительство небла- 
госклонно смотрѣло на него и ставило преграды. 
Т ретій с пособъ отбы ванія о т ъ  п о д а т ей  бы л ъ  заклад- 
ничество. Самый крѣпкій частный сою зъ русскаго  
общ ества, во все продолженіе наш ейД ревней исто- 
ріи , представляется въ  союзѣ кровномъ или родо- 
вомъ. По смерти отца, старш ій братъ занималъ его 
мѣсто относителы ю  младш ихъ братьевъ и племян- 
никовъ, являлся представителемъ рода передъ  пра- 
вительствомъ; извѣстное лицо не представлялось  
одиночнымъ, но всегда съ  братьями и племянника- 
ми. Несмотря даж е на выдѣлы и развѣтвленія рода, 
единство его сохранялось, старш ій или старш іе 
(смотря по развѣтвленію  рода) имѣли обязанность  
наблюдать за  поведеніемъ младшихъ, наказы вать  
ихъ за  дурное поведеніе, отвѣчали за  него предъ  
правительствомъ. Р одъ , какъ бы развѣтвленъ ни 
бы лъ, составлялъ одно относительно служ бы  госу- 
дарственной: п р и бавленіе чести одному члену рода 
прибавляло ее и всѣмъ членамъ, поруха чести одного 
наруш ала честь и права всѣхъ остальны хъ, на чемъ 
и основы валось зн ам ен и тое мѣстничество. Н о, кромѣ 
родоваго сою за, особыя условія общ ества должны  
были новесги и къ другимъ союзамъ. Б езпомощ- 
ность людей одинокихъ, н е п  римы каю щ ихъ к ъ  боль- 
ш ому роду, безсемейны хъ, заставляла и хъ  примы- 
кать къ ч уж и м ъ  людямъ, семейнымъ, къ чужимъ ро- 
дамъ, составлять съ ними одно цѣлое по взаимному 
соглаш енію: такъ , подлѣ сам остоятельнаго хозяина, 
ж ивущ аго съ  родомъ своимъ, дѣтьми, братьями и 
племянниками, являлись ч уж іе люди, но составляв- 
шіе съ ними одно въ  гл азахъ  правительства, они  
носили разныя названія— со с ѣ д е й , подсосѣдниковъ, 
захребетниковъ. Наконецъ тяж елы я подати, ле- 
ж авш ія на пром ы слахъ, заставляли промышленныхъ 
людей уклоняться отъ непосредственной зависимо- 
сти отъ  государства, требовавш аго слишкомъ боль- 
шихъ пож ертвованій съ  ихъ стороны, и входить въ 
зависимость къ частнымъ людямъ, которые могли 
дать имъ защ иту; это называлось закладыватъся 
за кою-нибудъ; закладчики промышляли, не б у -  
дучи обязаны тянутъ съ горожанами, съ  п осад- 
скими въ тяж елы я служ бы  и подати, ибо ечитались 
зависящими отъ  того лица, за  которое залож ились. 
Но понятно, что интересы закладчиковъ немедленно 
должны были столкнуться съ интересами горож анъ, 
находящ ихся въ непосредственной зависимости отъ  
государства, и съ интересами, р азум ѣ ется , самого  
государства; закладчики, пользуясь свободою отъ  
тягла, отбивали п р о мыслы у  людей тягл ы хъ , к о- 
торы е не могли съ ними соперничать, разорялись, 
не были въ состояніи удовлетворять требованіямъ  
государства. Ихъ ж алобы  произвели то , что въ на- 
чалѣ царствованія А л ек сѣ я  М ихайловича закладни- 
чество уничтож ено, все городское народонаселеніе  
обязано было войти въ непосредственны я отнош енія  
къ государству. Закладчикамъ была крайне т я -  
ж ела эта эманципація городскаго народонаселенія:



они даж е замышляли возстаніе, чтобъ возвратить  
себѣираво ветуп атьвъчастную  зависим ость, — явле- 
ніе, всего лучш е п оказываю щ ее низкую  степень 
экономическаго развитія въ Московскомъ государ- 
ствѣ.

Города были бѣдны вообщ е, разбросаны на боль- 
шихъ разстояніяхъ  другъ  о т ъ  друга, при очень не- 
удовлетворительномъ состояніи  путей сообщенія. 
Самые богаты е и зъ  нихъ, наиболѣе торговы е, по 
особенно благопріятнымъ условіямъ нолож енія, по- 
разкаютъ малочисленностію народонаселенія своего. 
Но былъ одинъ городъ, который и вслѣдствіе вы- 
годы своего п о л о ж ен ія , особенно ж е в сл ѣ дств іе по- 
литическаго значенія своего, какъ стольный городъ  
царя-сам одерж ца, долж енъ былъ необходимо под- 
н я ться: то была Москва. Сильная централизація  
притягивала въ Москву постоянно толпы людей 
изо всѣ хъ  коицовъ Р оссіи , лю дей, которые должны  
были тр а т и т ь  много денегъ в ъ  царствую щ ем ъ градѣ , 
знаменитая московская волокита обходилась дорого; 
будучи средоточіемъ граж данскаго у правленія, Мо- 
сква была средоточіемъ и церковнаго, знать ж ила  
въ ней безвы ѣздно около великаго государя. Легко 
понять, что торговая и промышленная дѣ ятель- 
ность здѣсь не могли не быть значительны: доляшо 
было образоваться богатое купечество. О богатствѣ  
и значеніи московекихъ к упцовъ можно встрѣтить  
извѣстія даж е во время до Іоанна II I . Некоматъ  
С урож анинъ дѣ йствуетъ  заодно съ  зпатнымъ  
Велышиновымъ, сыномъ ты сяцкаго, и самое уни- 
чтож еніе сана ты сяцкаго показы ваетъ, что вели- 
кій князь не считалъ удобнымъ назначать для мо- 
сковскихъ горож анъ постояннаго воеводу, который  
мотъ сдѣлаться популярнымъ и пріобрѣсть опасное  
значеніе. В стрѣчается извѣстіе о гостяхъ москов- 
скихъ, которые подняли крамолу п р о ги в ъ  великаго 
князя и уш ли изъ  Москвы. Но все это частны я  
явленія, которыя видимъ во время образованія Мо- 
сковскаго княж ества, въ переходную  эп оху, когда 
еще новый порядокъ не установился прочно, когда  
ещ е, кромѣ великаго князя М осковскаго, были дру- 
гіе великіе князья, къ которымъ могли уходить  
недовольные, бояре и купцы . Но когда утвердилось  
единовластіе въ М осквѣ, то уж е подобныхъ явле- 
ній болѣе не встрѣчается. Въ древности городскіе 
ж ители имѣли то ваясное з наченіе, что участвовали  
своими особыми полками въ военныхъ дѣйствіяхъ, 
которыхъ исходъ во время княж ескихъ усобицъ  
много зави сѣлъ отъ нихъ. Д аж е въ началѣ к н яж е- 
нія Іоаниа III  московскіе полки отправлялись на 
рать съ особымъ воеводою. По потомъ установле- 
ніе многочисленнаго помѣщичьяго войска дало пра- 
в и тельству возможность не нуж даться болѣе въ 
городовы хъ полкахъ; горож ане перестаю тъ уч а-  
ствовать въ войскахъ, становятся вполнѣ сосло- 
віемъ невооруж енны мъ, вполнѣ мужиками, полу- 
людъми относительно полныхъ  людей, м у ж ей , т . -е . 
вооруж енны хъ, ибо, по тогдаш нимъ понятіям ъ, 
только вооруж енны й, толысо воинъ былъ полный, 
полноправный человѣкъ.

При первомъ царѣ, Іоаннѣ ІV , значеніе горо- 
ж анъ , и особенно московскихъ, поднимается. Видя 
въ знати людей со старинными дружинными при- 
тязаніями, заподозривъ ихъ въ силыюмъ нераспо- 
лож еніи къ себѣ, къ своему семейству, Грозный, 
по извѣстному закону, началъ искать другой силы, 
на которую мотъ бы о переться. Онъ торж ествеино, 
съ Л обн аго мѣста, обья в и л ъ  народу о безпорядкахъ  
боярскаго правленія во время своего малолѣтства; 
уѣ зж а я  изъ Москвы, вы ставляя измѣну б о я р ъ , по- 
таковничество имъ духовенства, онъ объявлялъ, 
что ничего не имѣетъ противъ горож анъ москов- 
скихъ; наконецъ призвалъ послѣднихъ на Соборъ, 
разсуж давш ій о важ ны хъ дѣлахъ государствен- 
ныхъ. По всей Россіи Грозный хочетъ дать само- 
управленіе мірамъ городскимъ и сельскимъ, вы- 
вести намѣстниковъ и волостелей и замѣнить ихъ  
выборными, излюбленными старостам и, судьями. 
Но самымъ лучшимъ доказательствомъ неразвито- 
сти этихъ міровъ послужило т о ,  что мѣра Г розн аго 
не принялась, многіе міры не приняли отъ пра- 
вительства дара самоуправленія. Только тамъ, гдѣ  
развитіе было посильнѣе, гдѣ почва была болѣе 
приготовлена. царствованіе Іоанна не прошло без- 
сл ѣ д н о; оно не прошло безслѣдно для гор ож ан ъ  мо- 
сковскихъ: какъ поднялось ихъ зн ач ен іе , — ясно 
видно изъ того уч астія , какое они принимаютъ въ  
движ еніяхъ партій в ъ  царствованіе преем никаіоан- 
нова, чего прежде не видимъ ни въ малолѣтство 
Іоаш іа, ни п р и  отцѣ его, ни при дѣдѣ. Въ борьбѣ 
Ш уйскихъ съ Годуновымъ, к упцы московскіе при- 
нимаютъ сторону Ш уйскихъ; ясно понимаютъ, въ 
чемъ дѣло, понимаютъ, что примиреніе между со- 
перниками невозможно, и когда Шуйскій объявляетъ  
имъ объ этомъ примиреніи, отвѣчаютъ ему: „Ты 
помирился нашими головами“ . Д ѣйствительно голо- 
вы ихъ попадали на нл ахѣ ; Годуновъ, истребивъ луч- 
іиихъ людей между ними, задавъ страхъ остальнымъ, 
уничтож илъ въ самомъ зачаткѣ то значеніе мо- 
сковскихъ горож анъ, котороебы ло слѣдствіемъ по- 
веденія Іоаннова относительно ихъ. Смутное время 
возбудило, повидимому, самостоятельную дѣятель- 
п о с ть  въ городскомъ народонаселеніи, и  царствова- 
ніе Михаила было богато Соборами, въ которы хъ  
представители городскаго народонаселенія прини- 
маютъ участіе. Но если и до Смутнаго времеии го- 
рода были незначительны, бѣдны, то т угъ  были 
страш но разорены , — надобно было кое-как ъ опра- 
виться въ матеріальномъ отношеніи и  поддержать  
государство, п о д дерясать новаго государя противъ  
Ляховъ и казаковъ. Вопросъ о тяглѣ  на первомъ  
планѣ: тяглые разорились, разбѣж ались, дворы п у-  
сты , некому платить; надобно возвратить бѣглецовъ  
на прежнія мѣста ж ительства, заставить тянуть; 
но есть люди, которые промышляютъ, а н е  т я нутъ; 
промышляютъ служ илы е люди, духовенство, за -  
кладчики, — надобно заставить и ихъ тянуть; ино- 
странные купцы разоряю тъ: они богаты, они дѣй- 
ствуютъ заодно, Русскимъ съ  ними не стянуть, Р ус-  
ск іе бѣдны и дѣйствую тъ врознь. Н аконецъ воево-



ды и приказные люди разоряю тъ: — вотъ три сущ е- 
ственные вопроса, которые поглощ аютъ в с е  внима- 
ніе русскаго горож анина X V II вѣка послѣ Смут- 
наго времени. Замѣна воеводъ выборными губными 
старостами не помогаетъ: выборный губный старо- 
ста т ак ъ ж е разоряетъ , какъ и воеводы. Ж алобы , на- 
копившіяся въ царствованіе Михаила, произвели  
взры въ въ Москвѣ и въ другихъ городахъ въ на- 
чалѣ царствованія А лексѣя, слѣдствіемъ чего было 
Соборное У ложеніе, уничтож еніе закладничества, 
мѣра противъ англійскихъ купцовъ; но всего лю- 
бопытнѣе то , что У ложеніе Соборное, составленное 
съ вѣдома, за  подписью выборныхъ изо всякихъ  
чиновъ людей, составленное п о д ъ  вліяніемъ страха  
предъ возстаніями горож анъ, для ихъ успокоен ія , 
съ явными уступкаыи ихъ требованіямъ, — э т о  Уло- 
ж еніе является враждебнымъ ыірскому сам оупра- 
вленію: такъ, оно вполнѣ предоставляетъ судъ  вое- 
водаыъ и приказнымъ людямъ; поУ лож енію , в ъ  су -  
дѣ уж е не сидятъ старосты , цѣловальники и зем- 
скіе дьяки. Возмущ еніе псковское и новгородское 
являются одинокими и потухаю тъ вслѣдствіе этого  
одиночества. Въ этихъ движеніяхъ и во второмъ 
бунтѣ  московскомъ замѣчаемъ уж е разры въ ин те- 
ресовъ массы городскаго народонаселенія и значи- 
тел ьныхъ торговы хъ людей, противъ которыхъ на- 
правлена ненависть массы; легко понять, какъ во- 
обще должна была ослаблять силы городскаго на- 
родонаселенія эта борьба лучшихъ и меньшихъ, 
силы и безъ того не великія. Эту я зву X V II вѣкъ  
передалъ и X V III, какъ увидимъ.

Отъ города обратимся къ селу. Мы видимъ, что 
Р оссія , съ самаго начала образованія Московскаго 
государства, является страпою земледѣльческою  
по преимуществу, и города з д ѣ с ь  н о с я т ъ  характеръ  
селъ; горож ане за нимаются земледѣліемъ, и, такимъ  
образомъ, города московскіе X V II вѣка напоми- 
наютъ города древлянскіе, о которы хъ говорится  
въ сказаніи  о мести Ольгиной. Но отъ  господства  
земледѣльческихъ занятій  никакъ нельзя заклю- 
чать къ сознанію общ ества о важномъ значеніи  
этихъ занятій , объ особенномъ покровительствѣ, 
какимъ пользовались земледѣльческая промы- 
шленность и люди, ею занимавш іеся. Н аобо- 
ротъ: государство земледѣльческое предполагаетъ  
неразвитость, первоначальность отношеній. Эти 
первоначальныя отнош енія суть  отношенія воору- 
женной части народонаселенія, войска, и невору- 
ж енной, которая долж на содерж ать войско, непо- 
средственно работать на него, е с л и  въ то ж е  время 
не развивается городъ, промыгаленность и торговля, 
которыя даютъ движимое богатство стран ѣ, ве- 
дутъ  къ широтѣ дѣятельности, просвѣщенію, 
даютъ средства къ новому, болѣе правильному 
опредѣленію отношеній между частями народонасе- 
ленія. Мы видѣли, что въ Московскомъ госуд ар - 
ствѣ, кромѣ членовъ старой дружины и родовъ кня- 
ж ескихъ, войсковая масса была создана великими 
князьями, съ первоначальною формою содерж анія , 
т. е. посредствомъ земельныхъ участковъ, съ кото-

ры хъ служилы е люди кормились, пока служили; въ 
дополненіе къ этимъ земельнымъ средстваль, слу- 
жилы е люди корыились так ж е съ городовъ и во- 
лостей въ качествѣ ихъ правителей. Слѣдователь- 
но въ древней Россіи  ыы видимъ эт у  парвоначаль- 
ную  форыу отношеній между вооруженною  и нево- 
оруженною  частію  народонаселенія, м еж ду мужами 
и мужиками; муж и непосредственно кормятся на 
счетъ  м уж иковъ. Вопросъ о содерж аніи войсковой 
массы , на которой основывалась сила внутренняя, 
которую  необходимо было охранять и увеличи- 
вать при безпрестанны хъ войпахъ на востокѣ н 
за п а д ѣ , — этотъ вопросъ, разум ѣется, стаиовится на 
первомъ планѣ, а вмѣстѣ на первомъ планѣ ста- 
новится вопросъ о земелыюмъ владѣніи и пользо- 
ваніи. Ч тобъ имѣть возможность сохранять и уве- 
личивать войско, государство долж но имѣть въ 
своемъ распоряж еніи какъ можно больше земель, 
которыя должны находиться не въ дальнемъ раз- 
стояніи  ни отъ  столицы , ни отъ  тѣ хъ  границъ, 
которымъ особенно грозятъ враги, т .  -е . отъ юяс- 
ныхъ и западныхъ: поэтому обширныя зем елы ш я  
пространства, которыми могло располагать госу- 
дарство на сѣверѣ и востокѣ, не могли служ ить  
ему въ помѣстномъ отнош еніи по отдаленности и 
малочисленности народонаселенія. И такъ, несмотря 
на видимую громадность государственной области, 
государство могло встрѣтить затруднен ія  относи- 
тельно поыѣстій; отсю да необходимое столкновеніе 
съ  матеріальнымъ интересоыъ Ц еркви, которая  
владѣла обширныыъ пространствоыъ земель въ цен- 
тральной области и постоянно увеличивала ихъ  
покупкою  и дачами на поминъ душ и, ибо, по не- 
достатк у денегъ, при неразвитости страны , земля 
была почти исклю чительнымъ  видомъ всякаго рода 
дачъ: государство платило ж алованье своимъ сл у- 
жилымъ людямъ землею, частный человѣкъ пла- 
т и л ъ  в ъ  монастырь за  поминъ родительской душ и—  
землею. Отсюда понятно, почему вопросъ о томъ—  
слѣ дуетъ  ли монастырямъ владѣть населенными 
землями, получаетъ  такое важ ное значеніе въ X V  
и X V I вѣкѣ, почему онъ так ъ  привязы вается ко 
всякому движ ен ію - церковному и политическому. 
По тогдаш нему умоначертанію большинства, 
нельзя было ож идать, чтобъ этотъ  вопросъ рѣш енъ  
былъ отрицательно; нудящ ія потребности государ- 
ства могли повести— и дѣйствительно повели —  
только къ сдѣлкамъ, къ средним ъ мѣрамъ, къ огра- 
ниченію распространеніяцерковной земельной собст- 
венности на будущ ее время. Но дѣло на этомъ не 
ьюгло покончиться. Т яж к ія  войны, которы я Мо- 
сковское государство в ел ов ъ  царствованіе Іоанна  
Грознаго, разорили служ илы хъ лю дей, и поднялись 
жалобы на недостаточность кормленія оть  помѣ- 
ст ій  при тяж елой и продолж ительной сл уж бѣ , тре- 
бующей долгаго отсутств ія  помѣщика изъ  дому. 
У казанъ былъ источникъ этой недостаточности, 
малое количество рабочихъ р ук ъ , причемъ выгоды 
войсковой массы, мелкихъ помѣщиковъ, сталкива- 
лись съ  выгодами богагы хъ землевладѣльцевъ, ко-



торы е большими льготами переманивали къ себѣ 
к рестьянъ съ земель мелкнхъ землевладѣльцевъ, 
помѣщиковъ; послѣдніе, лишаемые возможности  
обрабаты вать свои аемли, не могли нести обязан- 
ностей служ бы , которая стал а  теперь такъ про- 
долж ительна. Если п оддерж ан іе благосостоянія  
войсковой массы было всегда предметомъ первой 
ваясности, то особенно слѣдовало обратить внима- 
ніе на жалобы  помѣщ иковъ теперь, по кончинѣ 
Грознаго, когда грозила тяж к ая борьба съ  самымъ 
оп аснымъ врагомъ, какого не имѣло до с м ъ  поръ  
Московское государство и сила котораго была н е- 
давно испы тана. Попробовали сначала уменьшить 
переходъ к р естья н ъ  уравненіемъ всѣхъ земель отно- 
сительно льготъ, отнятіемъ л ь г о т ъ  (тархан овъ ), ко- 
торыми пользовались церковныя зем л и ; но э т а  мѣра 
продерж алась недолго, и послѣдовало запрещ еніе  
крестьянам ъ переходить отъ одного землевладѣльца  
къ другому. Законъ, разум ѣется, не мотъ бытъ  
строго и сполняемъ: въ продолженіе всего Х V ІІ вѣка  
слыш атся постоянпы я жалобы мелкихъ землевла- 
дѣльцевъ на богаты хъ сосѣдей, что тѣ перемани- 
ваю тъ къ себѣ и укры ваю тъ бѣглы хъ крестьянъ  
ихъ. Гоньба за  человѣкомъ, за  рабочею силою про- 
изводится въ обш ирны хъ размѣрахъ по всему Мо- 
сковскому государству: гоньба за  горожанами, ко- 
торы е бѣ гутъ  отъ  тягла всю ду, куда только можно, 
п ря ч утся , заклады ваю тся, пробиваются въ подъя- 
чіе; гоньба за  крестьянами, которые отъ тяж к ихъ  
податей бредутъ  розно, толпами и дутъ  за  Камень 
(У ральскія горы ), помѣщики гоняю тся за своими 
крестьянами, которые бѣ гутъ , прячутся у  другихъ  
землевладѣльцевъ, бѣ гутъ  въ Малороссію, бѣ гутъ  
къ казакамъ.

II въ X V II вѣкѣ, какъ въ Х -м ъ , изъ  общ ества
продолжали выдѣляться люди, у .  которы хъ „сила  
по жилочкамъ так ъ  живчикомъ и переливалась, 
которымъ было грузно отъ  силуш ки, какъ отъ т я -  
ж е л а г о  беремени“ ,  и которые шли гулять въ поле, 
въ степь. Эти богаты ри древности въ новѣйшее 
время носятъ названіе казаковъ; бы тъ, подвиги  
богаты рей древнихъ сходны съ бытомъ, подвигами 
казаковъ, и народное представленіе вѣрно отож - 
дествляетъ эти два явленія, разнящ іяся только  
именемъ; но и здѣсь народная пѣсня уничтож аетъ  
различіе, назы вая, напримѣръ, И лью М уром цаста- 
рымъ казакомъ. Мы знаем ъ, что въ эпохи образо- 
ванія государствъ вы дѣленіе подобныхъ людей и 
образованіе и зъ  нихъ военны хъ братствъ, друж инъ  
съ избраннымъ вож демъ, ведетъ обыкповенно къ  
образованію  государства, къ началу исторической  
ж изни, историческаго движенія для народа; изъ  
подобныхъ людей образуется высшее, вооруженное 
народонаселеніе, которое, такъ или иначе, опредѣ- 
л яеть  свои отнош енія къ остальной невооруж ен- 
ной массѣ народа. Но если государство уж е обра- 
зовадось, и, несмотря на то , но особеннымъ усло- 
віямъ, преимущ ественно мѣстнымъ, продолж ается  
ещ е вы дѣленіе подобныхъ людей и образованіе  
изъ  нихъ военны хъ общ ествъ подлѣ государства,

то это сопоставленіе ведетъ, разум ѣется, къ  
важнымъ отношеніямъ. Преж де всего страна, н а- 
родъ ослабляется выдѣленіемъ этихъ людей; осо- 
бенно ослаблялась Р оссія , и безъ того бѣдная н а- 
селеніемъ, разсыпавпшмся на громадныхъ простран- 
ствахъ; съ другой стороны, — выдѣленіемъ безпокой- 
ныхъ силъ условливалась безпрепятственная дѣ я- 
тельность правительства, безпрепятствеш іая цен- 
трали зація . Но если правительственпая дѣятель- 
ность облегчалась внутри уходомъ богаты рей на 
гулянье въ степь, то образованіе изъ этихъ бога- 
тырей военныхъ братствъ подлѣ государства, раз- 
ум ѣется, не могло не безпокоить послѣднее. Ушед- 
ши въ степь для воли, казаки могли подчиняться  
государству только номинально, и сполняли при- 
казанія правительства только тогда, когда это имъ 
было выгодно; но при первомъ разладѣ ихъ инте- 
ресовъ съ  интересами государства казаки дапали 
рѣзко чувствовать, что они люди вольные. Покой- 
но они жить не могли: они должны были у пра- 
ж нять свою силу, отъ  которой имъ было грузно; 
они должны были добывать себѣ средства къ ж и- 
зни, добыватъ зипуны, по ихъ выраженію. К а- 
заки стары е, начальные люди, казаки старинные 
обыкновенно болѣе стояли за  связь съ государ- 
ствомъ, за  исполненіе требованій правительства; 
но казачество представляло постоянный приливъ  
новыхъ, молодыхъ людей, которымъ х о тѣлось ши-  

роко разгуляться и добыть себѣ зипуновъ; осто- 
рожность стариковъ, старш инъ имъ не нравилась, 
и вотъ иногда, независимо отъ общей стар ишны, 
для самыхъ рьяны хъ иск ател ей  зипуновъ является  
новый, свой вож дь, извѣстный своей удал ью ( d u х  
е х  ѵ іr t u t е )  и ведетъ друж ину на чуж ихъ или на 
своихъ. П онятно, что образованіе подобныхъ об- 
щ ествъ на границахъ государства должно было ве- 
сти къ постоянной борьбѣ. Если государство слабо, 
то напоръ друж инъ на него увѣнчивается усп ѣ -  
хомъ; мы знаемъ, чѣмъ кончилась судьба Римс кой 
имперіи вслѣдствіе напора германскихь дружинъ: 
онѣ вошли въ области имиеріи и образовали здѣсь  
высшее, т . -е . военное сословіе. Въ X V II вѣкѣ на 
востокѣ Европы произошло подобное ж е явленіе: 
воспользовавшись слабостію  Польскаго государ- 
ства, гоненіями на Русскую  вѣру, казачество, по- 
слѣ долгой борьбы, успѣло взять верхъ, истребить, 
вы тѣ снить п реж н и хъ  землевладѣльцевъ н а  Украйнѣ, 
и изъ своей старшины образовать новое, высшее 
сословіе въ странѣ. Борьба кончилась иначе для 
казачества съ  другимъ государствомъ восточной  
равнины, — Русскимъ или Московскимъ; но борьба  
шла сильная, отчаянная. Въ X V I вѣкѣ Русскій  
царь взялъ Казань и Астрахань; вся Волга нахо- 
дилась теперь въ русскихъ рукахъ, и пустынныя  
пространства по западнымъ ея притокамъ и пере- 
плетающимся съ  ними притокамъ Дона стали без- 
о пасны. Но, вмѣсто Т атаръ , немедленно ж е подни- 
маетея здѣсь казачество. Его гулянье по Волгѣ не 
давало безопасности ни своимъ, ни чужимъ. Гроз- 
ный принялъ сильныя мѣры противъ богатырей;



какъ обыкновенно бывало, когда казачеству пре- 
граждалисъ привычные пути для гулянья, оно бро- 
салось въ какую -нибудь другую  стор он у, въ ка- 
кое-нибудь отдаленное предпріятіе: такъ и тутъ  
на первый разъ, прогнанныя съ Волги, казацкія  
шайки бросились на Каму и отгуда проложили до- 
рогу за Уральскія горы, погромили ул усъ  Кучу- 
мовъ или, такъ-назы ваемое, Сибирское царство. При 
сынѣ Грознаго казачество снова усиливается на 
Д ону и отношенія его къ государству нисколько 
не обѣщаютъ послѣднему спокойствія со стороны  
степи. При Годуновѣ государство снова готовится  
къ рѣш ительнымъ мѣрамъ противъ казачества; 
но является сам озванецъ, настунаетъ Смутное вре- 
мя, т . -е . казацкое царство; борьба скоро п р и ни- 
маетъ настоящ ій свой характеръ, ха р ак тер ъ  борь- 
бы земскихъ людей Московскаго государства съ  
казаками, которые являются грубнѣе Литвы и 
Нѣмцет, и стреиятся утвердить свое господство, 
возведши на Московскій престолъ своего вож дя, 
своего царя. В опросъ ставится ясно: бояре и всѣ  
лучшіе люди московскіе присягаю тъ Польскому 
королевичу, чтобъ не быть въ рабствѣ у  своихъ
преж нихъ холопей-казаковъ при торж ествѣ  К а -  
луж скаго царика. В озбуж деніе религіознаго и нт е-  
реса вслѣдствіе замысловъ Сигизмундовыхъ, давшее 
знамя, средогочіе для ж и тел ей  Московскаго государ- 
ства, давш ее имъ возможность высвободиться изь  
прежней разрозненности для общаго дѣла, ук азав- 
шее ииъ единство не народное, негосударственное, 
но религіозное— общую купель, въ которой они кре- 
стились въ  П равославную вѣ р у, — это религіозное  
одуш евленіе, разум ѣется, главнымъ обр азои ъ  п осл у-  
жило противъ казаковъ. Очищеніе Земли отъ П оля- 
ковъ было вмѣстѣ очищеніемъ отъ казаковъ Такимъ 
образомъ, казакамъ не удалось воспользоваться бла- 
гопріятными для нихъ условіями, государство вос- 
торжествовало; но казачество не отказалось оть  
борьбы. Запертое Турками сь устьевъ Д он а , оно 
ж дало отваж наго и счастливаго вож дя для проло- 
ж енія себѣ другой дороги. Вогаты рь-чародѣй явил- 
ся — Разинъ; толпы его перебросились на Волгу, 
на Я икъ, въ К аспійское и оре, погромили персидскіе  
берега; но П ерсія была покрѣнче сибирскаго юрта 
Кучумова, и Разинъ не мотъ поклониться царю  
Алексѣю Михайловичу Персидою, какъ Е рм акъ Ти- 
моѳеевичъ поклонился Грозному Сибирью. При- 
нужденные возвратиться съ К аспійскаго моря, не 
имѣя надежды, чтобъ М осковское госдуарство без- 
п репятственпо стало пронускать ихъ въ устья  
Волги, толпы Разина опрокипулись на государство,
п однимая низш іе слои народонаселенія противъ  
властей, какъ было в ъ  Смутное время; но государ- 
ство, несмотря на в с е  свое истощ еніе, было сильнѣе 
казаковъ. Разинъ погибъ на плахѣ въ Москвѣ. 
Впрочемъ Разинское возм ущ еніе не было послѣд- 
нимъ дѣйствіемъ борьбы государства съ казаками: 
въ Новой Русской исторіи увидимъ Б ул а в и н а  и  П у- 
гачева.

Таковъ бы лъ въ общихъ чертахъ строй древней

Россіи  въ его историческомъ развитіи . Теперь взгля- 
немъ подробнѣе на ея бы тъ вь то именно время, 
когда преобразованія сильно стучались въ двери, 
когда уж е народился преобразователь.

Мы такъ часто употребляемъ вы раженіе: „Зан ад- 
ная и Восточная Е вропа", т а к ъ  много знаем ъ, такъ  
много толкуемъ о и х ъ  различіи и сл ѣ д ст в ія х ъ  этого 
различія; но если  путеш ественникъ, нереѣзжаю щ ій  
изъ Западной Европы въВ осточн ую , или наоборотъ, 
свѣжимъ взглядомъ посмотритъ на ихъ различіе, 
стан етъ  отдавать себѣ отчетъ  о немъ п о д ъ свѣжимъ  
впечатлѣніемъ видимаго, то конечно преж де всего 
ск аж етъ , что Европа состоитъ изъ  двухъ  частей: 
Зап адной—каменной и В о сточной— деревянной. 
Камень, такъ называли у насъ въ старпну горы, 
камень разбилъ Занадную  Е вропу на многія госу -  
дарства, разграничил ь многія народности, въ камнѣ 
свили свои гнѣзда западны е мужи, и огт уд а  вла- 
дѣлк мужиками; камень давалъ имъ независи- 
мость; но скоро и мужики огораж иваю тся камнемъ 
и пріобрѣтаю тъ свободу, сам остоятельность; все 
прочно, все опредѣленно, благодаря камню; благо  
даря камню, поднимаются рукотворныя горы, гро- 
мадныя, вѣковѣчныя здан ія . Н а великой восточ- 
ной равнинѣ нѣтъ камня: все ровно, нѣтъ разно- 
образія народностей, — и  п о т о м у  одно небывалое по 
своей величинѣ государство. Здѣсь мужамъ негдѣ  
вить себѣ камеиныхъ гн ѣздъ , не ж нвутъ  они особо 
и сам остоятельно, ж ивутъ дружинами около князя  
и вѣчно движ утся по широкому безпредѣльному  
пространству; у городовъ нѣтъ прочныхъ къ нимъ 
отношеній. При отсутствіи  разн ообразія , рѣзкаго  
разграниченія мѣстностей, нѣтъ такихъ особен- 
ностей, которыя бы дѣйствовали сильно на обра- 
зованіе характера м ѣстнаго народонаселенія, дѣ- 
лали для него тяжкимъ оставленіе родины, пере- 
селеніе. Н ѣтъ  прочныхъ ж илищ ъ, съ  которыми бы 
тяж ело было разставаться , въ которы хъ бы обж и - 
лось цѣлыми поколѣніями; города состоятъ  изъ  
кучи деревянныхъ избъ , первая иск р а— и вмѣсто 
нихъ куча пепла. В ѣда впрочемъ не велика: дви- 
жимаго так ъ  мало, что легко вынести съ собою, 
построить новый домъ ничего не стбитъ по деш е- 
визнѣ м атеріала, — отсю да съ  такою легкостію  ст а - 
ринный Р усскій  человѣкъ покидалъ свой домь, 
свой родной городъ или село; уходилъ  отъ  Т ата- 
рина, отъ Литвы, уходилъ отъ тяж кой подати , отъ  
дурнаго воеводы или подъячаго; брести розно было 
ни-почемъ, ибо вездѣ можно было найти одно и 
то ж е , вездѣ Р усью пахло. Отсюда привы чка къ  
расходкѣ въ народонаселеніи и отсю да стремленіе 
правительства ловить, усаж ивать и прикрѣплять.

При этомъ общемъ, бросающемся въ глаза р а з- 
личіи Занадной, камениой Европы отъ  Восточной, 
деревянной, на великой восточной равнинѣ зам ѣ- 
чаемъ ризличіе формъ, которое имѣетъ историческое  
значеніе. Здѣ сь двѣ формы господствую тъ— лѣсъ  
и поле, или етепь. И зъ  противополож ности этихъ  
двухъ формъ, находящ ихся другъ подлѣ друга , вы- 
текаетъ  историческая п р о тивополож ность, борьба



народонаселенія двухъ половинъ Р оссіп , — лѣсной и 
степной. Степь бы л а  и з пачала ж или щ ем ъ  кочевыхъ, 
хищ ныхъ народовъ; съ  ними изначальная борьба 
Р у си , основавш ейся въ польской (степной) Украй- 
нѣ. Ворьба эта , несмотря на всю удаль киязей и 
друж инъ ихъ, кончилась торж ествомъ степнаго 
народонаселенія, которое п остоянно пустошило 
Р усь при П оловцахъ и окончательно зап усто- 
шило при Т атарахъ . П рочный порядокъ вещей, го - 
сударство, способное побороть степное народонасе- 
леніе, могли утвердиться , окрѣпнуть только вдали  
отъ степи, на Сѣверѣ, въ лѣсной сторонѣ, мало- 
доступной, неудобной для кочевого хищника. Но 
Московское государство, образовавшееся вълѣсной  
сторонѣ, при своемъ распространеніи, скоро до- 
стигло степи; у  него образовалась полъская, какъ  
назы вали встари н у, т .  -е . степная Украина, или 
У крайна, долженствовавш ая постоянно терпѣть  
отъ  сосѣдства степи; но это была только У край- 
на, тогда какъ въ древной Руси главпая сцена  
дѣйствія , стольный городъ великокняжескій былъ 
на самой У крайнѣ. И Московское государство ве- 
детъ постоянную  борьбу съ  народонаселеніемъ сте- 
ней; съ ослабленіемъ кочевыхъ ордъ борьба не 
прекращ ается, ибо въ степи образуется особаго  
рода народонаселеніе, казаки. Ворьба земскихъ лю- 
дей, государства, съ казачествомъ есть, относи- 
тельно природны хъ формъ, борьба лѣсной стороны  
съ полелъ , степью , что особенно выразилось въ 
Смутное время и въ послѣдую щ ія казацкія движ е- 
н ія , когда Россія дѣлилась по д ух у , характеру  
народонаселенія, на Сѣверную, Земскую и н а  Юж- 
ную, Украйну со степями, К азацкую . Степь у сл о -  
вливала постоянно эт у  бродячую , разгульную , ка- 
зацкую  ж изнь съ  первобытными формами, лѣсъ  
болѣе ограничивалъ, опредѣлялъ, болѣе усаж ивалъ  
человѣка, дѣлалъ его земскимъ, осѣдлымъ, уста -  
новившимся, въ противополож ность к азаку, воль- 
ному, гулящ ему. Отсюда болѣе спокойная, ровная  
и слѣдовательно и болѣе прочная въ своихъ ре- 
зультатахъ  дѣятельность сѣвернаго Русскаго чело- 
вѣка; отсю да ш атость ю жнаго, кромѣ другихъ при- 
чинъ, о которы хъ было говорено въ предыдущ ихъ  
томахъ нашей исторіи.

И такъ М осковское государство было государство  
лѣсное по преимущ еству; путеш ественникамъ вся  
страна казалась обширнымъ лѣсомъ, кой-гдѣ рас- 
чищеннымъ подъ ж илищ а и пашню; нѣкоторые изъ  
путеш ественниковъ не могли удерж ивать своего 
восторга отъ  того вида, какой представляла имъ 
Московія весною, вида —  громаднаго, ярк о-зел е- 
наго сад а , наполненнаго безчисленнымъ множ е- 
ствомъ п ѣ в ч и хъ  п ти цъ , въ противоноложность лѣсу  
новаго міра, американскому, гдѣ птицы произво- 
дятъ своими движеніями много ш ороха, шума, но 
мало даю тъ пѣсенъ. К акъ ни прекрасенъ былъ  
однако весенній видъ лѣсистой М осковіи, — это пре- 
обладаніе л ѣ са  имѣло свои невыгодныя стороны: 
оно условливало суровость климата, сы рость, оби- 
ліе водъ, б о л о т ь , так ъ  затруднявш ихъ проѣздъ л ѣ -

томъ, заставлявш и хъ  прибѣгать к ъ  тяжелому труду  
мощенія доротъ деревомъ; около столицы путешет 
ственники въ лѣтнія ночи должны были раскла- 
дывать костры, чтобъ спасаться отъ миріадъ ко- 
маровъ и мошекъ. П одлѣ этой непріятности была 
и онасность, — опасность отъ дикаго звѣря, ж и ву- 
щаго въ л ѣ су, и ещ е большая отъ человѣка, ко- 
торый такъ удобно скрывалъ въ л ѣ су  свой дурной 
промыселъ.

Среди этой обширной и пусты нной страны, гдѣ, 
казалось, такъ недавно человѣкъ началъ подчи- 
нять природу своей волѣ, гдѣ такъ рѣдко встрѣ- 
чались небольшія  села и деревни, и большія ого- 
роженны я села, города, — западныйпутеш ественникъ  
съ нетерпѣніемъ ж дал ъ , когда ж е покаж ется тотъ  
знаменитый городъ, который давалъ имя цѣлой  
стран ѣ, въ которомъ пребывалъ неограниченный  
владыка ея. И вотъ передъ нимъ развертывалась  
Москва, и вдали производила сильное и выгодное 
внечатлѣніе: на неизмѣримомъ пространствѣ чер- 
ная громада домовъ, но надъ этою черною грома- 
дою поднималось безчисленное миожество церков- 
ныхъ главъ и колоколенъ, и выше всѣхъ подни- 
мался Кремль, жилищ е великаго государя, съ бѣ- 
лою камеиною стѣною, наполненный бѣлыми ка- 
менными церквами съ позолоченными главами, и 
посредикѣ высокій бѣлый столпъ съ  золотою голо- 
вою, Иванъ Великій, гигантъ, благодаря скромной 
высотѣ другихъ здая ій . Эта бѣлизна кремлевской 
стѣны и церквей, рѣзко выдаюпщяся въ п р о тиво- 
положность массѣ черныхъ деревянныхъ домовъ, и 
большее количество кам ениы хъзданій сравиителыю  
съ  другими городами, дали происхож деніе извѣст- 
ному эпитету, к о торый до сихъ поръ остается за  
М осквою— бѣлокаменная.

И здали Москва иораж ала великолѣпіемъ, красо- 
тою, особенно лѣтомъ, когда къ красивому разно- 
образію  церквей присоединялась зелень многочи- 
сленныхъ садовъ и огородовъ. Но впечатлѣніе пе- 
ремѣнялось, когда путеш ественникъ въѣзж алъ  
внутрь безнредѣльнаго города: его пораж ала бѣд- 
ность жилищ ъ съ слюдяными окнами, бѣ дн ость , ма- 
лые размѣры тѣ хъ  самыхъ церквей, которыя из- 
дали производили такое п ріятное в печатлѣніе, 
о б ш ирные пусты ри, нечистота, грязь ул и ц ъ , хотя  
и мощеныхъ въ нѣкоторы хъ мѣстахъ деревомъ. 
И здали казавш аяся великолѣннымъ Іерусалимомъ, 
внутри Москва являлась бѣднымъ Виолеемомъ, но 
вы раженію  од н о го  путеш ественника 1).

Но Москва, своимъ характеромъ, была полною
представительницею страны, въ которой была цар- 
ствующимъ градомъ. В ъ необъятную  ширь п р о - 
сторно раскинулась она по горной и луговой  
сторонѣ своихъ рѣкъ, съ  простотою и бѣдностію  
деревяннаго жилищ а, окруженнаго обширнымъ 
дворомъ, садомъ, огородомъ. Москва удерж нвала  
этотъ  сельскій характеръ столицы первобытнаго, 
земледѣльческаго государства. Преж де она была;

1) Олеарія.



еще обширнѣе, и народа въ ней преж де было 
больше; но по Москвѣ прошла печальная исто- 
рія страны и оставила глубокіе слѣды. Сильно 
поднялась Мос ква надъ всѣми другими горо- 
дами въ эпоху окончательнаго собранія страны, 
окончательнаго сосредоточенія влаети въ рукахъ  
великаго государя; отовсюду стремились въ нее 
жители волею, привлекаемые выгодами столиды , и 
неволею— выселяемые изъ  Н овгорода и ІІскова, по 
распоряженію  великаго князя. Москва особенно 
поднялаеь, т . - е . ,  лучше сказать, расширилась и н а -  
полнилась людьми во времена Іоанна III  и сына 
его Василія. Но Москва стала главнымъ городомъ 
Россіи въ то в рем я , к о г д а  Русскій  н ар одъ  въ своемъ 
историческомъ движеніи началъ поворачивать съ  
востока на зап адъ , отъ степи къ морю. Этотъ по- 
воротъ, только-что начавш ійся и медленный, об- 
означился однако въ Москвѣ отблескомъ того свѣта, 
который началъ ярко свѣтить въ Западной Европѣ  
въ эпоху возр ож ден ія ; в ъ  М осквѣ яв и л и сь  красивыя 
и, относительно, обширныя и прочныя зданія, 
построенныя западными художниками, дворедъ, 
церкви, башни. Эта обстройка Москвы въ X V  и
X V I вѣкахъ имѣетъ въ Русской И сторіи то важ ное  
значеніе, что, поднимая столи ду, дѣлая ее предме- 
т о м ъ  благоговѣйнаго удивленія для Р усскихъ людей, 
она вмѣетѣ съ тѣмъ поднимала значеніе Москов- 
скаго великаго князя, содѣйствовала тому, что онъ  
становился великимъ государемъ, великимъ хозяи- 
номъ, самодержцеыъ, выдаваясь нагляднымъ обра- 
зомъ великолѣпіемъ своей обстановки изъ толны  
князей и бояръ, съ которыми прежде равияла его 
простота быта; такимъ образомъ, италіанск іе ху - 
дожники, украш ая Москву, дѣлали одно дѣло съ  
полугречанкою, полуиталіанкою  С оф іею  Палеолотъ , 
воспитанною въ Италіи, въ той сф ерѣ, гдѣ воепи- 
тались М акіавелли, Екатерина Медичи, королева 
Бона. Но если Москва стала главньш ъ городомъ 
Россіи , когда эта  страна начала поворачивать съ  
востока на зап адъ , то это значитъ, что она стала  
главнымъ городомъ Россіи въ то время, когда эта  
страна долж на была вести тяж елую  борьбу съ  
двухъ сторонъ, отбиваться и отъ востока и отъ  
запада, отъ бесерменства и латинства, по старин- 
ному выраженію. Степной варварскій мірь ослабѣлъ, 
позволилъ Россіи начать наступательное движеніе, 
но иногда извергалъ огромныя разбойничьи шайки, 
которыя несли опустош еніе до самой столицы  
Россіи; съ  другой стороны, на занадѣ  Россія  
столкнулась съ  П ольш ею  и  за в я за л а  с ъ  нею отчаян- 
ную борьбу, и Москвѣ дорого стоило отстаиваніе  
Россіи отъ  бесерменства и латинства при внукѣ  
Іоанна III , въ то самое царствованіе, когда двѣ 
татарскія орды пали передъ Москвою, когда весь 
мусульманскій міръ взволновался отъ этого силь- 
наго наступительнаго движенія христіан ъ , ханъ по- 
слѣдней орды на европейской почвѣ, Д ев л егъ -Р и - 
рей Крымскій, явился подъ Москвою и сж егъ  ее. 
Москва не успѣла еще оправиться отъ  этой бѣды, 
какъ наступнла казачииа, Смутное время; пришли

П оляки, почуявъ бѣду Россіи; бояре, поставленные 
м еж ду двумя огнями, боясь казаковъ, казацкаго  
царя, сам озванца, сами ввели П оляковъ въ Москву; 
но, преж де чѣмъ Р усск іе выжили этихъ гостей изъ  
кремля, Москва опять была сож ж ен а и разорена, 
ж ители разош лись розно. Послѣ этой бѣды  Мрсква 
въ X V II вѣкѣ оправлялась съ трудом ъ, какъ сь  
трудом ъ оправлялась вся Земля, при новы хъ борь- 
б а х ъ , при новыхъ н ап р я ж ен ія хъ ; царствую щ ій градъ  
в ъ  X V II вѣкѣ не достигалъ ни той обширности, 
ни того количества народонаселенія, какое имѣлъ 
въ X V I вѣкѣ, а  т ут ъ  у ж е  приближалось время, 
когда Р оссія  долж на была наконецъ добраться до 
моря, и на болотныхъ берегахъ Н евскаго устья  
долж на была подняться столица имперіи.

Подобно всѣмъ стариннымъ городамъ русскимъ  
самый большой изъ  нихъ, царствую щ ій градъ, за -  
печатлѣлся характеромъ древней Русской И сторіи, 
когда религіозный интересъ бы лъ не только господ- 
ствующимъ, но, можно ск азать , исключительнымъ. 
Заиадная Е в р оп а . н ер еж и в ш ая  время исклю читель- 
наго господства религіознаго интерееа въ т а к ъ -  
называемые Средніе вѣка, оставила память обь  
этомъ времени въ громадныхъ, затѣйливо и зук ра- 
шенныхъ каменными кружевами храм ахъ; тамъ былъ
подъ руками м атеріалъ, камень; тамъ были передъ  
глазами образцы , горы , — эти нерукотворные воз- 
носящ іеся къ небу алтари; но главное— тамъ была 
сила, способная воздвитать подобныя громады, хотя  
и не всегда ихъ оканчивать, —  общ ественная сила. 
Богаты й, многолюдный городъ, котораго жктели  
сознавали въ  себѣ одно цѣлое, привыкли къ общему 
д ѣ л у, такой городъ строилъ великолѣпны й рели- 
гіозны й памятникъ на пользу и украш еніе цѣлому  
городу; понятно, что такихъ памятниковъ не могло 
быть много, и всѣ они носили знаменіе соединенія  
силъ. Но на восточной равнинѣ, въ какихъ пам ят- 
никахъ вы скаж ется исключительное господство ре- 
лигіознагоинтереса? З д ѣ сь  нѣтъ твердаго м атеріала, 
камня, здѣ сь  нѣтъ горъ, возбуж даю щ ихъ человѣ- 
ческое творчество къ соперничеству съ природою; 
здѣсь нѣтъ и соединенія силъ. Мы видѣли, какъ  
здѣ сь, по необходимости, все расплывалось и р а з- 
бродилось на необъятномъ пространствѣ; какъ здѣсь  
не было богаты хъ , многолюдныхъ городовъ: в сездѣ сь  
жило вразбродъ и особо; отсюда бѣдны й прино- 
силъ въ церковь свой образь , передъ нимъ заж и галъ  
свою свѣчу и передъ ними молился, а  богаты й  
строилъ п о д лѣ своего дома свою церковь. П онятно, 
что церкви, построенныя отдѣльными лицами, не 
могли отличаться обширностію и великолѣпіемъ; 
но и хъ  было много, ихъ считали до двухъ  ты сячъ, 
на каж ды е пять домовъ по церкви.

Ц еркви были небольшія; но въ разны хъ мѣ- 
стахъ  виднѣлись церкви значителы ю й величины, 
окруженныя другими поменьше и огороженны я стѣ - 
нами; то были монастыри, которы хъ было очень 
много въ Москвѣ: монастыри виднѣлисьпреим ущ е- 
ственно въ концахъ города, или обозначали гра- 
ницы городскихъ частей, указы вали исторію  рас-



пространенія города: монастыри, являвш іеся въ 
срединѣ города, п р е ж де были загородньш и. Н ѣко- 
торые загородные монастыри были окружены  
крѣпкими каменными стѣнами съ высокими баш ня- 
ми и опоясывали Москву рядомъ укрѣпленій. Свѣт- 
скіе землевладѣльцы въ Р оссіи , и самые богатые, 
никогда не имѣли укрѣпленны хъ замковъ; мы ви- 
дѣли, что русская зн ать никогда не теряла дру- 
ж иннаго характера, и ж илищ а ея лѣпились около 
ж илищ а государева. Н о подлѣ свѣтскихъ землевла- 
дѣльцевъ, свѣтской знати , вообще небогатой и не- 
сильной предъ богагством ъ и силою великаго госу- 
даря, были землевладѣльцы другого рода, богаты е, 
сильные и сам остоятельны е: — то были монастыри. 
Мы видѣли, какъ долотъ былъ на Руси богаты р- 
скій вѣкъ; какъ, съ уси леніемъ государства, бога- 
тырство продолзкалось подъ именемъ казачества; 
но народъ, имѣющій богаты е задатки жизни, стре- 
мится необходимо к ъ  уравновѣш енію  силъ, и, подлѣ  
богаты рей, грузны хъ избыткомъ матеріальныхъ  
силъ, мы видимъ богаты рей другого рода, богаты - 
рей духовны хъ, представителей п равственныхъ  
силъ народа: — то были вожди духовны хъ друж и нъ, 
основатели монашсскихъ братствъ, основатели мо- 
настырей. В далекѣ, въ глуш и, но обыкновенно на 
господствующ емъ красивомъ мѣстѣ строился мона- 
стырь. Д уховная си ла необходимо въ скоромъ вре- 
мени привлекала къ себѣ силы , средства матеріаль- 
ныя; святой основатель служ итъ въ ветхихъ кра- 
шенинныхъ ризахъ, преемники его— облекаются въ  
золото; никакія сосбраж енія  и разсчеты  не могутъ  
остановить стремленія ж ертвовать всѣмъ матеріаль- 
нымъ, самымъ дорогимъ на украш еніе того, что 
нравственно такъ дорого, такъ свято. Монастыри 
становятся богатыми землевладѣльцами, имущество 
которыхъ не отч уж дается , не раздѣляется. Одинъ 
только богаты й землевладѣлецъ, монастырь, ж и -  
ветъ отдѣльною, самосто-ятельною ж и з н ію ; одинъ, 
но своимъ средствамъ, м ож етъ стр ои ть  замки, укрѣ- 
пленія, и дѣйствительно огораж и вается твердыми 
каленными стѣнами, воздвигаетъ башни, заводитъ  
нарядъ (артиллерію ), получаетъ возможность за -  
щищаться отъ непріятеля. Такъ въ эти вѣка го- 
сподства нераздѣльности занятій  силы нравствен- 
ныя необходимо соединялись съ матеріальными; въ 
Смутное время Троицкій монастырь далъ самый 
сильный отпоръ врагамъ, и при этомъ силы нрав- 
ственныя были соединены съ матеріальными.

Н ераздѣльность силъ въ древней Россіи выра- 
ж алась и въ стариниомъ Кремлѣ Московскомъ: если  
рядъ загородны хъ монастырей представлялъ около 
стол и ц ы  рядъ укрѣпленій, то Кремль, царственный  
за мокъ, жилищ е великаго государя, представлялся  
большимъ монастыремь, потом у-что былъ наполненъ  
большими, красивыми церквами, среди которы хъ, 
какъ игуменскія кельи въ монасты рѣ, располо- 
ж енъ  былъ царскій  дворецъ— пестрая масса зданій  
самой разнообразной величины, разбросанны хъ безъ  
всякой симметріи, единственно по удобству. Если 
церковь была единственнымъ памятникомъ общ е-

ственнымъ; если каж ды й человѣкъ со средствами 
имѣлъ сильныя побужденія оставить по себѣ такой  
памятникъ: то понятно, что человѣкъ съ самыми 
большими средствами въ государствѣ, именно вели- 
кій государь, долж енъ бы лъ отличаться ревностію  
въ построеніи и украш еніи церквей, имѣлъ значе- 
ніе всероссійскаго церковнаго старосты; понятно, 
что около его ж илищ а было такъ много церквей. 
Н еудивительно, что мы очень часто встрѣ тимъ его 
въ церквахъ, оч ен ь  ч а ст о  встрѣ ти м ъ пышные, длин- 
ные царскіе поѣзды, направляющ іеся въ ближ ніе 
и дальніе монастыри; при церковныхъ торж ествать  
царь т ут ъ  со всѣмъ Дворомъ. 1 -го  сентября, вь  
Семенъ-день (Симеона Л ѣтопроводца) церковь и 
міръ вмѣстѣ праздновали Новый годъ. Народъ  
толпился въ Кремлѣ съ утра; там ъ, на открытомъ  
м ѣстѣ, на площ ади м еж ду Благовѣщ енскимъ и А р- 
хангельскимъ соборами, въ присутствіи  царя слу- 
жили молебенъ; послѣ молебна архіереи и вельмо- 
ж и , приказные люди и гости поздравляли великаго 
государя, одинъ и зъ  бояръ говорилъ рѣчь, послѣ  
чего царь шелъ къ обѣдни 1).

Зимою, передъ Рождествомъ, 2 1  декабря, въ М о- 
сквѣбы лъбольш ой праздникъ, — память чудотворца  
П етра, перваго митроиолита, который сталъ ж ить  
въ Москвѣ и освятилъ ея величіе; праздникъ  
былъ собственно праздникомъ преемника П етрова, 
патріарха, и потому ещ е 19  числа патріархъ  
являлся во дворецъ звать великаго государя и 
старш аго царевича къ п разднику и куш ать; при- 
глаш алась такж е вся знать; послѣ обѣдни въ 
Успенскомъ соборѣ, царь отправлялся к ъ  патр іарху  
на обѣдъ; обычай требовалъ, чтобъ хозяинъ благо- 
словилъ гостя образомъ и богато одарилъ: дари-  
лись обыкновенно кубки, бархаты  золотные и се -  
ребряные, аксамиты, атласы, камки и соболи соро- 
ками 2). Н аканунѣ Р ож дества Х ристова, за  четыре 
часа до свѣта, государь ходилъ на тюремный и 
англійскій дворы, и ж аловалъ милостынею изъ сво- 
и х ъ  рукъ н а  тюремномъ дв ор ѣ -тю р ем н ы хъ  сидѣль- 
цевъ, а на англійскомъ - плѣнныхъ Поляковъ, Нѣм- 
цевъ и Ч еркасъ (М алороссіянъ). Дорогою косударь  
раздавалъ милостыню раненымъ солдатамъ и ни- 
щимъ; въ то ж е время раздавали царскую  мило- 
сгыню у  Лобнаго мѣста и на Красной площ ади. 
Всего раздавалось денегъ болѣе тысячи рублей. 
И ногда государь ходилъ такж е къ какому-нибудь  
разслабленному и подавалъ ему милостыню. Въ  
третьемъ часу ночи, въ передней дворца, раздава- 
лось громкое пѣніе: славили Х риста протопопы, 
нопы и дьяконы . всѣхъ соборовъ; за  соборнымъ ду- 
ховенствомъ являлись пѣвчіе: 5  станицъ госуда- 
ревы хъ пѣвчихъ, да семь станицъ патріарш ихъ  
славили, перемѣняясь, и государь жаловалъ ихъ  
нитьемъ, ковшами. В ъ самый праздникъ, послѣ  
обѣдни, изъ д в ор ц а  посы лали патріарху весь столъ; 
боярамъ, окольничимъ, думнымъ дво янамъ и дум-

1) Двордовые разряды, т. I I I , стр. 593.
2) Двордовью разряды т. III, стр. " 48.



нымъ дьякамъ, такж е архіереям ъ, архимандритамъ  
и духовнику царскому посылались по двѣ подачи 
(блю да) съ кубками 1) .  6  января, въ Богоявленье, 
іердань на М осквѣ-рѣкѣ; по берегу рѣки и въ 
Кремлѣ разставлено 1 2  приказовъ стрѣльцовъ съ  
ружьемъ и въ цвѣтномъ платьи; идетъ великій  
государь въ полномъ царскомъ облаченіи, ведутъ  
его подъ руки столы ш ки и ближніе люди; за госу -  
даремъ идетъ постельничій, охраняетъ стряпню; 
эту  стряпню несутъ стряпчіе, н есуть  они поло- 
тенце, стулъ  и поднож іе, потомъ толпа царедвор- 
цевъ, начальныхъ ратны хъ людей и гости, кто по- 
знатнѣе въ ш убахъ, другіе въ золотахъ, р а тные 
люди вь ф ерезяхъ и служ иломъ платьи, гости въ  
зо л о т а х ъ  2).

В ъ коицѣ масляницы, царица ходила по собо- 
рамъ и монастырямъ кремлевскимъ въ сопровож де- 
ніи родственниковъ, родствениицъ, мамъ, верхо- 
выхъ боярынь и казначей, водила съ собою и ма- 
ленькихъ царевичей; во все это время Кремль былъ 
зап ертъ , — никого не впускали 3).

Въ послѣднее воскресенье на м асляницѣ, въ  
Прощеное воскресенье, прямо изъ  Успенскаго со- 
бора царь, съ боярами и думными людьми, отпра- 
влялся къ патріарху, у  котораго уж е были собра- 
ны всѣ власти (архіереи и архимандриты); вмѣ- 
стѣ съ  государемъ являлись изъ дворца ключники 
и чарочники со всякими красными питьями. Н ачи- 
иалось взаимное угощ еніе: п атріархъ подносилъ  
государю  вина ф ряж скія и меды всякіе, подавалъ  
чаши боярамъ и думнымъ людямъ, а  государь, съ  
своей стороны, жаловалъ чашами властей. По воз- 
вращ еніи во дворецъ, государь принималъ началь- 
никовъ П риказовъ съ  докладами о колодникахъ, 
которые сидятъ много лѣтъ , иные не за  большія  
преступле нія , — такихъ государь приказывалъ осво- 
б о ж д а т ь 4). Въ то ж е время во дворцѣ царица ж а-  
ловала къ рукѣ отца, братьевъ родныхъ и двою - 
родны хъ, родственницъ, мамъ, верховыхъ боярынь, 
казначей, постельницъ, мастерицъ. Н аступалъ В е- 
ликій п ост ъ , — и въ Москву наѣзж али гости особаго 
рода: изо всѣхъ монастырей являлись монахи и 
подносили царю и п атр іарху хлѣбы, к ап усту и 
квасъ 5).

В ъ  Вербное воскресенье царь участвовалъ въ 
религіозномъ торж ествѣ , которому подобнаго новая  
Р оссія  уж е не видала: изъ Успеискаго собора въ 
С пасскія ворота двигался крестный ходъ; за  обра- 
зами и духовенствомъ шли стольники, стряп чіе, 
дворяне и дьяки, въ золотомъ парчевомъ платьи 
(вь золотахъ) ,  за  ними самъ государь, за  госуда- 
ремъ— бояре, окольничіе, думные люди и гости; по 
обѣ стороны пути, близъ царя шли полковники и 
головы стрѣлецкіе. Заш едши къ празднику (въ

Дворцовые разряды, т. III, стр. 704, " 54; Забѣ- 
лина—Домашній бытъ русскихъ дарей, т. I, 305.

2) Дворц. разр. III , стр. " 68.
3) Дворд. разр. IIІ, стр. 1235.
4) Дворц. разр. III, стр. 1281.
5) Дворц. разр. III, стр. 1242.

одинъ изъ п р и дѣловъ П окровскаго собора), госу- 
дарь отправлялся на Лобное м ѣсто, гдѣ патріархъ  
подавалъ ему и боярамъ ваіи и вербу. По прочте- 
ніи Е вангелія, патріархъ, взявш и крестъ въ пра- 
вую р у к у , а  Е вангеліе— въ лѣвую , посы лаетъ отрѣ- 
шить осла и привести къ ступенямъ Лобнаго мѣ- 
ста; осла приводятъ, и патр іархъ  садится на него; 
царь ведетъ осла по конецъ повода, подлѣ несутъ  
царскій ж езл ъ , вербу, свѣ чу, полотенце; царевичь 
и одинъ и зъ  бояръ ведутъ  осла по серединѣ пово- 
да, подъ губу ведутъ  патріарш іе бояринъ и казна- 
чей; по обѣ стороны стрѣльцы  н есутъ  су к на раз- 
ноцвѣтныя и постилаю тъ по пути; впереди дви- 
ж ется  огромная изукраш енная верба на красныхъ  
са н я х ъ ; въ сани запряж ены  ш ест ь  л ош адей  темно- 
сѣры хъ въ цвѣтны хъ бархатны хъ кап к урахъ , въ 
начолкахъ съ  перьями; ходъ направлялся нрямо 
въ У спенскій со б о р ъ  6).

Н аступалъ Свѣтлый праздникъ, Великъ денъ. 
Въ исходѣ двѣнадцагаго часа государь ш елъ въ 
Успенскій соборъ, за  ними бояре, окольничіе, дум- 
ные люди, столы ш ки, стряпчіе, дворяне и дьяки; 
соборъ наполнялся людьми въ зо л о тахъ . Н а з а -  
утрени, послѣ хвалительныхъ сти хи р ъ . -ц а р ы  прикла- 
дывался къ иконамъ, потомъ христосы вался съ  па- 
тріархом ъ и архіереями въ губы  и давали другъ  
другу яица, остальныхъ духовны хъ государь ж а -  
л о в а л ъ  к ъ  рукѣ и давалъ яица; послѣ духовенства  
ж аловалъ къ рукѣ всѣхъ свѣ тскихъ людей, вошед- 
ш ихъ за  нимъ въ церковь. По окончаніи зауТрени, 
царь идетъ въ В ознесенскій  монастырь —  покло- 
ниться гробу матери, въ А рхангельскій соборъ —  
поклониться гробу о тца, въ  Б лаговѣщ енскій со -  
боръ —  похристоваться съ  духовникомъ, съ кото- 
рымъ цѣловался въ губы . Обѣдню слуш алъ так ж е  
въ Успенскомъ соборѣ. В ъ первый ж е ден ы ір азд н и -  
ка являю тся къ царю и царицѣ вмѣстѣ патр іархъ  
со всѣми властями и вся свѣ тская знать; царица  
ж аловала ихъ  всѣхъ къ рукѣ; приходили къ госу- 
дарю съ дарами именитый человѣкъ Строгановъ, 
гости московскіе и изъ  городовъ. Н а другой день 
опять приходилъ п атр іархъ  съ  властями, на этотъ  
разъ  приносилъ образа и зо л отые въ подарокъ. На 
третій  день царь ж аловалъ къ рукѣ и одѣлялъ  
яйцами дворовыхъ лю дей, дьяковъ, м астерской ца- 
рицыной палаты , истопниковъ и истопничихъ ца- 
рицыныхъ, уставщ иковъ, пѣвчихъ, учителей ц аре- 
вичевыхъ и комнатныхъ сторожей; на четвертый  
день ж аловалъ къ рукѣ полуголовъ, сотниковъ, 
такж е дохтуровъ, лѣкарей и мастеровы хъ палатъ  
золотой , серебряной и оружейной 7) .  В ъ  Троицынъ  
день государь слуш алъ обѣдню въ У спенскомъ со- 
борѣ; передъ ними стольники несли туда  листъ и 
вѣникъ (букетъ  цвѣтовъ); въ церкви столы ш ки  
ж е держали стряпню: ж езл ъ , стоянецъ и мису, 
иногда сундукъ съ  платьемъ. В ъ  Успеньевъ день, 
храмовой праздникъ главной соборной церкви, го-

6) Дворц. разр. III, стр. 727, 946, 1304.
7) Дворц. разр. III, стр. 948, 13" —1323, 1354.



сударь обѣдалъ у  п атр іар ха, который дарилъ го- 
ст ей так ъ  ж е , какъ и въ день Петра митрополита. 
Ц арь Алексѣй М ихайловичъ ие пропускалъ празд- 
ника в ъ  Ч удовѣ монастырѣ 2 0 -г о  мая, день А ле- 
ксія митрополита; если ж илъ  въ  Преображенскомъ, 
то нарочно пріѣзж алъ  для этого въ Москву. Если 
не ходилъ въ Троицкій монастырь на праздникъ  
Св. Сергія, то слуш алъ въ этотъ  день обѣдню на 
Троицкомъ подворьи. В ъ  свои именины, 1 7 -го  
марта, царь А лексѣй Михайловичъ ѣздилъ ко все- 
нощной и къ обѣдни въ Алексѣевскій монастырь: 
и дутъ  впереди стрѣльцы  съ батожьемъ, потомъ  
постельничій и стряпчіе со стря пнею, за ними ѣ детъ  
самъ царь въ ш убѣ золотой съ  кружевомъ, н а- 
шивка съ  кистями, ш апка горлатная; ѣ детъ  онъ  
въ сан я хъ  большихъ нарядны хъ, на наклесткахъ  
стоя тъ  бояре, на оглобляхъ у  щ ита— с тольники и 
ближ ніе люди, около саней и дутъ  пѣшкомъ головы  
и полуголовы  стрѣ лецкіе. 1 7 -г о  ноября, въ день 
Григорія Н еокесарійскаго, царь А лексѣй ѣздилъ  
къ обѣдни въ Садовую слободу, къ нразднику, п о -  
тому что тамъ ж илъ  духовникъ.

Кромѣ этого п р и сутств ія  при богослуж еніи и 
при церковныхъ церем оніяхъ въ праздпичные дни, 
великій государь ходилъ часто на богомолье въ  
города: М ож айскъ, Б оровскъ, Звенигородъ, Ка- 
шинъ, У гличъ, к ъ  Н иколѣ на Угрѣш у; по дорогѣ  
въ Т роицкій С ергіевъ монастырь, куда царь обы- 
кновенно отправлялся к ъ  празднику чудотворцеву, 
къ 2 5 -м у  сен тября, по станамъ въ селахъ  —  Т ай- 
нинскомъ, Братовщинѣ и  Воздвиж енском ъ— встрѣ - 
чали его посадскіе люди —  Ярославцы, Ростовцы , 
Переяславцы , Угличане съ  хлѣбами и рыбою. Ц ѣ -  
лями царскихъ походовъ на богомолье бы ли  и  бл и ж - 
ніе московскіе монастыри; п р и ходъ великаго госу- 
даря былъ большимъ праздникомъ для братіи: 
гость ж аловалъ ее милостынею. Н аконецъ, кромѣ 
монасты рей, государь ходилъ по всѣмъ больницамъ.

Были и другія цѣли государевы хъ походовъ: 
Алексѣй Михайловичъ любилъ часто ѣздить въ за- 
городныя села, гдѣ  иногда оставался довольно 
долго. Села эти  были: Коломенское, Голенищ ево, 
Покровское, Х орош ево, Воробьево. Семеновское, 
Измайлово, Н икольское, Всевидное, Островъ, Соко- 
лово, А лексѣевское, Д ьяково. Г осуд а р ь  ѣ халъ ноче- 
вать, слѣдовательно ш ествіе открывалъ постельный  
возокъ, при которомъ ѣхали постельничій и стряп- 
чій съ ключемъ, съ  ними 3 0 О  жильцовъ по три въ  
рядъ, въ цвѣтномъ платьи, на лош адяхъ во всякой  
ратной сбр уѣ . За  жильцами 3 0 О  конныхъ стрѣ ль- 
новъ, по 5  въ рядъ; за  стрѣльцами 5 0 О  рейтаръ, 
за  ними 1 2  стрѣлковъ съ  долгими нищалями. За  
стрѣлками Конюшеннаго Приказа дьякъ, потомъ го- 
сударевы  сѣдла, ж еребцы , аргам аки, кони и ино- 
ходцы, 4 О  лош адей подъ сѣдлами, нарядъ на нихъ  
большой, цѣпи гремячія и поводныя, кутазы  и наузы , 
сѣдла покрыты покровцами цвѣтными и ковриками 
золотными. П ередъ государем ъ у  кареты  бояринъ, 
подлѣ кареты по правую  сторону окольничій. Самъ 
царь въ англійской каретѣ ш естернею , возники (ло-

ш ади) съ нѣмецкими перьями, на возницахъ кафтаны  
бархатны е и ш ап к и  бархатн ы я с ъ  соболем ъ и  перья- 
ми. Съ царем ъвъ каретѣ четверо бояръ. Царевичъ  
ѣхалъ въ  избушкѣ шестернею, съ нимъ еидѣли  
дядька его и околыш чій; за  ними бояре, окольничіе, 
столы ш ки и ближ ніе люди; около избуш ки— стрѣль- 
цы. За  царевичемъ ѣ хала царица въ каптанѣ въ 1 2  
лош адей, съ нею мамы и боярыни; за  царицею —  
царевны большія и менынія, такж е в ъ  каптанахъ, 
ок р уж ен н ы хъ  стрѣльцами; за  царевнами— боярыни  
верховыя, казначеи, карлицы, постельницы, всего 
каптанъ 5 0 .  Главною цѣлію загородны хъ поѣздокъ  
была любимая потѣха царя Алексѣя Михайловича—  
охота, ходилъ на поля тѣш иться съ  птицами, лю- 
билъ ходить и на медвѣдя.

Мы видѣли, какъ великій государь праздновалъ  
церковныя торж ества; теперь взглянемъ на его 
т о р ж ест в а  семейныя, радостныя и печальныя. Все- 
мірная радость— родился царевичъ: п атріархъ , 
знатное духовенство, бояре, окольничіе, думные 
люди и стольники идутъ  съ дарами къ новорож- 
денному; у царя большой столъ . Крестилъ царе- 
вича самъ натр іархъ  съ знатнымъ духовенствомъ  
въ Чудовѣ монастырѣ или въ Успенскомъ соборѣ; 
воспріемникомъ, по старинному обычаю, бывалъ  
Троицкій архимандритъ; если ж е старшій братъ  
царевичъ былъ на возрастѣ , то онъ; младшаго сына 
Алексѣя Михайловича, П етра, крестилъ старшій  
братъ, царевичъ Феодоръ; воснріемницею — тетка. За  
крестины патріархъ  получалъ 1 ,  5 0 0  золоты хъ, 
митрополиты по 3 0 0 ,  архіеиископы ио 2 0 0 ,  епи- 
скопы по 1 0 0 ,  Чудовской архимандритъ 8 0  р у -  
блей, Благовѣщ енскій протопопъ (духовник ъ) 1 00
рублей, У спенскій— 5 0 ,  протодьяконъ— 4 0 ,  ключари 
но 3 0 ;  всего выходило 3 ,  8 0 0  золоты хъ и 3 3 0  ру- 
блей. Для своей всемірной радости государь кор- 
милъ у себя въ передней нищую братью и ж ало- 
валъ милостынею. Умиралъ царевичъ— хоронили  
въ тотъ  ж е день. Въ годовщины были въ пани- 
хидіюй палатѣ сборы и столъ большой; за сборами 
были патр іархъ  съ  знатнымъ духовенствомъ; го- 
сударь приходилъ въ панихидную  палату и под- 
носилъ п атріарху и архіереямъ куш анье и кубки; 
патр іархъ  бралъ поднесенное ему блюдо и кубокъ  
и подносилъ ихъ обратио государю , а тотъ ж ал о-  
валъ ими окольничаго, который стоялъ за нимъ. 
Послѣ стола государь снова п р и ходилъ въ пани- 
хидную п алату къ панихидѣ и потомъ провожалъ  
п атріарха до Благовѣщенья.

Въ церковны е п раздн и к и  и  ц ар ск іе  д н и  во дворцѣ  
бывали большіе столы , къ которымъ пприглашались 
патріархъ , бояре, околыш чіе, думные дворяне и 
дьяки, стольники, стряпчіе, дворяне московскіе, 
жильцы и посадскіе люди всѣхъ сотенъ. Кромѣ 
того, большіе столы бывали по случаю  пріѣзда ино- 
странныхъ царевичей и знатныхъ пословъ. Т утъ  
въ Г ранови тую П алату, гдѣ былъ обѣдъ, сносились 
дорогія и рѣдкія вещи напоказъ гостямъ: на окнѣ, 
на бархатѣ золотномъ, стояло четверо серебря- 
ныхъ часовъ; у  того ж е окна стоялъ шандинъ



стѣнной серебряны й; на другомъ окнѣ стоялъ  
серебряникъ большой съ  лаханью, по сторонамъ  
разсольники высокіе; на третьемъ окнѣ, на бархатѣ  
золотномъ, стоялъ разсольникъ серебряный большой, 
да бочка серебряная позолоченная, мѣрою въ ведро. 
Н а рундукѣ , противъ государева мѣста, и на ст у - 
пеняхъ были постланы ковры; около стола стоялъ  
поставецъ; на немъ разставлены были сосуды зо- 
лоты е, серебряньіе, сердоликовые, хрустальны е и 
яшмовые. Иностранные послы говорятъ, что сосуды  
эти не отличались чистотою 1) .

П осолъ пріѣхалъ за  важныыъ дѣломъ. Надобно, 
подумавши, отвѣчать на его предложенія. Съ 
кѣмъ ж е обыкновенно великій государь думаетъ  
думу о всякихъ важ ны хъ дѣлахъ ратны хъ и зем- 
скихъ? Много прошло времени съ  тѣ хъ  поръ, какъ  
старш ій князь въ родѣ княж еском ъ сталъ великимъ  
государемъ, царемъ Московскимъ и всея Руси; но про- 
стота первоначальныхъ отнош еній его къ окруж аю - 
щимъ, къ ближнимъ людямъ не исчезла. Около 
дворца великаго государя, въ самомъ Кремлѣ, п о-  
томъ въ другихъ лучшихъ частяхъ Москвы, въ  
Китаѣ и Бѣломъ-городѣ, въ домахъ пообширнѣе 
другихъ, окруж енны е бѣдными родственниками, 
знакомцами и многочисленною крѣпостною дворнею, 
ж ивутъ знатные люди разны хъ чиновъ, болѣе или 
менѣе близкіе къ царю. Это старинная друж ина  
княж еская; слово исчезло, но основной характеръ  
остался, — характеръ военный: все это ратные люди, 
члены дружины старш іе и младшіе; имъ поручаю тся, 
какъ и встарину, разныя граж данскія  долж ности, 
но при этомъ они не теряю тъ своего постояннаго, 
военнаго характера. Древняя Россія не достигла  
еще до раздѣленія военной и граж данской служ бы . 
Первоначальный военный, дружинный характеръ  
окружаю щ ихъ царя остался; измѣнились отно- 
шенія дружины къ вождю  ея: члены преж де воль- 
ной дружины , могшіе отъѣзж ать отъ  одн ого князя  
къ другому, потомъ прикрѣпились къ одному вели- 
комугосударю — царю -сам одерж цу, стали его холо- 
пами. Вся эта служ ня обязана быть постоянно на 
лицо при великомъ государѣ . Съ ранняго утра со- 
бирается она ко Двору; старики ѣ дутъ  въ каре- 
т ахъ , зимою въ саняхъ, молодые верхомъ; не доѣз- 
ж а я  до двора царскаго, вдалекѣ отъ крыльца, вы- 
ходятъ изъ  каретъ , слѣзаю тъ съ  лош адей, идутъ  
пѣшкомъ къ крыльцу. Пойдемъ за ними во дво- 
рецъ: тамъ обнаруж ится различіе между ними по 
степенямъ знатности и приближенія къ царю. Тол- 
па не идетъ далеко, останавливается на постель- 
номъ кры льцѣ, и здѣсь, на обширной площади его, 
дож идается, не будетъ  ли какого приказанія; это 
молодые, т . -е . менѣе знатные люди. Здѣсь видимъ 
стольниковъ; это дѣти отцовъ, которые въ зн ат- 
ныхъ чинахъ, но не и зъ  первостепенной знати по 
происхожденію; ихъ будетъ человѣкъ 5 0 0 ;  глав-

ная сл уж ба ихъ во дворцѣ, отъ  которой и полу- 
чили названіѳ, — носить куш анье къ царскомѵ сто- 
л у  при торж ественны хъ обѣдахъ; ихъ  ж е отпра- 
вляю тъ посланниками къ иностраннымъ дворамъ, 
воеводами по городамъ, въ П риказы . Стольники, 
стоявш іе здѣсь, на крылечной площ ади, называ- 
лись площадными, въ отличіе отъ  комнатныхъ, 
дѣтей болѣе знатны хъ, болѣе приближенны хъ къ 
царю  отцовъ. Вмѣстѣ съ стольниками дож и даю тся 
на крыльцѣ стряпчіе; мы уж е видѣли ихъ въ п р и - 
дворной долж ности при торж ественны хъ царскихъ  
вы ходахъ; и стряпчихъ, которы хъ будетъ  чело- 
вѣкъ съ 8 0 0 ,  посылаю тъ т ак ж е въ разныя по- 
сылки, менѣе значительныя: не пош лютъ стряпча- 
го ни въ воеводы на городъ, ни въ послахъ въ 
иностранное государство. Д алѣе крыльца не идутъ  
и дворяне московскіе, получившіе первое мѣсто 
передъ дворянами областей, присоединенны хъ къ  
Московскому княж еству; у  нихъ нѣтъ придворной  
долж ности; въ военное время это начальные люди 
въ полкахъ, въ мирное ихъ посылаю тъ и воевода- 
ми по городамъ, и послами, и для производства  
слѣ дствія , и в ъ  Приказы. Но давно у ж е  опы тъ по- 
казалъ, что человѣкъ, владѣющій саблею, неловко 
владѣетъ перомъ, давно уж е образовался особый  
классъ людей, дѣльцовъ по письменной части, раз- 
дѣлявш ихся на старш инъ и младш ихъ, на дьяковъ  
и подъячихъ; безъ  нихъ не мотъ обойтись бояринъ, 
назначенный государем ъ вѣдать какой-нибудь При- 
казъ  въ Москвѣ; не мотъ обойтись дворянинь, 
когда его посылали воеводою въ городъ, когда его  
отправляли посланникомъ въ чуж ое государство. 
И все больше и больше значенія п ріобрѣтаетъ  дѣ - 
лецъ, письменный человѣкъ, подлѣ ратнаго человѣ- 
ка, по старинѣ занимающаго граж данскую  дол- 
жность: дьякъ уж е не подчиненный ем у, не изла- 
гатель только его мнѣній, его приказаній и рѣш е- 
н ій , — дьякъ, егот ов а р и щ ъ и  въ П риказѣ, и  въ  по- 
сольствѣ. М ежду стольниками, стряпчими и дворя- 
нами на дворцовомъ крыльцѣ дож идаю тся и дьяки. 
В задъ  и впередъ бѣгаю тъ жильцы: это двухгы сяч- 
ный отрядъ дворянскихъ, дьячьихъи подъяческихъ  
дѣтей, изъ  котораго по сороку человѣкъ н оч уетъ  
на царскомъ дворѣ.

Н а крыльцѣ, на площ ади не всегда ти хо , не 
всегда слышны только одни мирные разговоры; 
иногда вдругъ раздается шумъ, громкіе голоса: 
два врага, два соперника по каком у-нибудь тя ж еб-  
ному дѣлу встрѣтились— и не вы держ али, сцѣпи- 
лись браниться; стбитъ только вымолвить первое  
бранное сл о в о , — и язы къ расходится, уд ер ж у  ему 
нѣтъ; отъ  лица сейчасъ ж е переходъ къ его отц у , 
м атери, сестрамъ и другимъ ближ нимъ и дальнимъ  
родственникамъ, — никому н ѣ т ъ  п ощ ады ; всѣ старыя  
и недавнія исторіи , сплетни, сл ух и , — все т ут ъ  бу- 
детъ повторено съ  прибавками, какія продиктуетъ  
расходивш ееся сердце. П обранится стольникъ съ  
другимъ стольникомъ за  холопа, котораго оттяги - 
ваютъ другъ у  друга , —  и приплететъ къ холопу  
сестеръ-дѣвицъ и мать своего соперника. Д ѣло не

1) Дворц. разр. III, стр. 1440, 1594, 1597, 621, 
667, 696, 1043, 1228, 1350, 660, 849, " 88, 107, 400, 
994, 1067, 56, 136, 137, 139, 243, 380, 593, 597, 599, 
663, 666, 777, 1065, " 30, " 36, " 38.



ограничивалось одними крупными словами, шу- 
момъ  иной расходится отъ  крупны хъ словъ и 
шума и начнетъ гонять по кры льцу за  врагомъ; 
гоньба иногда оканчивалась тѣмъ, что у одного 
изъ соперниковъ была прош иблена кирпичемъ го- 
лова 1) .

Толпа м олоды хъ, ожидаю щ ая на кры льцѣ, безпре- 
станно разсгуп ается , даетъ  дорогу стары м ъ боярамъ, 
окольничимъ и думнымъ лю дямъ, которые не остана- 
вливаются на крыльцѣ и п роходятъ далѣе въ перед- 
нюю. П ередняя имѣетъ важ ное значеніе передъ  
крыльцомъ; одинъ ж илецъ , исчисляя службы свои, 
бьетъчеломъ государю : „П ож ал уй  меня, холопа  свое- 
го, для великаго чудотворца Алексѣя митрополита и 
для многолѣтняго здоровья сына своего царевича, за  
м ое сл уж би ш к о и  терп ѣнье, — вели, государь, мнѣ быть  
при своей царской свѣтлостивъ пер едн ей , а родители  
мои (родственники) пож алованы  в ъ  передню ю " 2).  
Здѣ сь , въ передней . останавливаю тся бояре, окольни- 
чіе и думные люди, люди трехъ  первыхъ высш ихъ  
степеней старинной русской служ бы . Бояринъ— имя, 
которое встрѣчается уж е на первы хъ страницахъ  
старой лѣтописи въ значеніи старш аго члена др уж и -  
ны и необходимаго совѣтника, думца княж ескаго, и 
эта тѣ сн ая  связь между понятіем ъ боярина и со- 
вѣтника княж ескаго вы раж алась въ эпитетѣ: боя- 
ринъ думающій. О кольничіе, во время уси л ені я  зн а-  
ченія власти княж еской, являю тся п реимущ ествен- 
но въ значеніи  царедворцевъ; они распоряж аю тся  
при дворцовыхъ церемоніяхъ, п р и  пріемѣ пословъ; 
во время п ут еш ест в ія  го су д а р я  ѣ д у т ъ  впереди него, 
приготовляю тъ все на станахъ; въ послѣднее время 
окольничество потеряло значеніе должности и при- 
няло только значеніе чина, о зн а ч а я  втор ую  степень  
послѣ боярства. Н аконецъ, издавн ам еж ду друж ин- 
никами были люди, не достигш іе ещ е ни боярства, 
ни околы ш чества, но жившiе въ Думѣ , участво- 
вавш іе в ъ  совѣтѣ великокняжескомъ; отсю да третій  
чин ъ — думные дворяне. К ъ этимъ тремъ чинамъ, 
участвовавш имъ въ Д умѣ, совѣтѣ царскомъ, при- 
мыкаютъ думные дьяки, высшее зван іе, котораго  
мотъ достигнуть не военный человѣкъ. а человѣкъ  
пера. Д умны хъ дьяковъ не больше четырехъ; какъ  
первые дѣльцы, находивш іеся на глазахъ  государя, 
который непосредственно пользовался ихъловкимъ  
перомъ, ихъ знаніемъ дѣла и опытностію, думные 
дьяки п ріобрѣтаю тъ важ ное значеніе; особенно 
сильны становятся они со временъ Грознаго, ко- 
торый, подозрѣвая знатны хъ людей во враж - 
дебныхъ зам ы слахъ, преимущ ественно довѣрялъ  
дьякамъ, людямъ новымъ, незнатны мъ. Д о какой 
степени вліянія могли достигать думные дьяки, по- 
казы ваю тъ намъ примѣры Щ елкаловы хъ, Грамо- 
тина. К ак ъ  люди формы и рутины, изъ  мелочнаго 
знанія  сущ ествую щ аго извлекавш іе свои выгоды, 
думные дьяки, разу м ѣется, не м огли б ы т ь  располо-

жены  къ преобразованіямъ; они считались зн ато- 
ками дѣ ла, пользовались въ этомъ отношеніи боль- 
шимъ уваж еніем ъ, большимъ вліяніемъ; къ нимъ 
обращ ались, какъ къ оракуламъ; пон ятно, какъ  
оскорбились, ож есточились они, когда и м ъ стали го- 
ворить, что они не умѣютъ дѣло дѣлать, не умѣютъ  
прилично вести себя. Отсюда понятна враж да, ко- 
торую  питалн думные дьяки къ дерзкому иововво- 
дителю О рдину-Н ащ окину, осмѣлившемуся учить, 
указы вать, — ком у же? — думнымъ дьякамъ, к ак ъ  будто 
первые дѣльцы дѣла не знаю тъ! взумалъ переучи- 
вать ихъ  на чуж ой ладъ; т ол ь к о  и словъ о т ъ  него, 
что вь чуж естраины хъ государствахъ не такъ д ѣ -  
лается.

Бояре, окольничіе, думные дворяне, думные 
дьяки тол п ятся въ передней. О  чемъ ж е они гово- 
рятъ между собою, въ ож иданіи выхода царскаго; 
что ихъ  особенно заш ш аетъ? В ъ  нослѣднее время 
было о чемъ поговорить: войны  т я ж к ія , походы без-  
прерывные, побѣды смѣнялись пораженіями; не разъ  
были рѣчи о том ъ, что царь покинетъ столицу, къ 
которой приближ ается врагъ; казаки измѣняютъ  
въ Малороссіи; безбожный Стенька Разинъ п о д ни- 
маетъ казачество и крестьянство противъ бояръ; 
патріархъ  хочетъ владѣть всѣмъ: разсердился, что 
ему не дали владѣть, уѣ хал ъ , а отъ  патріарш естьа  
не отказы вается; такого дѣла ещ е никогда не бы - 
вало, подняли святѣйш ихъ натріарховъ восточныхъ, 
чтобъ покончили съ  Никономъ. Думны е дья к и вн у- 
шаю тъ, что съ  Аѳанасіемъ Лаврентьевичемъ Орди- 
н ы м ъ -Н ащокинымъ ж итья нѣтъ, все бранится, 
всѣхъ укоряетъ, все, по его, дѣ л ается не хорошо, 
толкуетъ  о н овы хъ порядкахъ, ч т о  в ъ  чуж и хъ  з е -  
мляхъ; а какіе это порядки? — что онъ завелъ во 
Псковѣ? П ріѣдетъ воевода въ городъ, а  ему тамъ  
и дѣлать нечего: всѣмъ владѣю тъ мужики! Н о что 
ж е будеш ь дѣлать! Великій государь его ж ал уетъ , 
грамоты посы лаетъ прямо изъ Приказа Тайныхъ  
Д ѣ лъ , и А оанасій ниш етъ туда ж е; если уж е заве- 
денъ П риказъ Тайны хъ Д ѣ лъ , то всякому можно 
иисать великому государю , что хочетъ, обносить, 
кого кочетъ: никто не св ѣ д а ет ъ . И чему дивиться: 
былъ бы изъ  честнаго, стараго рода, а то откуда  
в зя т ъ ?  Умныйчеловѣкъ! — никто у него ума не от- 
нимаетъ, да какъ будто всѣ другіе глуны? Вотъ и 
М атвѣевъ мѣтитъ туд а  ж е въ бояре— и попадетъ; 
у  государя въ приближеніи; но этотъ , по крайней  
мѣрѣ, тихъ, честныхъ людей почитаетъ, тож е лю- 
битъ новые порядки, да не кричитъ, какъ А ѳанасій.

Но болѣе всего, разум ѣ ется , занимали лю дей, со- 
биравшихся въ передней, дѣла мѣстническія. Много 
остатковъ старины сберегла М осковская Русь, и 
меж ду ними крѣпкій родовой сою зъ, который 
тѣмъ былъ крѣпче, чѣмъ слабѣе были всѣ другіе  
еоюзы. П онятіе о единствѣ рода, какъ бы онъ  
ни былъ великъ и развѣтвленъ, сохранялось. Дол- 
ж енъ  одинъ изъ членовъ рода заплатить большую  
сумму денегъ, остальные члены рода обязаны скла- 
дываться для этой уплаты . Старшіе члены рода, ко- 
торы хъ величали господами, обязаны наблюдать за

1) Случаи такихъ шумовъ на крыльцѣ см. у Забѣ- 
л ина: Домашній бытъ русскихъ царей, I, глава III.

2) Приказныя дѣла Москов. Архива Мин. Иностр. Дѣлъ, 
годъ 1660.



поведеніемъ м ладш аго, хотя и соверш еннолѣтняго, 
у ж е  находящ агося въ служ бѣ ; наказы вать его 
за  нравственные безпорядки; и правительство, раг- 
дѣлявшее общій взглядъ относительно крѣпости  
родоваго сою за, взыскивало на старш ихъ членахъ  
рода за  поведеніе младшаго. Понятно, что при т а -  
кой крѣпости родоваго сою за, при такой отвѣ т- 
ственности всѣхъ членовъ рода одинъ за  другого, 
значеніе отдѣ льнаго л и ц а  необходимо исчезало предъ  
значеніемъ рода; одно лицо было немыслимо безъ  
рода: извѣстный Иванъ П етровъ не былъ мыслимъ 
какъ одинъ И ван ь П етровъ, а былъ мыслимъ 
какъ только И ванъ Петровъ съ  братьями и нле- 
мянниками. П ри так олъ  сліяніи  лица съ  родомъ, 
возвышалось на сл уж бѣ  одно лицо— возвышался  
цѣлый родъ, съ  пониженіемъ одного члена р ода—  
пониж ался цѣлый родъ. Д ля насъ теперь очень по- 
нятно, почему человѣкъ, имѣющій извѣстный выс- 
ш ій чинъ, занимавшій высшую долж ность, не за хо - 
четъ сл уж и ть подъ начальствомъ или въ товари- 
щ ахъ человѣка, который моложе его по чину или 
прежней должности; но представимъ себѣ, что ц ѣ - 
лый родъ соетавляетъ одно, что каждый членъ 
слитъ со всѣми остальными членами, — и мы поймемъ, 
почему извѣстны йИ ванъП етровъ не хочет ь служ ить  
въ товарищ ахъ с ь  Васильемъ Ѳедоровымъ, если  
членъ одного рода съ  Иваномъ Петровымъ былъ  
выше члена рода Василья Ѳедорова; не забудемъ, 
что лицо независимое, самостоятельное, какъ те- 
перь у  насъ , м ож етъ, по высшимъ нравственнымъ  
или по какимъ бы то ни  было побуж деніям ъ, преодо- 
лѣть побуж денія честолюбія. Но старинному р у с-  
скому человѣку преодолѣвать эти п обуж ден ія было 
невозможно, потому что онъ не имѣлъ никакого 
права располагать честью цѣлаго рода, имѣлъ свя- 
щеннную обязанность беречь ее  во что бы то ни 
стало; поэтому неудивительно, что старинный р у с-  
скій человѣкъ, столько послушный великому г осу -  
дарю, котораго назы вался холопомъ съ  уничиж и- 
тельнымъ именемъ, въ  мѣстническихъ случаяхъ  
ослуш ивался, за обѣдомъ, въ присутствіи царскомъ, 
спускался подъ столъ , если его принуж дали си- 
дѣть ниж е человѣка, которому онъ не мотъ по ро- 
довымъ счетамъ уступить: ш елъ въ тюрьму, п од- 
вергался батогам ъ, кнуту, отобранію  помѣстій и 
вотчинъ, но не исполнялъ воли царской: ибо, въ  
въ противномъ случаѣ , что была бы его за  ж изнь, 
какъ бы онъ показался на глаза родичамъ, да и 
всѣмъ порядочнымъ людямъ, ибо въ глазахъ  всѣхъ  
ихъ п оруха родовой чести была непростительнымъ  
преступленіемъ; теперь всякій будетъ  каж даго род- 
ственника такого преступника утягиватъ, гово- 
рить: „Ты м ож еш ь быть ниже меня, потому что род- 
ственникъ твой Иванъ Петровъ былъ ниж е Василья  
Ѳедорова, а я равенъ Василью Ѳедорову или ещ е и 
выше его; мой м ладш ій братъ  въ таком ъ-то пох одѣ  
былъ равенъ или даж е выше старш аго брата В а -  
силья Ѳедорова" , и т. д.

Члены ш естнадцати знатны хъ родовъ имѣли 
право обойти низш іе чины, поступать прямо въ

бояре: Ч еркасскіе, Вороты нскіс, Т рубец к іе, Голи- 
цыны, Х ованскіе, Морозовы, Ш ереметевы, Одоев- 
ск іе, П ронскіе, Щ еины, Солтыковы, Репнины, Про- 
зоровскіе, Буйносовы , Х илковы , Урусовы. Члены 
пятнадцати родовъ поступали сначала въ околы ш - 
чіе и потом ъ въ  бояре: К уракины , Д олгорукіе , Бу- 
турлины , Ромодановскіе, П ож арскіе, Волконскіе, 
Лобановы, Стрѣшневы, Б орятинскіе, М илославскіе, 
Сукины, Пуш кины, Измайловы, Плещеевы, Львовы. 
И зъ  тридцати одной фамиліи 2 О  княж ескихъ. Нѣ- 
которые и зъ  князей присоединили къ евоимъ фа- 
мильнымъ прозваніямъ прозванія отъ ст а р ы х ъ  сво- 
ихъ удѣ ловъ, напримѣръ Ромодановскіе-С тародуб- 
ск іе . Въ концѣ царствованія Алексѣя Михайловича 
показались это неприличнымъ, и Ромодановскимъ  
запрещ ено было писаться Стародубскими. Но зна- 
менитый воевода, князь Григорій Григорьевичъ Ро- 
модановскій, подалъ челобитную: „ П рислана, твоя, 
великаго государя , граи ота, — напи са н о , чтобъ мнѣ 
впредь Стародубскимъ не писаться. Д о твоего указа  
я писаться не стан у. а преж де пи сатся  я длятого: 
тебѣ , великому государю , извѣстно, князишки мы 
С тародубскіе, а предки мои и отецъ мой, и дяди п и- 
салися С тародубокіе-Ром одановскіе, да дядя мой 
князь И ванъ П етровичъ, какъ въ А страхани за  
васъ, великихъ государей , пострадалъ отъ  вора 
лже-им енитаго А вгуста, по ваш ей государской ми-  
лости н аписанъ въ книгу и, страданія его объявляя, 
на Сборное воскресенье номинаютъ Стародубскимъ- 
Ромодановскимъ. Умилосердись, не в ел и у  м ен я  ста- 
рой нашей честишки отн я ть“ . Г осударь ум илосер- 
дился, не велѣлъ честиш ки отнимать 1) .  Молодого 
человѣка знатной фамиліи царь обыкновенно бралъ  
во дворецъ въ спальники. Д олж ность спальни- 
ковъ состояла въ  томъ, что они спали у  госу- 
даря въ комнатѣ, человѣка по четыре, перемѣ- 
няясь посуточно, раздѣвали и разували госуд аря . 
И зъ спальниковъ члены первостеиенны хъ родовъ  
жаловались прямо в ъ  бояре, второстепенны хъ— въ  
околы іичіе, и назы вались комнатными или бли- 
жними боярами и окольничими. П онятно, что войти 
въ первый рядъ знати , доставить себѣ и всѣмъ  
членамъ своего рода право, минуя околы ш чаго, 
получать прямо боярство, — было завѣтною цѣлію , 
и были честолюбцы, которые покуш ались достиг- 
н у т ь  е я  безъ признанны хъ правъ: так ъ , нанримѣръ, 
Головинъ, пожалованный изъ  дворянъ въ околь- 
ничіе, билъ челомъ, что окольничихъ въ  его п ору  
н ѣ тъ , и отецъ его при царѣ Михаилѣ бы лъ въ 
боярахъ; за  это челобитье онъ посланъ въ тюрьму 
и окольничество ему не ск азан о, сказано дру- 
гое: „Т ебѣ, страднику, ни в ъ к а к о й  чести не бывать; 
бояре приговорили тебя бить кнутомъ и въ Сибирь 
сослать, да государь на милоеть полож илъ“ 2). 
Родовая честь была такое больное мѣсто у  старин- 
ной русской знати, что, несмотря на очевидное 
первенство одного рода передъ  другимъ, члены

1) Приказныя дѣла Москов. Архива Мин. Ииостр. Дѣлъ, 
годъ 1675.

2) Дворцовые разряды, Ш, стр. 226, 228.



рода, которы е дол ж ны  бы л и  у ст у пить , придумывали  
отчаянныя средства, чтобь какъ нибудь избавиться  
отъ этой тяж кой уступ к и . В ъ этомъ отношеніи за -  
мѣчательно мѣстническое дѣло между двумя нерво- 
степенными родами: въ 1 6 6 3  году, за  торж ествен- 
нымъ обѣдомъ у госуд аря , князь Юрій Трубецкой  
получилъ назначеніе вы ш е, чѣмъ Ііикита ІІІере- 
метевъ; Ш ереметевы знали хорош о, что Трубецкіе  
выше ихъ, но уступ и ть было тяж ело, вспомнили, 
что они, Ш ереметевы , старинный московскій зн а т-  
ный родъ, а Т рубец к іе  хотя и знатны , но князья  
приш лы е. Гедиминовичи Литовскіе; вслѣдствіе этого, 
старш ій м еж ду Ш ереметевыми, бояринъ П етръ В а- 
сильевичъ подилъ челобитную: „Я и братъ мой съ  
княземъ Юріемъ былъ и впередъ по отечеству ро- 
дителей его быть съ Трубецкими готовы; только 
к н язь Юрій иноземецъ и въ наш у п ору и хуж е  
н асъ  съ нимъ никто не бывалъ; такъ если к то- 
нибудь, не зн ая  мѣры своей, станетъ меня безче- 
сти ть , то намъ и о течеству нашему не было бы по- 
р у х и “ . Г осударь сильно осердился на э т у  новость, 
когда и съ  старыми основаніями мѣстническіе 
споры были невыносимы; онъ велѣлъ ск а за т ь  Ше- 
реметеву: „Ты князя Юрія обезчестилъ, что н а-  
звалъ его иноземцемъ: Т рубецкіе не иноземцы, ста- 
рый родъ честны й". Н а Ш ереметевыхъ князю  Юрію 
Т рубецкому доправлено безчестье: половинный ок- 
ладъ дяди его, боярина князя Алексѣя Никитича  
Т рубецкого 1).

Ш ереметевы имѣли право опасаться, что кто- 
нибудь, не зная мѣры своей, будетъ  ихъ  безчестить  
вслѣ дствіе уступки и хъ  Трубецкимъ; нѣсколько  
разъ  Шереметевы хъ обороняли то отъ  Д олгору- 
кихъ, то отъ  П лещ еевы хъ, то отъ Б утурлины хъ, 
то отъ  Г одуновы хъ. Но если правительство без -  
престанно должно было оборонять и старинные 
роды, то понятно, какъ е м у  т р у д н о  бы л о  оборонять  
новыхъ людей, родственниковъ царскихъ, подняв- 
ш ихся до боярства изъ  незначительныхъ людей и 
вы скочекъ въ родѣ Ордина-Н ащокина. Т утъ  на 
добно было изворачиваться разными средствами. 
Князь Львовъ билъ челомъ н а т ест я  царскаго, боя- 
рина И лью М илославскаго; челобитчику отвѣчали, 
что ему моясно бы ть съ  Милославскимъ вопер- 
выхъ потому, что онъ третій  братъ; во вторыхъ  
нотому, что преж де не бивали челомъ на царскихъ  
свойственниковъ 2) .  Еще трудн ѣ е было оборонять 
Ордина-Нащокина: стольникъ Матвѣй Нушкинъ  
билъ челомъ, что велѣно ему ѣхать за  иольскими 
послами и съ н и м и  ѣ х а т ь  к ъ  о т в ѣ т у  (переговорам ъ), 
а вести переговоры , въ отвѣтѣ бы ть— боярину Ор- 
дину-Н ащ окину, и ем у, П уш кину, меньше Афанасья  
быть невмѣстно. Н ащ окинъ, в ъ  свою очередь, билъ  
челомъ, что П уш кинъ бьетъ челомъ не дѣломъ. Го- 
сударь ск а зал ъ  П уш кину, что преж де мѣстъ тутъ  
не бывало и теперь нѣтъ; но Пуш кинъ о твѣчалъ, 
что преж де съ  послами въ отвѣтѣ бывали честные

люди, а не въ Аѳанасьеву версту, потому въ то 
время и челобитья не бывало, да и теперь нѣтъ, и 
П ушкинъ уступилъ на первый разъ , поѣхалъ за  
послами; но потомъ раскаялся въ своей сл аб ост и  и 
пересталъ ѣздить къ посламъ; государь послалъ  
его въ тюрьму и велѣлъ ск а зать , что ему съ  Н а- 
щокинымъ быть можно, и если не будетъ , то вот- 
чины и помѣстья отпиш утъ; Пушкинъ отвѣчалъ: 
„Отнюдь не бывать , хотя вели , государь, казнить  
смертью , Нащокинъ передо мною человѣкъ моло- 
дой и не родословны й“ . И  поставилъ н а  своемъ, не 
бы лъ у  пословъ приставомъ, — сказался больнымъ 3).

П одлѣ мѣстничества отдѣльны хъ родовъ другъ  
съ  другомъ шло мѣстничество меж ду членами од- 
ного и того ж е  рода, споры о родовомъ старш ин- 
ствѣ, которые имѣли такое значеніе въ Древней  
Русской исторіи , происходя въ родѣ княжескомъ. 
Мы знаемъ, что въ древней Кіевской Руси физи- 
ческое старш инство брало верхъ, и племянники, 
несмотря на разныя благопріятны я обстоятельства, 
обыкновенно должны. были преклоняться предъ  
правами дядей , — покуш енія племянниковъ возстать  
противъ правъ дядей считались грѣховными. Въ  
Руси Сѣверной, Владимірской и потомъ Москов- 
ской, дѣло ношло быстро обратнымъ путемъ: родо- 
выя отношенія между князьями рушились; племян- 
никъ отъ старш аго брата сталъ наслѣдовать стар- 
ншнство, за  исключеніемъ всѣхъ дядей. Этотъ п е- 
реворотъ въ  отнош еніяхъ членовъ владѣльческаго  
рода не могь остаться безъ  вліянія и на отнош е- 
нія въ другихъ родахъ , и если здѣсь не могло про- 
изойти такого ж е п ереворота вполнѣ, то , по край- 
ней м ѣрѣ, мы въ-правѣ ож идать, что произойдутъ  
у ст у п к и , сдѣлки, ограниченія п равъ младшихъ дядей 
предъ старшими племянниками, особенно при вл ія - 
ніи великагогосударя на рѣшенія мѣстническихъ  
дѣ лъ, при опредѣленіи случаевъ: великій государь, 
господствуя самъ вслѣдствіе новаго представленія  
о нравѣ сына отъ старш аго брата надъ дядьми, не 
мотъ не благопріятствовать ограниченію дядей въ  
иользу племянниковъ, и потому намъ неудиви- 
тельно встрѣчать въ мѣстническихъ дѣлахъ, что 
эти ограниченія произошли по новому, государеву  
улож енію . И зъ  описываемаго времени приведемъ  
одинъ любопытный случай такой родовой усобицы: 
въ 1 6 5 2  году князь Григорій Григорьевичъ Ромо- 
дановскій билъ челомъ на племянника своего, князя  
Ю р ія, ч т о  е м у  с ъ  ним ъ б ы т ь  невмѣстно: „О нъ мнѣ въ 
роду въ равенствѣ“ . Князь Юрій билъ челомъ на 
дядю: „Х отя онъ мнѣ по родству дядя, но можно 
ему со мною быть, потому что у  отца своего онъ  
осьмой сынъ, а я у  своего отца первый сы нъ, и 
дѣдъ мой отцу его большой бр ат ъ “ . Г осударь ск а - 
залъ: „П ослѣ велю васъ счесть старымъ родите- 
лямъ (родственникамъ) вашимъ". Но князь Гри- 
горій государя не послуш алъ, и за  то посажеиъ  
въ оковы 4) .  Дьяки точно так ъ -ж е мѣстничались по

1) Дополненіе къ дворцов. разрядамъ, стр. 383.
2) Дополненіе къ дворцов. разрядамъ, стр. 100.

3) Дворцовые разрядн, стр. 685.
4) Дворцовые разряды, стр. 302.



своимъ п р и казнымъ назначеніямъ: дьякъ Елиза- 
ровъ, пожаловаііный въ думные дьяки и остаплен- 
ный в ъ  Помѣстномъ п р и к а зѣ , билъ челомъ, что ему 
невмѣстно быть меньше думнаго дьяка Гавренева, 
сидѣвшаго въ Разрядномъ П риказѣ, потому что 
этотъ  П риказъ считался выше Помѣстнаго 1) .

Съ таким и-то интересами и стремленіями тол- 
пилась знать въ передней. Но не всѣ остаю тся въ  
передней; ближ ніе бояре, люди вхож іе, проходятъ  
поближе къ дверямъ комнаты, соображ аю тъ, и, 
улуча время, входятъ въ комнату, мѣсто завѣ т- 
ное для другихъ, которые должны дож идаться въ  
п ередней. К акъ важно было входить въ комнату, 
показываетъ слѣдующ ій случай: ц арь Михаилъ при- 
казалъ на границѣ встрѣтить королевича Вальде- 
мара боярину князю ІОрію Сицкому, а за  Москвою  
встрѣтить боярину Михаилѣ Солтыкову, и сказано  
быть безъ  мѣстъ; но князь Сицкій, утая сь отъ Сол- 
тыкова, билъ челомъ въ комнатѣ, безъ  лю дей, ц а- 
рю, и государь велѣлъ дать ему невмѣстную гра- 
моту, что ему можно быть больше Солтыкова и 
родичей его. Солтыковы у с пѣли поправить дѣло 
уж е при царѣ Алексѣѣ 2).

Н аконецъ двери отворяются; входитъ великій  
государь, и всѣ, увидавъ его, кланяются въ землю. 
Государь садится въ большое кресло въ переднемъ  
угл у и подзы ваетъ къ себѣ тѣ хъ , до которыхъ  
есть дѣло. Если царь кликнетъбоярина, а его нѣтъ, —  
тотчасъ  посы лаетъ за  опоздавшимъ, котораго ж детъ  
грозный выговоръ, зачѣмъ опоздалъ. Р асправа съ  
тѣми, которые оплош али, не исполнили или не такъ  
исполнили царское приказаніе, коротка: государь  
сейчасъ ж е велитъ выслать ихъ вонъ изъ палаты  
или посы лаетъ вь тю рьм у. И ногда государь разго- 
вариваетъ долго съ разными боярами; всѣ другіе  
стоятъ; устан утъ , — вы ходятъ на дворъ посидѣть и 
опять возвращ аются иаверхъ. Н о вотъ иногда  
кто-нибудь изъ присутствую щ ихъ самъ подходитъ  
къ царю и клаияется въ землю: у него челобитье—  
отпустить въ деревню; приступаю тъ другіе, отп ра- 
шиваются въ гости, на свадьбу, на крестины или 
на именины; — отнроситься необходимо, потому что 
въ вечерни всѣ опять должны быть во дворцѣ. 
Между челобитчиками нѣкоторые подносятъ калачи  
государю : это именинники; государь спраш иваетъ  
ихъ о здоровьи и поздравляетъ; потомъ они пой- 
дутъ  съ калачами къ царицѣ, царевпчамъ и ц а -  
ревнамъ.

П ослѣ пріема бояръ, государь ш елъ обыкновен- 
но къ обѣдни со всѣмъ Дворомъ; а  послѣ обѣдни, 
въ передней или комнатѣ государь принимался за  
дѣла. Д ля доклада дѣлъ каждому вѣдомству на- 
значены были особые дни: въ понедѣльникъ докла- 
дывались д ѣ л аи зъ  Разряда и П осольскаго П риказа; 
во в т о р н и к ъ -и з ъ  П риказовъ Б ольшой Казны  и 
Большого Прихода; въ ср ед у — изъ К азанскаго Д вор- 
ца и П омѣстнаго П риказа; въ четвергъ— и зъ  Приказа

1) Дворцовне разряди, стр. 34.
2) Акты, касающ. до юридич. быта, стр. 152.

Б ольшого Д ворца и изъ Сибирскаго; въ пятницу 
и зъ  Судны хъ Приказовъ Владимірскаго и Москов- 
скаго. Съ докладами подходили начальники Прика- 
зовъ  и сами ихъ  читали передъ государем ъ. Есть  
у  государя важ ное дѣло, —  онъ призы ваетъ на думу 
или однихъ ближ нихъ, комнатныхъ бояръ и околь- 
ничихъ, или всѣ хъ  бояръ, окольничихъ, дворянъ, 
и это назы вается сидѣнъемъ великаго государя 
съ боярами о дѣлахъ 3) .  Бояре, окольничіе и 
думные дворяне садятся  по чинамъ, отъ  царя по- 
одаль, на лавкахъ, бояре подъ боярами, кто кого 
породою ниж е, околы ш чіе подъ боярами, думные 
дворяне подъ окольничими, такж е по породѣ, а не 
по служ бѣ; думные дьяки стоятъ , но иногда государь  
п рик аж етъ и имъ сѣ сть . И т ут ъ  иногда дѣло не 
обходилось безъ смуты: П ушкины пошли въ тюрьму, 
побранившись съ  Долгорукими въ то время, какъ  
государь сидѣлъ съ боярами 4) .  К огда всѣ уся - 
дутся, государь объявляетъ свою мысль и прика- 
зы ваетъ, чтобъ бояре и думные люди, помысля, къ 
тому дѣлу дали с пособъ. Т утъ  всякій, кто имѣетъ  
способъ въ головѣ, объявляетъ свою мысль, а иные 
„брады свои уставя , ничего не отвѣчаю тъ, потому 
что царь ж ал уетъ  многихъ въ бояре не по разуму 
и хъ, но по великой породѣ, и многіе грамотѣ не 
учены “ 5). Состоится приговоръ, и государь и бояре  
приказываютъ думнымъ дьякамъ помѣтить и при- 
говоръ записать. В ъ извѣстномъ выраж еніи: „го- 
сударьук азал ъ  и бояре приговорили“ — указы вается  
на озиаченный х о д ъ  сов ѣ щ ан ія ; царь приказы ваетъ  
своимъ совѣтникамъ, „помысля, дать къ дѣлу спо- 
собъ “ ; совѣтники даю тъ способъ— и составляется  
приговоръ. Если придавать этому вы раж енію важ - 
ное какое-нибудь значеніе, то надобно будетъ  при- 
дать важ ное значеніе и другому, употреблявш емуся  
встарину выраженію: „По ук а зу  в. государя и 
по приказу дьяковъ сд ѣ л ан от о -т о“  6) .  Если, вслѣ д- 
ствіе совѣщ анія, нуж но написать грамоту въ ино- 
странное государство, то это норучается посоль- 
скому думному дьяку; дьякъ велитъ писать подъя- 
чему, а  самъ вы черкиваетъ  или п р и бавляетъ; когда 
грамота изготовлена, то ее слуш аю тъ сперва одни 
бояре, а  потомъ вмѣстѣ съ царемъ; то ж е соблю дает- 
ся и относителы ю  всѣхъ другихъ приговоровъ. Если  
дѣла не такъ важ ны , или, по какимъ-нибудь обстоя- 
тельствамъ, государь не можетъ самъ при сутство- 
вать при совѣщаніи о нихъ, то приказы ваетъ рѣ - 
ніить ихъ  боярамъ безъ себя, приказы ваетъ имъ 
сидѣтъ о какомъ-нибудь дѣлѣ. Бояре сидятъ во 
дворцѣ, и отсюда выраженіе: взноситъ дѣла къ  
боярамъ вверхъ.

Кромѣ обычныхъ сидѣній великаго г о су д а р я  съ  
боярами, бывали еще чрезвычайныя совѣщ анія, на 
которыя приглашались высшее духовенство и вы- 
борные изъ другихъ сословій . Э ти чрезвычайныя

3) Дворцов. разряды, Ш, стр. " 09.
4) Дворцов. разряды, Ш, стр. 290.
5) Кошихинъ, стр. 19.
6) Приказныя дѣла Москов. Архива Мип. Ин. Дѣлъ, 

годъ 1668.



совѣщ анія , или Соборьг, бывали обыкновенно по во- 
просу: начинать или не начипать опасную , тяж е- 
лую войну, п р и чемъ потребуется долгая и тяж кая  
сл уж ба ратны хъ людей, съ другой стороны— погре- 
бую тся денежныя пож ертвованія съ тяглыхъ людей; 
н у ж но призвать выборныхъ или совѣтны хъ людей 
изъ  тѣ хъ и другихъ, изо всѣ хъ  чиновъ, чтобы ск а-  
зали свою мысль, и если ск аж утъ , что надобно н а- 
чинать войну, то чтобь послѣ не жаловались, сами 
наложили на себя тягость . Царь Алексѣй, отпу- 
ская ратны хъ людей въ Литовскій походъ, гово- 
рилъ имъ: „ В ъ  прошломъ году были Соборы не разъ , 
на которы хъ были и отъ васъ выборные; на Собо- 
рахъ этихъ  мы говорили о неправдахъ Польскихъ  
королей; вы слы ш али э т о  отъ св о и х ъ  выборныхъ, —  
так ъ  в а м ъ  бы за зл о е  г о н е н іе н а  П равославную  вѣру  
и за  всякую  обиду къ Московскому государству  
стоя ть“ . Выборные или совѣтные люди являлись 
на Соборъ изъ  Москвы и областей, изъ  разны хъ чи- 
новъ людей, напримѣръ: изъ стольниковъ, стряп- 
чихъ, изъ дворянъ московскихъ и ж ильцовъ, изъ  
чина по два человѣка; изъ  дворянъ и дѣтей бояр- 
скихъ большихъ городовъ но два человѣка: изъ  
меньши х ъ - п о  человѣку, изъ  гостей— по три человѣ- 
ка, изъ  гостинной и суконной сотенъ— по два, изъ  
чериыхъ сотенъ и слободъ и изъ городовъ, изъ п о- 
садовъ— по человѣку. И зъ  крестьянъ выборныхъ не 
было; иногда не вызывались и горож ане изъ обла- 
стей , призы вились только московскіе гости, изъ  
гостинной и сукопной сотни старосты , изъ чер- 
ны хъ сотенъ сотскіе. Голосъ совѣтные люди имѣли 
совѣщ ательный; у  нихъ отбирались мнѣнія или 
сказки для соображеній; сказки подавались или 
соединенно цѣлыми чинами, или по мѣстностямъ; 
но каж ды й совѣтный человѣкъ мотъ подать отдѣль- 
но свое мнѣніе.

Совѣтные люди единогласно сказали, что войну 
начать необходимо, ратны е люди объявили готов- 
ность проливать кровь за  пресвѣтлое царское ве- 
личество, торговы е люди обязались платить п я -  
тую  или десятую  деньгу с ъ  своихъ животовъ и п р о -  
мыслишковъ; великій государь рѣшилъ, что откла- 
дывать войну нельзя, походъ сказанъ придворнымъ 
ратнымъ лю дялъ, гонцы скачутъ въ области къ 
воеводамъ, чтобъ высылали служ илы хъ л ю дей , дво- 
рянъ и дѣтей боярскихъ изъ ихъ вотчинъ и пом ѣ- 
стій. Теперь мы должны познакомиться съ  этимъ 
многочислеинымъ к лассом ъ  служ илы хъ людей, р а з- 
сѣянны хъ по центральны мъ, западнымъ и южнымъ 
областямъ государства. П реж де всего обратимъ 
вниманіе на ихъ назван іе, которое всегда скаж етъ  
много, особенно когда будемъ слѣдить за  его измѣ- 
неніями. Въ древнѣйш ія времена мы видимъ въ 
Россіи  первоначальное дѣленіе народа на военныхъ  
и невоенны хъ, мужей и муж иковъ; военные люди 
по отнош енію къ вождю своем у, князю, носятъ н а- 
зван іе дружины . Э т о  названіе, о т ъ  какого бы корня 
его ни производили, заклю чаетъ въ себѣ понятіе 
товарищ ества, компаніи. В ъ Московскомъ госу- 
дарствѣ названіе дружины  и сч езаетъ , ибо исче-

заетъ  понятіе. Чѣмъ ж е оно постепенно зам ѣняет- 
ся? И зъ -за  дружины спачала выступаетъ Дворъ, 
и производное отъ него— дворянинъ, и пріобрѣ- 
таетъ  все болѣе и болѣе силы. Сначала бояре 
и дѣти боярскія сохраняю тъ относительно дво- 
рянъ свое самостоятельное первенствующ ее по- 
лож еніе, нолож еніе дружинниковъ; но потомъ, 
съ возвышеніемъ значенія государя и его Двора, 
названіе дворянинъ беретъ верхъ надъ названіемъ  
сынъ боярскій, и послѣднимъ означается низшій  
классъ военныхъ людей; съ  исчезновеніемъ поня- 
тія  о товариществѣ вождю вы ступаетъ во всей силѣ  
понятіе службы государю , и я в л я ется  для военныхъ  
людей названіе служилые люди въ противопо- 
лож ность всему остальному народонаселенію , кото- 
рое не поднимается, сохраняетъ по-преж нем у от- 
носительно военпыхъ людей значеніе мужиковъ. 
Но и военные люди уж е болѣе не мужи, а  служ и- 
лые люди, холопи государя; названіе „слуя; илый“ , 
„сл уж ащ ій "-  ж и в ет ъ  до сихъ  поръ; досихъ поръ въ- 
народѣ говорятъ: э то служащій, въ противополож - 
ность к уп ц у, мѣщанину. Но было еще другое назва- 
н іе ,  которое обозначало вознаграж деніе за  служ бу, 
названіе помѣщикъ. Если названіе: „служилый че- 
ловѣкъ“ — опредѣляло отношеніе къ государю , то 
названіе, „помѣщикъ“ — опредѣ ляло отнош еніекъ зе- 
млѣ, къ народонаселенію , которое должно было со- 
держ ать военнаго человѣка. Если въдревности пе- 
реходной дружинѣ соотвѣтствовало содерж аніе, по- 
лучаемое прямо о т ъ князя въ видѣ денегъ, т о  обра- 
зованію изъ дружины служ илаго сословія на сѣ- 
верѣ, въ Московскомі» государствѣ , соотвѣтство- 
в ал аси стем а испомѣщ енія наземельных ъ  у ч а с ткахъ, 
зависѣвш ая оттого, что великій князь сталъ го- 
сударем ъ, усѣ л ся  и опредѣлилъ точно свои отно- 
шенія къ зем лѣ, сдѣлался ея хозяиномъ, распоря- 
дителемъ. Легко понять, какое впечатлѣніе въ 
странѣ произвело испомѣщ еніе военныхъ людей на 
земляхъ, впечатлѣніе, подобное т о м у , какое произ- 
вело испомѣщеніе Германцевъ въ областяхъ Рим- 
ской имперіи: въ странѣ подлѣ немногочисленныхъ  
вотчинниковъ явился многочисленный классъ лю- 
дей, пользующ ихся землею, нолновластныхъ хо- 
зяевъ ея во время этого пользованія. Вотчинники  
стали такж е брать помѣстья, земля явилась пред- 
назначенною  для испомѣщенія военныхъ лю дей; п о-  
мѣщиіси явились главными землевладѣльцами, слу- 
жилы й человѣкъ для осталы ю го народонаселенія  
сталъ немыслимъ безъ п ом ѣ стья , и названіе помѣ- 
щикъ для землевладѣльца укоренилось въ народѣ  
крѣпко, осталось и тогда, когда помѣстьяисчезли.

П ревращ еніе дружинниковъ въ помѣщиковъ не- 
обходимо должно было имѣть сильное вліяніе на 
перемѣну въ характерѣ военнаго русскаго сословія, 
независимо у ж е  отъ различія въ характерѣ южнаго 
и сѣвернаго народонаселенія, въ характерѣ князей 
и дѣятельности ихъ. Въ членахъ подвижиой дру- 
ж ины , перебѣгавшей съ княземъ своимъ и зъ  одной 
обл асти в ъ  д р у гу ю , безпрестанно готовой перевѣдать- 
ся съ дружинами враждебны хъ кнкзей, необходимо



сохранялась отвага, храбрость. Это были люди, не 
покидавшіе оруж ія  въ постоянной борьбѣ съ  степ- 
ными варварами, въ постоянныхъ усобицахъ кня- 
жескихъ; въ немногочисленныхъ, находившихся  
постоянно на виду друж инахъ, преинущ ественно 
въ мелкихъ схваткахъ, храбрость каж даго члена 
была явна, и возбуж далось соревнованіе; война  
была главныиъ и постояннымъ занятіем ъ, однимъ 
словомъ— военный характеръ сохранялся вполнѣ. 
Кромѣ побуж денія повсю ду, у  себя на Р уси , и въ  
чуж ихъ странахъ честь свою взять, присоединя- 
лись и другія п обуж денія къ оказанію  храбрости: 
матеріальное благосостояніе друж ины  зависѣло отъ  
богатства князя, а это богатство мотъ дост авить 
или поддерж ать только мечъ дружинника: „Съ 
дружиною п р іобр ѣ ту серебро и золото“ , говорилъ  
Св. Владиміръ и приказывалъ подавать серебря- 
ныя ложки друж инѣ, которая роптала, что князь  
кормитъ ее съ деревянныхъ лож екъ. Но характеръ  
долж енъ былъ необходимо измѣниться, к о г д а  воен- 
ному человѣку дано было помѣстье, куда онъ у ѣ з-  
ж алъ на все мирное время до перваго призыва- 
Онъ становился землевладѣльцемъ, хозяиномъ, те- 
рялъ военное значеніе, входилъ въ міръ иныхъ 
отношеній и интересовъ, и привыкалъ къ своему 
мирному положенію , которое становилось для него 
естественнымъ, постоянннымъ, а  военное время -  сл у- 
чайнымъ, чрезвычайнымъ, нарушающимъ обычное 
теченіе жизни; это наруш еніе не могло нравиться. 
Если бы ещ е можно было сей часъ  ж е встрѣтить  
непріятеля, иобиться— и назадъ , домой; а  то надобно 
собираться въдол гій  путь, покидать семью, хозя й - 
ство на неопредѣленное время; въ  отсутствіе хо- 
зяина семьѣ мож етъ быть очень плохо, все п ой -  
детъ не такъ; ж ивется обыкновенно въ помѣстьи 
со дня на день, на черный день не п р и пасено, а  
для похода надобно дѣлать чрезвычайныя издерж ки, 
занимать деньги— разоренье! Х орош о, если кто отъ
природы храбръ, любитъ подратъся; но съ тече- 
ніемъ времени служ илое сословіе превратилось въ  
касту; сыновья служ илаго человѣкадрабры  они или 
нѣтъ, чтобъ не потерять своего значенія и  средствъ  
пропитанія, получивши помѣстья, должны являться  
по первому призыву на служ бу. Такимъ образомъ, 
испомѣщ еніе служ илы хъ людей уничтояш ло х а -  
рактеръ древней дружины: вмѣсто постояннаго  
войска, какимъ была друж ина, съ военнымъ ду- 
хомъ, съ  сознаніемъ военныхъ обязанностей, с ъ п о -  
бужденіями воинской чести, оно создало классъ  
мирныхъ граж данъ, хозяевъ, которые только сл у -  
ч а й н о  н а  время в ой н ы , н ес л и  уж е тяж к ую  д л я  нихъ  
служ бу. Съ каждымъ позывомъ въ походъ въ 
семействахъ помѣщиковъ должны были повто- 
ряться сцены, подобныя тѣмъ, какія теперь про- 
исходятъ въ семействахъ передъ отпускомъ рек- 
рутъ; сколько нуж дъ и лишеній долж енъ п ретер- 
пѣть! — б ы л ъ са л и . ж и л ъ  хозяиномъ полновластнымъ, 
окруженный покорною семьею, холопами и крестья- 
нами, а  теперь надобно идти подъ начальство; 
какой-то попадется воевода? — понадались притѣ-

снители страшные! Х орош о, если есть связи, род- 
ственники побьютъ челомъ— и воевода возьметъ къ 
себѣ въ завоеводчики (въ св и т у ), — а то бѣда! И 
возвратится л и ; — возвратится линевредим ъ? а п о- 
н адется  въ плѣнъ к ъ Т атарам ъ , въ  Л итву или къ 
Н ѣмцамъ— люторамъ безбожнымъ! Вспомнимъ так- 
ж е, что войны Х У ІІ вѣк а, н еуспѣхъ  которы хъ за- 
висѣлъ отъ  дурного устройства русскаго войска, 
въ свою очередь, не могли содѣйствовать возвы- 
шенію духа въ служ илы хъ лю дяхъ, в н уш ен ію увѣ - 
ренности. Впомнимъ о совершенной неприготовлен- 
ности русскаго служ илаго человѣка къ ратному 
дѣ лу, о неумѣньи владѣть оруж іем ъ, которое к то- 
му ж е было очень плохо, — и не удивимся сви- 
дѣтельству современника, Р усскаго ж е человѣка 1). 
который сравниваетъ полкъ служ илы хъ людей съ  
стадомъ: „У пѣхоты  руж ье было плохо, и владѣть 
имъ не умѣли, только боронились ручнымъ боемъ, 
копьями и бердышами, и то тупы ми, и на бояхъ  
мѣияли своихъ головъ по три, по четыре и больше 
на одну непріятельскую  голову. Н а конницу смо- 
трѣть стыдно: л ош ади н егодн ы я , с а б л и т у п ы я , сами 
скудны, безодеж ны , ружьемъ владѣть не умѣютъ; 
иной дворянинъ и зарядить пищ али не ум ѣ етъ , не 
только-что выстрѣлить въ  цѣль; убьютъ  двоихъ  
или трои хъ Т атар ъ  и дивятся, ставятъ большимъ 
успѣхом ъ, а  своихъ хотя сотню положили— ничего! 
Н ѣтъ попеченія о томъ, чтобъ непріятеля убить, 
одна забота— какъ бы домой поскорѣй. Молятся: 
дай, В ож е, рану наж ить легкую , чтобъ немного отъ  
нея поболѣть и отъ  великаго государя получить  
за  нее пож алованіе. Во время бою того и см отрягь, 
гдѣ бы за  кустомъ спрятаться; иные цѣлыми ро- 
тами прячутся въ  л ѣсу и л и въ  долинѣ, выяш даю тъ, 
какъ пойдутъ  ратные люди съ  бою, и оии съ ними, 
будто так ж е съ бою ѣ дутъ  въ стан ъ. Многіе гово- 
рили: дай Б отъ великому государю  служ и ть, а  
саблю и з ъ  нож енъ не вынимать! “ Отсюда нонятно, 
почему мы видимъ въ служ илы хъ Русскихъ лю дяхъ
Х У ІІ вѣка стремленіе отбы вать отъ  служ бы , отго- 
вариваться отъ вы стунленія въ походъ болѣзнію , 
принисываться какъ-нибудь къ гражданскимъ дѣ- 
ламъ, задаривать воеводъ и сы щ иковъ, чтобъ только  
оставили въ покоѣ, прятаться отъ нихъ; во время 
служ бы  онять задаривать воеводъ и сотенны хъ  
головъ, чгобъ  отн усти ли  домой, наконецъ побѣгь  
изъ  полковъ. У ложеніе грозитъ за первый побѣгъ  
кнутомъ, завторой  кнутом ъ, убавкою  номѣстнаго  
и денеж наго окладовъ, за  т р е т ій -к н у т о м ъ  и от- 
нятіемъ помѣстья; за  побѣгъ домой съ  б о ю - к н у -  
том ъ нещаднымъ и отнятіемъ половины пом ѣсг- 
ныхъ и денежны хъ окладовъ; сотенному головѣ, 
отпустивніему служ илаго человѣка безъ  государева  
ук аза  и воеводскаго вѣдом а, — батогами и тюрьмою; 
воеводѣ -ж ест о к и м ъ  наказаніем ъ „чтб государь  
у к а ж етъ “ . Но угрозы  У лож енія не помогли: доне- 
сен ія  воеводъ наполнены ж алобам и н а  п о б ѣ г и  слу- 
ж илы хъ людей.

1) Посошкова, стр. 186 и слѣд.



П омѣстная си стема оелабила въ сл у ж и л ы х ъ  лю- 
дяхъ воинскій характеръ; но при этомь они не 
выигривали вь другихъ отнош еніяхъ; имъ за сл уж -  
бу давали землю, на которой они жили и съ  
которой кормились; ж изнь покойпая и нраздная въ 
помѣстьи отучала ихъ отъ военной службы, глав- 
наго ихъ назначенія , вслѣдствіе чего служ ба, когда  
приходило ей время, являлась тяжкимъ, для н ѣ - 
которы хъ невыносимыхъ бременемъ. Ничего не 
могло быть вреднѣе этихъ  длинныхъ отдыховъ  
въ пом ѣстьяхъ послѣ походовъ, ибо вообще ничего не 
мож етъ бы ть вреднѣе для человѣка дѣятель- 
ности временной, за  которою насгупаетъ  продол- 
ж ительное бездѣйствіе; ничто такъ не отучаетъ  
отъ  дѣ ятелы ю сти, о т ъ  труда, особенно когда чело- 
в ѣк ъ  сч и таетъ  себя въ правѣ предаваться бездѣй- 
ствію , когда онъ знаетъ , что имѣетъ важ ное значе- 
н іе , всѣми признаваемое, имѣетъ обязанность, кото- 
рую  и исполнитъ, когда призовутъ; а  нѣтъ призыва, 
имѣетъ право ничего не дѣлать. Но хозяйственная  
дѣятельность въ деревнѣ? Х озяйственная дѣятель- 
ность была слишкомъ проста при тогдаш немъ за - 
стоѣ , остановкѣ на первоначальны хъ формахъ. 
Г л ав н ая  задача состояла въ т о м ъ , ч т о б ъ  им ѣ ть какъ  
можно болѣе человѣческихъ рабочихъ силъ въ сво- 
емъ распоряж еніи; а если этихъ силъ не много, то  
малое число работниковъ заставлять производить 
какъ можно больш е, издерж ивая на нихъ какъ можно 
меньше. Мы знаемъ, что недостатокъ рабочихъ  
р ук ъ , переманки богатѣйшими землевладѣльцами  
крестьянъ у  бѣднѣйш ихъ и необходимость, какую  
чувствовало правительство дать кормъ послѣднимъ, 
т . е. снабдить ихъ земли работниками, п ри вел и  къ 
прикрѣпленію  крестьянъ. Но и нослѣ прикрѣпленія  
кресгьяне продолжали переманиваться и ух о д и ть: 
отсю да тяж бы  за  переманку крестьянъ, гоньба 
за  бѣглыми составляетъ самый важный п р е дметъ 
за н я т ія  для помѣщика. Мы видѣли, к акъ прави- 
тельство запрещ ало отпускъ служ илы хъ людей изъ  
полковъ; но дѣлалось исключеніе: воеводы могли 
отнускать ихъ  домой, въ случаѣ домовнаго р а з-  
оренья и людскаго побѣга. Архивы наполнены дѣ- 
лами о бѣглы хъ крестьянахъ, въ Уложеніи цѣлая  
глава изъ 3 4  статей  носвящ ена э тому предмету. Съ 
другой стороны, у  помѣщика не было нобужденій  
къ усиленію  хозяйственной дѣятельности и  потому, 
что это бы лъ сл у га , обезпечиваемый свои м ъгоспо- 
даремъ. Господарь даваль ему землю, слуга былъ  
сытъ; господарь далъ ему ностоянны хъ работни- 
ковъ и покровительствовалъ ему при ихъ оты ска- 
ніи, когда они бѣгали отъ  работы; относительно  
бу д у щности семейства сл уга  т ак ж е обезпеченъ: 
ж ен ѣ , дочерямъ дадутъ  земли на п р о ж итокъ, сы - 
новьямъ, какъ вы ростутъ , п остунятъ на служ бу  
государеву, будетъ  придача къ отцовскому по- 
мѣстью. Отсюда необходимая привычка ж ить без- 
заботно день за  день, и если у  кого было ж еланіе  
усилить свои матеріальны я средства, то к ъ  этому 
считался приличнымъ одинъ сп особъ— быть у

дѣлъ и кормиться, обогащаться насчетъ тѣхъ, 
которымъ эти дѣла были надобны.

Н есостоятельность Русскихъ служ илы хъ людей- 
помѣщиковъ при встрѣчѣ съ ненріятелемъ у ж е  
давно стала замѣтна и необходимо повела къ мысли 
о преобразованіяхъ. Вездѣ въ Европѣ эти преобра- 
зованія шли одинакимъ путемъ. И на Западѣ, когда 
члены первоначальнаго войска, дружины , и спомѣ- 
стились назем ельны хъ уч астк ахъ , заж или своими 
домами, своими землями, то , несмотря на большую 
самостоятельность ихъ полож енія, чѣмъ у  насъ вь  
Россіи , несмотря на то , что отсутствіе государ- 
ственнаго порядка, о тс у т с т в іе  безопасности заста- 
вляло каж даго землевладѣльца, каж даго благород- 
наго быгь постоянно вооруженнымъ, постоянно 
стоять на-сторож ѣ , что, разум ѣется, сильно под- 
держивало воинскій духъ , вело къ явленію рыцар- 
ства, какъ учреж денія , вызваннаго первоначально 
необход имостію защ иты слабаго отъ сильнаго , — не- 
смотря на все это, однако войны феодальнаго пе- 
ріода отличаются своею мелкостію и непродолжи- 
тельностію: вассалы так іе ж е  неохотники надолго  
отлучаться отъ  своихъ домовъ, какъ и наши п о-  
мѣщики; при б ольшей самостоятелы ю сти ихъ поло- 
ж енія  у нихъ выговоренъ срок ъ — и далѣе этого 
срока они не останутся въ походѣ. З а падно-евро- 
пейскимь правительствамъ съ феодальными войска- 
ми нельзя было далеко уйти, и они должны были 
обратиться о пять къ дружипѣ! Д руж ины  въ р а з-  
ныхъ странахъ не переставали вы дѣляться, какъ  
у  насъ казаки; но тамъ, на Зап адѣ , не было степей, 
поля, гдѣ бы богатыри могли свободно казако- 
иатъ, поляковать; тамь, на Западѣ, дружины со- 
ставляю тъ наемныя войска. Таковы арминаки во 
Ф ранціи, ландскнехты въ Германіи, брабантцы въ 
Н идерландахъ, таковы ш вейцарскія комнаніи, и та - 
ліанскіе кондотьери. В ъ нѣкоторы хъ странахъ, 
наиболѣе слабы хъ государственнымъ единствомъ, 
дружины  вели къ тѣмъ ж е явленіямъ, какія мы 
видѣли въ началѣ Среднихъ вѣковъ, во время са- 
маго сильнаго движенія дружинъ: воя; ди италіан- 
скихъ кондотьери основываютъ государства. Пра- 
вительства другихь странъ — болѣе сильныя— уп о- 
требляю тъ дружнны какъ наемныя войска, какъ  
наемную страж у, именно какъ употребляли ихъ  
нѣкогда западны е и восточные Римскіе имнераторы. 
Отъ наемныхъ дружинъ сдѣланъ былъ уж е пере- 
ходъ къ націоналыюму постоянному в ой ск у. Но отъ  
сбродныхъ друж инъ, искавш ихъ служ бы  у разныхъ  
государей и мѣнявшихъ эт у  сл уж бу при первомъ 
случаѣ, не скоро очистилась Европа. Въ Россіи  
онѣ появились съ  начала X V II вѣка, съ  царство- 
ванія Годунова; особенно стало ихъ много при царѣ  
Михаилѣ, когда, вслѣдствіе тяж елы хъ опытовъ, ясно 
была сознана несостоятельность русскаго военнаго 
строя. По т у т ъ  ж е начинается, съ помощію нно- 
странны хь офицеровъ, и обученіе русскихъ рат- 
ныхъ людей иноземному строю , появленіе разныхъ  
видовъ войска съ иностранными названіями, что



было переходомъ къ постоянному войску. Устроили 
рейтарскіе полки, выбирали въ нихъ изъ ж ильцовъ, 
дворянъ городовыхъ, изъ дворянскихъ дѣтей, не- 
дорослей, изъ  дѣтей боярскихъ малопомѣстныхъ и 
безпомѣстныхъ и изъ вольныхъ людей; давали имъ 
жалованья по 3 0  рублей въ годъ, ор уж іе (карабины  
и нистолеты), порохъ, свинецъ; но лошадей и платье  
должны были покупать сами. Такж е брали въ рей та- 
р ы  со 1 0 0  крестьянскихъ дворовъ по человѣку, изъ  
имѣній церковныхъ и изъ имѣній тѣ хъ свѣтскихъ  
землевладѣльцевъ, которые не могли сами служ ить, 
за  старостію , по болѣзни, равно какъ съ имѣній, 
принадлежащ ихъ вдовам ъ и  дѣвицам ъ. Составленные 
такимъ образомъ рейтарскіе полки учились новому 
воинскому строю у своихъ полковниковъ, полу- 
полковниковъ, майоровъ и ротмистровъ, которые 
были или изъ иноземцевь, или изъ Русскихъ (столь- 
никовъ и дворянъ), которые уж е преж де вы учи- 
лисы ю вому строю. На сѣ веро-зап адѣ , вблизи ш вед- 
ской границы, были устроены военныя солдатскія  
(п ѣ хо т н ы я ) посел ен ія; жили крестьяне н апреж нихъ  
своихъ участкахъ, пашню пахали, угодьями вл а- 
дѣли, данныхъ и оброчныхъ денегъ не платили, 
но учились солдатскому строю у иноземцевъ. Сна- 
чала велѣно было и хъ уч и ть  военной служ бѣ еж е- 
дневно; но въ 1 6 5 О  году государь велѣлъ ихъ  
польготить, учить въ недѣлю день или два, чтобъ 
имъ отъ нашни и отъ промысловъ не отбыть 1) . 
На степной Украйнѣ были поселены , „устроены  
вѣчнымъ ж итьем ъ“ 2)  драгуны , служ ба которыхъ  
была конная и пѣшая.

Но поселенны хъ солдатъ стало мало во время 
тяж елы хъ и продолжительныхъ войнъ царствова- 
нія А л ексѣ я Михайловича: въ 1 6 5 3  году поскакали  
по городамъ иосланцы государевы ; п ріѣ детъ  въ 
городъ, собираетъ дворянъ и дѣтей боярскихъ на 
съ ѣ зж ій  дворъ, говоритъ имъ государево милости- 
вое слово и ихъ тѣмъ обнадеж иваетъ, чтобъ дѣти  
и хъ, братья и племянники, которые не въ служ бѣ  
и помѣстьями не надѣлены , писались въ солдатскій  
строй , — будетъи м ъ  непремѣнно государское ж ало- 
ванье и милость, велитъ государь ихъ написать по 
московскому и по ж илецкому списку, будетъ  имъ 
кормъ, и денегъ дадутъ  на платье; а если въ сол - 
датскій строй писаться не стан утъ , то впередъ  
имъ служилыми людьми не называться и въ госу- 
даревой служ бѣ  отнюдь не бывать, а быть въ 
землепашцахъ. Тогда ж е было велѣно на посадахъ  
и въ слободахъ переписать у  стрѣльцовъ племян- 
никовъ, зятьевъ, пріемышей, половинщиковъ и вся- 
кихъ захребетниковъ, такж е дворниковъ, которые 
не крѣпостные холопи и не пашенные крестьяне, 
вслѣно у нихъ дѣтей, братьевъ и племянниковъ въ 
солдатскую  служ бу взять половину, а  другую  по- 
ловину оставить у  нихъ дома 3) .

Такимъ образомъ составлялись полки солдатъ ,

или желдаковъ 4); каж дый полкъ назывался по 
имени своего начальника, наприм. полкъ А г ея  Ше- 
пелева. Мы видѣли, что каж дом у, кто записывался 
въ солдаты , обѣщаны были кормъ и деньги на 
платье: серж ан ту давали корму по 9  денегъ на 
день, каптенармусамъ и подпрапорщ икамъ но 8 ,  
капитанамъ по 7 рублей на мѣсяцъ, поручику по 
5; подъемныхъ денегъ давали по полтинѣ, да за 
ш убу по полтинѣ. Выла еще льгота: солдатскимъ  
женамъ и м атерям ъ вы давалась со л ь  безденеж но 5) . 
Но если стариннымъ служилымъ людямъ приходи- 
лось плохо отъ  иныхъ воеводъ, то солдатскіе пол- 
ковники ещ е менѣе могли церемониться съ  своими
п одчиненными, очень незначительными людьми по 
происхож денію ; солдаты  полку Агея Ш епелева 
ж аловались на своего полковника, что онъ бьетъ 
ихъ и увѣчитъ и въ  тюрьму саж аетъ  безъ  госу- 
дарева ук аза  и сы ска, для своей бездѣльной ко- 
рысти, и б е р е т ъ  съ н и х ъ  поминки большіе 6) .  Сол- 
даты вымещали свои обиды и убы тки на мирныхъ 
граж данахъ.

Подлѣ зтихъ служ илы хъ людей съ  новыми, ино- 
земными иазваніям и— со л д а т ъ , рейтаръ, драгун ъ , —  
сохранялись старые: городовые казаки, которымъ 
въ мирное время правительство давало дворы и 
землю пахотную , не брало съ нихъ оброка и ни- 
какихъ податей, а во время служ бы  давало имъ 
ж алованье. Н етр он уты  были и стрѣлъцы, войско, 
отправлявш ееся въ походы въ военное время, со- 
ставлявш ее гарнизоны , так ж е полицейскую  и по- 
ж арную  команду въ городахъ. Стрѣльцы ж или от- 
дѣльными слободами въ городахъ, каждый своимъ 
домомъ, промышляли и торговали и вмѣстѣ слу- 
ж или государеву сл уж бу . Въ одной Москвѣ ихъ  
было больше 2 О  приказовъ, въ приказѣ— отъ 8 00
до 1 ,  0 0 0  человѣкъ. Одинъ изъ  н и х ъ  бы лъ приказъ  
выборный, стременный, потому что бывалъ всегда  
у  царскаго стремени, обереталъ государя и госу- 
дарыню во всѣ хъ походахъ . Н ачальные люди у  
стрѣльцовъ головы (полковники), п ол уголовы , сот- 
ники, пятидесятники и десятники; въ головы, 
полуголовы и сотники— бер утъ  изъ  дворянъ и дѣ - 
тей  боярскихъ, въ пятидесятники и десятники— изъ  
стрѣльцовъ. Стрѣльцамъ давалось ностоянное де- 
нежпое ж алованье, сукно на платье и соль.

Таковы были военныя силы Московскаго госу- 
дарства, предъ эпохою  преобразованія. Эта эпоха  
приготовлялась тѣм ъ, что, не трогая стараго,
приставляли къ нему новое. Необходимость новаго, 
несостоятельность стараго были признаны; но, 
какъ обыкновенно бываетъ, первые ш аги были не- 
рѣш ительны; на нервыхъ п орахъ  новое являлось 
еще робко, безъ  офиціальнаго п ризнанія  его пре- 
имущества. Старая дворянская конница сохраняла

4) Приказныя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ, 
годъ 1660.

5) Приказныя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ, 
год ъ  1668.

6) Приказныя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ, 
годъ 1657.

1) Акты Историч., IV; № 39; Дополн. къ Акт. Исто- 
рпч., III, № 65.

2) Кошихинъ, стр.  106.
3) Акты Историч.,  IV, № 70.



свое первенствующ ее полож еніе; никто изъ значи- 
тельны хъ дворянъ не хотѣ лъ служ ить въ рейта- 
рахъ  или солдатахъ; п отомки стары хь дружинни- 
ковъ съ  презрѣніемъ смотрѣли на войска новаго 
строя, точно такъ, какъ и на стрѣльцовъ. П опреж- 
нему единственнымъ постояннымъ войскомъ остают- 
ся стрѣльцы . К акъ только оканчивалась война, 
всѣ ратные люди разъѣзж али сь по домамъ; распу- 
скались по домамъ и служ илы е люди новаго строя, 
рейтары , солдаты .

В ъ разны хъ видахъ земля долж на была доста- 
влять еод ерж ан іе , кормъ ратнымъ людямъ. В ъ  мир- 
ное время р а тн ы й  человѣкъ кормился отъ помѣстья, 
иной т ак ж е отъ  вотчипы; это кормленіе леж ало на 
крестьянствѣ , п р и крѣпленномъ къ помѣстьямъ и 
вотчинамъ. Н аступитъ война, ратному человѣку  
нуж но дать вспоможеніе, денеж ное жалованье; э то 
бер утъ  на себя, кромѣ крестьянъ, городскіе про- 
мышленные люди; смотря по тяж ести  войны, всѣ  
они платили то двадцатую , то десятую , то пятую  
деньгу отъ  своихъ промысловъ и ж ивотовъ. Отсюда 
ясно видно, что бѣдность государства и отсу т- 
ствіе постояннаго войска условливали главнымъ 
образомъ Соборы, которые обыкновенно созываю тся  
по случаю  войны: нуж но удостовѣриться въ готов- 
ности ратиы хъ людей выступить въ походъ и въ 
готовности торговы хъ и промышленныхъ людей да- 
вать имъ для этого деньги; когда явилось постоян- 
ное войско и постоянны е источники доходовъ, то 
Соборы п р е кращ аю тся. Н аконецъ третій  видъ кор- 
мленія для ратныхъ людей было кормленіе отъ 
дѣлъ.

Отъ дѣлъ кормились ратны е люди разны хъ чи- 
новъ, начиная отъ боярина до. самаго мелкаго слу- 
ж илаго человѣка. Бояре, околы ш чіе и думные 
люди засѣдали въ  Приказахъ . П риказъ есть одно 
изъ самыхъ вы пуклы хъ, самыхъ характеристиче- 
скихъ явленій древней Р о с с іи , Московскаго государ- 
ства. Времени происхож денія этого учреж денія  
нельзя опредѣлить вслѣдствіе самой простоты  его. 
Государь одному и зъ  своихъ приближенныхъ при- 
казываетъ вѣдать постоянно одно какое-нибудь  
дѣло или нѣсколько дѣлъ однородныхъ, или совер- 
шенно разнородны хъ, при даетъ ем у въ помощь д р у -  
гого или двухъ; для письмоводства необходимо явля- 
лись дьяки, п од ъ я ч іе , — и образовы вался П риказъ. 
Такъ какъ П риказъ имѣлъ свои расходы , то для 
покрытія ихъ приписывались къ нему въ вѣдѣніе 
города или извѣстны е разряды  податны хъ людей, 
съ которыхъ онъ собиралъ подати. Съ развитіемъ  
государственной дѣятелы ю сти, каж дое новое дѣло 
вело къ учреж денію  новаго П риказа, и число П ри- 
казовъ увеличивалось все болѣе и болѣе.

Мы не пойдемъ по всѣмъ этимъ П риказамъ: ихъ 
слишкомъ много; остановимся только на тѣ хъ , ко- 
торые лучш е другихъ пок аж утъ  намъ особенности  
древне-русскаго строя.

В отъ  Приказы , въ которы хъ сосредоточивается  
хозяйство великаго государя, дворы ц ар ск іе— ка- 
зенны й, сы тенный, кормовый х лѣбенный, житны й,

конюшенный. Х арактеръ великаго государя, хо- 
зяина, господаря, и отнош еніе его къ служ бѣ своей  
здѣсь рѣзко высказываются. Въ Приказѣ Казеннаго  
двора сидитъ казначей съ двумя дьяками; тутъ  
слож ена казна царская, сосуды  золотые и серебря- 
ные и множество всякаго рода дорогихъ и недоро- 
гихъ матерій, всякая домовая казна, изъ которой  
берутъ на разны я надобности особамъ царскаго  
дома и потомъ на ж алованье всякаго чина людямъ; 
государь ж ал уетъ  платьемъ приближенныхъ къ 
себѣ  людей и вообще непосредственно ему сл уж а- 
щ ахъ, даритъ знатны хъ людей шубами бархатны - 
ми, золотными и атласными на соболяхъ. Если ж а- 
ловалъ великій государь боярина какимъ-нибудь  
платьемъ, то приказывалъ выдать не только мате- 
рію , но и весь прикладъ, напримѣръ: „Велѣлъ го- 
сударь на однорядку нарядную , купя въ ряду, дать 
сукно самое доброе вишневое и прикладъ: пять 
аршинъ сукна куплено по 2  рубля 1 О  алтынъ
4  деньги за  аршинъ; 1 5  аршинъ галуну золотнаго  
по 1 О  алтынъ за  аршинъ; 1 4  аршинъ тафтянаго  
торочку на наш ивку, по три деньги за  арш инъ; 
1 4  пуговицъ съ финифтомъ и яхонтовыми искрами, 
по гривнѣ за  пуговицу; на подпуш ку 1 1/2 аршина 
атл асу, итого рубль 1 6  алтынъ 4  деньги, да два 
золотника ш елку 2  алтына, всего 2 О  рублевъ
5  алтынъ 4  деньги“ 1) . Все было дано, только шили 
однорядку у боярина на дому, потому что у боярина 
в о  дворѣ бы лисвои портные, точно такж е и у  вели- 
каго государя на казенномъ дворѣ были свои порт- 
ные и скорняки, человѣкъ 1 0 0 ;  ш илиплатье дома, 
ио чулки и рукавицы на государя и  царевичей  ра 
богали въ Н оводѣвичьемъ м онаоты рѣ, котораго мо- 
нахини отличались эти м ъ  мастерствомъ; прикажетъ  
бояринъ Артемонъ Сергѣевичъ Матвѣевъ купить въ 
ряду золота, серебра, круж ева золотаго съ  сер е- 
бромъ и отдать старицѣ Антонидѣ на чулочное дѣло 
и рукавичное. З ачѣмъ ж е  бояринъ М атвѣевъ этимъ 
распоряж ается? Развѣ онъ казначей или вообще 
завѣды ваетъ Дворомъ государевымъ? Н ѣ тъ , онъ вѣ- 
даетъ  дѣла посольскія и П риказъ М алороссійскій; 
но онъ очень близкій человѣкъ къ государю  и его 
сем ейству, и потому заказы ваетъ чулки и рука- 
вицы  2) .  Кромѣ знатны хъ людей, съ  казеннаго ж е  
двора выдаются еж егодно сукна, камки и тафты  
по портищ у дворянамъ, стряпчимъ, жильцамъ, ко- 
нюхамъ, сокольникамъ, нѣвчимъ, истопникамъ, 
царицыпамъ мастерицамъ, швеямъ, выдаются бар- 
хатны я вершки и соболи на шапки, киндяки на 
подкладку, сафьянъ на сапоги; съ  казеннаго ж е  
двора отпускаю тся еж егодно сук на стрѣльцамъ, 
отпускаю тся сукна, соболи и шелковыя матеріи  
Донскимъ казакамъ. Но великій государь благо- 
честивъ, не мож етъ оиъ забыть духовенство: и 
дѣйствительно, на казенный дзоръ  безпрестанно 
являю тся священники, дьяконы, дьячки и пономари

1) Прикачныя дѣла Москов. Архива Мнн. Ин. Дѣлъ, 
годъ 1673.

2) Приказныя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлт, 
годъ 1673.



московскихъ и городовыхъ соборны хъ и простыхъ  
царскихъ церквей за  государевы мъ жалованьемъ, 
за  сукнами; инымъ давали еж егодно, другимъ разъ  
въ нѣсколько л ѣ т ъ , какъ новелось. Больше 1 8 ,  000
духовенства перебываетъ на казенномъ дворѣ за  
сукнами. Дачи съ казеннаго двора не ограничи- 
вались однимъ русскимъ духовенствомъ: въ Москвѣ 
всегда можно было встрѣтить греческихъ мона- 
ховъ, архіереевъ, архимандритовъ и п р о ст ы х ъ  чер- 
нецовъ, которые пріѣхали за  милостынею; у  нихъ  
царскія жалованны я грамоты, въ которыхъ озна- 
чено, въ какой срокъ имѣютъ они право пріѣзж ать  
въ Москву за  сборомъ на церковное строенье; к а-  
зенный дворъ снабж аетъ  ихъ сосудами, парчами, 
бархатами.

Откуда ж е берутся деньги на все это? Про то 
знаетъ  П риказъ Б ольшаго Дворца. Въ немъ сидитъ  
бояринъ и дворецкій, да окольничій, да думный 
дворянинъ, да два или три дьяка; вѣдомы въ немъ 
больше 4 О  городовъ, собираю тся подаги съ  посад- 
скихъ людей, съ  там ож енъ, откуповъ и со всякихъ  
угодій; кромѣ 4 О городовъ, вѣдомы еще 8  слободъ  
московскихъ: котельники, оловянишники, кузнецы , 
плотники, рыбники, шатерники, горшечники, неч- 
ники, кирпичники. Собираетъ П риказъ всѣхъ де- 
негъ до 1 2 0 ,  0 0 0  рублей въ годъ, и идутъ  эти  
деньги на всякіе дворцовые расходы. Въ Приказѣ  
Большаго Дворца вѣдомы дворы: сытенный, кор- 
мовой, хлѣбенный, житный, которые представляю тъ  
такія ж е любопытныя особенности, какъ и к азен- 
ный дворъ. И зъ  3 0  ногребовъ сытеннаго двора вы- 
ходило ежедневію по 1 0 0  ведеръ вина, пива и меду 
по 4 0 0  и 5 0 0  ведеръ. П ріѣзж аю тъ изъ  разны хъ  
странъ послы съ  многочисленными свитами, и 
сколько бы ни прожили въ Москвѣ, поятъ и кор- 
мятъ ихъ  на царскій счетъ: это гости , — нельзя хо- 
зяину заставить ихъ кормиться на свой счетъ. Кромѣ 
иностранцевъ, и Русскимъ людямъ, въ числѣ пож а- 
лованій, исходящ ихъ отъ великаго государя, было 
пож алованье погребомъ. Н а кормовомъ дворѣ еж е- 
дневно готовятся многочисленныя куш анья для го- 
сударя и въ раздачу. Отъ каж даго обѣда и уж ина  
царскаго посы лаю тся съ  истопниками блюда, по- 
дачи къбоярам ъ, думнымъ людямъ и спальникамъ. 
Не полу чить кто-нибудь изъ нихъ подачи, я в л я ет-  
ся на другой день во дворецъ, съ  за просомъ къ 
дворецкому, съ  бранью ключникамъ: что это зн а- 
читъ, что мнѣ не прислано? Ц арскаго гнѣва на 
мнѣ нѣтъ; за  что такое безчестье? Челобитье са -  
мому царю: „Вины на себѣ не вѣдаю никакой, а 
въ подачѣ передъ своею братьею обезч ещ ен ъ " . Н а- 
чинается сыскъ; все записано, все можно найти въ 
книгахъ, кому послано и кому нѣтъ, и съ  кѣмъ 
нослано. Нѣтъ  въ книгахъ— забыли послать: раз- 
сылыцики добиваютъ челомъ у  обиженнаго, царь 
гнѣвается на дворецкаго, окольничаго, а  ключни- 
камъ тюрьма на цѣлый день. Сыщутъ въ  книгахъ, 
что послано с ъ  таким ъ-то истопникомъ, — истопника  
къ допросу: куда дѣвалъ? Или самъ съ ѣ лъ , или 
въ грязь уронилъ, или пролилъ; истопника передъ

дворцомъ б ьютъ батогами. К аж ды й день на госу- 
даревъ столъ и подачи расходится больше 3 ,  0 00
блю дъ. Однихъ рыбныхъ запасовъ изойдетъ въ годъ 
больше, чѣмъ на 1 0 0 ,  0 0 0  рублей. Вольшое коли- 
чество занасовъ доставляю тъ дворцовыя волости; 
онѣ ш лютъ рож ь, овесъ, пщ еницу, просо, конопли, 
ж ивы хъ барановъ, свиныя мяса, к ур ъ , яица, сыры, 
коровье масло, хмель; обязаны доставлять такж е 
нзвѣстное число возж ей посконныхъ, лы къ, ку- 
лей рогож ны хъ, хомутовъ, съ  гужами, супонями  
и ш леями, оглобли санныя и телѣж ны я, дуги, дро- 
ва, сѣно. Н а житномъ дворѣ 3 0 0  ж итницъ; сво- 
зя тъ  въ нихъ хлѣбъ всякаго рода изъ дворцовыхъ  
селъ , и з ъ  понизовы хъ городовъ съ  полей, что сѣется  
на царя; и хлѣбъ этотъ  не для одного царскаго  
обихода: его раздаю тъ въ жалованье духовенству, 
дворовымъ и другихъ чиновъ лю дямъ, стрѣльцамъ. 
Б ерутъ хлѣбъ съ ж итнаго двора, отдаю тъ молоть 

о царскимъ мельницамъ въ Москвѣ и по селамъ, 
везутъ  на хлѣбный дворъ, и здѣ сь , кромѣ того, 
что идетъ на дворецъ, пекутъ  хлѣбы и калачи  
опять въ раздачу всякимъ людямъ. Д ля сметаны, 
молока и сыровъ устроенъ  п о д ъ  Москвою коровій  
дворъ, на которомъ 2 0 0  коровъ, въ блилжнихъ се-  
лахъ так ж е коровьи дворы; коровы покупались у  
Архангельска, на Х олмогорахъ и въ у ѣ зд ах ъ , пла- 
тили отъ двухъ  рублей съ алты н ом ъ  до 6  р у б л ей  1) .  
С вѣж іе плоды для дворцоваго обихода шли и зъ  го- 
сударевы хъ садовъ, которы хъ было слишкомъ 5 О 
въ Москвѣ, окрестностяхъ и п о городамъ. Въ  
однихъ только московскихъ сад ахъ  было: 1 4 ,  5 4 5  
деревъ яблонныхъ, 4 9 4  груш и, 2 ,  9 9 4  дере ва ви- 
ш енъ, 7 2  гряды малины, 1 4  кустовъ винограду, 1 9 2  
сливы, 2 6 0  грядъ да  2 5 2  куста смородины к ра- 
сной, 7 4  гряды — черной 2). Если запасовъ , привози- 
мыхъ изъ дворцовыхъ волостей, не стан етъ , уговари- 
ваю тся ставить и хъ  уговорщики ( подрядчики). Но 
иногда покунаю тъ и хь  по разнымъ мѣстамъ прямо 
изъ  дворца. П онадобятся орѣхи, четвертей 2 0 0 ,  
отправляю тся зак ун ать ихъ  трое стряпчихъ хлѣ - 
беннаго двора, ѣ дутъ  в ъ  Т ул у , К а л угу , Каш инъ, 
Юрьевь-П ол ь ск ій , П ереяславль-Залѣ сск ій , въ уѣзды  
э тихъ городовъ по торгамъ и малымъ торж кам ъ; 
къ воеводамъ посы лаю тся грамоты, чтобъ готовы  
были цѣловальники для выбора орѣховъ и отвозки  
ихъ въ М оскву, дьячки для письма, стрѣльцы , п у -  
шкари и разсылыцики для разсылки; чтобъ готовы  
были амбары, куда ссыпать орѣхи до отвоза въ 
М оскву, сторож а для береженья. С ъ  такими ж е  ц е-  
ремоніями иокупалось кононляное масло въ К ал угѣ  
и въ уѣ здѣ  3). В ъ Можайскѣ и Вязьмѣ у  п осад- 
екихъ и всякихъ чиновъ людей, т а к ж е въ уѣ здахъ , 
въ помѣщичьихъ и крестьянск ихъ  садахъ  п ок упа -  
лись яблоки, груш и, д ули, сливы и виш н и ,  устраи-

1) Прнказныя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ, 
годъ 1671, 1674.

2) Приказвия дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ, 
годъ 1674.

3) Доиолн. къ Акт. Историч. V, 50; Забѣлина—До- 
машній бытъ русскихъ царей; I , 81.



вались въ  бочки, наливались натокою ; сливы со- 
лились и отпускались въ Москву. В иноградъ при-  
возили и зъ  А страхаии, просто и въ патокѣ; у  го- 
суд ар я  въ  А страхани были свои виноградные сады: 
стары й садъ , который строили Р усск іе люди въ 
1 6 4 7  году; два сад а , которые завелъ Голштинецъ  
Я ковъ Давы довъ; сад ъ , заведенны й Французомъ  
П осказаю сомъ (!  )  Подовинымъ ( Р о і t е ѵ іn ? ); садъ , 
кунленны й у  Ушакова; 9  садовъ, взяты хъ на го- 
сударя . А страханцы  несм ѣли п р о дав ать  винограду  
изъ  садовъ своихъ до государева ук аза , и торго- 
вые люди не смѣли у  нихъ покупать подъ стра- 
холъ ж естокаго наказаиія. Б ы ли  большія хлопоты, 
ч тобъ въ  Астрахани и по Тереку выдѣлывать вино 
на царскій  обиходъ. Выписаны были иностранцы , 
и м еж ду ними П осказаю съ П одовинъ, и учили ви-
подѣлію  Р усскихъ лю дей. В ъ  1 6 5 8  году было при- 
слано и зъ  А страхани въ Москву на обиходъ вели- 
ка го государя 1 ,  2 0 6  ведеръ; въ  1 6 5 9  году и з ъ  ви- 
нограда царскихъ садовъ прислано было вина 2 5  
бочекъ. Д ля казеннаго двора надобился другой до- 
рогой товаръ, который можно было добывать на 
ю гѣ, — шелкъ; в ъ  1 6 5 8  году п ри сл ан о  было 3 9  гри- 
венокъ ш елку сы рцу, который сдѣлали въ Астра- 
хани шелковые мастера, инозеицы и Армяне. Обра- 
тили вниманіе и н а  марену: п р и казано было, чтобъ 
Р усск іе люди продавали ее въ к азну, а  казна б у -  
детъ продавать ее в ь  Персію . В ъ 1 6 7 3  году гет - 
м анъ Самойлови чъ, по царскому требованію , при- 
сы лалъ въ Москву М алороссіянъ, чтобъ указали, 
на какой землѣ и въ какое время сѣять анисъ; 
М алороссіяне были отправлены в ъ  ниж не-ломовскія  
и ш ацкія м ѣста 1).

Конюшенный П риказъ преж де вѣдалъ бояринъ  
конюшій, первый бояринъ п о  ч и н у  и чести; в ъ  ХѴ ІІ 
вѣкѣ зто зван іе уничтож или, и сталъ вѣдать К о- 
нюшенный П риказъ ясельничій, да дворянинъ, да 
дьяки; въ конюш енномъ вѣдомствѣ сч и тал ось  боль- 
ше 4 0 .  0 0 0  лошадей.

П онятно, что не могло сидѣть н ик ак ого боярина 
въ П риказѣ Т айны хъ Дѣлъ; эт о т ъ  пр и к а зъ  устроилъ  
себѣ царь А лексѣй Михайловичъ для переписки, 
о которой онъ не хотѣ лъ , чтобы всѣ знали; былъ 
тутъ  дьякъ да нѣсколько подъячихъ, " О  въ этомъ  
П риказѣ вѣдались так ж е дѣла, которыя особеино 
занимали царя: вѣдалось гранатное дѣло и  мастера  
этого дѣла; вѣдалась любимая царская п отѣ ха—  
птицы, кречеты, ястребы . Н а кормъ этимъ хищ ни- 
каиъ шли голубй; для голубей бы лъ устроенъ осо- 
бый дворъ, на которомъ было голубины хъ гнѣздъ  
больше 1 0 0 ,  0 0 0 .  И  эти невинныя птицы такж е  
вѣдались въ  П риказѣ Тайны хъ Д ѣ лъ , который, по 
имени, долго считали чѣмъ-то очень страшнымъ, 
въ которомъ думали видѣть что-то въ родѣ тайной  
каицеляріи.

П осольскій П риказъ , который „вѣдалъ дѣла  
всѣхъ окрестны хъ государствъ “ , долго не имѣлъ

болыиой важ ности, потому что дѣла п о  сношеніямъ  
съ иностранными державами рѣшались у  государя  
наверху съ боярами и думными людьми; для не- 
реговоровъ съ иностранными послами назначались 
такж е изъ бояръ и думныхъ людей, слѣдователы ю  
Посольскій П риказъ былъ только канцеляріей бояр- 
ской думы по иностраннымъ сношеніямъ, и въ немъ 
сидѣлъ думный дьякъ. Только со временъ Андру- 
совскаго перемирія иностранныя сношенія были 
поручены одному боярину, именно Ордину-Нащ о- 
кину, который получилъ пышный титулъ „Вели- 
кихъ государственны хъ посольскихъ дѣлъ и г осу -  
дарствеш ю й печати оберегателя" , т . е. канцлера. 
Аоанасій Лаврентьевичъ, по своему западному взгля- 
ду, имѣлъ высокое п онятіе о Посольскомъ П риказѣ, 
назы валъ его окомъ Россіи , въ томъ значеніи, что 
иностранцы по нему судятъ  о цѣломъ государствѣ  и 
народѣ , и требовалъ отъ служ ащ ихъ в ъ  немъ, отъ дья- 
ковь, соотвѣтственнаго э тому значенію  поведенія; 
требовалъ, чтобъ дьяки не мѣшали кабацкихъ дѣлъ  
сь  посольскими и  были воздерж нѣе въ своихъ рѣчахъ  
съ  иностранцами. По к а к ъ  ж е  имъ было исполнить 
первое требованіе, когда съ  Посольскимъ Приказомъ,
подъ  вѣдѣніемъ посольскаго думнаго дьяка, былъ 
соединенъ П риказъ— П овгородская четверть, въ ко- 
тором ъвѣдалисьгорода: Великій Н овгородъ, П сковь, 
Н иж ній-П овгородъ, Архангельскъ, Вологда и дру- 
гіе поморскіе и пограничные города, сборъ съ нихь 
всякихъ доходовъ, а съ 1 6 6 7  года съ  Посольскимъ 
Приказомъ былъ соединенъ н ет о л ь к о  приказъ Ма- 
лороссійскій— этобы ло прилично 2) ,  н о  т а к ж е  При- 
казы и л и  чети (четверти) Владимірская и  Галицкая?

Д ѣ ла, подлежавш ія вѣдѣнію П омѣстнаго Прика- 
за , ясны изъ самаго его названія. Служебными на- 
значеніями, военными и гражданскими завѣдывалъ  
Р я з р я д н ы й  П риказъ, потому что различія между 
обѣими службами не было: тѣ ж е самыя лица н а- 
значались одинаково въ ту и другую . Но такъ какъ  
в послѣдствіи появились особые разряды войска, 
то для ихъ  вѣдѣнія явились и Приказы Стрѣлец- 
кій, Рейтарскій, Пушкарскій, Иноземный, 
вѣдавшій иноземныхъ служ илы хъ людей. Приказъ  
Б ольшой Казны вѣдалъ гостей, гостинной и су- 
конной сотенъ торговы хъ людей, серебрянаго дѣла  
мастеровъ и многихъ городовъ торговы хъ людей, 
так ж е денежный дворъ. Болъшой П риходъ соби- 
ралъ доходы въ Москвѣ и другихъ город ахъ  съ ла- 
вокъ, гостинныхъ дворовъ, съ  погребовъ, съм ѣры , 
таможенныя пошлины. Счетный П риказъ вѣдалъ  
приходъ и расходъ всего Московскаго государства. 
Разбойный П риказъ вѣдалъ уголовныя дѣла всего 
Московскаго государства. Д ля граж данскаго суда  
въ дѣлахъ служ илаго сословія два Судныхъ П ри- 
к аза— Московскій и Владимірскій. Приказы, в ѣ- 
давш іе извѣстны я области, были: П риказъ К азан- 
скаго Д ворца, Сибирскій П риказъ, П риказъ кня- 
ж ества Смоленскаго, Новгородская четвергь, Вла- 
димірская четверть, Устю жская четверть, Кострощ-

2) Дополн. къ Акт. Истор., V, 44.

4) Акты Историч. IV, №№ 40, 63, 132, 133, 136, 
138; Дополн. къ Акт. Истович., IV, 60; Архивъ Минист. 
Юстиціи, книга Малорос. Приказа, № 24.



ская четверть, Галицкая четверть. Всѣхъ Прика- 
зовъ было больше сорока. Д оходу въ нихъ прихо- 
дило со всего государства 1 .  3 0 0 ,  0 0 0 ,  кромѣ Си- 
бирской к а зн ы  1) .  Подлѣ обширныхъ П риказовъ, 
въ которые стекались разнородны я дѣла, видимъ 
П риказъ Панаѳидный, въ которомъ вѣдомо было 
поминовеніе по усопш ихъ царяхъ; А птекарскій, въ 
которомъ вѣдомы были аптека и медики иностран- 
ные, 3 0  человѣкъ и русск іе ученики ихъ— чело- 
вѣкъ съ  2 0 . Приходъ сбора стрѣлецкаго хлѣ ба—- 
особый Приказъ; кромѣ П риказа Каменныхъ Д ѣ лъ , 
былъ еще особый Приказъ К ам енны хъ Ж итницъ.

Приказы были наполнены подъячими, которые 
дѣлились на стары хъ, средней статьи и молодыхъ; 
разница въ жалованьи была въ иномъ П риказѣ отъ  
4 О  рублей до 2 , въ другомъ отъ 6 5  до 4 ,  въ  
тр еть ем ъ  отъ 5 0  до 5 , въ ином ъотъ 2 0  до 1 . Н ѣ- 
которые подъячіе получали помѣстный окладъ по 
3 5 О  и 2 5 О  четвертей. Кромѣ подъячихъ, получав- 
шихъ ж алованье, верстаны хъ, были ещ е служ ивш іе  
безъ ж алованья, изъ однихъ доходовъ, неверста- 
ные, которые раздѣлялись н а  стары хъ и молодыхъ. 
Неверстаныхъ въ иномъ П риказѣ было не м ало, —  
доказательство, что можно было быть сытыми и 
безъ  государева жалованья на одной писчей денъ- 
гѣ: такъ , напримѣръ, въ Разрядномъ П риказѣ было 
7 4  подъячихъ верстаны хъ и 3 3  неверстаны хъ.

Бояре, окольничіе, думные дворяне и дьяки за -  
сѣли по Приказамъ; но много еще остается слу- 
жилы хъ людей не такъ знатны хъ, которьш ъ иѣтъ  
мѣста въ П риказахъ, а  покормитъся надобно, 
бьютъ челомъ въ воеводы покормиться, — челобитная  
исполнена. Р адъ  дворянинъ собираться въ городъ  
на воеводство, — и ч ест ь  большая, и  кормъ сытный. 
Радуется жена: е й  т о ж е  будутъ  приносы; радую тся  
дѣти и племянники, — послѣ батюшки и матуш ки, 
дядюшки и тетуш ки земскій староста на праздни- 
кахъ зайдетъ  и къ нимъ съ  поклономъ; радуется  
вся дворня— клю чники, подклѣтны е— будутъ  сыты; 
прыгаютъ малые ребята— и ихъ не забудутъ ; пущ е  
преж няго, отъ радости, несетъ вздорныя рѣчи юро- 
дивый (блаж енны й), живущ ій во дворѣ , —ему такж е  
будутъ  подачи. Все поднимается, ѣ детъ  на вѣрную  
добычу. Вотъ вдали уж е видна соборная церковь  
города.

Всѣ русскіе города, съ  перваго взгляда, были 
похожи другъ на друга. В ъ серединѣ самый го- 
родъ, т. е. крѣпость, очень рѣдко каменная, обыкно- 
венно деревянная; въ иномъ городѣ городовой ма- 
стеръ, Голландецъ, сдѣлалъ земляной валъ 2). Въ  
городѣ соборная церковь, съ ѣ зж ая  или приказная  
изба, гдѣ сидитъ воевода, судитъ и ряди тъ, передъ  
которой бьютъ на правеж ѣ неисправны хъ платель- 
щиковъ; г у б н а я  и зба— для уголовныхъ дѣлъ; казен- 
ный погребъ или амбаръ, гдѣ хранилась порохо- 
вая и пуш ечная казна; тюрьма, одна или нѣсколь- 
ко; святительскій дворъ; воеводскій дворъ; осад-

1) Кошихина, главы VI и VII. 
2) Акты Историч., IV, № 14.

ные дворы сосѣднихъ помѣщиковъ и вотчинниковъ, 
въ которые они переѣзж аю тъ во время непріятель- 
скаго наш ествія. За  стѣною посадъ , здѣсь боль- 
шая площ адь, гдѣ въ торговые дни ставятся съ 
хлѣбомъ и со всякимъ тпваромъ. Н а площ ади зем- 
ская изба, средоточіе мірскаго упр авл ен ія , г д ѣ  си- 
дятъ  зем скіе старосты  съ  посадскими людьми; 
гостииый дворъ, таможня, кружечны й дворъ, кон- 
ская изба; далѣе иДутъ дворы тяглы хъ людей: „на 
дворѣ изба (теплое ж ил ье), да баня съ поредбан- 
никомъ, д а  клѣть съ  подклѣтомъ, да подпогребни- 
ц а“ ; все зто нехитрое с т р о ен іе  3)  стоитъ иногда три  
рубля. Зимою въ избѣ тепло, но лѣтомъ въ иныхъ  
городахъ бывало очень холодно. Н аступ и тъ  весна, 
проглянетъ нѣсколько теплы хъ дней, по городу и 
по саду у ж е  ходятъ бирючи и кричатъ: „Заказано  
накрѣпко, ч тобы  избъ и мыленъ никто не топилъ, 
вечеромъ поздно съ  огнемъ никто не ходилъ и не 
сидѣлъ; а  для хлѣбнаго печенья и гдѣ ѣсть ва- 
рить, — подѣлайте печи въ огородахъ и на полыхъ  
м ѣстахъ въ землѣ, подальш е отъ  хоромъ, отъ  
вѣтру печи отородите и лубьями ущ итите гораздо“ . 
По воеводскому приказу, запечатаю тъ и збу и баню, 
надобно ж ить въ клѣти; завернутъ  холода, а во 
многихъ мѣстахъ о н и  заверты вали часто, л ю ди  тря- 
сутся  отъ  холода, иному и горячимъ согрѣться  
нельзя, печь въ  огородѣ развалилась, а  новой 
скласть нельзя, нѣтъ ни одного каменщика и кир- 
пичника, всѣ выгнаны въ Москву на работы горо- 
довыя и царскія . Ни щей сварить, ни хлѣба ис- 
печь негдѣ, и отъ  той стуж и  и отъ хлѣбной нуж и  
расходятся люди отъ  своихъ домовъ, ж и вутъ  по 
волостямъ и деревнямъ.

Среди двор овъ  съ нехитры м ъ строеніемъ, избами, 
клѣтями, виднѣются церкви, вообще тож е нехи- 
траго строенья , — иныя кам ен ны я, но больше дере- 
вянныя; подлѣ церквей домы свящ енниковъ и 
причта; прихож ане выбираютъ свящ енника, выбе- 
рутъ  и возьмутъ съ него запись: „П ризвали они 
меня, п о п а (т а к ого -т о ), полюбовно и  челобитную за  
руками (архіерею ) о  мнѣ подали, и мнѣ, попу, сл у -  
ж и т ь и зъ  церковнаго дохода, м ірскаго подаянія, да  
м нѣ -ж ъ , п о п у , быть послуш ну къ болямъ и к ъ  ро- 
ж аницам ъ и ко всякой духовной потребѣ и въ  ц ер- 
ковь Божію; я за  церковное мѣсто никакихъ д е- 
негъ не далъ и церковнаго мѣста не купилъ, и, 
сл уж а мнѣ въ той церкви, строенія церковнаго и 
всякой утвари своимъ не называть и до церков- 
ныхъ свѣчъ и до огарковъ и до денеж наго церков- 
наго сбору дѣла нѣтъ, и того церковнаго шѣста 
мнѣ, попу, не продать и н е  залож ить и на св о е  имя 
не справить и ни въ какія крѣпости не укр ѣ п ить, 
и по умертвіи моемъ ж енѣ моей и дѣтямъ и роду 
моему и племени до того церковнаго м ѣста дѣла 
нѣтъ; церковниковъ мнѣ безъ  мірскаго вѣдома од- 
ному не принимать и не отказы вать; а буде я п ро- 
тивъ сей записи въ чемъ-нибудь не устою , и имъ, 
прихожанамъ, съ  докладу (ар х іер ея ) мнѣ отъ  цер-

3) Акты города Шуи, стр. 309.



кви и отъ  церковаго мѣста о т к а зат ь “ . П одобныя 
записи объясняю тся ж алобам и, что священники  
подбирали церковниковъ подъ свою рук у и цер- 
ковную к азну называли своею. При церквахъ ж е  
находились богадѣльни, или домы нищей братіи. 
Около каждой церкви кладбищ е; въ  концѣ города  
убогій домг, гдѣ хоронили тѣ ла казненныхъ смер- 
тію  преступниковъ, людей умершихъ въ государе- 
вой опалѣ, так ж е опивш ихся, сам оубійцъ, утоп - 
ленниковъ 1) .

Воевода в ъ ѣ зж аетъ  въ  городъ; старый воевода 
сдаетъ ему крѣпостное строеніе, здан ія , оруж іе, 
запасы , деньги, бумаги. Новый воевода пересма- 
триваетъ все по описямъ, считаетъ по приходнымъ 
и расходны мъ книгамъ, провѣряетъ списки слу- 
ж илы хъ, посадскихъ и ж илецкихъ людей, ихъ дѣ - 
тей и  братьи, и  племянниковъ, к отор ы е в ъ  возрастѣ, 
сосѣдей и захребетниковъ. Воевода привезъ с ъ  со -  
бою длинный царской наказъ , гдѣ исчислены всѣ  
его обязанности, какъ онъ долж енъ промышлять го- 
сударевымъ дѣломъ, смотрѣть, чтобъ все государево  
было цѣло, чтобъ вездѣ были сторож а; беречь на- 
крѣпко, чтобъ въ городѣ и уѣ здѣ  не было разбоя, 
воровства, уб ійства, бою, грабеж а, корчемства, 
расцутства; кто объявится въ эти хъ  преступле- 
н іяхъ, того брать и , по сы ску, наказы вать. Воевода  
судитъ и во всѣ хъ  граж данскихъ дѣлахъ. Воевода 
смотритъ, чтобъ всѣ доходы государевы  доставля- 
лись сполна съ  города, изъ  уѣ зда . Вторымъ л и - 
цомъ послѣ воеводы былъ губной староста, вѣдав- 
ш ій дѣла уголовныя; его выбирали всѣхъ чиновъ 
люди изъ  дворянъ или дѣтей боярскихъ. И ногда 
впрочемъ губной староста безъ  выборовъ н азна- 
чался правительствомъ. Но были лица, выбирав- 
ш іяся одними земскими людьми на мірскую служ бу. 
Главное меж ду ними лицо— это земскій городовой  
и всеуѣздны й головной староста. С тароста одинь  
для города и уѣ зд а , потому что уѣздны е крестьяне 
связаны  съ  посадс кими людьми общими хозяй- 
ственными распоряж еніями, сообща раскладываютъ  
подати, сообщ а кормятъ воеводу, который уп р а- 
в л я ет ъ  город ом ъ  и  уѣздом ъ вмѣстѣ. В слѣдствіе этой  
связи меж ду посадскими людьми и уѣздными кре- 
стьянами, послѣдніе посы лали въ земскую избу вы- 
борныхъ людей къ совѣту (волостны хъ третчи- 
ковъ). К ак ъ  только вы берутъ земскаго старосту, 
подъячій пиш етъ за п ись и всѣ избиратели прикла- 
дываютъ руки; въ  записи говорится: „Всѣ посад- 
скіе люди выбрали и излюбили въ мірскую служ бу  
въ головные старосты  такого-то; вѣдать ему въ  
мірѣ всякія  дѣла и въ нихъ радѣть, а намъ, мір- 
скимъ людямъ, его слуш ать; а не станемъ его слу- 
ш ать, и ему насъ вольно и невольно къ мірскому 
дѣлу нудить, а ему міру никакой грубости не учи- 
нить, а что міру отъ  его грубости учинится и ему 
собою поднимать“ . Кромѣ головнаго старосты , въ  
нѣкоторы хъ городахъ ему въ товарищи выбиралось

ещ е нѣсколько земскихъ старостъ. Главнымъ
предметомъ совѣщаній земскихъ старостъ съ  по- 
садскими и совѣтными отъ  крестьянъ людьми въ 
земской избѣ была раскладка п о д атей, выборъ 
окладчиковъ изъ  лучш ихъ, среднихъ и младшихъ 
людей, „добрыхъ и знающ ихъ людей, досуж ихъ, 
вѣдая чью отъ ж и тія  къ Богу душ евную добродѣ- 
тель и правду, и которы м ъ б ы  т а к о е  ок л адн ое дѣло 
было въ обычай“ . В ъ земской ж е  избѣ посадскіе 
люди выбираютъ цѣловальниковъ къ государеву  
дѣлу. Воеводѣ за п рещено в ступаться въ денежные 
сборы и въ мірскія дѣла, отнимать волю въ мір- 
скомъ окладѣ и въ ины хъ  дѣлахъ; запрещ ено скла- 
дывать данный окладъ съ посадскихъ и уѣздны хъ  
людей безъ  сы ску и приговору мірскихъ людей; 
запрещ ено вмѣши в аться  в ъ  выборы; воевода только 
беретъ выборы по выборныхъ цѣловальникахъ за  
руками выборныхъ людей и отцовъ ихъ духовныхъ, 
и послѣ не мож етъ выборнаго цѣловальника пере- 
мѣнитъ или посадить въ тюрьму безъ  вины, для 
своей корысти. Но но винѣ мож етъ и перемѣнить 
и посадить въ тюрьму, потому что воевода обязанъ  
наблюдать, чтобъ земскіе старосты , цѣловальники  
и денеж ны е сборщики, мужики богаты е и горланы 
мелкихъ людей не обиж али, лишнихъ денегъ съ  
мірскихъ людей не сбирали. — Второй предметъ со- 
вѣщ аній на сходкахъ въ земской избѣ — городовое 
хозяйство: такъ , здѣсь приговаривали раздѣлить  
пахотную  землю во всѣхъ городскихъ трехъ п о- 
ляхъ на извѣстное число лѣтъ впредь до мірского 
ж е раздѣла; при этомъ посадскіе люди пригова- 
ривали, что никго не смѣетъ отдать своего участка  
постороннему человѣку ни на одинъ годъ, ни на 
одно л ѣ т о ; если ж е отдастъ , то теряетъ свой у ч а -  
стокъ, который отбирается въ міръ 2) .  Н аконецъ  
въ земской избѣ толкую тъ обо всѣхъ н уж дахъ  по- 
садскихъ и уѣздны хъ людей, обо всѣхъ случаяхъ , 
о которыхъ нуж но довести до свѣдѣнія или мѣст- 
наго начальства, или дать зн ать въ Москву; зем- 
ск ій ста р оста  здѣсь впереди; онъ предст ави тел ы іо- 
садскихъ и уѣздны хъ лю дей, онъ бьетъ челомъ 
„во всѣхъ посадскихъ и уѣздны хъ людей м ѣсто“ .

Т яж ела была мірская служ ба головному ста- 
ростѣ, потому что міръ составляли тяглые люди, 
а трудно было тянуть тягло въ Россіи  X V II вѣка. 
Тяглый человѣкъ был ь прикрѣпленъ къ своему го- 
роду, потому что уйдетъ— платить перестанетъ, и 
міръ долж енъ будетъ  за  него подниматъ. Въ  
Смутноевремя тяглецы разбѣ ж ались , и при царѣ  
Михаилѣ правительство хлопотало о томъ, чтобъ 
возвратить ихъ  на преж нее мѣсто ж и тел ьства, ибо 
опустѣлы е посады не могли ничего платить, а  въ 
казнѣ не было денегъ. У ложеніе позволило ож ив- 
шимся переселенцамъ не возвращ аться на старыя 
мѣста; но, разум ѣется, никакъ не могло позволить 
снова переходить изъ  гор одав ъ  городъ и избывать 
податей. Но если въ посадѣ , въ тяглѣ  было т я -

4) Акты Арх. Экоп. IV, № 38; Акты города Шуи, 
стр. 88, 356; Приказиыя дѣла. Москов. Арх. Мин. Ин. 
Д., годъ 1676.

2) Акты юридич., стр. 289, Приказныя дѣла Москов. 
Арх. Мип. Ин. Д., годъ 1676; Акты Историческ., IV 
№ 23. Акты города Шуи, стр. 64.



ж ело, то понятно, что м ного было охотниковъ уйти: 
въ 1 6 5 8  году объявлена была смертная казнь за  
переходъ изъ  посада въ п осадъ , такж е за  ж е-  
нитьбу и выдачу зам уж ъ за  посадъ безъ  отпускной. 
„Бѣгугъ! вопятъ мірскія челобиныя ц арю; дворы 
брошены, пусты , намъ платить нельзя, помирасмъ 
на п равеж ѣ ! “ П равительство велитъ ловить; но гдѣ  
ж е было поймать бѣглеца въ странѣ , въ которой  
господствовали лѣсъ и степь? П остановленіе смерт- 
ной казни за  побѣгъ всего л уч ш е п ок азы в аетъ  без- 
силіе мѣръ правительственныхъ.

Б ѣ гутъ , бросаютъ дворы — одна бѣда для міра. 
Но была ещ е другая. Приходятъ, селятся, строятъ  
домы, возникаю тъ цѣлыя слободы около п оса-  
довъ. Н о  это н етя гл яц ы , не плателы цики, это р а з-  
орители, закладчики, — залож ились за  архіереевъ  
и бояръ, торгую тъ, п р о мышляютъ, а тягла не т я -  
нутъ и п о д атей не платятъ. Опять пошли мірскія  
челобитны я, сначала оставались безъ  отвѣта, 
потому что сильнымъ людямъ не хотѣлось терять  
закладчиковъ; и только послѣ М осковскаго бунта, 
когдабы ли поданы сн ован а Соборѣ, У ложеніе по- 
становило: „А рхіерейскія , боярскія и всякихъ чи- 
новъ людей слободы , устроенны я въ городахъ на 
посадскихъ земляхъ, взять въ посадъ безповорог- 
но; не строй на государевой землѣ слободъ и не 
покунай посадской земли. Вотчины и помѣстья, 
которыя на посадахъ и около посадовъ, взять за  
государя и устроить къ посадамъ податьми и сл у ж -  
бами, а вотчинникамъ и помѣщикамъ дать в за- 
мѣнъ изъ  государёвы хъ селъ. Кто посмѣетъ за - 
клады ваться за частныхъ людей, тѣмъ кнутъ и 
ссылка въ Сибирь на Лену; кто приметъ за - 
кладчика, тому бы ть въ великой опалѣ; земли, 
гдѣ будутъ  ж ить закладчики, брать на государя“ . 
Предвидѣли лазейку и постарались ее закрыть: 
„У кого в ъ г о р о д а х ъ  за гор од н ы е дворы и огороды, 
тому держ ать на нихъ только одного дворника; 
а станетъ держ ать много крестьянъ и бобы лей, —  
брать за  государя въ тягл о“ . Б у н т ъ  закладчиковъ  
не состоялся. Но правительство было безсильно 
вполнѣ покончить борьбу за свои и мірскіе инте- 
ресы съ интересами частны хъ людей; оно зак л ад- 
чику грозило кнутомъ и Сибирью, а принимавшему 
закладчика неопредѣленною великою опалою. Въ  
1 6 6 7  году правительство принуждено было вы- 
сказаться болѣе опредѣленно, грозить отобраніемъ  
помѣстій и вотчинъ тѣмъ, которые снова прини- 
маютъ къ себѣ отписакныхъ въ тягло закладчи- 
ковъ и крестьянъ 1) . Иногда городскіе тяглецы  
платились за  св ое торж ество, что п о и х ъ  челобитью  
возвращали къ нимъ ихъ бѣглы хъ собратій съ зе -  
мель богаты хъ сосѣднихъ вотчииниковъ. И зъ  го- 
рода Л уха бѣглые тяглецы п р и нимались въ селѣ  
М ыту, принадлежавшемъ князю Репнину. По Уло- 
ж енію , ихъ вывезли опять въ Л ухъ. П риказчикъ  
Репнинскій въ Мыту, Ш ибаевъ, да изъ  крестьянъ  
тамош нихъ двое братьевъ Стрѣловыхъ ие упускали

1) Акты Арх Э ксц ., IV, № 101, 158.

сл уч ая  мстить на Л уш анахъ за  это правительствен- 
ное распоряж еніе. Въ Тихоновой пусты нѣ, на ярмар- 
к ѣ , си дѣ л отр ое Луш анъ запряникам и, мы ломъ и яго- 
дами; отк уда ни возьмись Ш ибаевъ съ своими 
крестьянами: пряники, мыло и ягоды  полетѣли на 
землю, а продавцы едва усп ѣли убѣ ж ать  поздо- 
рову , потому что мытовскіе крестьяне гнались за 
ними съ ножами. В ъ другой разъ  Ш ибаевъ явился 
на т у  ж е Тихоновскую  ярмарку съ  большою во- 
руж енною  толпою , велѣлъ хватать луховскихъ по- 
садскихъ людей и приводить къ себѣ; тѣ , заслы - 
ш авъ при к азъ , побросали товар ы — и бѣж ать; но 
двоихъ покололи ножами, товары пронали. Въ 
третій р а зъ , во время Тихоновской ж е  ярмарки, 
когда всѣ Луш ане были здѣ сь , и въ городѣ оста- 
вались только стары й д а  малый, Ш и баевъ  съ  семи- 
десятью вооруженными крестьянами п ріѣзж аетъ  
въ Л ухъ и прямо къ съ ѣ зж ей  избѣ, кричитъ , что 
убьетъ воеводу; отъ съ ѣ зж ей  избы поѣхалъ на ка- 
бак ъ , разбилъ здѣ сь  чуланы , требуя даромъ вина; 
потомъ сталъ  ѣздить по п осаду , крича: „Бейте, 
рѣж ьте посадскихъ людей до смерти! “ Ж енщ ины  
отъ  страаху бросились бѣ ж ать въ лѣса, беремен- 
ныя выкинули. Мимо села Мыта луш анинъ не 
смѣлъ проѣхать, а т у т ъ  шла большая Н ижегород- 
ская и Балахонская дорога; слѣдовательно Л ухъ  
бы лъ занертъ: ж ителям ъ его некуда было ѣздить  
торговать 2).

Бѣда приходила иногда на городскихъ тягл е- 
цовъ и отъ  своей братьи , богаты хъ торговы хъ лю- 
дей московскихъ: при царѣ Михаилѣ гостинная сотня  
обратилась къ правительству съ просьбою о по- 
полненіи, и государь в сл ѣ л ъ  понолнить е е  лучшими 
людьми изъ слободъ. Въ началѣ ц арствованія А ле- 
ксѣя М ихайловича, въ 1 6 4 7  году, гостинная сотня  
опять била челомъ, что в ъ  н е й  м н о г іе  л ю д и  померли, 
а другіе обѣднѣли отъ  государевы хъ сл уж бъ , сл у - 
ж ить стало некому, и государь велѣлъ пополнить 
гостинную  сотню  лучшими людьми и з ъ  московскихъ  
черныхъ сотенъ и и зъгор одовъ . Но въ 1 6 4 8  году, 
в осп ол ь зо в ав ш ись бунтомъ и уступчивостію  п ра- 
вительства, земскіе люди и зъ гор одов ъ  би л и  челомъ, 
чтобъ имъ отдать назадъ  ихъ братью, взятую  въ  
гостинную  сотню; государь согласился, а гостинная  
сотн я, какъ сама призналась, бить челомъ не по- 
смѣла въ то смутное время за  боязнью. Но въ слѣ- 
дующемъ году, когда все утихло, страхъ  прош елъ, 
гостинная сотня подала снова челобитную  о п р и ба- 
вочныхъ людяхъ. По окладнымъ спискамъ оказа- 
лось, что гостей было въ это время только 1 3  че- 
ловѣкъ, гостиной сотни лучиш хъ, среднихъ и ху- 
ды хъ 1 5 8 ,  тогда какъ до М осковскаго разоренья  
было 3 5 0  семей; в ъ сук он н ой  сотнѣ  оказалось " 6 
человѣкъ. И зъ этого извѣ стія  всего лучш е можно 
видѣть, какія слѣдствія для торговаго русскаго  
сословія имѣлоСмутное врем я. М осковскоеразореиье, 
послѣ котораго торговы е люди въ продолж еніи XVII 
вѣка у ж е  не могли поправигься 3). Вслѣдствіе

2) Дополи. къ Актанъ города Шуи. Гарелина, стр. 139.
3) Дополн. къ Акташъ Историн., III, № 47.



войны съ  П ольшею, въ  Москвѣ оказалось много 
плѣнны хъ Бѣлоруссовъ, мѣщань —  имя, до сихъ  
поръ  неизвѣстное в ъ  В елbкой Россіи; по Андрусов- 
скому перемирію они получили свободу, но п ож е- 
лали остаться въ Москвѣ. Сперва ихъ роздали въ  
т я іл о  по чернымъ сотням ъ и слободамъ, но въ  
1 0 7 1  году велѣно за  Срѣтенскими воротами но- 
строить для нихъ новую  слободу, которая п олу- 
чила назван іе Мѣщанской, и мѣщане взяты  въ  
вѣдомство М алороссійскаго П риказа 1) .

Трудно было выйти изъ  посаду, изъ  тягла на 
волю, в ъ н етя гл ы е люди. Быть м ож етъ, оставалась  
возм ожность вы хода въ служилы е люди, въ к ото- 
ры хъ так ж е нуж далось п равигельство? Н о еще 
въ самомъ началѣ Московскаго государства н а- 
добность въ тяглы хъ лю дяхъ, въ плательщикахъ, 
была, какъ видно, так ъ -ж е велика, какъ и въ сл у- 
жилы хъ; ещ е тогда князья въ своихъ догово- 
рахъ  повторяю тъ постояино условіе вѣдать тя г-  
лыхъ людей сообщ а и въ сл уж бу къ себѣ не при- 
нимать. Въ X V II вѣкѣ, послѣ разоренья, нуж да  
въ тяглы хъ лю дяхъ н е . могла уменьш иться, и 
правительство не позволяетъ выхода изъ  тяглы хъ  
въ служ илы е, велитъ набирать въ послѣдніе воль- 
ны хъ, охочихъ лю дей, а не тяглы хъ. Если тяглый  
человѣкъ пойдетъ охотою  въ стрѣльцы , то велѣно  
возвращ ать его н азадъ , въ тягло, съ  двумя сы- 
новъями, и только третій  сы нъ оставался въ стрѣль- 
цахъ . И склю ченіе было сдѣлано только для тѣ хъ  
лю дей, которые пошли въ казаки до Смоленскаго 
похода, т .  -е. до начала Польской войны, п р и  царѣ  
А лексѣѣ Михайловичѣ.

Если правительство не позволяло тяглецамъ  
вступ ать въ военную  сл уж бу, но тѣмъ менѣе могло 
нозволить имъ выходить въ п о д ъячіе; оно готово 
было позволитъ имъ корммтъся перомъ, но съ  
условіем ъ не выходить и зъ  тягла. В ъ 1 6 6 8  году  
двое посадскихъ и зъ  Вологды били челомъ: „Мы 
оскудѣли отъ пож аровъ и отъ мѣдной деньги, т ор - 
говать, промышлять и кормиться стало нечѣмъ, а  
кормятся на Вологдѣ въ писчей избуш кѣ площ ад- 
нымъ письмомъ посадскіе оскудалы е люди; вели, 
государь, намъ кормиться площаднымъ писъмомъ 
съ площадными п о д ъячими вмѣстѣ и выписныя  
деньги съ  ними дѣлить поровну, чтобъ намъ впредь 
твоихъ податей и сл уж бъ  не отбыть и вконецъ  
не погибнуть" . П озволено, „если преж де оск уда- 
лые люди на площ ади писывали, а тягло тянуть  
съ посадскими людьми“ . Эти площ адные подъячіе  
п исали въ своей писчей избуш кѣ всякія крѣпости  
и постороннія письма. Н адъ площадными подъячи- 
ми былъ староста, который долж енъ былъ смотрѣть, 
чтобъ всякія  крѣпости и постороннія письма пи- 
сали съ  его вѣдома, и работны хъ людей помѣчали  
имена и вершили на площ ади, и по п омѣткамъ  
безъ  записей  задаточны хъ денегъ торговы е люди 
не давали, давали -бъ  въ то время, какъ за п и си  со- 
вершены и поданы  будутъ  въ п р и казной п алатѣ

Дополн. къ Актамъ Историч. VI, № 39.
Исторія Россіи, т. X III, кн. III.

(с ь ѣ зж е й  избѣ). С тароста долж енъ былъ смотрѣть  
за  площадными подъячими, чтобъ кто воровски не 
написалъ к а к и х ъ  подставны хъ заочны хъ крѣпостей; 
так ж е чтобъ вмѣсто записей торговымъ людямъ  
книгъ наемныхъ съ  поруками не писали, чтобъ въ 
томъ пошлина не пропадала; на ослушниковъ ст а -  
роста долж енъ п о д авать докладныя письма за  ру- 
ками въ приказной палатѣ, и тѣмъ людямъ отъ  
площади будетъ  отк азан о. Н азначались эти старо- 
сты такимъ образомъ: площадные п о д ъячіе пода- 
дутъ  челобитную, что староста ихъ устарѣ лъ  и 
чтобъ великій государь пож аловалъ, велѣлъ бы ть 
у нихъ старостою  таком у-то, и великій государь  
указы валъ быть таком у-то старостою . Въ малыхъ  
м ѣстахъ, въ слободахъ, площ адное письмо отдава- 
лось на откупъ одному к ак ом у-н и будьчел ов ѣ к у 2).

Тѣ самыи крѣпостныя отнош енія, которыя су -  
ществовали у насъ до послѣдняго времени относи- 
тельно крестьянъ и дворовыхъ людей, встарину  
сущ ествовали относительно посадскихъ или тяг- 
лы хъ людей, крѣпкихъ своему городу: так ъ , ж е-  
нится вольный человѣкъ на тяглой вдовѣ и п ой - 
детъ  къ ней въ домъ; женится вольный человѣкъ  
на п осадской дѣвицѣ и пойдетъ къ тестю  въ 
домъ, — т о т ъ  и другой прикрѣнляю тся к ъ  г ор од у  въ 
тяглые люди.

Служилый человѣкъ долж енъ былъ служ ить, 
посадскій тяглый платить на содерж аніе, на ж а-  
лованье ратнымъ людямъ; такое первоначальное 
отношеніе между двумя частями народонаселенія  
длилось вѣка и условило основной взглядъ ихъ  
другъ на друга: военный смотрѣлъ на посадскаго  
или на крестьянина какъ на человѣка, котораго  
трудъ  и сбереж енія этого труда имѣли непосред- 
ственное назначеніе кормить его, ратнаго человѣ- 
ка. Седьмая г л а в а  У ложенія о служ бѣ всякихъ рат- 
ныхъ людей Московскаго государства начинается  
такъ: „Съ П ольскимъ, и съ  Литовскимъ, и съ Н ѣ- 
мецкимъ, иными окрестными государствы, у  госу- 
даря царя и в. князя Алексѣя Михайловича всея 
Р оссіи  вѣчный миръ и докончаніе. А будетъ  кото- 
рыми мѣрами сь  которымъ государством ъ у  Мо- 
сковскаго государства война зачнется, или въ ко- 
торое время изволитъ государь кому, своему госу- 
дареву недругу, мстити недруж бу и ук аж етъ  по- 
слать на нихъ своихъ государевы хъ бояръ и вое- 
водъ, и съ  ними всякихъ чиновъ ратны хъ людей, 
и для той служ бы  велитъ государь своимъ госуда- 
ревымъ ратнымъ людямъ всего М осковскаго госу- 
дарства дати свое государево ж алованье, и на то 
государево жалованье ратнымъ людямъ деньги сби- 
рати со всего Московскаго государства“ .

Ч ерезъ  пять лѣ тъ  п о изданіи этого постановле- 
н ія , въ которомъ высказывался только извѣчный 
обычай, началась война и продолжалась до конца  
царствованія А лексѣя Михайловича, и перешла въ  
царствованіе его преемника; пошли войны и съ

2) Прикаап. дѣла Москов. Архипа Мин. Ин. Дѣлъ, 
годъ 1600, 1668; Акты Историч., V, №№ 149, 92.



Польскимъ, и съ Нѣмецкимъ (Шведскимъ) государ- 
ствами, и съ Черкасами, и съ Т атарам и, и с ъ  Тур- 
ками, и съ Разинымъ, и съ Соловецкими бунтовщи- 
ками. Легко понять положеніе тяглыхъ людей.

Пріѣхали въ города выборные, бывшіе въ Мо- 
сквѣ на Соборѣ, и привезли извѣстіе: рѣшено—  
быть войнѣ. Въ Уложеніи уже опредѣлено, какое не- 
посредственное слѣдствіе этого рѣшенія: сборъ де- 
негъ. Указъ н е  замедлилъ придти— сбирать пятую 
или десятую, или двадцатую деньгу; идутъ тяглые 
люди и „по святой иепорочной еваигельской запо- 
вѣди Христовѣ“ говорятъ правду, чтб каждому до- 
ведется заплатить отъ животовъ и промысловъ. 
Утаить нельзя: товарищи, торговые люди, знают ь 
торговлю и промыслы каждаго, скажутъ и поло- 
ж атъ, что доведется взять. Съ начала Польской 
войны, при царѣ Алексѣѣ собирали сперва двадца- 
тую деньгу, потомъ десятую въ  продолженіи нѣ- 
сколькихъ лѣтъ, а  въ 1602  и 1 6 6 3  годахъ соби- 
рали пятую деньгу  1). Кромѣ денегъ, брали нату- 
рою на кормъ ратнымъ людямъ: муку ржаную, су- 
хари, крупы, толокно; брали подводы подъ военные 
снаряды, — б р ал и съ  60 дворовъ п о  лошади съ про- 
водникомъ, телѣгою и со всею упряж ью, со всѣми 
путевыми припасами, — это были платежи чрезвы- 
чайные, на случай войны. Постояннно тяглые лю- 
ди платили: дани и оброки, деньги на выкупъ 
плѣнныхъ (съ  двора по 8 денегъ, съ дворовъ слу- 
жилыхъ людей по 2 деньги), стрѣлецкія деньги, 
ямскія деньги, деньги на кормъ воеводамъ, въ под- 
могу подъячимъ, сторожамъ, палачамъ, тюремнымъ 
и губнымъ цѣловальникамъ; на строеніе воевод- 
скихъ дворовъ, губныхъ избъ и тюремъ; въ при- 
казную избу на свѣчи, бумагу, чернила и дрова; 
прорубныя деньги— за позволеніе зимою въ прору- 
бахъ воду черпать, платье мытъ и скотъ поить. 
Тяглые люди обязаны были строить и чинить 
крѣпости въ городахъ; обязаны были строить 
мосты 2). Въ 1658  году, когда война усилилась, 
начали искать повсюду средствъ, какъ бы увели- 
чить доходы, какъ бы заставить платить тѣхъ, ко- 
торые еще не платили. Пошли грамоты по горо- 
дамъ: переписать бобылей, пѣш ковъи захребетни- 
ковъ, которые службъ никакихъ не служатъ, по- 
датей не платятъ, ж ивутъ въ бѣлыхъ. Поднялся 
вопль между бобылями, пошла челобитная: „Развѣ 
мы, сироты твои, безданны! Съ 1 6 2 4  года каждый 
годъ платимъ въ казну окладного оброка съ дво- 
ровъ и съ  пустыхъ мѣстъ по 2 рубля по 1О  ал- 
тынъ; въ смоленскую службу платили мы по 2 
рублясъ двора, да платим ъ по 8 ал ты н ъ  по 2 день- 
ги съ двора за хлѣбные запасы; да съ тѣхъ  же 
дворовъ платимъ по 6 алтынъ по 4  деньги съ во- 
ротъ; да по 8 денегъ съ двора, плѣнникамъ на вы-

1) Кошихинъ, стр. 108.
2) Акты Гарелина, стр. 149; Акти Историч., Ш, 

№№ 62 , 127; I V , .  V 143; V, 39, 49 , 77; Акты арх. 
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купъ, да за подводы даточнымъ на годъ по рублю 
съ двора; да въ прошлыхъ же годахъ платилилы  
съ посадскими людьми въ-рядъ съ прожитковь 
своихъ и животовъ десятую деньгу“ 3).

Для примѣра, сколько сходило въ казну денегъ 
съ  города, возьмемъ средній по богатству городъ, 
именно Устютъ Великій: съ неговъ  1 6 7 О году „об- 
року и повілинъ, за намѣсничъ кормъ, заприсудъ, 
за пошлинныхъ людей доходъ, съ сохъ дани, за 
поминочные черные соболи, ямскихъ и приметныхъ 
денегъ, за городовое, засѣчное и ямчужное (сели- 
тряное) дѣло, за поплужную пошлину, соколья об- 
року, казначеевыхъ, дьячьихъ и подъячьихъ по- 
линъ, за праветчикову поворотную пошлину, сь 
посаду, съ "  сохъ и съ полполтрети сохи по окла- 
ду 321  рубль 13 алтынъ 5 денегь. Да съ лавокъ 
и амбаровъ, съ лавочныхъ и амбарныхъ мѣстъ, съ 
хлѣбныхъ полковъ, съ харчевыхъ избъ, кузницъ, 
островковъ, нарей, присадъ, полянокъ, дворовыгь 
пустыхъ мѣстъ, съ Пятницкаго сельца, съ ново- 
роспашныхъ деревень за посопный хлѣбъ оброку 
81 рубль 12 алтынъ 5 денегъ. Таможенной по- 
шлины 4 ,  9 1 О рублей; съ бани 44  рубля; съ кру- 
жечныхъ дворовъ 4 ,  5 3 0  рублей" 4).

Часть этихъ доходовъ истрачивалась тутъ  же 
на постоянныя городскія надобности или иа какія- 
нибудь чрезвычайныя издержки, по приказу изъ 
Москвы. Въ иныхъ городахъ доходовъ не ставало 
на городскія нужды. Изъ Великаго Новгорода при- 
слали вѣдомость: „Съ Новгорода и новгородскихъ 
пригородовъ, съ посадовъ и уѣзду, данныхъ и оброч- 
ныхъ, таможенныхъ и кабацкихъ денегъ соберется 
по окладу " , 31 8  рублей, а въ расходъ в ъ  В. Нов- 
городѣ жалованья денежнаго стрѣльцамъ, казакамъ 
и инымъ оброчникамъ и  на неокладные в с я к іе  рас- 
ходы придется дать 7 , 65 6  рублей, да хлѣбнаго ж а- 
лованья стрѣльцамъ, казакамъ и всякимъ оброч- 
н икам ъ по окладу 9 ,  52 6  четвертей ржи, 7 , 2 2 4  че- 
тверти овса, 3 0 6  четвертей ячменя, а  деньгами за 
хлѣбъ, противъ торговой меныной цѣны, придется 
дать 4 , 70 5  рублевъ; всего на окладные и неоклад- 
ные расходы и з а  хлѣбъ п р и дется дать 1 2 , 3 6 2  ру- 
бля, кромѣ прибылыхъ расходовъ". Надобно было 
урѣзать расходы: отняли  ж алованье у головъ  и  сот- 
никовъ стрѣлецкихъ и у городового приказчика (по- 
тому что все это помѣщики); у  пятидесятниковъ и 
десятниковъ стрѣлецкихъ убавлено жалованье; у 
подъячихъ убавлено жалованье и убавленное ве- 
лѣно давать только тѣмъ, у  которыхъ нѣтъ по- 
мѣстій; пушкарямъ за денежное и хлѣбное жало- 
ванье велѣно ходить въ съѣзжихъ избахъ въ при- 
ставахъ, ихъ же и въ уѣзды посылать, а приставовъ 
уничтожить; казеннымъ кузнецамъ и плотникамъ 
денежнаго и хлѣбнаго ж алованья не давать, а какъ 
будетъ государево дѣло, и имъ тогда давать по- 
денный кормъ; у сторожей съѣзжей избы и ворот-

3) Приказныя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ, 
годъ 1658.

*) Приказныя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ, 
годъ 1670.



села, тѣмъ болѣе солдаты. Въ постные дни, когда 
запрещено было продапать вино на кружечномъ 
дворѣ, солдаты являлись туда и начинали сами 
продавать свое вино изъ флягъ въ чарки людямъ, 
не желающимъ поститься; на дворахъ своихъ, гдѣ 
стояли постоемъ, продавали всякія пьяныя браги; 
на выимку къ нимъ ходить голова не смѣлъ: хва- 
лились убить его до смерти; несмотря на запре- 
щеніе, собирались на кружечный дворъ играть въ 
зернь и карты; питуховъ на кружечный дворъ не 
пускали, п р о давали имъ вино сами, цѣловальни- 
ковъ били до полусмерти 1). Подрывъ питейному 
сбору страшный, а за все отвѣчаютъ голова и цѣ- 
ловальники.

Д р у г ія  службы посадскимъ людямъ были: в ъ  го- 
ловахъ и цѣловальникахъ при сборѣ таможенныхъ 
доходовъ; при сборѣ стрѣлецкаго хлѣба 2); въ 
подсудныхъ цѣловальникахъ къ пошлиннымъ и ко 
всѣмъ денежнымъ сборамъ въ съѣзжей избѣ 5); на 
конную площадь при сборѣ денегь съ нятнанія 
лошадей; въ головахъ баннаго, перевознаго, мосто- 
вого сбора; въ сотскихъ, пятидесятскихъ и десят- 
скихъ для полиціи и для извѣта всякихъ воров- 
скихъ дѣлъ 4). Земскій староста сзываетъ посад- 
скихъ людей въ земскую избу: пришелъ царскій 
указъ, велѣно выбрать голову и цѣловальниковъ 
къ таможенному сбору; но кого выбрать? — надобно 
выбрать людей съ состояніемъ, которые могли бы 
отвѣчать за недоборъ; но такихъ нѣтъ, — к то былъ 
побогаче, тѣ  выбраны на кружечный дворъ. Міръ 
рѣшилъ— слать челобитную къ царю, что выбрать 
некого, велѣлъ бы великій государь прислать го- 
лову изъ Москвы. Но изъМосквы прислать некого, 
здѣсь свои службы, и въ городъ шлется другой 
указъ: выбрать къ таможенному сбору того же 
голову и цѣловальниковъ, которые выбраны къ ка- 
бацкому сбору, такимъ образомъ одни и тѣ же посад- 
скіе люди должны нести двѣ тяжелыя службы 5).

Мы видѣли, что посадскіе и уѣздные люди 
даютъ деньги на кормленіе воеводъ и подъячихъ. 
Земскій староста расходуетъ этими мірскими деньга- 
ми; каждый день вноситъ въ книгу, что издер- 
ж ано. 1-го сентября несено воеводѣ: пиротъ въ 
пять алтынъ, налимовъ на 26  алтынъ; подъячему 
пиротъ въ 4 алтына 2 деньги, другому подъячему 
пиротъ въ 3 алтына 4 деньги, третьему пиротъ 
въ 3 алтына 2 деньги. Воевода для Новаго года 
позвалъ обѣдать; за эту честь надобно заплатить, 
и староста несетъ ему въ бумажкѣ 4  алтына, боя- 
рынѣ его 3 алтына 2 деньги, сыну его 8 денегъ, 
боярскимъ боярынямъ 8 денегъ, жильцамъ верхо- 
вымъ 6 денегь. На другой день, 2-го сентября, 
опять  староста идетъ къ  воеводѣ— несетъ четверть

1) Акты Историч., IV, № 74.
2) Акты Историч., IV, № 174.
3) Акты до юридич. быта, стр. 2.
4) Акты города Ш уи, стр. 330;, Приказн. дѣла Москов. 

Архива Мия. Ин. Дѣлъ, годъ 1688.
5) Приказныя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ,

годъ 1649.

говяжью въ 12 алтынъ 4  деньги, да щуку въ 6 
алтынъ. Подъячему— четверть говяж ью въ 9 а л тынъ 
4 деньги. 3-го сентября староста несетъ воеводѣ 
щукъ на 19 алтынъ, да на воеводскій дворъ ку- 
пилъ лонату въ 2 деньги, 1 0 0  свѣчъ сальныхъ—  
далъ 8 алтынъ 2 деньги; купилъ въ съѣзжую 
избу бумаги 5 дестей, заплатилъ 11 алтынъ 4  день- 
ги. 5-го сентября воеводѣ— четверть говяжью на 
12 алтынъ 4 деньги; п одъячему— четверть говяжью 
въ 9 алтынъ 4 деньги; другому подъячему то же. 
6-го сентября воеводѣ четвертьговяжью . 7-госен- 
тября староста и мірскіе посылыцики ходили обѣ- 
дать къ подъячему, отнесли въ  бумажкѣ 16  ал- 
тынъ 4  деньги, женѣ его 8 алтынъ 2 деньги, ма- 
тери его 3 алтына 2 деньги. 8-го сентября воеводѣ 
отнесено щ укъ по 12 а л тынъ. 9 -го — воеводѣ че- 
тверть говяжья и п од ъячему столько же. 10-го— 
воеводѣ щ уки. 1 1 -г о — опять обѣдъ у подъячаго: 
отнесено ему въ бумажкѣ 13 алтынъ 2 дены и, 
женѣ 6 алтынъ, матери 3 алтына, дочери 1 0  де- 
негъ; на другой день, 12-го  числа, ходили кънему 
на похмелье, отнесли въ бумажкѣ 2 0  алгы нъ. 
12-го числа воеводѣ четверть говяжья. 14 -го—  
воеводѣ рѣпы четверикъ на 3 алтына 4  деньги. 
16 -го— воеводѣ ры бы , щ укъ и налимовъ на "  ал- 
тынъ; подъячему рыбы на 3 а л тына, да поставили 
почесть п о д ъячимъ съѣзжей избы— вина и пива 
на 6 алтынъ 4  деньги. 17-го— на именины ца- 
ревны Софіи воеводѣ п иротъ въ 5 алтынъ и подъя- 
чимъ пироги; да воеводѣ и подъячему рыба.
19  го— воеводѣ четверть говяж ья и т. д. 6).

Мы видѣли расходныя книги земскаго старосты. 
Теперь заглянемъ въ росписи, что издерживали 
мірскіе посылыцики, п р и сылаемые въ городъ изъ 
волостей для платеж а денегь: „Ходилъ къ  воеводѣ, 
несъ хлѣба и калачей на 2 алтына, въ бумажкѣ 
денегъ три алтына, людямъ его далъ двѣ деньги. 
Ходилъ къ  воеводѣ, — несъ хлѣбъ да калачъ въ 2 
алтына, да мяса з а д ь  говяж ью  2 6  ал ты н ъ  4  деньги, 
да свиную тушу въ рубль, да баранью тушу 13 
алтынъ; деньгами 3 рубля; племяннику его рубль, 
другому племяннику 1 0  алтынъ, боярынѣ рубль, 
дворецкому 21  алтынъ, людямъ на весь дворъ 21 
алтынъ, ключнику 1 0  денегъ, малымъ ребятамъ
2 алтына, деньщику 2 алтына, подклѣтнымъ
3 алтына. Подъячему хлѣбъ да калачъ, деньгами 
2 рубля съ полтиною, женѣ его 16 алтынъ, двоимъ 
племянникамъ рубль, людямъ на весь дворъ 1 0  ал- 
ты нъ, ключнику 3 алтына, деныцику 2 алты на, 
приворотнику алтынъ, малымъ ребятамъ 8 денегъ, 
блаженному 4  деньги. Приставамъ далъ всѣмъ въ 
братью 6 денегъ, да, стоявъ на п равежѣ, далъ при- 
ставу 2 деньги, да когда платилъ деньги, далъ сто- 
рожу въ мѣшокъ 2 деньги, да что нисалъ книгу 
цѣловальникъ— взялъ 2 деньги, да староста взялъ 
за сѣно, что міромъ сулено воеводѣ, 4  гривны“ 7)-

6) Приказныя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ, 
годъ 1 6 6 9 .

7) Приказныя дѣла Москов. Архива Мин. Иц. Дѣлъ, 
годъ 1668.



Эти мірскіе расходы на воеводу и подъячихъ 
были дѣломъ обыкновеннымъ, не возбуждали ро- 
пота и жалобъ. Но иной воевода хотѣлъ кормиться 
уже слишкомъ сытно; въ земской избѣ слышались 
громкія жалобы, и наконецъ п о д ъячій земской 
избы садился писать челобитную, билъ челомъ по- 
садскій и всеуѣздный земскій старостишка во всѣхъ 
посадскихъ и уѣздныхъ людей мѣсто: „Пріѣхалъ 
воевода и взялъ  съ насъ по пріѣздѣ 1 2 0  рублей 
денегъ; бралъ съ насъ всяк ій мѣсяцъ на хлѣбъ по 
12  рублей, да хлѣба по четверти ржи, по четверти 
овса, по четверти ячменя съ сошки, итого по 99  
четвертей на годъ да по ияти и по шести пивъ, 
а всякое пиво становится но три четверти хлѣба; 
къ  Рождеству Христову и къ Великому дни по 
полти мяса, итого по 1 2 6  полтей на годъ, да къ 
Петрову дни по барану съ сошки, да по 2 , 0 0 0
яицъ, да на всякій день мелкими принасами, мя- 
сомъ, рыбою и калачами, съ ямщиковъ по 3 0  ру- 
блей на годъ, да на всякія сутки сальныхъ свѣчъ 
по полуполтинѣ, да лошадямъ сѣна по 5 0  рублей 
на годъ; а земскихъ старостъ къ мірскимъ сборамъ 
и цѣловальниковъ и приставовъ, и иныхъ ружни- 
ковъ намъ мірскимъ людямъ выбирать не даналъ, 
выбнральсамъ собою тѣхъ, кто ему больше дастъ“ .

Такую челобитную писалъ подъячій въ земской 
избѣ; а въ съѣзжей избѣ подъячій писалъ другую 
отъ воеводы на міръ: „Волостные посольщики де- 
нежные доходы платятъ  оплошно, а съ правежу 
мнѣ говорятъ большимъ невѣжествомъ, чтобъ на 
нихъ не правилъ; однажды на правежѣ закричали 
на меня съ большимъ невѣжествомъ, забунтовались 
и съ правежу отъ съѣзжей избы сошли, отъ при- 
ставовъ отбились, приставовъ побили, на дворъ ко 
мнѣ п ри ходили съ большим ъ невѣжествомъ и  похва- 
лялись на меня всякими недобрыми дѣлами, а  по-
садскій и всеуѣздный староста л аялъ меня  и
называлъ воромъ при многихъ людяхъ и госуда- 
ревыхъ доходовъ править пе велитъ“ 1).

Въ городахъ, ближайшихъ к ъ  Москвѣ, воеводы и 
подъячіе кормились умѣреннѣе; челобитныя мір- 
скихъ людей были доходнѣе до царя. Но въ горо- 
дахъ дальнихъ, гдѣ именно было „до Вога высоко, 
до царя далеко“ , кормленщики разнуздывались, и 
этою разнузданностію вызывали самоуправство 
мірскихъ людей, которымъ такж е представлялось, 
что до Б ога высоко, до царя далеко. Не повто- 
ряемъ р азск аза  о  возстан іяхъ  мірскихъ людей отда- 
ленныхъ городовъ въ царствованіе Михаила Ѳедо- 
ровича и въ началѣ царствованія Алексѣя Михай- 
ловича 2); въ концѣ царствованія Алексѣя, въ 
16 7 3  году, ж и тели Кайгородка, подъ предводи- 
тельствомъ Аничка Ташкинова и Митьки Веркуто- 
ва, воеводѣ Волкову въ денежныхъ доходахъ цар- 
скихъ отказали, приходили на воеводу бунтомъ и 
хотѣли убить, отъ воеводства отказали, приставовъ 
и цѣловальниковъ съ города свели. Правительство

послало сотню стрѣльцовъ для утушенія бунта, 
и дѣло кончилось нытками и висѣлицами. Не 
отъ однихъ, впрочемъ, посадскихъ людей достава- 
лось иногда воеводѣ; иногда посадскіе должны бы- 
ли выручать воеводу. Однажды въ Ш уѣ на посадѣ 
раздался оіюлошный колоколъ; посадскіе сбѣжались 
и видятъ, что ихъ воевода Ворковъ лежитъ чуть- 
живой; ѣхалъ онъ изъ гостей вмѣстѣ съ сосѣднимъ 
помѣщикомъ, стряпчимъ Кашинцевымъ, человѣкомъ 
страшно задорнымъ, поссорились, подрались, и 
Кашинцевъ выдралъ у воеводы всю бороду безъ 
о статк а3).

Представителемъ міра п редъ правительствомъ 
былъ земскій посадскій и всеуѣздный староста, 
выбранный міромъ. Тяжело отъ воеводы или отъ 
кого и отъ чего бы то ни было, староста бьетъ 
челомъ во всѣхъ посадскихъ и уѣздныхъ людей 
мѣсто. Онъ кормитъ воеводу и подъячихъ; но ко- 
гда кормить становится тяжело, когда міръ начи- 
наетъ волноваться, староста съ своими, за своихъ, 
староста лаетъ воеводу. Но не всегда бывали та- 
кіе бойкіе старосты; иногда староста соединялся 
съ воеводою и дѣйствовалъ противъ міра, противъ 
выгодъ своихъ избирателей, и мірскіе люди 
обращались къ правительству, били челомъ на 
своего старосту: „Въ нашихъ мірскихъ дѣлахъ 
учинилъ большое дурно, въ денежныхъ приходахъ 
и расходахъ большую хитрость, а себѣ корысть; 
подговаривался къ воеводѣ и къ таможенному от- 
купщику, пьетъ и ѣстъ съ ними безпрестанно и 
ночи просиживаетъ; на насъ воеводѣ и откупщику 
наговариваетъ, и насъ продаютъ иубы тчатъ, — вели , 
государъ, отъ насъ его вывесть" 4). Противъ дур- 
ного старосты, избраннаго, у избирателей нѣтъ 
другого средства, какъ  просить правительство вы- 
вести его изъ города, потому что если смѣненный 
староста останетсяу нихъ, — имъбудетъ плохо, по- 
том у что это обыкновенно человѣкъ богатый, силь- 
ный. Слабость общества, міра, предъ от дѣльнымъ 
лицомъ высказывалась и въ другомъ случаѣ: кто- 
нибудъ изъ мірскихъ людей начинаетъ дурно вести 
себя; міръ предвидитъ, какія  бѣды могутъ прои- 
зойти отъ этого; напьется п ь я н ъ , сдѣлаетъ какое- 
нибудь дурно, подерется, убьетъ кого-нибудь до 
смерт и, — міръ будетъотвѣчать: подлѣ воевода, подъя- 
чіе, которые ж дутъ только того случая, какъ  бы 
понажиться насчетъ міра, постараются припутать 
къ дѣлу какъ  можно большее число людей, — и міръ 
бьетъ челомъ: „Ж алоба намъ на посадскаго чело- 
вѣка Короба: ньетъ и бражничаетъ безобразно, въ 
зернь и карты играетъ, жену свою бьетъ и мучитъ 
не по закону! Вели его съ женою и дѣтьми съ по- 
саду выслать вонъ, чтобъ намъ въ пени и опалѣ 
не быть“ 6). Члены рода поступали точно такимъ 
же образомъ: били челомъ государю, что одинъ изъ 
родственниковъ ведетъ себя очень дурно и не уни-

1) Приказныя дѣла Москов. Архива Мин. Ип. Дѣлъ, 
годъ 1667.

2) См. Исторію Россіи, т. IX и X.

3) Приказныя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ,
годъ 1674; Акты города Ш уи, стр. 353.

4) Акты города Ш уи, стр. 223 .
6)  Акты города Ш уи, стр. 455.



мается, несмотря на наказапія отъ старшихъ чле- 
новъ рода; родъ даетъ знать государю, чтобъ послѣ 
въ опалѣ не быть 1) . Слабость міра особенно вы- 
ражалась въ розни, усобицѣ между богатыми и 
бѣдными посадскими людьми, — явленіе, которое 
встрѣчалось не въ одномъ Псковѣ, не изъ одного 
Пскова получались такія челобитныя: „Бьютъ че- 
ломъ посадскіе средніе и молодчіе бѣдные людишки 
всѣхъ сороковъ. Ж алоба намъ на посадскихъ лю- 
дей, н а  прежнихъ земскихъ старостъ и нынѣшняго, 
и на всѣхъ лучшихъ богатыхъ людей: лучшіе и 
богатые люди насъ окладомъ и тягломъ не по си- 
ламъ загнели, а себя въ  окладѣ облегчили, и съ 
тѣмъ своихъ легкихъ окладовъ на многіе годы тягла 
не доплачиваютъ, оставляютъ за собою залоги 
большіе и для того земскихъ старость по книгамъ, 
другъ другу норовя, не считаютъ, а намъ, среднимъ 
и молодчимъ людишкамъ, на счетъ не даютъ“ 2).

Все со всѣмъ относилоеь къ  правительству, било 
челомъ великому государю. Правительство не оста- 
валось глухо къ  челобитьямъ; просилъ какой-ни- 
будь міръ выборнаго чиновника вмѣсто короннаго, —  
правительство охотно соглашалось. Бьютъ челомъ, 
чтобъ городничаго или городового приказчика (но 
нашему коменданта) отставить и выбрать новаго 
міромъ: государь велитъ выбирать 3). Бьетъ челомъ 
посадскій и всеуѣздный земскій староста во всѣхъ 
мѣсто посадскихъ людей и волостныхъ крестьянъ, 
что прежде въ земской избѣ у всѣхъ дѣлъ былъ 
одинъ подъячій, а теперь явился къ нимъ изъ Мо- 
сквы какой-то господинъ съ грамотою, въ которой 
велѣно ему быть въ подъячихъ у земскаго старо- 
сты, а прежнему подъячему быть у одного ямскаго 
дѣла; но прежній подъячій, пишетъ староста, чело- 
вѣкъ хорошій, налоговъ и убытковъ отъ него не 
бывало, а этотъ, новый, который напросился на 
его мѣсто, у земскихъ дѣлъ не бывалъ и къ нимъ 
не пригоденъ: —великій государь приказывалъ вы- 
проводить пріѣхавшаго изъ Москвы подъячаго, не- 
смотря на его грамоту 4). Бьютъ челомъ волостные 
старосты и крестьяне, что у нихъ въ съѣзжей избѣ 
иекони подъячій по ихъ выбору, а теперь одинъ 
хочетъ сѣсть въ подъячихъ безъ ихъ выбора: — го- 
сударь не позволяетъ подъячему садиться безъ вы- 
бора 5). Противъ воеводскихъ злоупотребленій на 
судѣ были приняты мѣры: не велѣно судить вое- 
водамъ и приказнымъ людямъ дѣла тѣхъ лицъ, 
отъ которыхъ подано будетъ на нихъ подозрѣніе, 
судить ихъ велѣно воеводамъ ближайшихъ горо- 
довъ, не дальше 150  верстъ. Потомъ не велѣно 
опредѣлять воеводами дворянъ въ тѣ города, около

которыхъ у нихъ находятся помѣстья и вотчины 6). 
Въ концѣ царствованія Алексѣя Михайловича ве- 
лѣно было отставить въѣзжіе имѣсячны е и празд- 
ничные и иные денежные всякіе и хлѣбные побо- 
ры воеводамъ, и что на воеводскіе расходы земскіе 
старосты на мірскія деньги покупали на воеводъ. 
Понятно, что воеводы не могли вдругъ отказаться 
отъ этихъ поборовъ и приносовъ, и земскіе ста- 
росты носили пироги и рыбу по старой привычкѣ; 
доказательствомъ служитъ то, что царь Ѳедоръ 
Алексѣевичъ долженъ былъ подтвердить у к а з ъ  от- 
цовскій  7). Сдѣлана была и болѣе важ ная попытка, — 
къ преобразованію отношеній горожанъ к ъ  воеводѣ, 
но не удалась.

Въ 16 6 5  году воеводою во Псковѣ былъ знаме- 
нитый любимецъ царя Алексѣя, Аѳанасій Лаврентье- 
вичъ Ординъ-Пащокинъ. Воевода наш елъ дѣла ввѣ- 
реннаго ему края въ очень неудовлетворительномъ 
состояніи; заграничная торговля, которою бога- 
тѣлъ Псковъ, находившійся на двухъ рубежахъ, 
упала вслѣдствіе войнъ польской и шведской; зло, 
общее всѣмъ городамъ древней Россіи, господство 
такъ-назывыемыхъ  мужиковъ-юрлановъ, богатыхъ 
торговыхъ людей, которые, забравши всю власть 
въ свои руки, хлопотали только о своихъ выгодахъ, 
забывая выгоды большинства согражданъ, — это 
зло было въ самой сильной степени во Псковѣ, гдѣ 
была свѣжа еще память о кровавой борьбѣ между 
лучшими и м ен ь ш ими людьми въ Смутное время, 
а недавняя псковская смута подновила раздраже- 
ніе. Аѳанасій Лаврентьевичъ не хотѣлъ только 
кормитъся на Псковскомъ воеводствѣ: онъ сталъ 
думать, какъ  бы поднять благосостояніе города, 
который былъ ему родной. К акъ вездѣ, так ъ  и 
тутъ онъ смотрѣлъ на Западъ, дѣлалъ „съ при- 
мѣру стороннихъ чужихъ земель“ , и предложилъ 
земскимъ старостамъ и всенародному совѣту слѣ- 
дующую мѣру: быть во Псковѣ безпошлинному 
торгу сь иностранцами— одному 6 -го января на 
двѣ недѣли, а другому— съ 9-го мая на 2 недѣли, 
причемъ мимо посадскихъ людей Псковичей иныхъ 
чиновъ людямъ съ иностранцами. не торговать. „Во 
всѣхъ государствахъ славны тѣ торги, которые безъ 
пошлинъ учинены“ , твердилъ воевода.

Уже давно но всей Россіи, особенно же въ  зна- 
чителн ѣйшихъ городахъ, слышались горькія ж а- 
лобы русскихъ торговыхъ людей на купцовъ ино- 
страиныхъ, которые, дѣйствуя сообща и распола- 
гая большими капиталами, захватывали торговлю 
въ свои руки. Чтобы относительно цѣнъ на товары 
не быть въ зависимости отъ русскихъ значитель- 
нѣйшихъ торговцевъ, иностраицы обыкновенно вхо- 
дили въ сношенія съ  небогатыми людьми, давали имъ 
впередъ деньги, на которыя тѣ скупали для нихъ 
товары низкою цѣною, довольствуясь неболышшъ 
вознагражденіемъ: „ о т ъ  такого неудержанія Русскіе 
люди на иноземцевъ торговали изъ малаго про-

1) Исторія Россіи, т. IX.
2) Прикавныя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ, 

годъ 1680. Приведенная челобитная изъ Вологды; здѣсь 
было 14- сороковъ.

3) Приказвыя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ, 
годъ 1671.

4) Приказныя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ, 
годъ 1660.

5) Приказныя дѣ ла Москов. Архива Мин. Ии. Дѣлъ,
годъ 1652.

6) П о лн. Собр. Зак., №№ 331 , 508 .
7) Прпказныя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ, 

годъ 1678.



былъ въ это время въ Москвѣ, управлялъ Поеоль- 
скимъ Приказоиъ, а Исковъ былъ п о д вѣдомственъ 
этому Приказу. Разумѣется, Нащокинъ не мотъ 
спокойно видѣть, какъ его устройство было разру- 
шено враждебнымъ Хованскимъ. У П ащ окина былъ 
во Псковѣ преданныи ему дьякъ, Мина Гробовъ, 
который, по отъѣздѣ Хованскаго, и началъ подни- 
мать опять приверженцевъ Нащокинскаго устрой- 
ства. Мы видѣли, что, по представленію Хован- 
скаго, вольнал продажа вина была уничтожена и 
велѣно было отдать ее на откупъ , если найдется 
откупщикъ. Откупщикъ нашелся, Кузьма Андре- 
евъ, и заплатилъ на мѣсяцъ болѣе чѣмъ вдвое про- 
тивъ той п р и были, какую получала казна отъ 
вольной продажи. Но при Великаго-Гагинѣ воль- 
ные питейные промышленники, Давыдъ Бахаревъ 
съ товарищами, прислали въ Москву челобитную: 
„Выборные люди, Семенъ Меншиковъ съ товари- 
щами, видя нашъ п ромыслъ и радѣніе, что будетъ 
великаго государя казнѣ сборъ большой и  дружба 
другъ другу, питейную прибыль отдали на откупъ 
товарищу своему, выборному человѣку Кузьмѣ Ан- 
дрееву заводомъ, забывъ страхъ Божій и крестное 
цѣлованье, назвали наши оброчяые питейныедомы 

ш инками". Пришла и другая челобитная не отъ 
о д н и х ъ  питейныхъ промышленниковъ: „Ж алоба 
намъ бѣднымъ сиротамъ твоимъ, середнимъ и мел- 
кимъ людишкамъ, на Псковичей же посадскихъ 
прожиточныхъ людей, Сергѣя Поганкина, Никиту 
Іевлева, Мокѣя Сигова съ товарищами; тѣ прожи- 
точные люди всякія дѣла городовыя и мірскія дѣ- 
даютъ и челобитчиковъ выбираютъ и посылаютъ 
къ тебѣ, великому государю, въ Москву, безъ  город- 
скаго и мірскаго вѣдома середнихъ и мелкихъ лю- 
дишекъ и безъ заручныхъ приговоровъ; отъ того 
намъ чинится великое разоренье и всякія подати 
боль н ія и часты я“ .

На откупщика Кузьму Андреева и на его прія- 
телей, которые устроили ему откупъ, было донесе- 
по въ Москву, что откупная сумма очень мала и 
что, несмотря на то, откупщикъ и товарищи его, 
лучшіе люди, притѣсняютъ маломочныхъ людей, не 
даютъ имъ приготовлять у себя хмельныхъ напит- 
ковъ в ъ  извѣстныхъ, опредѣленныхъ закономъ слу- 
чаяхъ, корыстуются съ кабаковъ, провозятъ то- 
вары, прокрадывая. Вслѣдствіе этого, изъ Москвы 
пришелъ указъ: такъ какъ Псковичи, Семенъ Мен- 
шиковъ и Кузьма Андреевъ съ товарищами, мало- 
мочнымъ людямъ не помогали, то платить имъ въ 
годъ за кабаки по 9 , 366  рублей; быть съ ними 
вмѣстѣ въ платежѣ Никитѣ Іевлеву и Сергѣю По- 
ганкину, потому что они отъ городскаго совѣта 
бѣгали и къ п ри сягѣ не ходили.

Наконецъ осенью 1668  года пригала въ Москву 
челобитная отъ земскаго старосты Степана К отят- 
никова и всѣхъ Псковичей, чтобъ государь прика- 
залъ возстановить все, учрежденное при Нащоки- 
нѣ и разрушенное при Хованскомъ, чтобъ отъ ка- 
бацкихъ п р о дажъ была учинена свобода, какъ въ 
Смоленскѣ. По къ челобитной не приложили рукь

Семенъ Меншиковъ, Сергѣй Погаикинъ, К узьма Со- 
лодовниковъ, Иванъ Чирьевъ, Никита Михалевъ, 
Петръ Зарубинъ, Юрій Вѣлобородовъ, Мокѣй Си- 
говъ, Афаиасій Самойловъ, всего девять человѣкъ.

У этихъ девяти человѣкъ были въ Москвѣ также 
сильные покровители— дьяки Посольскаго Приказа 
Герасимъ Дохтуровъ и Лукъянъ Болосовъ; съ ни- 
ми-то постоянно боролся Нащокинъ, упрекая ихъ, 
что они грязнятъ Посольскій Приказъ, по которому 
иностранцы  судятъ обо всей Россіи и которы й дол- 
женъ быть чище всѣхъ другихъ Приказовъ, а дьяки 
его мѣшаютъ кабацкія дѣла съ дипломатическими. 
Дьяки мстили Нащокину, дѣйствуя постоянно на- 
перекоръ ему; и тутъ , о псковскомъ челобитьи они 
составили такую докладную записку, что челобит- 
чикамъ было отказано. Понятно, что Аѳанасій Ла- 
врентьевичъ не мотъ спокойно перенести этого . Го- 
сударь находился въ з а труднительномъ положеніи: 
съ одной стороны представляютъ ему, что Псковъ 
волнуется, что меньшинство притѣсняетъ большин- 
ство, которое можетъ ожесточиться; съ другой—  
иредставляютъ, какой ущербъ потерпитъ казна, 
если в вести въ  Псковъ вольную продажу вина; — а 
деньги нужны, государство разорено тяжкою вой- 
ною. Алексѣй Михайловичъ обратился сначала къ 
Ордину-Нащокину, чтобъ тотъ изложилъ свое мнѣ-  
ніе, „какъ тому кабацкому сбору пристойно быть 
и доимочныя деньги на комъ взять? чтобъ кабац- 
кая  прибыль нанрасно не пропала, а людей бы не 
ожесточить“ . Аѳанасій Лаврентьевичъ о твѣчалъ: 
„Въ 1666  году устроилъ я Псковекое тосударство 
съ п ри мѣра стороннихъ чужихъ Земель къ великой 
прибыли твоей государевой казнѣ и Псковскому 
государству къ полнотѣ и расширенію; я сдѣлалъ 
э то ни на что не прельщаясь, только видя вашу 
государскую премногую милость, исполняя свой 
долгь и надѣясь получить отпущеніе грѣховъ въ 
будущемъ вѣкѣ. Но мое дѣло, государь, везнена- 
вижено иемилосердыми людьми, п р и казною мздою. 
О тказали Стенькѣ К отя тникову въ питейныхъ сбо- 
рахъ; но думные дьяки зачѣмъ забыли мою вину: 
я и вь Смоленскѣ то же самое сдѣлалъ, а Псковъ 
важнѣе Смоленска, леж итъ на рубежѣ двухъ чу- 
ж и х ъ  Земель, жители въ городѣ и в ъ  уѣ здахъ  при- 
шли въ послѣдшюю нищету, и безъ такого устава 
помочь имъ нечѣмъ. Веячески приводя въ  согласіе 
людей Божіихъ и вашихъ, государевыхъ, я нагова- 
ривалъ и нисалъ во Псковь, и ко мнѣ изъ Пскова 
писалъ дьякъ Мина Гробовъ, что усердно радѣетъ, 
какъ  бы п р е кратить раздѣленіе между Псковича- 
ми, и, на комъ довелось, кабацкую недоимку допра- 
вить, то у нихъ уже рѣшено; рѣшено и то, чему 
въ Псковѣ быть прочнѣе. Надѣясь на твою госу- 
дарскую милость, я въ Смоленскѣ твоимъ указомъ
примѣръ учинилъ; товарищи мои, думные дьяки, 
это знали; и если, государь, въ  Смоленскѣ въ пи- 
тейномъ сборѣ зла не сдѣлалось, и какъ  теперь 
тамъ дѣло идетъ, — въ Посольскомъ Приказѣ извѣ- 
стно, — то въ Псковѣ было бы гораздо больше при- 
были, чѣмъ въ Смоленскѣ“ .



Нащокинъ прямо объявилъ, что онъ ч р езъ  дьяка 
Гробова хлопоталъ въ Псковѣ о соединеніи людей; 
изъ его собственныхъ словъ было видно, что по- 
слѣдняя челобитная, пришедшая изъ Пскова, была 
слѣдствіемъ этого соединенія, т . -е. этихъ хлопотъ. 
Противникамъ Нащокина легко было намекнуть, 
что мнимое соединеніе произведено насильственнымъ 
образомъ; что лучшіе люди не подписались подъ 
челобитной, въ которой просили о возстановленіи 
Нащокинскаго устройства. Оставалось одно сред- 
ство разъяснить дѣло: — спросить всѣхъ жителей 
Пскова и области прямо отъ верховнаго правитель- 
ства, чего они хотятъ.

"  марта 16 6 9  года, воевода князь Великаго- 
Гагинъ получилъ царскую грамоту: „Вы бы вся- 
кихъ чиновъ людямъ нашъ, великаго государя, 
у к азъ  сказали: если въ Псковѣ питейной прибыли 
быть попрежнему у всѣхъ псковскихъ жителей, 
то нашей казнѣ прибыль будетъ ли, и Псковичамъ, 
и уѣзднымъ и всякаго чина людямъ к ако й  тягости 
въ томъ не будетъ ли? “ Воевода прислалъ въ Мо- 
скву отвѣты.

Архіепископъ Арсеній, какъ Св. панагію носитъ, 
во всякой правдѣ сказалъ, что отъ питейныхъ 
домовъ городскіе жители и уѣздные не будутъ обо- 
гащены, а если кабацкій недоборъ въ 9 , 0 0 0  ру- 
блей слишкомъ имъ доплачивать, то разорятся окон- 
чательно.

Архимандриты, игумены, строители, игуменьи н 
строительницы, Троицкаго дома (собора) п р о то- 
попъ, псковскихъ ружиыхъ и приходскихъ церквей 
поповскіе старосты и весь освященный чинъ, цер 
ковные приказчики за крестьянъ  монастырскихъ 
церковныхъ вотчинъ, всего сто одинъ человѣкъ, 
сказали: Питейпымъ дворамъ быть отнюдь нельзя, 
потому что домамъ Псковичей, и священнаго чина 
и уѣздныхъ крестьянъ слабыхъ людей, быть въ 
лишнихъ скудостяхъ, безчестіяхъ, за пьянствен- 
нымъ невоздержаніемъ и за иными въ пьянствѣ 
слабостями.

Дворяне и дѣти боярскія, 6 О человѣкъ, объяви- 
ли, что не могутъ датъ отвѣта по незнанію дѣла; 
89  человѣкъ не пріѣхало.

Посадскіе люди, 2 3 8  человѣкъ, пожиточные и 
середніе и маломочные, сказали: Питейнымъ дво- 
рамъ быть невозможно, въ сборѣ казны умаленіе 
будетъ большое, потому что посадскимъ людямъ 
конечное разоренье за слабостію и пьянственнымъ 
невоздержаніемъ; впередъ кабакамъ попрежнему 
пристойно быть на вѣрѣ (на присягѣ).

Казаки, стрѣльцы, пушкари и воротники, всего 
2 ,  115 человѣкъ, подобно дворянамъ, сказали что 
не знаютъ.

Крестьяне Псковскаго уѣзда, 241  человѣкъ. 
сказали: В ъ  Псковѣ литейной прибыли мож но быть, 
попрежнему у всѣхъ псковскихъ жителей, съ бере- 
женіемъ и со всякою крѣпостію, за вѣрою и за 
поруками, казнѣ прибыль будетъ; въ городѣ и 
уѣздахъ кабакамъ быть непристойно, а случится 
недоборъ, то они, волостные крестьяне, готовы при-

нять его на себя. 6 7 0  человѣкъ крестьянъ ска- 
зали, что не знаютъ.

Въ Москвѣ послѣдовало окончательное рѣшеніе: 
отдать кабаки на откупъ, и если никто не возь- 
метъ, то продавать на вѣрѣ выборнымъ людямь. 
Откупщиковъ не нашлось 1).

Эти нововведенія Афанасія Лаврентьевича не при- 
нялись; но въ 1667  году ему удалось высказать 
свои любимыя мысли въ торговомъ уставѣ 2). И 
здѣсь встрѣчаемъ обычное указаніе на Западъ, на 
примѣръ иностранныхъ государствъ: „Во всѣхъ 
окрестныхъ государствахь свободные и прибыль- 
ные торги считаются между первыми государ- 
ственными дѣлами; остерегаютъ торги с ъ  великимъ 
береженьемъ и въ вольности держатъ для сбора 
пошлинъ и для всенародныхъ пожитковъ мірскихъ“ . 
Уставъ опредѣляетъ, что люди недостаточные по- 
лучаютъ помощь изъ московской таможни и изъ 
городовыхъ земскихъ избъ; требуетъ, ч тобъ, мимо 
торговыхъ людей, бѣлыхъ чиновъ люди съ инозем- 
цами торга и подрядовъ не чинили, а свои товары 
прикладывали къ русскимъ торговымъ людямъ; тре- 
буетъ, чтобъ лучшіе торговые люди берегли мало- 
мочпыхъ торговыхъ людей, давали бы имъ заве- 
стись торгами между Русскими людьми складомъ 
къ большимъ товарамъ; чтобъ въ продажѣ инозем- 
цамъ цѣны не портили и въ подрядъ деньги у нихъ 
не брали. Въ Архангельскъ, на время пріѣзда туда 
купцовъ иностранныхъ, изстари назначался изъ 
Москвы гость съ товарищами для наблюденія за 
ходомъ ярмарки и для сбора таможенныхъ пошлинъ; 
уставь требуетъ, чтобъ этотъ гость и товарищи его 
выбирались по разсмотрѣнію, а не по дружбѣ или 
недружбѣ, выбирались изъ досужихъ и богоугод- 
ныхъ людей, не по богатству, а по добродѣтели. 
Этого гостя и товарищей его воевода н и  в ъ  какихъ 
таможенныхъ торговыхъ дѣлахъ не вѣдаетъ; вся- 
кую расправу въ торговыхъ дѣлахъ РуссКимъ и 
иноземцамъ чинитъ въ таможнѣ гость съ това- 
рищами. Уставъ увеличилъ п о д ать съ иностран- 
ныхъ винъ, потому что отъ большаго привоза ихъ 
на государевыхъ кружечныхъ дворахъ чинятся 
убытки и недоборы большіе. Иноземцы должны тор- 
говать только съ купецкими людьми того города, 
куда пріѣдутъ для торговли, съ пріѣзжими же не 
долж ны  ни торговать, ни подрядовъ, ни  записей со- 
вершать; номосковскимъ кунецкимъ людямъ во всѣхъ 
порубежныхъ городахъ и на ярмаркахъ торговать съ 
иноземцами всякими товарами вольно. Иноземецъ 
съ иноземцемъ не долженъ торговать подъ стра- 
хомъ отобранія товаровъ на государя. Пошлина 
съ продажи и мѣны иностранныхъ товаровъ— 2 
алтына съ рубля; съ рускихъ товаровъ, отпускае- 
мыхъ иноземцами въ свои государства, по гривнѣ 
съ рубля; но если иноземецъ привезетъ изъ-за 
моря золотые и ефимки, то ему пошлинъ съ нихъ 
не платить, и что купитъ на золотые и на

1) Приказния дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ, 
годъ 1665.

2) Собр. Госуд. грам. и догов. IV , № 55.



ефимки, то везетъ въ свою Землю безпошлинно. Всѣ 
эти золотые и ефимки въ порубежныхъ городахъ 
иноземцы должны отдаватъ въ казну, изъ которой 
иолучаютъ за нихъ русскія мелкія деньги: за зо- 
лотой но рублю, за ефимокъ любскій— пополтинѣ. 
Если восточные купцы— Персіяне, Индѣйцы, Бу- 
харцы, Армяне, Кумыки, Черкесы и Астраханскіе 
жильцыиноземцы— поѣдутъдля торговли в ъ  Москву 
и другіе города, то брать съ ихъ п р о дажныхъ то- 
варовъ въ Астрахани проѣзжей пошлины по гривнѣ 
съ рубля; если же станутъ торговать въ Астрахани, 
т о  брать по 1 0  денегъ съ рубля; съ русскихъ това- 
ровъ, которые они повезутъ къ себѣ, брать по гривнѣ 
съ рубля. То же наблюдать и относительно Грековъ, 
Молдаванъ и В алаховъ— брать по гривнѣсъ рубля; 
если же станутъ торговать въ  Путивлѣ, то по 10
денегъ. Ни одинъ иноземецъ не можетъ продавать 
своихъ товаровъ въ розницу и ѣздить съ ними по 
ярмаркамъ. Въ Москву и другіе внутренніе города 
пропускаются только тѣ иноземцы, у которыхъ 
будутъ государевы жалованныя грамоты за кра- 
сною иечатью. Жиды, въ царствованіе Алексѣя Ми- 
хайловича, умѣли добыть себѣ так ія  грамоты за 
красною печатью; они пріѣзжали въ Москву съ 
сукнами, жемчугомъ и другими товарами, и полу- 
чали коммисіи о тъ  Двора: такъ въ 1672  году шклов- 
скіе евреи, Самуилъ Яковлевъ съ товарищами, от- 
пущены были изъ Москвы за рубежъ для покупки 
венгерскаго вина. Грековъ, въ царствованіе Ми- 
хаила и въ  началѣ царствованія Алексѣя, пропу- 
скали свободно по единовѣрію; но съ 1647  года 
имъ назначенъ былъ для торговли только одинъ 
пограничный городъ Путивль.

И новый уставъ, исполняя желаніе русскихъ 
торговыхъ людей, не пустилъ иностранцевъ во вну- 
тренніе Юрода. Въ 1 6 6 9  году поселившійся въ 
Россіи иностранецъ Петръ Марселисъ подалъ въ 
Посольскій Приказъ статьи, клонившіяся къ  измѣ- 
ненію торговаго устава: онъ представлялъ во
1) какой вредъ происходитъ оттого, что тор- 
говля у Архангельска бываетъ послѣ 1-го сен- 
тября; многіе корабли за позднимъ времеиемъ под- 
вергаются опасностямъ и погибаютъ, да и русскія 
суда, возвращаясь отъ А рхангельска вверхъ  по Дви- 
нѣ, не успѣваютъ доходить до Вологды. 2 ) Пусть 
иноземцы платятъ пошлины ефимками, а не золо- 
тыми; надобно позволить иноземцамъ привозить зо- 
лотые въ Московское государство, продавать ихъ 
или въ уплату отдавать, кому угодно; это заста- 
витъ ихъ привозить много золотыхъ и ефимковъ. 
3 ) Теперь, для полученія золотыхъ и ефимковъ, ино- 
земцамъ сбавляется пошлина; ио если позволить 
имъ покупать товары въ Москвѣ и въ  другихъ го- 
родахъ, то „я  обнадеживаю, что соберется огромное 
количество ефимковъ и золотыхъ больше пошлин- 
наго сбора, потому что всѣ тѣ ефимки будутъ на 
денежномъ дворѣ передѣланы и на всякій ефи- 
мокъбудетъ прибыли по 14копѣекъ“ . Позволеніе по- 
купать товары въ Москвѣ и другихъ городахъ на- 
добно давать только тѣмъ иностранцамъ, которые

станутъ привозить ефнмки, а не золотые. 4 )  Пре- 
жде давали въ Москвѣ и  на Архангельской ярмаркѣ 
разнымъ людямъ много мелкихъ денегъ, чтобъ въ 
Новый годъ на эти мелкія деньги ставили въ казну 
ефимки, и этимъ средствомъ много было привозимо 
въМоскву ефимковъ; если приказатьиноземцамъраз- 
давать мелкія деньги для постановки ефимковъ, 
чтобъ ставили по 16 алтынъ, то попрежнему бу- 
детъ привозиться много ефимковъ.

По обычаю, были призваны въ Посольскій При- 
казъ гости и другіе торговые люди, и прочтены 
имъ статьи Марселиса. Гости смекнули, что хитрый 
иноземецъ, котораго они очень не жаловали, хо- 
четъ опять ввести свою братію во внутренніе го- 
рода, прелыцая правительство обильнымъ приво- 
зомъ ефимковъ, и потому подали сказку: „Первую 
статью иноземцы нарушили въ прошломъ году, 
много ихъ кораблей пришло въ Архангельскъ по- 
слѣ Семена дня (1-го  сентября); которые пришли 
и до этого времени, и тѣ торговали до Семена дня 
малыми торгами, а большими торгами всегда они 
торгуютъ на послѣднихъ дняхъ, нарочно, чтобъ у 
Русскихъ взять товары дешево, а свои поставить 
дорого, и чтобъ въ позднемъ и скоромъ времени 
Русскимъ людямъ заморскихъ плохихъ товаровъ вы- 
смотрѣть бы ло некогда“ .  На вторую  статью: „Теперь 
золотыхъ въ Московскомъ государствѣ еще не 
умножилось; а что Марселисъ написалъ, чтобъ 
иноземцамъ привозить всюду золотые и ефимки, то 
этимъ онъ хочетъ съ иностраицами у всѣхъ Рус 
скихъ людей торгами завладѣть. Ефимки и золотые 
у нихъ будутъ проданы Персіянамъ, Армянамъ, 
Кумыкамъ и Татарамъ дорогою цѣною и вывезены 
изъ Московскаго государства. А если Русскіе люди 
въ М осквѣ и  въ городахъ и возьмутъ у иноземцевъ 
за свои товары небольшое число золотыхъ и ефим- 
ковъ, то этихъ денегь въ розни въ государеву ка- 
зну не собрать. Иноземцы станутъ продавать ино- 
земцамъ же золотые ио 4 0  алтынъ, а ефимки по 
2 0  ал ты н ъ , и на тѣ деньги станутъ покупать рус- 
скіе товары дешевою цѣною, въ половину про- 
тивъ архангельской цѣны: продастъ иноземецъ 4 
золотыхъ по 4 О  алтынъ, итого возьметъ 4  рубля 
26  алтынъ 4  деньги; на эти деньги купитъ по- 
ташу; берковецъ дастъ  5 рублей, а въ Архангель- 
скѣ Р усск іе  люди продаютъ поташъ по 9 и по 10
рублей, а на Москвѣ станетъ приходить поташъ 
иноземцамъ по 4  золоты хъ берковецъ. Т акъ  и  про- 
чіе всякіе товары переведутъ у Русскихъ людей 
полуцѣною передъ Архангельскомъ“ 1).

Торговый уставъ отмѣнилъ множество мелкихъ 
пошлинъ: подушное, мыты, сотое, тридцатое, де- 
сятое, свальное, складки, повороты, статейныя, 
мостовое, гостиное и другія, и иоложилъ ихъ въ 
рублевую пошлину.

Въ началѣ устава сочинитель его указалъ  на 
примѣръ иностранныхъ государствъ, гдѣ торговля

1) Приказныя дѣла Москов. Архива Мин. И в . Дѣлъ, 
годъ 1669 и 1672.



считается в ъ  числѣ важнѣйшихъ государственныхъ 
дѣлъ; въ  концѣ, по образцу иностранныхъ же го- 
сударствъ, онъ пршшмаетъ мѣры п р о тивъ роскоши: 
„Въ порубежныхъ городахъ головамъ и цѣловаль- 
никамъ у иноземцевъ р а зс п р а ш ивать и пересматри- 
вать въ  сундукахъ, ларцахъ и ящикахъ жемчугу и 
каменья неоплошно, чтобъ узорочныя вещи въ 
утайкѣ не были; отъ покупки такихъ вещей на- 
добно беречься, к акъ  и въ  другихъ государствахъ 
берегутъ серебро, а и з л и ш нія такія  вещи покунать 
запрещаютъ, не позволяютъ носить ихъ простымъ 
нечиновнымъ людямъ, чтобы оттого не бѣднѣли; 
такж е низкихъ чиновъ люди чтобъ не носили шелку 
и сукна. Надобно удерживать простыхъ людей отъ 
покупки такихъ вещей накладною пошлиною боль- 
шою и заповѣдью безъ пощады: берегутъ того во 
всѣхъ государствахъ и отъ напраснаго убожества 
своихъ людей охраняютъ“ .

Постановивъ, что воевода Архангельскій не вѣ- 
даетъ гостя, который чинитъ расправу торговымъ 
людямъ, Ординъ-Пащокинъ въ концѣ устава пред- 
лагаетъ важную мѣру, которая приготовляла мѣры 
Петра Великаго для „собранія  разсыпанной хра- 
мины“ , именно предлагаетъ учрежденіе особаго При- 
каза для купцовъ; „для многихъ волокитъ во всѣхъ 
Приказахъ, купецкихъ людей пристойно вѣдать въ 
одномъ пристойномъ Приказѣ, гдѣ великій госу- 
дарь укаж етъ  своему боярину; этотъ бы Приказъ 
былъ купецкимъ людямъ во всѣхъ порубежныхъ 
городахъ отъ иныхъ государствъ обороною, и во 
всѣхъ городахъ отъ воеводскихъ налотъ былъ имъ 
защитою и управою. Въ томъ же одномъ Приказѣ 
давать судъ и управу, если купецкіе люди будутъ 
бить челомъ на другихъ чиновъ людей“ . Явился 
Приказъ купецкихъ дѣлъ.

Такимъ образомъ, городская жизнь или, лучше 
сказать, посадская жизнь, жизнь посадскихъ лю- 
дей передъ эпохою преобразованія представляетъ 
намъ борьбу и съ чужими, и съ своими. Ворьба съ 
иностранными купцами копчилась торжествомъ 
Русскихъ; но важнѣе была борьба съ своими. 
Б орьба эта, к ак ъ  мы видѣли, проистекла изъ го- 
сиодствующаго въ иервобытныхъ, неразвитыхъ об- 
ществахъ непосредственнаго отношенія вооружен- 
ной части народонаселенія къ неворуженной, слу- 
ж ащ ей—къ рабочей, причемъ первая кормится непо- 
средственно насчетъ послѣдпей. Здѣсь признакомъ 
роста, возмужалости, служитъ то, что промышлен- 
ная часть народонаселенія хочетъ высвободиться 
отъ этой обязанности непосредственнаго кормле- 
нія, обособиться, хочетъ добыть самоуправленіе. 
Въ Западной Европѣ это движеніе обозначалось 
образованіемъ городскихъ общинъ, ихъ борьбою съ 
владѣльцами, потомъ освобожденіемъ сельскаго на- 
родонаселенія. Но для того и другого явленія не- 
обходимо было сильное движеніе промышленное и 
торговое, обогащеніе и соперничество движимаго, де- 
негъ, съ недвижимымъ, землею. Въ Госсіи, въ опи- 
сываемое время, видимъ застой въ промышленности 
и торговлѣ, бѣдность; въ X VII вѣкѣ видимъ усло-

вія, еще болѣе неблагопріятныя для увеличенія на- 
роднаго богатства, чѣмъ прежде: города и торго- 
выя сотни не могутъ справиться послѣ разгрома 
Смутнаго времени, а новыя тяжелыя войны не пе- 
рестаютъ истощать ихъ. Изъ городовъ, и самыхъ 
богатыхъ, приходили вѣсти, что денежныхъ дохо- 
довъ недостаетъ на покрытіе издержекъ, на ж а- 
лованье служащимъ людямъ военнымъ и подъячимъ. 
„Не давать денежнаго ж алованья, уменьшить его“ 
пишутъизъМ осквы: „землимного, землюраздавать“ 
Въ государствѣ, гдѣ вмѣсто денежнаго жалованья 
раздаютъ землю, г д ѣ  земли больше, чѣмъ денегъ, —  
въ такомъ государствѣ не думаю тъ объ освобожде- 
ніи крестьянъ, напротивъ: думаютъ объ ихъ закрѣ- 
пленіи, ибо, давши землю, надобно и д ать  постоян- 
наго работника, иначе жалованье не в ъ  жалованье. 
Одно явленіе объясняетъ другое; в ъ  то время, когда 
закрѣпляются крестьяне въ селѣ, въ то время нечего 
ж дать много отъ города, потому что въ селѣ при- 
крѣпляютъ крестьянина п о  бѣдности города. Въ го- 
родѣ посадскіе также прикрѣплены, не смѣютъ уйти 
подъ смертною казнью, должны сидѣть, работать и 
платить ратнымъ людямъ на жалованье, кормить 
воеводу. Ихъ интересы постоянно въ столкновеніи 
съ интересами вооруженной части народонаселенія. 
Они бьютъ челомъ на закладчиковъ, на крестьянъ, 
которые промышляютъ наровнѣ съ ними, но не по- 
могаютъ имъ въ несеніи тягостей; но, возставая 
противъ закладчиковъ и крестьянъ, требуя возвра- 
щенія своей братьи, ушедшихъ въ села, они воз- 
стаютъ противъ интересовъ тѣхъ людей, за кото- 
рыхъ заложились закладчики, которымъ принадле- 
ж атъ крестьяне, къ  которымъ ушли ихъ братья, 
посадскіе люди, отбывая отъ тягостей; извѣстно, 
чьи интересы были затронуты, когда велѣно было 
слободы и села въ городахъ, принадлежавшія 
частнымъ людямъ, завести за  государя, написавъ 
жителей ихъ въ тягло; извѣстно, какъ мстили по- 
садскимъ людямъ за это. Понятно, что при такихъ 
отношеніяхъ, при такомъ столкновеніи интересовъ, 
первымъ шагомъ впередъ было выдѣленіе посад- 
скихъ людей, чтобъ о н и  судились и управлялись 
сами собою; нужно бы ло изъять ихъ изъ-подъ  вла- 
сти и суда воеводъ, нужно было развести ихъ съ 
служилыми людьми, ибо п ри  такомъ столкновеніи 
интересовъ, при такомъ, утверждениомъ вѣкали, 
господствующемъ взглядѣ, когда служилые люди 
смотрѣли на промышленныхъ людей, какъ на при- 
рожденныхъ своихъ работниковъ, обязанныхъ кор- 
мить ихъ своимъ трудомъ, — при такихъ отноше- 
ніяхъ и взглядахъ нечего было думать о союзѣ, 
объ общей дѣятельности. Когда два человѣка вра- 
ждебно сцѣпились другъ съ другомъ, то прежде 
всего нужно ихъ развести, а потомъ уже, когда съ 
постепенною перемѣною отношеній вражда утих- 
нетъ, настаетъ время думать о примиреніи, союзѣ, 
общей дѣятельности. Выборы не могли тутъ  по- 
мочь, если посадскіе люди должны были выбирать 
правителя городу изъ служилыхъ людей. Такимъ 
образомъ, выдѣленіе промышленныхъ людей, высво-



божденіе ихъ изъ-подъ в л і я н і я  служилыхъ людей, 
совершенное въ зноху иреобразованія, было дѣломъ 
естественнымъ и необходимымъ. Но мы видимъ, что 
первая попытка принадлежитъ времени до преобра- 
зованія, принадлежитъ предтечѣ преобразователя, 
ибо какъ  скоро Русскіе люди съ головою Ордина- 
Нащокина стали взглядывать на Заиадъ, такъсей - 
часъ же увидали, откуда тамъ то, чего недоста- 
вало въ Россіи, — именно богатство; увидали, что оно 
происходитъ отъ сильно развитой торговой и про- 
мышленной дѣятельности, отъ развитія города, и 
Ординъ-Нащокинъ провозглашаетъ, что торговля 
есть одно изъ важнѣйшихъ государственныхъ дѣлъ. 
Въ эпоху преобразованія мысль эта была вполнѣ 
усвоена п равительствомъ и лучшими людьми, и по- 
тому является рядъ мѣръ для поднятія торговли 
и промышленности, и, прежде всего, торговые и про- 
мышленные люди выдѣляются, разсыпанная хра- 
мина собирается.

Состояніе города служитъ намъ повѣркою со- 
стоянія селъ, и наоборотъ: если городъ бѣденъ — 
знакъ, что село находится въ очень неудовлетво- 
рительномъ положеніи; если земледѣльческое на- 
родонаселеніе прикрѣпляется къ землѣ— знакъ, что 
городъ бѣденъ. Прикрѣпленіе крестьянъ было ре- 
зультатомъ Древней Русской исторіи; въ  немъ са- 
мымъ осязательнымъ, самымъ страшнымъ образомъ 
высказалось банкротство бѣдной страны, не мог- 
шей своими средствами удовлетворить потребно- 
стямъ своего государственнаго положенія. Такое 
банкротство въ  историческомъ, живомъ, молодомъ 
народѣ необходимо условливало поворотъ народной 
жизни, исканіе выхода изъ отчаяннаго положенія, 
стремленіе избавиться отъ гпбелыюй односторон- 
ности, въ  страну селъ внести городъ и  этим ъ  улуч- 
шить экономическое состояніе страны. Этотъ по- 
воротъ и знаменуется преобразовательною дѣятель- 
ностію, съ этого поворота и  начинается Н о вая  Рус- 
ская исторія. При несостоятельности собственныхъ 
средствъ нужно было сдѣлать заемъ, и заемь былъ 
сдѣланъ. К акъ ни великъ, какъ  ни тяж елъ былъ 
онъ для народа, но необходимость и благодѣтель- 
ность его очевидны. Если прикрѣпленіе крестьянъ 
было естественнымъ результатомъ Древней Русской 
исторіи, то освобожденіе ихъ было результатомъ 
нолуторовѣковаго хода нашей исторіи по новому 
пути. Споръ между древнею и новою Россіею кон- 
ченъ, повѣрка налицо.

Прикрѣпленіе крестьянъ съ его слѣдствіями 
было самымъ круннымъ, основнымъ явлепіемъ въ 
жизни села въ описываемое время. Относительно 
частностей быта село представляетъ намъ всюду 
три разряда своихъ обитателей: крестьянина, бо- 
быля и захребетника, отличающихся другъ отъ 
друга величиною своихъ хозяйственныхъ средствъ. 
Условія быта, разумѣется, могли измѣняться вслѣд- 
ствіе разныхъ отношеній, смотря по тому, какое 
было село— черное, дворцовое, монастырское, при- 
н адлежавшее богатому вотчиннику или мелкому по- 
мѣщику. Мы видѣли отношенія черныхъ крестьянъ

къ городу, въ уѣздѣ котораго они жили, связь ихъ 
съ посадскими людьми, съ которыми вмѣстѣ они 
поднимали тя ж ести рабочаго, тяглаго народонасе- 
ленія. Но если между самими посадскими людьми, 
богатыми и бѣдными, была рознь, бѣдные жалова- 
лись въ  Москву на притѣсненія отъ богатыхъ, то 
нечему удивляться, что такая  же рознь вставала 
между посадскими людьми и уѣздными крестьянали, 
и принуждала послѣднихъ порывать связь съ по- 
садскими людьми, выдѣляться въ особый міръ. Въ 
концѣ царствованія А лексѣя Михайловича, устюж- 
скіе уѣздные крестьяне начали жаловаться 
на посадскихъ людей: „Собираются въ по- 
садскую земскую избу посадскіе люди для своихъ 
посадскихъ совѣтовъ часто, да они же собираютъ 
съ Устюга съ  посаду всякіе четвертные доходы и 
на ямскіе отпуски депьги, да они выбираютъ въ 
земскіе старосты межъ себя посадскихъ людей, и 
они, посадскіе земскіе старосты , о  уѣздныхъ крестья- 
нахъ ни въ чемъ не пекутся и ни  о какихъ все- 
уѣздныхъ дѣлахъ не радѣютъ, а уѣзднымъ крестья- 
намъ въ ту  посадскую избу для волостныхъ со- 
вѣтовъ собираться нельзя, да устюжскіе старосты 
и не пускаютъ, и въ томъ волостнымъ крестьянамъ 
чинятся великія волокиты и убытки и безсовѣт- 
ница; а въ томъ безсовѣтіи всякая неисправа, и 
крестьяне у иосадскихъ людей во всемъ порабо- 
щены, и гордостію  своею посадскіе зем скіе старосты 
васъ, крестьянъ, тѣ сн я тъ  и вмѣняютъ себѣ вмѣсто 
рабовъ своихъ и мочью своею и великими пожит- 
ками у нашей братьи, у скудныхъ крестьянъ, поку- 
нили себѣ лучшія деревни въ уѣздѣ и начали быть 
во многихъ волостахъ владѣльцами. А какъ  стали 
владѣть деревнями, и они всякими п р и тѣсненіями 
подати с ъ  себя см еталинанасъ , худыхъ крестьяни- 
шекъ, и мы отъ ихъ изгони оскудѣли и обнищали, 
и послѣднія деревнишки имъиззакладывали нам а- 
лые сроки, а  въ закладныя писали отъ скудости 
двойныя и тройныя цѣны, и они такими большими 
закладными и приписными дены ами, деревнями на- 
щими завладѣли и многихъ крестьянишекъ у себя 
въ полош  (половникахъ) удержали, а  иныхъ и въ 
половѣ у себя не держ атъ, и они отъ такихъ пхъ 
налотъ врознь разбрелись безвѣстно. Даустю жскіе 
посадскіе старосты выбирали для солдатскаго вы- 
бора своихъ носадскихъ людей, а уѣздныхъ людей 
не выбирали, чтобъ съ ихъ деревень въ  солдаты 
никакого не выбирать, а брать съ крестьянъ 
только, и крестьяне врознь разбрелись“ .

Въ 1 6 7 5  году собрались въ Устюгѣ изъ  уѣзда 
всѣхъ волостей выборные люди и написали чело- 
битную, чтобъ быть всеуѣздной земской избѣ и 
всеуѣздному земскому старостѣ особо отъ посад- 
скихълюдей. Государь согласился, — и крестьяне вы- 
вели своихъ выборныхъ или волостныхъ т р е тчи- 
ковъ съ приходными и расходными книгами и съ 
деньгами изъ старинной земской избы въ становую 
волостную избу. Но столкновенія этимъ не п р екра- 
тились: мы видѣли, что посадскіе люди владѣли 
крестьянскими деревнями въ уѣздѣ, и крестьяне



послали новое челобитье, что посадскіе по своимъ 
деревнямъ волостныхъ и солдатскихъ службъ не 
служ атъ и хотятъ деревнями своими отписаться 
отъ крестьянъ, о чемъ уже и послали челобитную. 
Въ Москвѣ не умѣли распутать этого дѣла и, но 
обычаю, велѣли подать о немъ сказки на мѣстѣ 
по сословіямъ. Духовенство объявило: „Воевода 
Матвѣй Нарышкинъ Устюжскій уѣздъ расписалъ 
но челобитью прежняго головы таможеннаго и кру- 
жечнаго дворовъ Григорья Мылышкова и совѣтни- 
ковъ его волостныхъ крестьянъ, Петрушки Хомя- 
кова съ товарищами, которые в ъ  то время собраны 
были на Устюгѣ на посадъ по его, Григорьеву, че- 
лобитью, будто для ямскаго совѣта и отпусковъ. 
И звѣтовъ волостныхъ крестьяігь на посадскихъ 
людей мы неслыхали, и  впредъ намъ с ъ  посадскими 
людьми земская изба старинная попрежнему одна 
надобна, потому что въ новоучинениой волостной 
избѣ начали они, волостные крестьяне, разрубать и 
сбирать многія лишнія деньги будто на всеземскіе 
расходы, а н ак ак іе— намъ про то невѣдомо; брано 
сверхъ 2 рублевъ еще въ прибавку по семи рублевъ 
на малую сошку, а теперь у нихъ же въ волостной 
избѣ ихъ староста разрубилъ и беретъ по 5 ру- 
блевъ  на сошку прежъ государевыхъ доходовъ, и 
тѣмъ насъ и посадскихъ людей убытчатъ, а книгъ 
расходныхъ не каж утъ  и отчету въ такихъ вели- 
кихъ деньгахъ не даютъ“ . Новый всеуѣздный зем- 
скій староста Копыловъ съ товарищами, волостными 
выборными людьми, объявилъ, что отдѣленіе 
крестьянъ отъ посадскихъ п р о изошло вслѣдствіе 
притѣсненія отъ посадскихъ. Крестьяне подали 
сказку, что, пожалуй, пусть будетъ одназемская 
изба попрежнему, только бы быть всеуѣздному во- 
лостному выборному старостѣ съ устюжскими зем- 
скими старостами у всеземской коробки вмѣстѣ 
для того, чтобъ устюжскіе земскіе старосты все- 
уѣздныхъ сборпыхъ денегъ на свою посадскую из- 
держку не держали 1).

Кромѣ общихъ дѣлъ съ посадскими людьми, у 
крестьянъ уѣздныхъ были еще свои мірскія дѣла, 
свои интересы; они выбирали старостъ, выберутъ 
и напишутъ: „Выбрали межъ себя человѣка до- 
браго: быти ему за нашимъ выборомъ отъ 
крестьянъ въ старостахъ, всякія сдѣлки и подѣлки 
дѣлать, нанимая на наши мірскія сборныя деньги. 
А воровствомъ ему никакимъ не воровать, а ста- 
нетъ воровать, и на нась на всѣхъ пеня великаго 
государя“ . Выбирали мірскихъ посылыциковъ, —  
долясность тяж елая, потому что они должны были 
становиться лицомъ къ лицу съ взыскательною 
властію, сь  воеводою и подъячимъ, которыхъ нуж- 
но было покормить прежде всякаго дѣла; выбира- 
ли земскаго пристава, причемъ писали: „Всѣ 
крестьяне выбрали земскаго пристава такого-то; 
вѣсть ему держать въ нашей волости для госуда- 
рева дѣла и денежныхъ сборовъ; впервые вѣсть

1)  Приказвыя дѣла Москов. Аріива Мин . Ин. Дѣлъ, 
годъ 1676.

ему сказать по всей волости безъ хоженаго (безъ 
платы  за ходьбу), въ другой разъ ему вѣсть по- 
держать для ради огурниковъ (ослушниковъ) и 
ему брать хоженаго на нихъ  по 2 деньги; на извѣтъ 
ему ходить— кто позоветъ на землю, и на то хоже- 
наго по 2 деньги; быть ему у земскаго судьи для 
государевыхъ дѣлъ, на суду передъ судьею пору- 
чать— кто на кого побьетъ челомъ государю передъ 
судьей, а съ суда перепоручивать; съ тяглыхъ 
крестьянъ брать ему по деньгѣ, а съ бобылей и 
безземельныхъ хоженаго по конѣйкѣ; руга ему съ 
крестьянъ п о  изнеможенію, ржи и овса, — кто сколько 
дастъ“ 2) . Выбирали священника; — выберутъ и на- 
пишутъ: „Мы, крестьяне, выбрали и излюбили отца 
своего духовнаго такого-то къ  себѣ въ приходъ. И 
какъ  его Ботъ благоволитъ и св. владыка его въ 
попы посвятитъ, и ,  будучи ему у насъ въ приходѣ, 
служитъ и къ  церкви Божіей быть п о д вижну, къ 
болямъ (больнымъ) и рожаницамъ съ причастіемъ 
и съ молитвами быть подвижну и со всякими по- 
требами. А онъ человѣкъ добрый, не браж никъ, ни
пропойца, ни за какимъ хмельнымъ питьемъ не 
ходитъ, человѣкъ онъ добрый; въ томъ мы старо- 
сты и мірскіе люди ему и выборъ дали“ 3). Все эго 
надобно было писать; но кто-же нисалъ? И для 
этого выберутъ и напишутъ: „Быть такому-то 
церковнымъ дя чкомъ, къ церкви бы ть подвижну, 
у начальниковъ послушну и покорну, и у нашихъ 
всякихъ мірскихъ дѣлъ у письма быть всегда го- 
тову; а руга ему— съ насъ сбирать луковая рожь, 
по нолуосмирицѣ съ лука петровское и осеннее“ . 
Были волости, ещ е со временъ Грознаго нолучившія 
грамоты на выборы своихъ земскихъ судей и зем- 
скихъ цѣловальниковъ. При этихъ выборахъ кре- 
стьяне давали так ія  заииси: „Выбрали мы и полю- 
билн къ государеву дѣлу вь  выборные земскіе судьи 
такого-то; выбрали и полюбили въ выборные земскіе 
цѣловальники къ нему судьѣ такого-то , да въ зем- 
скіе сотскіе къ нему, судьѣ, такого-то, съ такого-то 
срока до такого-то. Судить ему, судьѣ, насъ кре- 
стьянъ по челобитьямъ и по кабаламъ и по духов- 
нымъ, по всякимъ письменнымъ крѣпостямъ, про 
татинныя, разбойныя и душегубныя дѣла сыски- 
вать. А цѣловальнику и сотскому у земскихъ у вся- 
кихъ дѣлъ и у поимки воровъ, татей и разбойни- 
ковъ и душегубцевъ съ выборнымъ судьею у раз- 
спроса и поимки быть за одинъ человѣкъ; а намъ 
крестьянамъ съ нимъ, судьею, за всякими воровски- 
ми людьми ходить въ погоню и ловить вмѣстѣ. Ему, 
судьѣ, судить и указъ чинить безволокитно, посу- 
ловъ и поминковъ не брать, другу не дружить, 
недругу не мстить“ 4).

Всѣ эти выборы, на которые у насъ теперь го- 
товы смотрѣть какъ на признакъ крѣпости обще- 
ственнаго союза, какъ на признакъ сильнаго раз-

2) Акты юридич., стр. 290; Акты, касающ. до юридич 
быта, № 3 .

3) Акты, касающ. до юридич. быта, 7 .
4) Акты юридич., етр. 291; Приказвыя дѣла Москов, 

Арх. Мин. Ин. Дѣлъ, годъ 1666.



витія общественной дѣятельности, общественна- 
го духа, какъ  на важныя права, на дѣлѣ не да- 
вали крестьянамъ возможности усилить свои про- 
мыслы, увеличить результаты своего труда и чрезъ 
то безъ тягости  удовлетворить требованіямъ казны; 
права эти не спасли крестьянина отъ воеводы, 
подъячаго, отъ посадскихъ людей и своего брата 
крестьянина, пропившагося и занявшагося легкимъ 
промысломъ разбойника. Т яж кая подать, вое- 
вода, подъячій, земскій староста, разбойникъ выжи- 
вали крестьянина, заставляли его уходить дальше 
за Камень въ Сибирь. Въ Москву пришла вѣсть, 
что Устюжскій уѣздъ пустѣетъ, и когда пріѣхали 
оттуда мірскіе челобитчики, —ихъ стали разспраши- 
вать, отчего у нихъ крестьяне бѣгутъ. „Крестьяне 
бѣгутъ“ ,  былъ отвѣтъ: „отъ большихъ податей, отъ 
воеводскихъ налоговъ и посуловъ и отъ солдатскихъ 
выборовъ (наборовъ), потому что сверхъ всякихъ 
податей воеводы, князь Гавріилъ Мышецкій и Яковъ 
Змѣевъ, брали съ насъ съ 2 4 0  сошекъ деньгами на 
годъ слишкомъ по 2 рубли, да хлѣба по осминѣ 
ржи, да по осминѣ овса; у Якова Змѣева было два 
племянника, которымъ съ сошки давали по 2 гри- 
вны, д а  дворецкимъ ихъ по гривнѣ съ сошки; да 
платили мы въ земскую избу съ сошки по три 
рубля, а въ иные годы по три рубля съ полтиною 
на воеводскіе кормы, пива и поносы; а брали вое- 
воды свои сошныя деньги и хлѣбы, и кормы пре- 
жде государевыхъ доходовъ. Тѣ же воеводы съ 
денежныхъ доходовъ, которые, собирая съ насъ, по- 
сылаютъ въ Москву, съ 3 0 , 0 0 0  рублей, съ отпи- 
сей (росписокъ), которыя намъ въ тѣхъ деньгахъ 
давали, брали отъ печати по двѣ деньги съ ру- 
бля, да съ сибирскаго запасасъ  2 , 2 7 О четвертей, 
отъ всякой проѣзжей памяти, по гривнѣ съ че- 
тверти; да сверхъ того, съ тѣхъ же сошекъ носили 
мы воеводамъ на праздники, на Великъ день и 
на Рождество Христово и на Петровъ день столо- 
вые запасы. Князь Гаврила Мышецкій присланъ 
былъ къ намъ для выбору и выселки солдатъ, и 
онъ наемныхъ солдатъ, которые нанимались слу- 
жить вѣчно и бралн у крестьянъ наймы большіе, 
а по себѣ давали поручныя записи, въ солдаты не 
принималъ, а писалъ въ солдаты тѣхъ, которые 
нанимали въ службу, самихъ хозяевъ, и поручныя 
записи у многихъ поотнималъ и, для своей коры- 
сти, отдавалъ тѣмъ ихъ наемщикамъ, и тѣ наем- 
щики у хозяевъ завладѣли многими деньгами, а тѣ 
хозяева оттого вконецъ разорились и дворы у 
многихъ запустѣли. Яковъ Змѣевъ устюжскихъ 
стрѣльцовъ и приставовъ, которые у него подку- 
пятся, присылалъ для правежу къ  намъ въ воло- 
сти, и тѣ стрѣльцы и приставы, изъ-за смертнаго 
правежу, вымучили себѣ съ цѣловальниковъ и съ 
денежныхъ сборщиковъ 1 , 732  рубля; да и князь 
Мышецкій такихъ же подкупщиковъ, которые съ 
нимъ дѣлились, присылалъ. Змѣевъ ѣздилъ въ 
Черевковскую волость, больше 1 0 0  верстъ, с ъ  со- 
баками; съ нимъ было всякихъ людей больше 5 0
человѣкъ, бралъ подъ себя, подъ людей и подъ

собакъ водянымъ путемъ суда, горнимъ (сухимъ) 
подводы; ѣ дуч и , въ волостяхъ бралъ поминки боль- 
шіе, обѣдалъ и всякими харчами проторилъ. На 
все это исходитъ  у насъ, устюжанъ, посадскихъ и 
уѣздныхъ людей на годъ ты сячъ по пяти  и боль- 
ше“ . Но не отъ однихъ воеводъ, подъячихъ и ка- 
зенныхъ взысковъ брели розно мірскіе люди и пу- 
стѣлъ уѣздъ; не однихъ воеводъ и подъячихъ 
должны были кормить мірскіе люди, н е  отъ однихъ 
праветчиковъ отпупаться: они должны были кор- 
мить, откупаться отъ своей братьи мірскихъ лю- 
дей, которымъ нравилось легкое разбойничье ре- 
месло. Малая населенность, темные лѣса, непри- 
вычка у самихъ мірскихъ людей къ общему дѣлу, 
къ общей защитѣ и отсутствіе хорошо устроенной 
полиціи дѣлали разбойничье ремесло легкимъ, без- 
опаснымъ. Тѣ же устюжскіе мірскіе челобигчики 
показывали: "По волостямъ построено много кру- 
жечныхъ дворовъ; здѣсь многіе крестьянс пропи- 
ваются и, собравшись человѣкъ по 2 0  и больше, 
приходятъ въ лѣтнее время разбоемъ, многихъ 
крестьянъ мучатъ, огнемъ ж гутъ и вымучиваютъ 
рублей по сту; крестьяне, заложивъ свои живо- 
тишки и деревнишки, отъ разбойииковъ откупались 
и бредутъ врознь. “ Призовутъ на защиту воору- 
ж енную силу правительственную— новое разоренье: 
„За разбойниками посылаютъ посылки подъячихъ 
и стрѣльцовъ, а подъячіе берутъ съ насъ за под- 
воды по рублю, а стрѣльцы по полтинѣ, да въ 
провожатые берутъ крестьянъ человѣкъ по трид- 
цати въ дѣловую пору“ 1 ) . Въ 1 6 7 0  году ѣхало 
мимо Верхотурья съ Тотьмы, Устюга, Ваги, Ме- 
зени, Сольвычегодска, Яренска, Сысолы, Кайго- 
родка тяглыхъ людей съ женами и дѣтьми 2 , 051  
человѣкъ. Правительство велѣло поставить за- 
ставы крѣпкія 2). Правительство охотно смотрѣло 
на заселенія пустынныхъ странъ около Камня и 
въ Сибири, на образованіе крестьянскихъ слободъ, 
но требовало, чтобъ въ крестьяне, на пашню, при- 
зывали и прибирали изъ вольныхъ гулящ ихъ, а  не 
изъ тяглыхъ людей, изъ крестьянскихъ дѣтей отъ 
семей, бобылей и захребетниковъ. Ссыльные пре- 
ступники въ Сибири сажались также на пашню, 
и, что было очень тяжело старымъ пашеннымъ 
крестьянамъ, нравительство приказывало имъ вы- 
давать дочерей своихъ и нлемянниць за холостыхъ 
ссыльныхъ, чтобъ тѣмъ ихъ отъ бѣгу унять и 
укрѣпить 3).

На сѣверѣ и сѣверо-востокѣ черные крестьяне 
бѣжали за Камень; на югѣ помѣщичьи крестьяне 
бѣжали за рубежъ Великой Россіи, и шла здѣсь 
своего рода усобица. Вотъ какую челобитную по- 
лучилъ царь въ 16 7 2  году: „Вьютъ челомъ хо- 
лоіш твои, заоцкіе помѣщики и вотчиники: — люди 
наши и крестьяне, заворовавъ, многіе побивъ по-

Приказныя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ, 
годъ 1674.

2) Донолн. къ А ктакъ Историч, VI, № 19.
3) Акты Историч., IV, № 27; Дополн. къ Акт. Историч., 

VI, № 19.



мѣщиковъ своихъ, а иные пожегши, бѣгают ь отъ 
васъ за рубежъ в ъ  малороссійскіе города и  живутъ 
за епископами и за казаками въ городахъ и на по- 
садахъ, в ъ  селахъ и деревняхъ. Мы сътвои м ъ  ука- 
зомъ, съ грамотами и отпусками отъ воеводъ къ 
нимъ въ малороссійскіе города для тѣхъ своихъ 
бѣглыхъ людей и крестьянъ ѣздимъ, и они, епи- 
скопы, старшина и казаки, бѣглыхъ людей и 
крестьянъ намъ не выдаютъ, насъ бьютъ и гра- 
бятъ, многихъ побиваютъ до смерти, иныхъ въ 
воду саж аю тъ. И тѣ воры, бѣглые люди наши и 
крестьяне, надѣясь на нихъ, что они ихъ намъ не 
выдаютъ, приходятъ къ намъ въ села наши и де- 
ревни въявь, насъ до конца разоряютъ, послѣд- 
нихъ людей и крестьянъ нашихъ подговариваютъ, 
лошадей и всякую животину крадутъ, дворы и 
гумна съ хлѣбомъ ж гутъ, насъ многихъ поби- 
ваютъ до смерти, и иныхъ, занерши въ хоромахъ, 
пожигаютъ съ женами и дѣтьми Въ Новгород- 
сѣверскомъи Черниговскомъуѣздахъ, заепископомъ 
Лазаремъ поселилось бѣглыхъ драгунъ и нашихъ 
бѣглыхъ людей и крестьяиъ, и иныхъ прихо- 
ж ихъ людей больше 5 , 0 0 0 , а выдачи никому нѣтъ, 
хотя съ висѣлицы придетъ“ . Разумѣется, вообще 
крестьянанъ легче было у богатыхъ вотчиниковъ, 
чѣмъ у мелкихъ помѣщиковъ; но богатые вотчин- 
ники жили постоянно въ Москвѣ, въ деревняхъбы- 
ли управляющіе, отъ жестокости которыхъ крестья- 
не такж е бѣжали къ казакамъ. Вотъ наивное письмо 
Б огдана Хитрова къ  князю Вас. Вас. Голицы- 
ну: „Ж аловалъ ты , ко мнѣ писалъ, что изъ кур- 
ской моей деревни побѣжало шесть семей кре- 
стьянъ; пожалуй, изволь приказать провѣдать, не 
о т ъ  жесточи ли человѣка моего СавкиТанчѣева; а онъ 
у меня въ епифанской моей деревнишкѣ жесточью 
своею многихъ разогналъ, а т. о вѣдаю, что не пьян- 
ствомъ и не для корысти, — развѣ безмѣрною жесто- 
чью. “ Управляющій жесточью разогналъ крестьянъ 
въ енифанской деревнишкѣ, такъ  надобно былоего 
послать въ  курскую! За то не пьяница и не воръ! 
Лучше всего могло бы ть  крестьянамъ въ монастыр- 
скихъ имѣніяхъ; но и тутъ бывали сильныя при- 
чины къ неудовольствіямъ: въ 1678  году крестьяне 
Толвуйской волости взбунтовались, не желая быть 
за  Вяжицкимъ монастыремъ; заводчики мятежа бы- 
ли жестоко наказаны  1) .

Сознаніе экономической несостоятелыюсти, вед- 
шее необходимо къ повороту въ исторіи, было тѣ- 
сно соединено съ сознаніемъ нравственной несостоя- 
тельности. Русскій народъ не мотъ оставаться въ 
китайскомъ созерцаніи собственныхъ совершенствъ, 
въ китайской увѣренности, что онъ выше всѣхъ 
народовъ на свѣтѣ, уже по самому географическо- 
му положенію своей страны: океаны не отдѣляли 
его отъ западныхъ, европейскихъ народовъ. Побуж- 
даемый силою обстоятельствъ, онъ долженъ былъ 
сначала уходить съ запада на востокъ; но какъ

скоро успѣлъ здѣсь усилиться, заложить государ- 
ство, — такъ  долженъ былъ необходимо столкнуться 
съ западными сосѣдями, и- столкновеніе это было 
очень поучительно. Въ то самое время, въ то са- 
мое царствованіе, когда востокъ, восточные сосѣди 
Русскаго народа оказались совершенно безсильны- 
ми предъ Москвою; когда покорены были три та- 
тарскихъ царства и пош ли Русскіе люди безпрепят- 
ственно по сѣверной Азіи вплоть до Восточнаго 
океана: въ то самое царствованіе назападѣ страш- 
ныя неудачи; на за падѣ борьба оканчивается тѣмъ. 
что Россія должна уступить и свои земли врагу. 
Стало очевидно, что во сколько восточные сосѣди 
слабѣе Россіи, во столько западные сильнѣе. Это 
убѣжденіе, подрывая китайскій взглядъ на соб- 
ственное превосходство, естественно и необходимо 
пораждало въ живомъ народѣ стремленіе сблизить- 
ся съ тѣми народами, которые оказали свое пре- 
восходство, позаимствовавъ отъ нихъ то, чѣмъ они 
явились сильнѣе: сильнѣе западные люди оказы- 
вались своимъ знаніемъ, искусствомъ, и потому на- 
добно было у нихъ выучиться. Отсюда съ царство- 
ванія Іоанна IV, именно с ъ  того царствованія, когда 
надъ восток-омъ было получено окончательное тор- 
жество, но когда могущественный царь, покори- 
тель Казани и Астрахани, обративъ свое оружіе на 
западъ, потерпѣлъ страшныя неудачи, — съ зтого 
самаго царствованія мысль о необходимости сближе- 
н ія съ Западомъ, о необходимости добыть моря и 
учиться у поморскихъ народовъ становится господ- 
ствующею мыслію правительства и лучшихъ Рус- 
скихъ людей. К акъ нарочно, новыя бѣды, новыя 
пораженія со стороны Запада, несчастный исходъ 
борьбы съ Польшею и Швеціею послѣ Смутнаго вре- 
мени, еще болѣе укрѣпили эту мысль. Поворотъ 
или переворотъ сталъ необходимостью. Но дѣло не 
могло обойтись безъ борьбы. У кого учиться: — у чу- 
жихъ, у  иноземцевъ, а главное у иновѣрцевъ? пу- 
стить чужихъ, иноземцевъ иновѣрныхъ къ себѣ и 
дать имъ высокое значеніе учителей, т а к ъ  явствен- 
но признать ихъ превосходство, такъ  явственно 
подчиниться имъ? Что скажутъ люди, имѣющіе въ 
своихъ рукахъ исключительное учительство? Когда 
Годуновъ предложилъ вопросъ о необходимости вы- 
звать изъ-за границы новыхъ учителей, то старые 
учителя, духовенство, отвѣчало, что нельзя, опасно 
для вѣры; лучше послать за границу русскихъ мо- 
лодыхъ людей, чтобъ тамъ выучились и возврати- 
лись учить своихъ. Но извѣстна судьба этихъ Рус- 
скихъ людей, отправленныхъ при Годуновѣ за гра- 
ницу: ни одинъ изъ нихъ не возвратился. Продолжи- 
тельный застой, отсталость не могли дать Русскому 
человѣку силы, способности спокойно и твердо 
встрѣтиться съ цивилизаціею и овладѣть ею. Застой, 
отсталость условливали духовную слабость, которая 
обнаруживалась въ двухъ видахъ: или человѣкъ съ 
страшнымъ упорствомъ отвращалъ взоры отъ чу- 
жаго, новаго, именно потому, ч то не имѣлъ силы, 
мужества взглянуть на него прямо, помѣриться съ 
нимъ, трепеталъ въ суевѣрномъ страхѣ, какъ ре-

1) Архивъ Мин. Юстиціи, книга Малорос. Приказа, 
№ 16; П риказння дѣла Москов. Архива Мин. Ип. Дѣлъ, 
годъ 1678; Врекенникъ Москов, Истор. Общества, № 7.



бенокъ, котораго ни лакомства, ни розги н е  заста- 
вятъ  пойти къ новой нянькѣ; или, когда преодо- 
лѣвалъ страхъ, то вполнѣ подчинялся чужому, но- 
вому, не мотъ устоять предъ чарами волшебницы- 
цикилизаціи: второе явленіе повѣряло первое. По- 
слѣ несчастной попытки Годунова, новой уже не 
дѣлали; а между тѣмъ потребноcть учиться чувство- 
валась всесильнѣе и сильнѣе. Представилоcь  сред- 
етво удовлетворить этой потребности безъ страха 
предъ иновѣрствомъ. Подлѣ Великой Россіи была 
М алая— и обѣ, силою извѣстныхъ обстоятельствъ, 
влеклись къ соединенію въ одно политическое тѣ- 
ло; Малая Россія, благодаря борьбѣ съ латин- 
ствомъ, раньше почувствовала потребность просвѣ- 
щенія, и владѣла уже средствами школьнаго обра- 
зованія. Стало быть, Великороссіянину можно было 
учиться безопасно у Малороссіянина, который при- 
ходилъ въ рясѣ православнаго монаха; можно было 
также учиться безопасно у Грека православнаго. 
Отсюда въ XVII вѣкѣ, п р едъ эпохою преобразова- 
нія, мы встрѣчаемъ непродолжительное время, ко- 
гда за наукою обращаются къ Малороссіянамъ или 
вообще западно-русскимъ ученымъ и къ Грекамъ.

Но и это п р и миряющее средство не  вполнѣ могло 
помочь дѣлу. Новые учителя, откуда бы они ни 
пришли, хоть бы изъ православной Греціи, изъ 
православной Малороссіи, необходимо сталкивались 
съ старыми учителями, — и отсюда борьба, которая 
вела къ чрезвычайно важ ны мъ послѣдствіямъ. Мо- 
лодой Великороссіянинъ, поучившійся у малороссій- 
скаго монаха полатыни и погречески, сталъ уче- 
нѣе своего стараго учителя, своего отца духовнаго; 
говоритъ, что и то не такъ , и другое не такъ , и 
что отецъ духовный многое ненравильно толкуетъ. 
Легко нонять, какъ должны были смотрѣть на это 
отцы духовные. Свѣтопредставленіе! Яица курицу 
учатъ! Чего ждать добраго послѣ этого? Ясное дѣ- 
ло, что кіевскіе монахи вмѣстѣ съ латынью учатъ 
разнымъ ересямъ. Но мало того, что Русскіе люди 
учатся Вотъ знаетъ чему в ъ  Москвѣ у малороссій- 
скихъ монаховъ, — хотятъ еще ѣхать въ Кіевъ, тамъ 
учиться, въ самолъ гнѣздѣ этой латыни: хороши 
оттуда воротятся! Т акъ толковали въ Москвѣ въ 
началѣ царствованія Алексѣя Михайловича. Рас- 
колъ былъ уже тутъ , народился, народился изъ 
неминуемаго столкновенія старыхъ учителей съ 
новыми. Понадобилось исправить книги церковныя 
для печати; поручили дѣло самымъ разумнымъ, 
знающимъ изъ старыхъ учителей, самымъ виднымъ 
протонопамъ; книги иснравили, напечатали, а но- 
вые учителя, греческіе и малороссійскіе монахи, 
говорятъ, что дѣло сдѣлано не так ъ , что, вмѣсто 
исправленія, книги испорчены, и патріархъ пору- 
чаетъ снова исправлять книги новымъ учителямъ. 
Каково же старымъ? До сихъ поръ они имѣли ав- 
торитетъ неприкосновенный, слыли зн атоками, а 
теперь объявлены невѣждами, опозорены на весь 
міръ, и кѣмъ? — пришлыми кіевскими и греческими 
монахами; да сами-то эти монахи что знаютъ, чему 
учатъ! сами-то православны ли? Народившійся уже

прежде расколъ выросъ. Легко понять впечатлѣ- 
ніе, п р о изведенное на многихъ объявленіемъ ста- 
рыхъ учителей, не потерявшихъ своего авторитета, 
что новые учителя, греческіе и кіевскіе монахи,
принесли новизны, ереси латинскія; западныеРус- 
скіе люди давно уже связались съ Латинянами, да 
и Греки отступили отъ Православной вѣры, и книги 
свои печатаютъ въ латинскихъ типографіяхъ. Боль- 
шинство удержалось п р и  а в торитетѣ церковнаго 
и гражданскаго правительства, принявшаго сто- 
рону новыхъ учителей; но извѣстная часть наро- 
донаселенія объявила себя на сторонѣ старыхъ 
учителей, вслѣдствіе чего должна была отвергнуть 
авторитетъ церковнаго, а вмѣстѣ съ тѣмъ и гра- 
жданскаго правительства; „раскольщики, церков- 
ные мятежники" явились и  мятежниками граждан- 
скими, не признававшими власти, которая, в ъ  ихъ 
глазахъ, гнала правую вѣру, — власти антихристо- 
вой. То, что, по извѣстному закону, бываетъ все- 
гда и вездѣ слѣдствіемъ внезапнаго освобожденія 
отъ какого бы то ни было авторитета, произешло 
теперь и въ Россіи въ области раскола. Отвергнув- 
ши разъ а в торитетъ церковнаго правительства, 
единое для всѣхъ обязательное ученіе и правило, 
расколъ, не имѣя возможности составить изъ себя 
церкви съ единымъ правительствомъ, долженъ былъ 
распрыснуться на множество толковъ но множеству 
толковниковъ, не сдерживаемыхъ въ своихъ тол- 
кованіяхъ никакою властію, никакимъ авторите- 
томъ. Послѣ того какъ  разъ извѣстный а вторитет ь, 
власть, отвергнуты, является сильное стремленіе 
высвободиться отъ всякаго авторитета, от ь всякой 
власти, отъ всякихъ общественныхъ и нравствен- 
ныхъ узъ . Гусситское освобожденіе въ  Чехіи отъ 
автеритета Римской церкви быстро повело къ та- 
боритству, къ коммунизму; Лютерово освобожденіе 
въ Германіи отъ авторитета той же церкви повело 
къ такому же явленію въ анабаптизмѣ. Подобное 
же стремленіе къ крайностямъ свободы явилось и 
у нась въ нѣкоторыхъ раскольничьихъ толкахъ.

Здѣсь, разумѣется, можетъ родиться вопросъ: 
зачѣмъ было доводить расколышковъ до этихъ 
крайностей; зачѣмъ было преслѣдовать ихъ за раз- 
личіе въ обрядахъ, за буквы, за вещи несуществен- 
ныя? Отчего было не позволить имъ употреблять 
старыя книги, остаться п р и  стары хъ обрядахъ? По- 
добные вопросы, обличающіе неумѣнье отрѣшиться 
отъ настоящаго времени и принычку переносить 
его требованія въ вѣка минувшіе, силыю вредятъ 
изучеиію исторіи, правильному пониманію прошед- 
шаго, а слѣдовательно и настоящаго, связи между 
ними. Вопервыхъ, если православный говорилъ 
роскольнику, что можетъ креститься, какъ  хочетъ, 
то раскольникъ отъ этого не переставалъ называть 
православнаго слугою антихристовымъ за трехпер- 
стное сложеніе. Вовторыхъ, одно явленіе повѣряется 
другимъ. Если въ X V II вѣкѣ явились люди, кото- 
рые, смѣшивая существенное съ несущественнымъ, 
готовы были умереть за двуперстный крестъ и  т .  п., 
то какое право получаемъ мы предполагать, что



другіе, употреблявшіе трехперстное сложеніе, всѣ 
вдругъ поднялись на такую высоту, что могли от- 
личать существенное отъ несущественнаго и сни- 
сходительно смотрѣть на заблужденіе меньшей бра- 
тіи? Люди, которыхъ авторитету они подчинялись, 
сказали имъ, что трехперстное сложеніе правиль- 
нѣе, —они принялиэто болѣе правильное употребле- 
ніе и этимъ порознились отъ людей, оставшихся 
при двуперстномъ сложеніи; но в о  взглядѣ н а  важ- 
ность дѣла они ни сколько не рознились; какъ 
послѣдователи двуперстнаго сложенія были убѣж- 
дены, что это необходимое условіе для спасенія, и 
считали крестившихся тремя пальцами врагами Бо- 
жіими, слугали антихристовыми, съ которыми нельзя 
имѣть никакого сношенія, точно такъ  же должны 
были смотрѣть н а  нихъ и противники ихъ, ибо во- 
все не было условій, по которымъ бы они могли 
смотрѣть иначе. Церковный мятежникъ! мятежникъ 
противъ самого Бога! Что могло быть хуже этого; 
какое снисхожденіе можно было сказать такому че- 
ловѣку? Люди, которые преслѣдовали раскольни- 
ковъ за двуперстное сложеніе, — эти же самые люди 
провозглашали, ч т о  брить бороду значило искажать 
въ себѣ образъ Божій и уподобляться псамъ или 
котамъ: — ясный знакъ, что взглядъ былъ вездѣ 
одинъ и  тотъ же, вслѣдствіе чего моглабыть только 
ожесточенная борьба безъ уступ окъ  и сдѣлокъ. Пе- 
ремѣна взгляда, умѣнье отличать существенное отъ 
несущественнаго могло явиться при вліяніи новыхъ 
условій не рапѣе, какъ слишкомъ черезъ столѣтіе: 
ту тъ  только явилась и возможность снисхожденія, 
возможность уступокъ и сдѣлокъ. Архіерей въ родѣ 
Московскаго митрополита Плагона мотъ явиться 
только во второй половинѣ X V III, а не во второй 
половинѣ XVII вѣка, когда происходило, напри- 
мѣръ, слѣдующее: въ  16 5 5  году прислали Бѣло- 
руссовъ въ Вологду, и священники обратились къ 
архіерею съ вопросомъ, пускать ли ихъ въ церковь 
и ходитъ ли къ нимъ съ требами? Архіерей— къ 
патріарху, и тотъ отвѣчалъ: „Если кто не истинно 
крещенъ, обливанъ, — т ѣ х ъ  крестить снова, аум ер- 
шихъ погребать“ 1).

Столкновеніе между старыми и новыми учите- 
лями повело къ расколу, къ церковному мятежу. 
Съ этимъ мятежемъ противъ своей власти и ученія 
духовенство не могло так ъ  скоро сладить, какъ , 
напримѣръ, свѣтское правительство сладило с ъ  мя- 
тежемъ Стеньки Разина. Церковный мятежъ сдѣ- 
лался постояннымъ, духовенство пріобрѣло по- 
стоянныхъ внутреннихъ злыхъ враговъ, которые 
нисколько его не щадили въ своихъ жалобахъ и 
обличеніяхъ. Но обличенія слышались не отъ од- 
нихъ раскольниковъ. Общество видимо тронулось; 
началось колебаніе, тряска, которыя не позволяли 
пребывать въ  покоѣ. Тяжелое чувство собствен- 
ныхъ недостатковъ; сознаніе, что отстали, Что у 
другихъ лучше и надобно перенимать это лучшее, 
учиться, — не покидали лучшихъ Русскихъ людей:

1) Акты, касающ., д о  юридич. быта, стр. 274.
Исторія Россіи т. X III, кн. I II .

отсюда стремленіе прислушиваться къ чужимъ рѣ- 
чамъ, обращать вниманіе на указанія съ разныхъ 
сторонъ, что и то и другое не такъ. Такое время 
обыкновенно бываетъ богато обличеніями, богато 
распоряженіями, хлопотами о прекращеніи сознан- 
наго, обличеннаго зла, о прекращеніи внѣшними 
средствами, и потому бьющими обыкновенно мимо. 
Вопіющее, кидавшееся въ глаза и чужимъ, и своимъ, 
зло— было страшное пьянство. Иностранцы повто- 
ряли: „Нѣтъ страны въ мірѣ, гдѣ бы пьянство было 
такимъ общимъ порокомъ, какъ  въ Московіи. Всѣ, 
какого бы званія, пола и возраста ни были, ду- 
ховные и свѣтскіе, мужчины и женщины, молодые 
и старые, пьютъ водку во всякій часъ, прежде, 
послѣ и во время обѣда“ 2) . Архіерей пишетъ 
окружное посланіе духовенству своей епархіи: 
„Учили бы вы людей Божіихъ каждый день съ 
прилежаиіемъ. А какъ  случится вамъ читать по- 
ученіе отъ Божественнаго Писанія, тогда бы одинъ 
читалъ, а  другой за нимъ толковалъ; а хо- 
рошо, еслибъ кто и читалъ и толковалъ самъ, 
чтобъ простымъ людямъ было что принять отъ 
васъ. Видимъ, что въ простыхъ людяхъ, особенно 
же и духовныхъ чинахъ, укоренилась злоба сата- 
нинская безмѣрнаго хмельнаго упиванія, а такое 
сатанинское ухищреніе многихъ людей отлучает ь 
отъ Бога“ 3) .  Л егко было написать „читайте и  тол- 
куйте“ , когда было тяжело, не было умѣнья къ это- 
му дѣлу, да и нигдѣ не водилось. Давно уже, въ 
продолженіи вѣковъ, повторялось о хмельномъ упи- 
ваніи, какъ о сатанинскомъ ухищреніи, — и все по- 
напрасну. Въ обществахъ, подобныхъ русскому 
XVII вѣка, въ обществахъ, слабыхъ внутренно, 
всего крѣпче вѣра во внѣшнюю силу. Правитель- 
ство распоряжается всѣмъ, можетъ все сдѣлать. 
Игуменъ бьетъ челомъ великому государю, что безъ 
царскаго указа ему нельзя справиться съ братіею: 
„Отъ пьянства бываетъ многая вражда и мятежи; 
иные священники, клирошане и простая братія въ 
томъ обычаѣ закоснѣли, и отъ такого нестроенія 
игуменамъ бываютъ перемѣны частыя; безъ игу- 
меновъ въ монастырѣ проходило многое время и 
привыкли жить по  своей волѣ“ 4). Ц ар ь  шлетъ гра- 
моты, чтобъ въ монасты ряхъ не держали хмель- 
наго питья, потому что усиленіе иьянства грозило 
иноческому чину совершеннымъ разрушеніемъ 5). 
Но черезъ нѣсколько лѣтъ опять шлются царскія 
грамоты по монастырямъ съ новыми обличеніями, 
слѣдователыю съ признаніемъ, что прежніе указы 
остались безъ дѣйствія: „Въ московскихъ, въближ - 
нихъ и дальнихъ, степенныхъ и нестепенныхъ 
монастыряхъ, архимандриты, игумены, келари и 
строители, казначеи и священники, и братья въ 
монастырскихъ погребахъ и по кельямъ у себя дер- 
ж атъ  хмельное питье, вино, пиво и медъ, и отъ 
того хмельнаго питья церкви Божіи бываютъ безъ

2) Олеарій.
Акты Историч., IV, №  62.

4) Акты Арх. Эксп., IV № 322 .
5) Акты Арх. Эксв., №№ 37 , 325.



пѣнія. Архимандриты, игумены, келари, к азначеи 
и соборные старцы во всѣхъ монастыряхъ держатъ 
у себя дѣтей, братью и племянниковъ и внучатъ, 
и даютъ имъ монастырскій хлѣбъ и всякій запасъ 
и изъ монастырской казны деньги; да они-жъ, вла- 
сти, отпускаютъ монастырскихъ слугъ въ  мона- 
стырскія вотчины на жалованье, и какъ эти слуги 
съ жалованья въ монастырь пріѣзжаютъ, и съ нихъ 
берутъ власти, и дѣти ихъ, и племянники, и вну- 
чата посулы и поминки, деньгами, виномъ и ме- 
домъ, куницами и всякими гостинцами; а кто ихъ 
не почтитъ, тѣмъ, приметываясь для мзды, чинятъ 
побои и изгони большія; такж е и с ъ монастырскихъ 
вотчинныхъ крестьянъ, отъ дѣлъ и не отъ дѣлъ, 
посулы и поминки берутъ. Да власти же ѣздятъ 
къ  мірскимъ людямъ въ домы на пиры и бражни- 
чаютъ, и за то ссужаютъ ихъ монастырскимъ хлѣ- 
бомъ и денежною казною“ 1) . Прошло двадцать 
лѣтъ, и Новгородскій митрополитъ въ своей гра- 
мотѣ повторяетъ: „Игумены, черные и бѣлые попы 
и дьяконы хмельнымъ питьемъ до пьянства упи- 
ваются, о церкви Божіей и о дѣтяхъ своихъ ду- 
ховныхъ не радѣютъ, и всякое безчиніе во всякихъ 
людяхъ чинится: сдѣлать заказъ  крѣпкій, чтобъ 
игумены, черные и бѣлые попы и дьяконы, и старцы, 
и черницы на кабакъ пить не ходили, и въ  мірѣ 
до великаго пьянства не упивались, и пьяные по 
улицамъ не валялись бы“ 2).

Церковные Соборы также не щадили обличитель- 
ныхъ рѣзкихъ словъ. Соборъ 1667  года поста- 
новляетъ, чтобъ священники учили дѣтей своихъ и 
приготовляли ихъ такимъ образомъ на свои мѣста, 
а не оставляли дѣтей своихъ наслѣдниками мамонѣ, 
не торговали Христовою Церковію, не допускали 
ставить въ священство сельскихъ невѣждъ, изъ ко- 
торыхъ иные и скота пасти не умѣютъ, не только лю- 
дей: отсюда въ Церкви Божіей мятежи и  расколы 3).

Въ обличеніяхъ не было недостатка въ XVII вѣкѣ. 
Явленіе естественное и необходимое въ переходное 
время. Негодованіе и сильныя выраженія насчетъ 
пьянства, невѣжества пошли въходъ. Н о  к т о  обли- 
чалъ? Очень незначительное  меньшинство, или, что 
еще важнѣе, обличали иностранцы, п р и шельцы, и 
Русскіе обличали подъ ихъ вліяніемъ, по и х ъ у к а- 
заніямъ. Обличенія не помогаютъ, не исправляютъ, 
когда нѣтъ внутренней, давней подготовки къ 
исправленію, когда нѣтъ условій, благопріятствую- 
щихъ этому исправленію; обличеніе можетъ только 
заставить искать этихъ условій, и если общество 
юно и крѣпко, умѣетъ ж ить, то эти условія и 
начнутъ производить свое дѣйствіе, приготовлять 
общество къ  исправленію; но сколько для этого 
нужно времени? А между тѣмъ обличенія, явившія- 
ся вдругъ, извнѣ, безъ внутренняго приготовленія, 
могутъ вести къ печальнымъ явленіямъ. И звѣстно, 
что до указаній, сдѣланныхъ во второй половинѣ 
XVII вѣка греческими и западно-русскими духов-

ными лицами, правила, установленныя Стоглавомъ, 
имѣли для всѣхъ авторитетъ непререкаемый. Но 
вдругъ Соборъ 1666  года постановляетъ: „Писано 
неразсудно, простотою и невѣжествомъ въ книгѣ 
Стоглавѣ, и к л ятва безъ разсужденія и непра- 
ведно положена; мы, православные патріархи и 
в есь  освящ енный Соборъ, ту неправедную и безраз- 
судную клятву разрѣшаемъ и разрушаемъ, и тот ь 
Соборъ не въ Соборъ и клятву не въ к л я тву 
и ни во что вмѣняемъ, какъ  бы ея вовсе и не 
было; потому что Макарій митрополитъ и бывшіе 
съ нимъ мудрствовали невѣжествомъ своимъ без- 
разсудно, восхотѣли сами собою, не согласясь съ 
греческими и съ древними харатейными словенскими 
книгами, со вселенскими Св. патріархами не по- 
совѣтывались и не спросили ихъ“ 4). Дѣйствіе 
было сильное, ошеломляющее. Невѣж ды постано- 
вили, и цѣлое общество, опять по невѣжеству, по- 
слѣдовало безразсуднымъ постановленіямъ. Тутъ, 
съ одной стороны, сильный упоръ вслѣдствіе 
оскорбленія разныхъ чувствъ: „Всѣ мы были не- 
вѣж ды , отцы наши были невѣжды! “ сильное оскор- 
бленіе вызываетъ вопросъ: такъ  ли? и заставляетъ 
рѣшать его отрицателыю. Съ другой стороны и тѣ , 
которые подчинились авторитету обличителей, при- 
знали свое невѣжество и невѣжество отцовъ своихъ, 
чрезъ это признаніе не нолучили вдругъ средствъ 
освободиться отъ своего невѣжества, и, кромѣ ука- 
заннаго Греческими патріархами, на другія носта- 
новленія того же Стоглава продолжали смотрѣть ио- 
прежнему, продолжали смотрѣть на несуществен- 
ное, какъ  на существенное, п р о должали освящать 
то, что вовсе не требовало освященія; преслѣдуя 
однихъ за двуперстное сложеніе, преслѣдовали 
другихъ за брадобритіе, за подстриганіе волосъ, за 
такіе „еллиискіе, блудническіе, гнусные обычаи“ 5) 
отлучали отъ Церкви, отлучали и тѣхъ, которые 
имѣли общеніе съ брадобрійцами.

Мы видѣли, что въ 16 5 5  г. натріархъ Никонъ 
отвѣчалъ вологодскому духовенству на вопросъ о 
православныхъ Бѣлоруссахъ, что если они обливаны, 
то надобно ихъ крестить снова. Въ одиннадцать 
лѣтъ взглядъ не мотъ перемѣниться; но вопросъ 
поднялся извнѣ: на Соборѣ 1667  года два па- 
тріарха— Алекеандрійскій и  Антіохійскій -  рѣшили, 
что и Латинъ перекрещивать не слѣдуетъ. Имъ 
представили на видъ противоположное рѣшеніе Со- 
борапри патріархѣ Филаретѣ, 1621 года; патріархи 
пе могли отозваться о царскомъ дѣдѣ, какъ ото- 
звались о митрополитѣ Макаріи, и оговорились: 
„Если кто станетъ негодовать, зачѣмъ уничтожено 
постановленіе Собора, бывшаго при св. патріархѣ 
Филаретѣ, то пусть не соблазняется и вѣдаетъ, что 
и въ древнія времена одинь Соборъ исправлялъ 
рѣшенія другого“ 6).

1) Акты А рі. Эксп ., 328.
3) Акты Арх . эксп., № 188.
3)  Полн. Соб. Зак ., т . I, № 412 .

4) Постановленіе Собора 1666 года.
5) Изглашеніе патріарха Іоакима и всего Собора на ие- 

обузданныхъ юныхъ брадобритіе. Сборн. Синод. Библіоте- 
ки, № " .

6) Сборн. Синод. библіотеки, № 11.



Но для нѣкоторыхъ соблазнь былъ страшный: 
Въ короткое время разрушены были постановленія 
прежнихъ Соборовъ, и одинъ изъ ни х ъ , древнѣйшій, 
обвиненъ въ невѣжествѣ и неразуміи. Авторитету 
нанесенъ былъ сильный ударъ, почва заколебалась
подъ  ногами; думая удерж аться отъ паденія, одни 
обѣими рукими схватились за старое, за старые 
авторитеты; другіе, допустивши движеніе, остано- 
вились на опасной нолудорогѣ, между двухъ  огней, 
соединивши православіе съ бородою и длинными 
волосами. Правительство гражданское, думая ра- 
товать за древнее благочестіе, п о д ало имъ руку. 
П атріархъ Іоакимъ говорилъ впослѣдствіи, что 
гнусный обычай брадобритія во дни царя Алексѣя 
Михайловича бы лъ  всесовершенно искорененъ. Дѣй- 
ствительно, мы знаемъ, напримѣръ, что князь 
Кольцовь-Мосальскій нанисанъ бы лъизъ стрянчихъ 
по жилецкому списку за то, что у себя волосы 
подрѣзалъ 1). Но эти внѣшнія средства могли ли 
помочь въ то время, когда новые учителя, новые 
авторитеты, требующіе признанія и подчиненія, 
являлись не въ видѣ только православныхъ гре- 
ческихъ и  западно-русскихъ монаховъ? Нудящія по- 
требности государства были въ такихъ наукахъ, 
искусствахъ и ремеслахъ, которымъ не могли на- 
учить монахи. Волею-неволею нужно было обра- 
титься къ иноземнымъ и иновѣрнымъ учителямъ, 
которые и нахлынули и, разумѣется, съ требова- 
ніями п ри знанія своего п р е восходства. Превосход- 
ство было признано; важныя лица наверху по- 
стоянно толковали, что  въ чужихъ Земляхъ не такъ 
дѣлается, какъ  у насъ, и лучше нашего. По какъ  
скоро превосходство иноотранца было признано, 
какъ  скоро явилось ученическое отношеніе Рус- 
скаго человѣка къ иностранцу, то необходимо на- 
чиналось подражаніе; а подражаніе это, по есте- 
ственному ходу дѣлъ, начиналось с ъ  внѣшняго. Рус- 
скій человѣкъ брилъ бороду, подстригалъ волосы; 
за это его нисали изъ стряпчихъ по жилецкому 
списку. Онъ п р еклонялся предъ силою, но дѣйствіе 
силы не могло уже получить оправданія въ его 
глазахъ, и потому сильно раздражало. Онъ хорошо 
зналъ, вслѣдствіе подчиненія чьему авторитету 
правительство гражданское нисало его изъ стряп- 
чихъ въ жильцы; но развѣ этотъ авторитетъ 
не былъ поколебленъ; развѣ обличенія не про- 
извели своего дѣйствія, не освѣтили того,. что
прежде въ темнотѣ было не видно? А тутъ  цѣлая 
толпа новыхъ обличителей, разумѣется, с ъ  сильно 
пущеннымъ въ ходъ словомъ „невѣжество", съ 
могущественными побужденіями к ъ  обличенію, 
потому что столкновеніе между старыми и но- 
выми учителями послѣдовало, взаимная ненависть 
разгорѣлась: не молчалъ иностранецъ предъ 
человѣкомъ, который не признавалъ въ  немъ 
образа и подобія Божія, который внушалъ, что 
надобно выж ить вреднаго пришельца. И пришлецъ 
позволялъ себѣ не одни обличенія и насмѣшки. До

насъ дошла любопытная челобитная Коломничей 
на майора Цея съ товарищами, которые „чинили 
имъ обиды и налоги великіе, въ торгахъ всякій 
то в ар ъ  грабили, людей по улицамъбили играбили. 
Ночью, послѣ барабаннаго боя, съ солдатами по 
улицамъ ходили, поповъ хватали, били и увѣчили, 
стводили къ  майору на дворъ, за пирали въ под- 
клѣть и мучили для своей бездѣльной корысти; 
посадскимъ людямъ въ воскресенье въ церковь хо- 
дить нельзя было“ 2).

При такомъ трудномъ положеніи русскаго духо- 
венства во второй половинѣ XVII вѣка, въ эпоху 
народнаго поворота на новый историческій путь, 
вмѣсто поддержи с ъ  разны хъ сторонъ—удары. Такъ, 
сильный ударъ нанесло ему Никоново дѣло. Пови 
димому, передъ началомъ труднаго времени исто- 
рія хотѣла дать духовенству могущественнаго во- 
ж дя, который бы помотъ ему сдержать напоръ не- 
благопріятныхъ обстоятельствъ и выйти съ побѣ- 
дою изъ борьбы. Въ самомъ дѣлѣ, со временъ ми- 
трополита Алексія, Русская Церковь никогда еще 
не была въ такомъ выгодномъ положеніи каса- 
тельно значенія своего верховнаго пастыря, какъ 
во времена Никона. Молодой, мягкій по природѣ, 
благочестивѣйшій, не поодному титулу, ц ар ь  вполиѣ 
подчиняется энергическому патріарху. Но это са- 
мое положеніе, это обиліе матеріальныхъ мірскихъ 
средствъ и заключаетъ въ себѣ причину паденія 
Никона, который, какъ  человѣкъ плоти и крови, 
не выдержалъ искушенія, прельстился иредложе- 
ніемъ царствъ, — и налъ. Никонъ позволилъ себѣ 
принять роковой титулъ „великаго государя" , т . -е. 
главнаго хозяина, главнаго нравителя страны, 
титулъ, не могшій имѣть никакого отношенія къ 
значенію патріарха; титулъ, прямо указывавшій 
на двоевластіе, на то, что два хозяина въ домѣ, 
и влеыній необходимо къ столкновенію между ни- 
ми, тѣмъ болѣе что Никонъ, по природѣ своей, 
не мотъ быть только титулярнымъ великимъ госу- 
даремъ. Патріаршество, высокое духовное значеніе, 
стало д л я  Никона н а  второмъ планѣ: онъ бросился 
на мірскую власть, захотѣлъ быть настоящ игь 
великимъ государемъ, столкнулся необходимо съ 
другимь великимъ государемъ, насгоящимъ, закон- 
нымъ, — и п роигралъ свое дѣло, потому что сталъ 
въ видимо для каждаго незаконное положеніе. По- 
веденіе Никона съ минуты отреченія представило 
рядъ скандаловъ, ронявшихъ все болѣе и болѣе 
бывшаго патріарха, который совершенно потерялъ 
изъ виду Церковь, патріаршество, и хлоноталъ 
только о томъ, чтобъ ему, Никону, если нельзя 
возвратить вполнѣ все прежнее, то, по крайней 
мѣрѣ, удержать какъ можно больше изъ своего 
прежняго значенія, изъ прежнихъ матеріальныхъ 
выгодъ. Но въ какомъбы нечальномъ состояніини 
находилось общество, все же оно не могло не от- 
толкнуться отъ человѣка, который великое обще- 
ственное дѣло совершенно превратилъ въ личное.

1) Дворцовые разряды, стр. 1691. 2)  Акты Историч. IV, № 74.



Никонъ проигрывалъ свое дѣло тѣмъ, что велъ 
борьбу съ Алексѣемъ Михайловичемъ, котораго 
благочестіе и благоговѣйное уваженіе къ  церков- 
нымъ властямъ было хорошо всѣмъ извѣстно, и 
тѣмъ сильнѣе бросалась въ глаза иечальная про- 
тивоположность между мягкостію представителя 
свѣтской власти и жесткостью представителя вла- 
сти духовной, архіерея, монаха, который скорѣе 
всякаго воеводы готовъ былъ давать чувствовать 
свою власть и силу. Такимъ образомъ, вторая по- 
ловина XVII вѣка представила явленіе совершенно 
обратное тому явленію, какое мы видѣли во вто- 
рой половинѣ XVI в ѣ к а . Т огда произошло так ъ ж е  
столкновеніе между представителями свѣтской и 
духовной власти и, повидимому, побѣда осталась 
на сторонѣ перваго; но это было только повиди- 
мому. Поведеніе Св. Филиппа, его мученичество за 
самое святое право пастыря Церкви, право сдер- 
ж ивать силу, не допускать ея до насилій, — были 
великимъ торжествомъ для Русской Церкви и ея 
верховнаго пастыря, ибо высшая степень могуще- 
ства, до котораго можетъ достигать духовная 
власть по своей природѣ, — это святость, это муче- 
ничество исполненія своей обязанности полагать 
душу за овцы, а низшая ступень, до которой мо- 
ж етъ ниспасть представитель свѣтской власти, —  
это мучительство, мучительство надъ праведникомъ. 
Никонъ, по своей природѣ, не умѣлъ понять этого 
великаго явленія, смотрѣлъ на него не духовными 
глазами: его поражало и раздражало видимое 
низложеніе представителя духовной власти пред- 
ставителемъ свѣтской; онъ не понималъ, что по- 
бѣдилъ здѣсь тотъ, кто спасъ свою душу, погу- 
бивши ее. При такомъ непониманіи сущности дѣ- 
ла, Никону хотѣлось, какъ  онъ думалъ, нопра- 
вить его и заставить царя Алексѣя Михайловича 
послать къ гробу Св. Филшша умилостивитель- 
ную грамоту, просить прощенія за Іоанна Гроз- 
наго. Перенося мощи Св. Филиппа изъ Соловокъ въ 
Москву, Никонъ хотѣлъ ихъ сдѣлать щитомъ для 
себя, но въ какой борьбѣ и съ кѣмъ? Онъ не по- 
нималъ, что но характеру своему былъ болѣе по- 
хожъ на Іоанна Грознаго, чѣмъ на Филиппа, былъ 
болѣе похожъ на мучителя, чѣмъ на жертву, и что 
тишайшій Алексѣй Михайловичъ не бы лъ  во в се  по- 
хожъ на Грознаго.

Недуховныя стремленія Никона были особенно 
вредны въ то время, когда, въ виду страшнаго пе- 
реворота, нужно было собрать нравственныя силы 
духовенства и дать ему достойное вооруліеніе для 
разнаго рода опасныхъ встрѣчъ. Чтобы поддержать 
значеніе духовенства, нужно было стать въ  челѣ 
движенія, совершавшагося безъ спросу съ кѣмъ бы 
то ни было, нужно было начать преобразованія въ 
Ц еркви; но эти преобразованія нельзя было огра- 
ничить требованіями большаго порядка во внѣ- 
ншемъ богослуженіи, разсылкою нѣсколькихъ благо- 
памѣренныхъ указовъ, причемъ посылались указы 
и о томъ, чтобъ перекрещивать православныхъ Вѣ- 
лоруссовъ: Церковь требовала преобразованій дру-

гого рода. Нужно было соединять духовенство, раз- 
дѣлявшееся на черное, властвующее и бѣлое, под- 
чиненное, —соединять любовными, благодушными от- 
ношеніями властвующаго къ  подчиненному; нужно 
бы ло всѣми силами противодѣйствовать утвержденію 
въ  духовномъ управленіи системы кормленія; чтобы 
на подчиненное духовенство не смотрѣли какъ 
только на тяглое, обязанное кормить начальствую- 
щихъ; чтобъ эти начальствующіе не заражались 
властелинскимъ, воеводскимъ духомъ, и чтобъ подъя- 
чіе ихъ не были похожи на воеводскихъ подъячихъ. 
К ъ несчастію, нетолько мелочной Іосифъ, но и пре- 
емникъ его Никонъ, по характеру своему, не былъ 
способенъ мягко и благодушно относиться къ под- 
чиненнымъ, уваж ать въ нихъ высокость пастыр- 
скаго сана и поднимать ихъ этимъ самымъ уваже- 
ніемъ. Послышались сильныя ясалобы на Іосифа и 
Никона, что они перемѣнили прежнее благодушное 
обращеніе патріарховъ съ священниками, перестали 
обращать вниманіе на ихъ положеніе, отдали ихъ 
на жертву своему ненасытному дьяку, этому Ко- 
кошилову, пріобрѣтшему такую печальную извѣ- 
стность в ъ  Москвѣ: священникъ долженъбылъ да- 
рить не только Кокошилова и жену его , но и сл у гъ , — 
иначе просителя и на дворъ не пускали. Въ обла- 
стяхъ то же самое: въ большіе праздники подчи- 
нениымъ нужно было обдарить болѣе сорока лицъ, 
приближенныхъ къ архіерею: казначея, приказнаго, 
двухъ дьяковъ, шестерыхъ подъячихъ, стрянчаго, 
дворецкаго, житника, ключника, ризничаго, чаш- 
ника, гвоздаря, п р и дѣлънаго попа и дьякона, архіе- 
рейскихъ келейниковъ, казначейскаго келейника, 
пономарей и звонарей, приказнаго сторожа, ворот- 
наго сторожа, протопопа съ братіею, поддьяконовъ, 
іеродьяконовъ. Мы теперь не можемъ объяснить, 
какимъ образомъ въ этотъ снисокъ даримыхъ по- 
пали двѣ женщины, и одна съ двумя сыновьями, 
изъ которыхъ каждаго должно было дарить: про 
то знали современники 1) . Для священника двери 
патріаршаго дома были занерты: не смѣлъ онъ 
придти къ патріарху, поговорить о важныхъ дѣ- 
лахъ, касавшихся его служенія, испросить разрѣ- 
шенія недоумѣній; а для мірянъ, для женщинъ двери 
были створены. Мы не можемъ отвергать этихъ 
жалобъ на томъ основаніи, что онѣ шли отъ защ ит- 
никовъ Іосифовскаго исправленія книгъ, ибо жа- 
лобщики соединяютъ Никона съ Іосифомъ, упре- 
каютъ Никона за то, что онъ подражалъ Іосифу. 
По удаленіи Никона наступило въ Церкви продол- 
жительное между патріарш іе, которое так ъ ж е  должно 
было имѣть вредныя послѣдствія для духовенства 
въ такое важное для него время. Знаменитый Ко- 
кошиловъ остался съ прежнимъ значеніемъ, и ж а- 
лобы на него не прекратились. Въ 1 6 6 1  году  били 
челомъ на него патріарш ія дѣти боярскія: „Обога- 
тясь многою домовою казною, началъ нынѣприни- 
мать въ патріаршій домъ племянниковъ своихъ и

1)  Исторія Россіи, т. XI, стр. 2 0 8 ; Акты юридиче- 
скіе, стр. 399.



богатить ихъ, а  насъ изгоняетъ и губитъ; принядъ 
онъ въ иатріаршій доиъ племянника своего и от- 
пустилъ его на двѣ десятины лучшія, а прежде 
на тѣ  десятины посылываны мы на жалованье, че- 
ловѣка по два и по три, а иныя десятины, н ако- 
торыхъ десятильничья доходу собирается побольше, 
Кокошиловъ беретъ за себя. Покупилъ себѣ многія 
вотчины и на Москвѣ большіе дворы. Д ѣ лаетъ  это, 
надѣясь на свою мочь, что сидитъ въ патріаршихъ 
Приказахъ, обрався зятьями своими и друзьями“ . 
Наконецъ соблазнъ Никонова дѣла былъ вреденъ 
Православной Церкви въ борьбѣ ея съ расколоыъ; 
раскольники получили возможность говорить: „Аще 
Никонъ, наставникъ вашъ, правый путь вамъ 
обрѣте, то почто его изгнасте? Когда ученицы на 
учителя своего ратуютъ? Аще ли Никонъ врагъ 
Богу и Богородицѣ и Святымъ Его и вамъ, то по- 
что его пестрые законы держите? " 1).

Кончилось Никоново дѣло; но печальное впе- 
чатлѣніе, какое оно должно было произвести, под- 
новилось дѣломъКоломенскаго архіепископа Iосифа. 
Этотъ архіерей позволялъ себѣ сердиться на то, 
что при общей земской тяжести отъ продолжитель- 
ныхъ войнъ подати падали и на церковныя иму- 
щества. Станетъ Іосифъ прохладенъ (навеселѣ), —  
и не щадитъ никого, ни царя, ни патріарха, ни 
бояръ; говоритъ про великаго государя, что „не 
умѣетъ въ царствѣ никакой расправы самъ собою 
чинить, люди имъ владѣютъ; прежніе государи 
Святыя мѣста снабжали, а теперь разоряють, бе- 
рутъ всякія подати лиш нія, большія; а бояре— Х а- 
мовъ родъ, государь того и не знаетъ, ч то они дѣ- 
лаютъ; а п атр іархъ  Iоакимъ м ало и  грамотѣ умѣетъ; 
на Соборѣ только и говоритъ Нижегородскій 
митрополитъ да я , а п а nр іар х ъ  только, бороду уста- 
в я ,  сидитъ, ничего н е  знаетъ , непостояненъ, трусъ, 
прикаж еиъ благовѣстить то такъ , то иначе, а  по- 
ученіе станетъ читать, только гноитъ, и слушать 
нечего“. Іосифъ тронулся новымъ временемъ: по- 
зоритъ патріарха за невѣжество, за неумѣыье го- 
ворить на Соборѣ, читать поученіе. Но требова- 
тельный мудрецъ не понпмалъ одного, что высшая 
мудрость для архіерея состояла въ умѣньи самому 
привыкнуть и другихъ пріучить к ъ  христіанскому 
обращенію съ ближними, заставлять дурного вое- 
воду перемѣнять свое обращеніе съ подчиненными, 
а не самому превосходить жестокостями самаго 
дурного воеводу; — кого начнетъ смирять Іосифъ, 
кричитъ: „ К т о  васъ у  меня отниметъ? — не боюсь я 
никого, ни царь, ни патріархъ васъ у меня не от- 
ниметъ“ . Виноватымъ наказанья были жестокія: 
били шелепами и плетьми, саж али на цѣпи, дня 
по три ѣсть не давали; холодною водою со снѣ- 
гомъ за заутренею соборныхъ поповъ и пѣвчихъ 
знобили, водою поливали, снѣгъ за пазуху клали; 
какого-то Петрушу Кириллова самъ архіерей на 
молебнѣ въ соборной церкви зашибъ до крови; по- 
иовъ билъ плетьми н аги хъ  и приговаривалъ: „Бей

гораздо, мертвые наши“ ! Іосифъ на Соборѣ во 
всемъ заперся, на очныхъ ставкахъ протявъ сви- 
дѣтельствъ никакого отвѣта не далъ. Соборъ произ- 
несъ низверженіе; патріаршая грамота, перечисляя 
вины Іосифа, между прочимъ говоритъ: „Звѣрскимъ 
весьма образомъ и стремленіемъ уловляше овцы во 
сиѣдь своего звѣрообразнаго глощенія, сирѣчь без- 
мѣрнаго мздоиманія и неправды. Ему же никоего 
же оправданія во своихъ винахъ намъ изнеошу и 
отъ обличникъ своихъ во всемъ обличену и уко- 
рену бывшу и весьма яко нѣму и безгласну стоя- 
щ у“ . Іосифъ былъ сосланъ въ одинъ изъ новго- 
родскихъ монастырей, но съ правомъ управлять имъ.

Въ ноябрѣ 16 7 4  года государь жилъ въ Пре- 
ображенскомъ, вдругъ пріѣзж аетъ къ нему столь- 
никъ Посниковъ, сынъего духовника, съ челобитьемъ 
отъ отца: духовникъ писалъ, что патріархъ Іоа- 
кимъ велѣлъ посадить его въ смиренье на цѣпь 
безвинно, — такъ  чтобъ великій государь изволилъ 
придти въ Москву и его изъ смиренья освободить. 
Можно догадываться, что вѣсть о Конотопскомъ 
или Чудновскомъ пораженіи производила не болѣе 
сильное впечатлѣніе на благочестиваго царя. Онъ 
велѣлъ сказать духовнику, что будет ь въ Москвѣ 
завтра рано поутру нарочно; пріѣхалъ, позвалъ 
самыхъ близкихъ къ  себѣ людей —  Долгорукаго, 
Хитрова, Матвѣева, послалъ з а  патріархомъ; тотъ 
явился и „протопопово неистовство, невѣжество и 
мздоимство многое извѣщалъ: держитъ у себя 
жонку многое время, духовника патріаршаго къ 
себѣ непустилъи  его, патр іарха, безчестилъ". Па- 
тріархъ сердитъ, улики явны я— жонка, о т ъ  кото- 
рой Іоакимъ уже успѣлъ отобрать показаніе. Дарь 
съ просьбами къ патріарху, и тотъ уиилостивился, 
оставилъ протопопа подъ запрещеніемъ до Собора. 
Но скоро подошелъ патріаршій праздникъ Петра 
митрополита (21  декабря); Іоакимъ, по обычаю, 
пришелъ во дворецъ звать государя къ себѣ обѣ- 
дать; Алексѣй Михайловичъ воспользовался этимъ 
случаемъ и упросилъ п атріарха простить духов- 
ника и не поднимать дѣла на Соборѣ 2).

Такія явленія происходили въ Москвѣ, въ Ко- 
ломнѣ; но что могло происходить подальше, тамъ, 
гдѣ было до Бога высоко, до  царя далеко? Изъ То- 
темскаго уѣзда, напримѣръ, дали знать, что тамъ 
появились разбойники; въ разбояхъ участвовалъ и 
грабежную рухлядь укрывалъ строитель Тафген- 
ской пустыни, старецъ Ѳерапонтъ 3).

1)  Приказныя дѣла Архива Мин. Ин. Д ., годъ 1661; 
раскольгич. сбор. И . Публ. Библ., № 401 .

2) «Называлъ Іосифъ в. государя, будто в. государь 
г . . . . ,  и  бол. . . ,  д . . . .  Патріарха называлъ глунцомъ и без- 
людицею; архіеревъ скотами и трусами, шушерою. Ѣздилъ 
въ домовыя свои и монастырскія вотчины съ моиахами и до- 
мовыми людьми, а послѣ стола въ селахъ на погостахъ и 
на лугахъ предъ нимъ напився отецъ его духовный архи- 
мандритъ Голутвина монастыря, дьякъ и иные домовые 
люди смѣхствореніемъ многимъ и кощуны всякими боро- 
лися и у тѣхъ монаховъ въ борьбѣ ихъ подолы непристойно 
оборочались.. . .  » Дѣло Iоcифа въ Синодал. библіот. Двор- 
цовые разрядн, III, " 0 4 , " 55.

3) П р иказныя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ, 
годъ 1671. Оповеденіи духовенства см. Акты города Ш уи, 
стр. 348, 355 , 370.



Никонъ, Іосифъ Коломенскій жаловались на раз- 
оренье; но общество не могло сочувствовать ихъ 
жалобѣ, вопервыхъ, нотому, что терпѣли всѣ за 
общее народное дѣло, терпѣли всѣ отъ войны, на- 
чатой за православіе; вовторыхъ, всѣ знали, что 
архіереи не разорены. Въ 16 53  году посыланы 
были государевы дворяне въ патріаршую область 
описывать въ городать  и уѣздахъ прию дскія 
церкви и во дворахъ церковниковъ, церковную 
землю и всякія усадьбы, и прихожанъ по именамъ, 
и , описавнш, окладывали данью: съ попова двора 
по 4  деньги, съ дьяконова— по 2, дьячкова, поно- 
марева, просвирницына ибобыльскихъ— но деньгѣ; 
съ боярскихъ, княженецкихъ, дворянскихъ, дѣтей 
боярскихъ и государевыхъ дворцовыхъ или съ при- 
казчиковыхъ по 6 денегъ съ двора, съ посадскихъ 
и крестьянскихъ— по 4, съ казачьихъ, стрѣлецкихъ 
и пушкарскихъ— п о  2, съ бобыльскихъ и боярскихъ 
дѣловыхъ людей по деньгѣ; с ъ  бортныхъ ухожаевъ, 
съ рыбныхъ ловель и бобровыхъ гоновъ съ знамени 
по 3 алтына съ деньгою; съ церковной земли съ 
нашни съ четверти по 3 деньги, съ сѣнныхъ поко- 
совъ по двѣ деньги съ копны; да сверхъ этого 
окладу десятильничьихъ и за ѣзду по 3 алтынапо 
2 деньги съ церкви, да казенныхъ платежныхъ 
пошлинъ по 3 алтына по 3 деньги съ ц еркви  1). 
И другіе архіереи также окладывали для себя свои 
епархіи. Въ пользу архіереевъ сбирались также вѣ- 
нечныя и похоронныя пошлины. Наконецъ были и 
другія вспоможенія. Ростовскій митрополитъ Іона 
нисалъ одному ярославскому священнику: „Помози 
тебѣ Ботъ, что ты насъ кормишь волгскою свѣжею 
рыбою; богатѣе ты  всѣхъ своихъ братьи ярослав- 
скихъ поповъ " 2). Во второй половинѣ ХVІ вѣка, 
при Іоаннѣ Грозномъ, н а  Соборѣ было постановлено 
прекратить дальнѣйшее увеличеніе монастырской 
земельной собственности. Но постановленіе не 
соблюдалось. При составленіи Уложенія, всѣ свѣт- 
скіе чины били челомъ, чтобъ государь указалъ 
вотчинныя земли, которыя даны духовенству послѣ 
1 5 8 0  года, вопреки уложенію царя Іоанна, взять 
на себя и велѣ ть  разд ать  и х ъ  служ илымъ людямъ3). 
Велѣно эти земли переписать, но на этомъ дѣло и 
остановилось; царь Алексѣй Михайловичъ, особенно 
въ патріаршество Никона, не былъ способенъ про- 
вести такую мѣру, а былъ способенъ продолжать 
нарушеніе постановленія царя Іоанна: такъ , въ 
1 0 5 4  году, онъ далъ Иверскому монастырю, кото- 
рый строилъ Никонъ, цѣлый пригородъ Холмъ 4).

Алексѣй Михайловичъ отступился также отъ 
мѣры относительно дѣтей бѣлаго духовенства. Не 
всѣ сыновья духовныхъ лицъ и церковныхъ при- 
четниковъ могли получить мѣста п р и  церквахъ: 
кромѣ того, что ихъ было больше, чѣмъ мѣстъ; 
для занятія этихъ мѣстъ требовалось необходимое

условіе— грамотность, которому не всѣ могли удо- 
влетворять; безграмотный не мотъ поступить и въ 
подъячіе; что же ему оставалось дѣлать? Прави- 
тельству давали знать, что эти безграмотныя дѣти 
бѣлаго духовенства „ж ивутъ въ  гулякахъ, ходятъ 
за ненодобными промыслами и воровствомъ". Что- 
бы найти имъ лучшее занятіе, в ъ  концѣ 1 6 6 0  года, 
когда затянувш аяся война погребовала увеличенія 
числа ратныхъ людей, изданъ былъ указъ о взя- 
тіи на службу лишнихъ людей священно-и цер- 
ковно-служительскихъ: брать отъ двоихъ третьяго, 
отъ четырехъ— двоихъ, смотря по людямъ; а у 
церквей съ о тцами оставлять тѣ хъ , которые умѣютъ 
грамотѣ, чтобъ у церквей безъ пѣнія не было. По 
указъ, какъ  видно, произвелъ сильныя жалобы, а 
жалобы духовенства производили на Алексѣя Ми- 
хайловича сильное впечатлѣніе, — и въ н ач ал ѣ  слѣ- 
дующаго года новый указъ: „Мы, великій госу- 
дарь, протопоповъ, поповъ, дьяконовъ и всякихъ 
церковныхъ причетниковъ полсаловали, дѣтей ихъ 
въ  службу писать не велѣли, а велѣли имъ быгь 
у церквей Вожіихъ въ церковныхъ причетникахъ, 
а инымъ в ь  добрыхъ и законныхъ промыслахъ. 
Чтобы они дѣтей своихъ, братью и племянниковъ 
отъ всякихъ неподобныхъ и воровскихъ промы- 
словъ унимали, всякому доброму дѣлу учили, чтобъ 
они за воровствомъ впередъ не ходили, а которые 
захогятъ добровольно занисываться въ нашу слу- 
жбу, тѣ м ъбы не занрещали" 5).

Только Никонъ, Іоснфъ Коломенскій и подобиые 
имъ могли ж аловаться на разореніе церковнаго 
имущества; его не разоряли; но понятно, что въ 
тяжелое время— атаким ъ  было почти все время 
царствованія Алексѣя Михайловича— монастырямъ 
и архіерейскимъ домамъ, к акъ всѣмъ и мірскимъ 
владѣльцамъ движимаго и недвижимаго имущества, 
было тяжело. У монастырей не тронули недвижи- 
маго имущества, не ограничили его распростране- 
нія, но уничтожены были тарханы, жалованныя 
грамоты архіереямъ и монастырямъ на безпошлин- 
ные промыслы; у монастырей брали деныи н а  ж а- 
лованье ратнымъ людямъ. Т акъ , въ 1055  году, царь 
писалъ въ Тихвинъ монастырь: „Вѣдомо намъ учи- 
нилось, что у васъ въ монастырѣ есть деньги 
многія, и мы указали взять у васъ на жалованье 
ратнымъ людямъ 1 0 , 0 0 0  рублей; а въ оскорбленье 
себѣ вы-бъ того не ставили: какъ  служба ми- 
нется, мы тѣ деньги велимъ вамъ отдать“ 6). Кро- 
мѣ того, правительство разсылало по монасты- 
рямъ тяжело раненыхъ ратныхъ людей: монастыри 
ихъ кормили и одѣвали 7). Наконен, ъ  престарѣлые 
служнлые люди, по царскому указу , пострига- 
лись безъ вклада, тогда какъ  всѣ другіе должны 
были вносить вкладъ. Мірскіе люди заключа- 
ли иногда съ монастырями слѣдующія любопыт- 
ныя записи: „В ложися въ Тихвинскій мона- 
стырь N . N .. а вкладу далъ меринъ рыжъ за 10Акты историч., IV, 195.
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5) Полн. Собр. Закон. I, №№ 288, 289 , 291.
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7) Кошихинъ, " 0.



рублевъ, да денегъ два рубли. И какъ  онъ при- 
детъ въ  монастырь къ  своему вкладу жИть, и намъ, 
игумену съ братьею, его п р и няти и иокоити, какъ 
и прочую братію, а не лучится ему у своего вкладу 
жити, пошлетъ Б отъ по душу его, — и намъ его  на- 
писати въ литію и въ синодикъ, въ вѣчное поми- 
новеніе" 1).

Мы уже сказали, что обличенія нравственной 
несостоятельности не могли произвести непосред- 
ственнаго добраго вліяиія, ибо не могли вдругъ 
отстраниться тѣ условія, которыя ее производили. 
Главныя условія были: застой, коснѣніе, узкость 
горизонта, малочисленность интересовъ, которые 
поднимаютъ человѣка надъ мелочами ежедневной 
жизни, очищаютъ нравственную атмосферу, даютъ 
человѣку необходимый отдыхъ, необходимый празд- 
никъ, уравновѣшиваютъ его силы , возстановляютъ 
ихъ, однимъ словомъ— недостатокъ п р о свѣщенія. 
Отсутствіе пищи для духа условливало необходимо 
господство матеріальныхъ стремленій, матеріаль- 
ныхъ взглядовъ. Церковь обличала эти стремленія 
и взгляды, требовала ихъ измѣненія. Но обличенія 
и требованія оказывались недѣйствительными; Цер- 
ковь старалась внушить, что бракъ есть  таинство, 
къ  которому должно приступать съ благоговѣніемъ, 
но общество смотрѣло на него другимъ взглядомъ 
и выражало этотъ взглядъ въ „нелѣпыхъ козло- 
гласованіяхъ и безстудныхъ словесахъ", съ кото- 
рыми провожали жениха и невѣсту въ церковь 2). 
Иностранцы съ изумленіемъ описываютъ обычай 
мужчинамь и  ж е н щ и н а м ъ  мытьсявмѣстѣ въ обще- 
ственныхъ баняхъ; Церковь вооружалась и  противъ 
него, но обычай оставался надолго; онъ всего 
лучше объясняетъ намъ реакцію, которая выска- 
залась в ъ  заключеніи женщины въ теремъ у людей 
знатныхъ и богатыхъ; одно явленіе необходимо 
вызывало другое. По свидѣтельствамъ, достойнымъ 
полной вѣры, нигдѣ, ни на Востокѣ, ни н а  Западѣ, 
не  смотрѣли такъ  легко, какъ  въ Россіи, на гну- 
сны й, противуестественный грѣхъ. Иногда слѣдствія 
были ужасны 3). Благочестивый Алексѣй Михай- 
ловичъ считалъ своею обязанностію заботиться и 
о душевномъ сиасеніи подданныхъ; онъ требовалъ 
отъ воеводъ, чтобъ они въ походахъ силою заста- 
ляли ратныхъ людей исповѣдываться 4); понятно, 
что онъ долженъ былъ требовать этого отъ мир- 
ныхъ гражданъ. Въ 1 6 5 9  году было разослано по 
Приказамъ повелѣніе: дьякамъ, подъячимъ и дѣ- 
тямъ боярскимъ и всякого чина людямъ говѣтьна 
Страстной недѣлѣ 5). Въ слѣдуюшемъ году указъ: 
списки людей иеговѣвшихъ присылать въ Мона- 
стырскій И риказъ, и такимъ ослушникамъ указъ

будетъ съ опалою, безо всякой пощады 6). Въ 
томъ же году п р и казано было въ Филипповъ постъ 
всѣмъ поститься и въ церковь ходить каждый 
день 7). Еще въ началѣ царствованія изданъ  былъ 
указъ: въ воскресиый день и господскіе ираздники 
не- работать никому, въ субботу прекращать ра- 
боту, к акъ заблаговѣстятъ къ вечерни 8). Не рабо- 
тать ; — но что же дѣлать? Правительство, которое 
брало на себя родительскія обязанности въ отно- 
шеніи къ  поддаинымъ-дѣтямъ, запретило цѣлый 
рядъ увеселеній и повсемѣстныхъ суевѣрныхъ 
обычаевъ: „Въ воскресные, господскіе праздники 
и великихъ Святыхъ приходить въ церковь и 
стоять смирно; скомороховъ и ворожей въ домы къ 
себѣ не призывать, въ  первый день луны не смо- 
трѣть, въгромъ нарѣ кахъ  и озерахъ некупаться, 
съ серебра не умываться, олову и воску не лигь; 
зернью, картами, шахматами и лодыгами не играть; 
медвѣдей не воднть и съ сучками не плясать; на 
бракахъ пѣсенъ бѣсовскихъ не пѣть и никакихъ 
срамныхъ словъ не говорить; кулачныхъ боевъ не 
дѣлать, на качеляхъ не качаться, на доскахъ не 
скакать, личинъ на себя не надѣвать, кобылокъ 
бѣсовскихъ не наряж ать. Если не нослушаются, 
бить багогами; домры, сурны, гудки, гусли и хари 
искать и жечь“  9). Такимъ образомъ, в ъ  обществѣ, 
въ которомъ, по извѣстнымъ причинамъ, господ- 
ствовало открыто стремленіе къ  чувственнымъ 
удовольствіямъ, правительство предписывало мо- 
настырское препровожденіе праздниковъ, дней от- 
дыха. Батоги грозили одинаково и тому, кто пѣлъ 
на свадьбѣ непристойныя пѣсни, и тому, кто во- 
дилъ медвѣдей, которыхъ поводчикипозволяли себѣ 
передъ дѣтьми самыя безнравственныя представле- 
нія, и тому, кто качался на качеляхъ и игралъ въ 
шахматы! Угрозы были не на бумагѣ только: въ 
1669  году великій государь указалъ стольника 
князя Григорья Оболенскаго послать въ тюрьму 
за то, что у него въ воскресенье на дворѣ его 
люди и крестьяне работали черную работу, да онъ 
же князь, Григорій, говорилъ скверныя слова1 0). 
Но мы, къ несчастію, знаемъ, какъбатоги и тюрь- 
мы мало содѣйствовали истребленію привычки, 
позорящей народъ нашъ, и надѣемся, что она ис- 
требится другими средствами.

Вмѣстѣ съ непристойными запрещены были 
самыя невинныя удовольствія. Но батоги и 
тюрьма не грозили за порокъ, противъ кото- 
раго слышались сильные вопли, которому всѣ преда- 
вались, — наказанія не было за пьянство. Пьянство, 
госнодствовавшее въ древней Руси, всего лучше 
ноказываетъ намъ, съ какимъ обществомъ имѣемъ 
дѣло: человѣку для возстановленія, уравновѣшенія 
силъ своихъ необходимо покидать иногда буднич- 
ныя, ежедневныя занятія и переноситься вь  иной

Дополн. къ акт. историч. IV , 65; Акты юридич., 
стр. 153.

2) Постановленія Собора 1666 года.
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міръ, перемѣнять занятія и состояніе духа; для 
человѣка образованнаго, для котораго открыто 
широкое многообразіе Божьяго міра и человѣческой 
дѣятельности, эти переходы легки и естественны; 
но для человѣка, замкнутаго постоянно среди не- 
многихъ явленій бѣдной жизни, обыкновенноявляет- 
ся стремленіе искусственными средствами, ви- 
номъ и опіумомъ или чѣмъ-нибудь другимъ перехо- 
дить въ  иное возбужденное состояніе, производить 
искусственно веселое, праздничное состояніе духа, 
переноситься въ другой фантастическій міръ, за- 
быватъся. Самъ благочестивый и иравственный 
Алексѣй Михайловичъ любилъ иногда забываться 
такимъ образомъ. Въ 16 7 4  году 21 октября. было 
„у государя вечернее кушанье въ потѣшныхъ хоро- 
махъ, ѣли бояре всѣ безъ мѣстъ, думные дьяки и 
духовникъ. Послѣ кушанья изволилъ себя тѣшить 
всякими играми, игралъ въ органы Нѣмчинъ, и въ 
сурну, и въ трубы трубили, и въ суренки играли 
и по накрамъ, и по литаврамъ били; ж аловалъ ду- 
ховника, бояръ и дьяковъ думныхъ— напоилъ ихъ 
всѣхъ пьяныхъ; поѣхали въ двѣнадцатомъ часу 
ночи“ 1).

Главное зло для подобнаго общества заклю- 
чалось въ томъ, что человѣкъ входилъ въ него 
нравственнымъ недоноскомъ. Для стариннаго Рус- 
скаго человѣка не было того необходимаго пере- 
ходнаго времени между дѣтскою и обществомъ, ко- 
торое у насъ теперь наполняется ученіемъ или тѣмъ, 
чтб превосходно вы раж аетъ  слово— „образованге“ . 
Въ древней Руси человѣкъ вступалъ въ общество 
прямо изъ дѣтской, развитіе физическое нисколько 
не соотвѣтствовало духовному, и что же удиви- 
тельнаго, что онъ является предъ обществомъ пре- 
имущественно своимъ физическимъ существомъ. 
Быгь можетъ скаж утъ, что и встарину, до эпохи 
преобразованія, Русскіе люди учили дѣтей своихъ, 
и между старинными Русскими людьми были люди 
грамотные, начитанные. Безспорно, что нѣкоторые 
учились; что были люди грамотные и между крестья- 
нами; — за то были неграмотные между знатью, и 
это всего яснѣе указываетъ на случайность явле- 
нія. Дѣло не въ томъ, что учились, но многіе ли, 
и чему, и какъ учились? Давно начались толки о 
необходимости завести училище, гдѣ бы учили не 
читать и писать только, но не ранѣе конца ХVІІ 
вѣка собрались учредить т ак о е  училище: главнымъ 
препятствіемъ дѣлу былъ недостатокъ учителей, 
опасеніе, чтобъ не взять учителей неправослав- 
ныхъ. До учрежденія академіи Русскій человѣкъ, 
хотѣвшій учить дѣтей своихъ, бралъ въ домъ учи- 
теля, какого-нибудь западно-русскаго шляхтича; но 
многіе ли богачи вельможи это дѣлали? — да и при- 
мѣры эти относятся ко времени передъ самымъ 
преобразованіемъ; люди, воспитанные такимъ обра- 
зомъ, дѣйствуютъ уже въ Петровскую эпоху; лю- 
дямъ небогатымъ и незнатнымъ, но хотѣвшимъ вы- 
учить дѣтей своихъ грамотѣ, оставалось посылать

ихъ въ школу, содержимую какимъ нибудь учите- 
лемъ. Здѣсь учили читать и писатъ; кромѣ того, 
добросовѣстный учитель прочитывалъ передъ уче- 
никами такъ-называемые азбуковники, сборники, 
содержащіе наставленія, какъ  ученики должны 
держать себя въ школѣ, также высокопарныя опре- 
дѣленія разныхъ паукъ, или мудрости, иногда и 
самое содержаніе наукъ: грамматики, реторики. 
Школу азбуковники называютъ храмомъ учите- 
левымъ, и этимъ всего лучше опредѣляютъ старин- 
ную школу; хорошо такж е уясняетъ дѣло наста- 
вленіе азбуковниковъ, чтобъ ученики, уходя домой, 
не оставляли указки въ книгѣ и не бросали книгъ 
на скамейкахъ, а отдавали бы ихъ старостѣ или 
старш ему, который должепъприбирать ихъ намѣсто. 
Ученики обязаны были, по азбуковникамъ, носить 
воду въ школу, къ учителю въ день недѣлъный 
на поклонъ приходить, и отъ снѣдныхъ брашенъ 
и питія ему приносить. Азбуковникъ, дававшій нѣ- 
сколько свѣдѣній, былъ роскошью, дополненіемъ 
къ обычному курсу, т .  -е. Часослову и Псалтырю, 
добрый учитель прочитывалъ ежедневно статьи его 
предъ учениками; но и эти поверхностные учебники, 
заключавшіе въ себѣ всю школьную мудрость, 
являются поздно. Главное и постоянное было— вы- 
учиться читать и писать, чтобъ имѣть возмояшость 
заниматъся дѣлами. Авторы азбуковниковъ знали 
очень хорошо эту цѣль учащихся, т . -е. родителей 
ихъ, и привлекаютъ къ изученію Азбуки, Часослова 
и Псалтыря обѣщаніемъ, что послѣ этого изученія 
ученику откроются всѣ книги печатныя и письмен- 
ныя „и всякія дѣла и крѣпости, откуда враз- 
умляются и вчиневаются, и чѣмъ устрояю тся". Какъ 
рано относителыю образованія молодые люди вста- 
рину вступали въ жизнь и на службу, видно 
изъ того, что сынъ одного изъ салыхъ обра- 
зованныхъ т о г д а ш нихъ вельможъ, князя Василья 
Васильевича Голицына, Алексѣй, уже ѣздилъ въ 
походы за государемъ, подавалъ челобитныя о зе- 
мляхъ ѵ, въ то же самое время, только начиналъ 
склады п и сать  2). Съ одной стороны древній Рус- 
скій человѣкъ начиналъ очень рано общественную 
дѣятелыюсть недоноскомъ относительно п р и гото- 
вленія, образованія, съ неокрѣпшими духовными 
силами; съ другой стороны— онъ дѣлался самостоя- 
тельнымъ очень поздно, потому что, вмѣсто широ- 
кой нравственной опеки общества, онъ очень долго 
находился подъ узкою опекою рода, старыхъ ро- 
дителей (старшихъ родственниковъ); но легко 
понять, какъ  должна была дѣйствовать эта долгая 
опека на человѣка возмужалаго, который самъ 
былъ отцомъ семейства. Такимъ образомъ, два 
обстоятельства вредно дѣйствовали на гражданское 
развитіе древняго Русскаго человѣка: отсутствіе 
образованія, выпускавшее его ребенкомъ къ обще- 
ственной дѣятельности, и продолжительная родо- 
вая опека, державшая его въ  положеніи несовер- 
шеннолѣтняго, опека, необходимая, впрочемъ, пото-

1)  Дворц. разрядн, III, стр, 1081. 2) Времеиникъ Москов. Истор. Общ., № 5 .



му что, во-первыхъ, онъ былъ дѣйствительно несо- 
вершеннолѣтень, а во-вторыхъ— общество не могло 
дать ему нравственной опеки. Но легко понять, что 
продолжитёльная опека дѣлала его прежде всего 
робкимъ предъ всякою силою, ч то, впрочемъ, ни- 
сколько не исключало дѣтскаго своеволія и само- 
дурства.

Замѣчено, что особенно даютъ чувствовать свою 
силу низшимъ, слабымъ тѣ , которые сами находят- 
ся или долго находились подъ  гнетомъ чуж ой силы. 
Дѣти бываютъ безжалостны въ отношеніи къ пой- 
манной стрекозѣ, къ  собакѣ, кошкѣ; рабъ безжа- 
лостенъ къ подчиненному ему рабу или животно- 
му. Естественное влеченіе упражнять свою силу 
надъ слабымъ господствуетъ, если не сдерживается 
нравственными сдержками и если виденъ ежеднев- 
ный примѣръ несдержанности. Отсюда понятно, 
почему отношенія мужа къ женѣ и родителей къ 
дѣтямъ въ древнемъ русскомъ обществѣ не отли- 
чались особеиною мягкостію. Человѣкъ, не вышед- 
шій изъ родовой опеки, становился мужемъ, т . -е. 
съ нимъ соединяли существо, незнакомое ему пре- 
жде, съ которымъ онъ прежде не привыкъ встрѣ- 
чаться, какъ  съ существомъ свободнымъ. Молодой 
человѣкъ послѣ вѣнца впервые встрѣчался съ су- 
ществомъ слабымъ, робкимъ, безмолвнымъ, которое 
отдавали ему въ полную власть, которое онъ былъ 
обязанъ учить; т .  -е. бить, хотя бы и вѣжливень- 
к о ,  по правилу Домостроя. Легко предвидѣть слѣд- 
ствія, особенно когда еще обманули: показали кра- 
спвую, а выдали безобразную, потому что „вовсемъ 
свѣтѣ нигдѣ такого на дѣвки обманства нѣтъ, яко 
въ Московскомъ государствѣ" , говоритъ Котоши- 
хннъ. Хлопотали нельзя-ли какъ обмануть и на 
царскихъ смотринахъ; въ 1 6 7 О году бояринъ Бог- 
данъ Матвѣевнчъ Хитрово объявилъ: „Приходилъ 
ко мнѣ докторъ Стефанъ и сказывалъ: тому нынь- 
чедня съ три съѣхался съ нимъ н а  Тверской улицѣ 
Иванъ Ш ихиревъ и говорилъ, что взята вверхъ 
племянница его, Бѣляева, для выбору, возили ее 
к ъ  боярину Хитрово; боярииъ смотрѣлъ у нея рукъ 
и сказалъ , что руки худы; смотришь ты ихъ, до- 
кторъ Стефанъ, а племянница моя человѣкъ без- 
заступный, какъ  стаиешь смотрѣть руку, и ты 
вспомоги". Докторъ отвѣчалъ, что его къ такому 
дѣлу не призываютъ, да и племянницы его онъ не 
знаетъ; на это Ш ихиревъ сказалъ: „К акъ рукъ у 
нея станешь смотрѣть, и она перстомъ за руку 
придавитъ, по тому ее и узнаеш ь". Ш ихиревъ по- 
винился 1).

Неправильныя отношенія нравственно несовер- 
шеннолѣтняго мужа къ  еще менѣе совершеннолѣт- 
ней женѣ иногда вели къ том у, что мужъ старался 
избыть жены, а ж ена— мужа. Говорятъ, что часто 
употреблялось для этого крайнее средство, отрава 2). 
Мы не считаемъсебя въправѣ  утверждать, что дѣй- 
ствительно это средство употреблялось часто, и

остановимся на другомъ средствѣ, постриженіп 
м уж а о т ъ  ж ивой ж ен ы , и наоборотъ. Ж ена, постриг- 
шаяся оть живаго мужа, называлась по отношеніи 
къ нему посестріею, мужъ— побратимомъ. Одна 
такая  посестрія подала жалобу, что побратимъ, 
избываючи ее, бивалъ и мучивалъ, въ подполы и 
въ коникъ, крапивы настлавши, сажалъ и въ соху 
впрягалъ. Оказалось, что она пострижена была 
неволею, въ пустой избѣ, а  не въ  монастырѣ; род- 
ственниковъ ея при постриженіи и у записи никого 
не было 3).

Въ случаѣ убійства мужа женою, Уложеніе по- 
становило: казнить преступницу, живую окопать 
вь  землю, и казнить ее такою казнію безо всякой 
пощады, хотя бы дѣти убитаго и ближніе его 
родственники и не захотѣли, чтобъ ея казнили; не 
давать ей отнюдь милости, держать въ землѣ до 
тѣхъ поръ, пока умретъ. О  паказаніи мужа за 
убійство жены Уложеиіе п ромолчало; но случаи 
представились: въ 1664  году Иванъ  Долговъ убилъ 
жену за невѣрность; его наказали кнутомъ и отпу- 
стили на поруки 4). Но въ Уложеніи ничего 
нѣтъ; воеводы поэтому не смѣли приговари- 
вать къ наказанію, отсылали въ Москву; здѣсь ру- 
ководствовались прежними примѣрами, сравнивая, 
соображая обстоятельства, при которыхъ совер- 
шено было преступленіе. Въ 1674  году Тотем- 
скаго уѣзда крестьянинъ Баженовъ повинился: 
убилъ свою жену за то, что утаила она у него 
два аршина сукна сермяжнаго, а больше вины ея 
не было, жилъ онъ съ нею въ совѣтѣ; съ  пытки 
говорилъ то же. Воевода послалъ за указомъ въ 
Москву. Здѣсь велѣли выписать случаи: стрѣльца 
Еремѣква за убійство жены казнили смертію, — убилъ 
ее въ пьяномъ видѣ; другой стрѣлецъ, тоже п ья- 
иый, зарѣзалъ жену за невѣжливыя слова; здѣсь 
уже была причина гнѣва, и потому убійцѣ отсѣкли 
лѣвую руку да правую ногу; то же самое велѣно 
сдѣлать и съ Баженовымъ и потомъ освободить 
безъ поруки, „потому ч то убилъ жену не за вели- 
кое дѣло“ 5).

Кромѣ неправильносги и грубости семейныхъ 
отношеній, вредное вліяніе на народную нравствен- 
ность оказывали дѣла насилія, совершавшіяся въ 
обширныхъ размѣрахъ: человѣкъ привыкалъ къ 
случаямъ насилій, грабежа, смертоубійства; при- 
вычка пагубная, ибо ужасное становилось для него 
болѣе неужаснымъ, и п р и  этомъ относительно своей 
безопасности онъ привыкалъ полагаться или на

1) Дѣла Приказа Тайныхъ Дѣлъ въ Государ. Архи- 
вѣ, № 162.

2) Кошихипъ, стр, 125.

3) Аріивъ Мин. Юстиціи столбцы Приказн стола, 
№ 1502; вотъ также любопытное извѣстіе изъ Прикаяныхъ 
дѣлъ Москов. Арх. Мин. Ин. Д ., годъ 1679. В дова Марья 
Самойлова Душевская въ допросѣ сказала: «Пришла къ 
ией стряпчаго конюха Евсеева жена Верещагииа Ѳекла 
Семенова, а пришедъ говорила ей, что мужъ ея Евсевей, 
пришедъ домой невѣдомо откуда пьянъ и билъ ее, снявъ 
рубаху, смертнымъ боемъ до крови и по ранамъ натиралъ 
солью, и она, Ѳекла, не стерпя побой, пришла къ ней по 
свойству».

4) Полн. Собр. Зак. I, № 355.
5) Приказныя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ, 

годъ 1674.



собствепную силу, или на случай, а не н а  си лу  об- 
щеетвенную,  прапительственную; — и легко вонять, 
какъ  вслѣдствіе этого ослаблялось въ немъ созна- 
ніе въ общественной связи, онъ п р и выкалъ жить 
въ лѣсу, а не въ обществѣ, и вести себя сообразно 
этому. Ж изнь въ еамой столицѣ не представляла 
безопасности. На Западѣ, въ Средніе вѣка, завидить 
путникъ замокъ, возвышающійся на скалѣ, и тре- 
пещетъ: это разбойничье гнѣздо; въ Москвѣ, въ 
XVII вѣкѣ, чѣмъ выше и обширнѣе былъ домъ, 
тѣмъ опаснѣе онъ былъ для прохожаго, ненотому, 
чтобы самъ владѣлецъ дома, бояринъ или околь- 
ничій, напалъ на п рохожаго и ограбилъ его; но у 
этого знатнаго боярина и окольничаго нѣсколько 
сотъ дворни, праздной и дурно содержимой, при- 
выкшей кормиться насчетъ каждаго встрѣчнаго, 
будь это проситель къ  боярину или просто прохо- 
жій. Люди боярина киязя Юрья Ивановича Ромо- 
дановскаго позвали съ товарами старосту Сере- 
брянаго ряда къ себѣ на загородный дворъ, и убили 
до смерти; они повинились, сверхъ того, въ убійствѣ
20  человѣкъ, и говорили на свою братію дворо- 
выхъ людей. На Дмитровкѣ не было ни п р о ходу, 
ни проѣзду отъ людей Родіона Стрѣшнева, кня- 
зей Голицына и Татева. По Коломенской дорогѣ 
должны были высылать за  разбойниками но 3 0 0 
стрѣльцовъ. Въ 1675  году велѣно чистить дороги 
по причинѣ разбойныхъ пристанищъ, чтобъ около 
Москвы разбоевъ и душегубства большагоне было, 
чистить отъ Москвы длиинику 5 0 верстъ, а по бе- 
регу по 100  саженъ 1). Т акъ было въ Москвѣ и 
около Москвы; ч то же п о д альше, гдѣ пропьются 
крестьяне— первое дѣло разбой, гдѣ и строитель 
пустыни участвовалъ въ разбояхъ, скрывалъ по- 
грабленную рухлядь? Любопытно колебаніе в ъ  уго- 
ловиыхъ законахъ относительно воровъ и разбой- 
никовъ: въ 1663  году велѣно бы ло наказы вать во- 
ровъ и разбойниковъ, вмѣсто смертной казни, от- 
сѣченіемъ ноги и лѣвой руки; но въ 1666  году 
членоотсѣченіе отмѣнено, и онять введена смерт- 
ная казнъ 2); потомъ опять введено членоотсѣче- 
ніе.

Но Русскій человѣкъ XVII вѣка былъ робокъ, 
чувствовалъ себя небезопаснымь вслѣдствіе не од- 
нихъ разбоевъ: онъ окруженъ былъ опасностями 
другого рода, отъ которыхъ не было возможности 
защититься никакимъ оружіемъ. Вотъ какая, на- 
примѣръ, бѣда постигла жителей города Шуи. 
„Пріѣзжаютъ въ Шую къ чудстворному образу 
Смоленской Богородицы изъмногихъгородовъ и уѣз- 
довъ мужескій, женскій и дѣвичій полъ, привозятъ 
одержимыхъ нечистыми духами, и страждущіе въ 
молебное время мечтаются всякими различными 
кознодѣйствами и кличутъ на уѣзднихъ людей, 
что ихъ портятъ: кликала Ирина Маурина на 
Ѳедьку Якимова, и, по царскаму указу, Якимовъ 
взятъ  вь  Суздаль и кончился злою смертію". При-

1) Дворцовые разряды, III, стр. 1120, 1338, 1522.
3) Полн. Собр. Зак., 334

нимались м ѣры  противъ порчи; для отпуска свадьбы 
приглашался знающій человѣкъ, которып умѣлъ 
отвратить всякое лихо, но и это не помогало. Въ 
шуйекую земскую избу пришелъ посадскій чело- 
вѣкъ  и извѣщалъ: „Б ы л а  у насъ свадьба, женился 
братъ мой, и на свадьбѣ приключилась надъ ма- 
терью нашею и снохою скорбь, — стали кликать въ 
порчѣ, а отпускалъ свадьбу отъ всякаго лиха 
ІІІуянинъ посадскій человѣкъ, Гришка Панинь; а на 
другой день послѣ свадьбы п р и шелъ к ъ  намъ въ 
домъ тюремный сторожъ Палаговъ, взялъ съ насъ 
посулу денегъ 1 0  алтынъ 4 деньги, да ша пку, да 
два перстня, да ширинку, да платокъ миткалевый, и 
взялся мать и сноху отъ скорби отходить, но онъ 
ихъ въ  цѣломъ умѣ не поставилъ“ . Однажды тотъ 
же городъ Ш уя былъ встревоженъ, — собрали всѣхъ 
жителей и спросили, по указу Суздальскаго 
архіепискона: „Не видѣлъ ли кто и не слыхалъ 
ли, какъ соборный п о п ъ  Иванъ ѣздилъ на медвѣ- 
дѣ? “ Всѣ о твѣчали, что отъ слуху не слыхали и 
видѣньемъ не видали 3). Въ 1 6 7 4  году въ Тотьмѣ 
сож жена бы ла въ срубѣ , при многихъ лю дяхъ, жен- 
щииа Ѳедосья, по оговору вь порчѣ; при казни  она 
объявила, что никого не портила, но что передъ 
воеводою поклепала себя, не иеретерпя пытокъ. 
Для характеристики времени п р и ведемъ еще два 
любопытныхъ случая дьявольскаго навѣта. Въ 
1671  году, на дорогѣ въ Польшу, пойманъ былъ 
подозрительный человѣкъ, И вашка Клеопинъ , ко- 
торый при допросѣ въ Торопцѣ показалъ: „Назы- 
ваетъ онъ Новгородца Алексѣя Кириллова сына 
Клеопина отцомъ себѣ, а жену его Марью— матерью, 
и жилъ у нихъ; а кто у него родной отецъ былъ, 
и про то вѣдаетъ Алексѣй Клеопинъ, а принесъ 
его Ивашка съ Москвы въ младенчествѣ Новгород- 
скаго уѣзда, Бѣжецкой пятины, Телбовскаго по- 
госта церкви Николая Чудотворца бобыль Гришка 
Абакумовъ и отдалъ ему, Алексѣю, и крещенъ у 
него, Алексѣя, въ дому и называлъ онъ, Алексѣй, 
его, Ивашка, Царевичемъ. 6 августа на Телбовскомъ 
погостѣ, на церковномъ крыльцѣ, говорилъ онъ 
шестерымъ дворянамъ, что онъ, Ивашка, пойдетъ въ 
Польшу, и чтобъ-де за него въ Польшѣ стали, а 
называться было ему въ Польшѣ царевичемъ Але- 
ксѣемъ Алексѣевичемъ и наговаривать Поляковъ, 
чтобъ шли на Луки войною, и  дворяне ск азал и  ему: 
„Куды себѣ хош ь, туды и поди“ . Слышалъ о н ъ  отъ 
жены Ѳедора Клеопина, Анисьи, сказы валъ  е й  Тел- 
бовскаго погоста п о п ъ  Кузьма про него, Ивашку: 
такой-де онъ великій человѣкъ, а не сумѣетъ за 
себя стать, а тотъ попъ еретикъ и еретическія кни- 
ги знаетъ и у себя держить, а грамотѣ и писанью 
учился онъ, Ивашка, у него, попа Кузьмы Григорье- 
ва, а  про еретичество слыхалъ отъ 18 дворянъ. 
На Мошенскомъ погостѣ Петръ Лупандинъ назы- 
валъ его царемъ, а слыш алъ то Д ан и ла Чоглоковь, 
и онъ, Ивашка, его, Петра, за такое слово и за бо- 
роду дралъ“ . Всѣ оговоренныя лица отреклись,

3) Акты города Ш уи, стр. 314, 339 , 456.



что ничего не слыхали и не говорили. Попь Кузь- 
ма и 16 человѣкъ дворяиъ сказали, что Ивашка 
Клеопинъ умоврежденъ, а умовредство ему учини- 
лось тому шестой годъ, и почалъ забываться въ то 
время, к ак ъ о н ь  былъ н а  государевой служ бѣ, отца 
своего роднаго и мать хотѣлъ саблею сѣчь, а  брата 
своего посѣкъ саблею, иконы божественныя и кни- 
ги словами безчестилъ и за людьми гонялся, и въ 
лѣсъ бѣгивалъ, и говаривалъ, что онъ, Ивашка, про- 
щ алъ и исцѣлялъ многихъ людей, и надъ матерью 
своей родной хотѣлъ неистовственное дѣло учи- 
нить, и самъ ножомъ рѣзался, и въ огонь бросался, 
и платье на себѣ дралъ. Отецъ Ивашки, Алексѣй 
Клеопинъ, объявилъ, что Ивашка, 2 0  лѣтъ  сли- 
шкомъ, отъ него изъ деревни бѣжалъ въ лѣсъ, по- 
тому что умоврежденъ и говорилъ всякія многія 
непристойныя слова, и называлъ себя великимъ 
человѣкомъ, царевичемъ, и билъ онъ, Алексѣй, на 
него челомъ Новгородскому воеводѣ, и хотѣлъ его 
вести въ Новгородъ къ разспросу. Съ пытки И ва- 
шка говорилъ: отецъ его родной Алексѣй Клеопинъ, 
а царевичемъ сталъ называться собою потому, что 
умоврежденъ навѣтомъ дьявольскимъ, и въ Поль- 
шу было-пошелъ собою наговорить Поляковъ, чтобъ 
шли войною на Луки Великія, а  въ прежнихъ сво- 
ихъ рѣчахъ всѣхъ поклепалъ, потому что умо- 
врежденъ навѣтомъ дьявольскимъ. Ивашку повѣ- 
сили.

Другой случай былъ въ Москвѣ. Въ 1651 году 
Ѳедоръ Шиловцовъ въ допросѣ объявилъ: „Отданъ 
онъ въ Чудовъ монастырь подъ началъ черно- 
му попу Ильѣ, да съ нимъ же сидѣлъ подъ на- 
чаломъ иноземецъ Кроковскій, и онъ испилъ у то- 
го иноземца квасу— и у  него  в ъ  брюхѣ почало шу- 
мѣть, и чает,  что въ тѣ поры онъ испорченъ. И 
нослѣ того ходилъ онъ по отпуску изъ монастыря 
къ себѣ на дворъ и, пришедъ въ монастырь, учалъ 
говорить Псалтырь, и въ тѣ поры  передъ нимъ за- 
шумѣло: какъ  бы пролетѣлъ ангелъ или бѣсъ, и 
а нгелъ велѣлъ ему Богородицы образъ со стѣны 
снять, для того что непригоже образамъ кла- 
няться, и онъ, снявъ со стѣны образъ да крестъ, 
положилъ на землю, и крестъ началъ  вспрядывать, 
и онъ на образъ и на крестъ вступалъ ногами, а 
то дѣло Божье учинилъ онъ, то не просто, ио анге- 
лову велѣнью. А началъ онъ помышлять недѣль 
съ десять и больше, что иконамъ кланяться не по- 
добаетъ, потому что Ботъ на небеси, а  то образъ 
Божій“ . Когда ему сказали, что Б отъ невидимъ, 
мы Св. иконы  почитаемъ, а иконная честь на пер- 
вообразное восходитъ, то онъ отвѣчалъ: „Всяко- 
му человѣку можно Бога умными очами видѣть. 
Тому недѣли три или четыре говорилъ ему К а- 
зеннаю  Приказа д ьяк ъ З ах ар ъ  Онуфріевъ: Худо у 
насъ то учинено: гдѣ торгуютъ хлѣбами и кала- 
чами, ту тъ  торгуютъ и образами, и ему, Ѳедо- 
ру, съ тѣхъ поръ вмѣстилось въ мысль о ико- 
нахъ, что не подобаетъ поклоняться. Не стало Ко- 
дашевца Рагозина, а  ему, Ѳ едькѣ, былъ другъ боль- 
шой, и онъ по немъ тужилъ и плакалъ долгое

время, и отъ той кручины ходилъ внѣ ума, и на- 
чалъ мыслить о Св. иконахъ, достойно ли покло- 
няться, потому что иконы пишутъ мужики простые 
и пьяные небреженьемъ и продаютъ въ торгу про- 
сто, и какъ  государь нраздновалъ в ъ  соборной цер- 
кви Ризѣ Господней, и онъ, Ѳедька, началъ себѣ 
мыслить: какъ онъ деньги, которыя, будучи на де- 
нежномъ дворѣ, кралъ, объявитъ и отдастъ, игосу- 
дарь его пожалуетъ, вину его отдастъ, и начнетъ 
его, Ѳедьку, ж аловать, и онъ, надѣяся на государеву 
милость, начнетъ государю говорить, что Ботъ на 
небеси, а иконамъ достойно ли покланяться? Чтобъ 
государь велѣлъ свидѣтельство учинить, и будетъ 
достойно иконамъ поклоняться, и государь бы ука- 
залъ для иконъ устроить дворъ особый, писать тѣ 
иконы всѣмъ иконописцамъ справчиво, и приста- 
вилъ бы къ иконному дѣлу честныхъ людей. II какъ 
онъ былъ въ Чудовѣ монастырѣ подъ началомъ и 
приведенъ былъ въ келью, и тутъ  стоялъ образъ 
Спасовъ нерукстворенный; и  онъ, Ѳедька, н ачал ъ  на 
тотъ образъ смотрѣть, и тотъ образъ началъ пре- 
творяться разными виды“ .

Подобныя явленія имѣли одинакую силу и въ 
верхнихъ слояхъ общества. При царѣ Михаилѣ, на 
стольника Илью Даниловича Милославскаго (буду- 
щаго тестя царя Алексѣя) подкинули письмо, будто 
у него хранится волшебный перстень знаменитаго 
дьяка Грамотина; Милославскаго долго держали за 
приставомъ, пересматривали всѣ пожитки. При ца- 
рѣ Алексѣѣ обвинененъ былъ въ волшебствѣ род- 
ственникъ царскій, бояринъ Семенъ Стрѣшневъ, и 
это обвииеніе не прошло ему даромъ: у него отняли 
боярство и сослали въ Вологду. Подкинуты были 
письма и на Матвѣева съ обвиненіями въ волшеб- 
ствѣ, изъ желанія помѣшать браку царя Алексѣя 
на воспитанницѣ Матвѣева— Нарышкиной 1).

Экономическая и нравственная несостоятель- 
ность общества былисознаны; народъ живой, крѣп- 
кій рвался изъ пеленокъ, въ которыхъ судьбадер- 
ж ала его долѣе, чѣмъ слѣдовало. Вопросъ о необхо- 
димости поворота на новый путь рѣіпепъ; новости 
являлись необходимо. Сравненіе и тяжелый опытъ 
произвели свое дѣйствіе, раздалнсь страшныя слова 
„у другихъ лучше“ , и не перестанутъ новгоряться 
слова страшныя, нотому что оии необходимо ука- 
зывали на приближающееся время заимствованій, 
ученія, вреіія духовнаго ига— хотя и облегченнаго 
политическою независимостью и могуществомъ, но 
все же тяжелаго. Дѣло необходимое, но тяжелое 
не могло сдѣлаться легко, спокойно, безъ сопро- 
тивленія, которое вызывало борьбу, вело къ пере- 
вороту, т . -е. къ дѣйствію насильственному. Цер- 
ковныя преобразованія пошли и отъ своихъ, отъ 
иравославныхъ; но мы видѣли, какъ  они были встрѣ- 
чены, и свои, иравославные, показались неправо- 
славными. Относительно собственно науки, ученія,

1) Приказныя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ, 
годъ 1674 , 1651. Архивъ Мин Юстиціи, столбцы при- 
кавнаго стола, № 1691. Исторія о невинномъ заточеніи 
Матвѣева, стр. 161 .



здѣсь остаиовились; не хотѣли принима т ь  учителей 
неправославныхъ, учителями могли быть только 
Греки и западно-русскіе ученые. Но иновѣрцы за- 
ходили толпами съ другой стороны, въ  видѣ наем- 
ныхъ офицеровъ, мастеровыхъ всякаго рода, за- 
водчиковъ, лѣкарей. По естественному ходу дѣла, 
новое должно были явиться въ видѣ вещей непо- 
средственно полезныхъ, должно было начаться съ 
мастерства. Кромѣ того, цивплизація заки иула уже 
свои сѣти на Русскихъ людей, приманивая ихъ къ 
себѣ новыми для нихъ удовольствіями и удобства- 
ми жизни. Часы, картина, покойная карета, му- 
зыкальный инструментъ, сценическое представле- 
ніе— вотъ чѣмъ сначала мало-по-малу подговля- 
лись Русскіе люди къ преобразованіямъ, какъ  дѣти 
приманивались игрушками къ ученію. Все это уже 
мы видимъ въ Москвѣ въ описываемое время, въ 
царствованіе Алексѣя Михайловича. Понятно, что 
заморскія штуки должны были ноявляться сперва 
наверху, во дворцѣ и въ домахъ знатныхъ людей, 
гдѣ было больше знакомства съ заморскимъ и боль- 
ше средствъ пріобрѣтать заморскія диковинки. 
Простымъ людямъ запрещалось забавляться музы- 
кою, велѣно было искать и жечь музыкальные ин- 
струменты, потому что какъ явится музыка, такъ 
непремѣнно примѣшается т у т ъ  какое-нибудь суевѣ- 
ріе и безчинство; но на пиру у царя „игралъ въ ор- 
ганы Нѣмчинъ, и въ сурну, и въ трубы трубили, и 
въ суренки играли, и по накрамъ и но литаврамъ 
били“ . Ненадобно забывать, что воснитателемъ ца- 
ря Алексѣя Михайловича былъ западникъ Морозовъ, 
который еще п р и  царѣ Михаилѣ шилъ нѣмецкое 
платье своимъ воспитанникамъ царевичамъ и  всѣмъ 
дѣтямъ, воспитывавшимся съ ними вмѣстѣ Въ 
царствованіе Алексѣя подражатели Морозова раз- 
множились; самые близкіе къ царю люди были самые 
большіе охотники до заморскаго и дарили государя 
иностранными вещами: Вогданъ Матвѣевичъ Хи- 
трово подарилъ ему полукарету; Матвѣевъ пода- 
рилъ царю карету черную нѣмецкую, на дугѣ, сте- 
кла хрустальныя , а верхъ раскрывается надвое; 
царевичу Ѳедору подарилъ карету бархатную, около 
кареты письмо живописное 2). Во всей христіан- 
ской Европѣ начатки драматическихъ представленій, 
или такъ-называемыя мистеріи, находились въ тѣ- 
сной связи съ богослуженіемъ; содержаніемъ имъ 
служили событія Священной Исторіи. И у насъ было 
подобное въ Пещномъ дѣйствіи, (вверженіе трехъ 
отроковъ въ пещь въ Вавилонѣ), въ шествіи па- 
тріарха на ослѣ въВербное воскресенье. Еще при 
царѣ Михаилѣ русскіе послы, возвращавшіеся изъ 
Варшавы, разсказывали о театральныхъ предста- 
вленіяхъ, которыми тѣшился король во дворцѣ 
своемъ; при сынѣ Михаила подобныя представленія 
происходятъ и въ Москвѣ для великаго государя. 
Содержаніе пьесъ бралось изъ Св. Писанія; сочи- 
нялъ ихъ обыкновенно монахъ, Симеонъ Полоцкій.

изъ комедій свѣтскаго содержанія упоминается 
Темиръ-Аксаково дѣйство; к н и га  эта была наверху 
у великаго государя, но игралась ли пьеса— не- 
извѣстно. Разыгрывали комедіи Нѣмцы и дворовые 
люди Матвѣева. Въ 1674  году была въ селѣ Пре- 
ображенскомъ комедія, тѣшили иноземцы, какъ 
Алаферну царю царица голову отсѣкла, и на орга- 
нахъ игралиНѣмцыда людидворовыеА. С. Матвѣева. 
Другая комедія была д ан а  в ъ  присутствіи царицы, 
царевичей и царевенъ; тѣшилиНѣмцы и люди Ма- 
твѣева, какъ  Артаксерксъ велѣлъ повѣсить Амана. 
Дѣло дошло и до балета: на заговѣнье была по- 
тѣ ха— Нѣмцы и людиМатвѣева играли на органахъ, 
на фіолахъ и на страментахъ, и тапцовали. При 
описаніи этихъ новостей насъ останавливаетъ одно 
обстоятельство, что на представленіи были царица 
и царевны; важно такж е извѣстіе, что царица со- 
провождала царя и на охоту 3). Начальникомъ 
Нѣмцевъ, потѣшавшихъ великаго государя, былъ 
Іоганъ Годфридъ, при немъ „перспективаго письма 
мастеръ“ Петръ Инглесъ. Но однихъ пріѣзжихъ 
Нѣмцевъ и дворовыхъ людей М атвѣева оказалось 
недостаточно для „комедійныхъ дѣйствъ“ . Въ 
16 7 3  году Матвѣевъ приказалъ въ  Новомѣщанской 
слободѣ изъ мѣщанскихъ дѣтей выбрать 2 6  чело- 
вѣкъ въ камидіанты  и отвести въ  Нѣмецкую 
слободу къ магистру Годфриду. Т акъ  основывалось 
въ  Москвѣ театральное училище прежде Славяно- 
Греко-Латинской академіи! Но и этихъ учениковъ 
недоставало: брали подъячихъ и отсылали къ 
магистру Ягану Годфриду для наученія комедійнаго 
дѣла 4).

Прежде другихъ ш колъ  устроена бы ла театраль- 
ная школа для потѣхи великаго государя; но по 
всему было видно, что и другія школы не заме- 
длятъ; силыю чувствовалось, что отстали; сильно 
чувствовалось и громко говорилось, что надобно 
учиться. Въ литературѣ, какъ  и во всемъ бытѣ, 
явственные признаки приближенія новаго времени. 
Б ы тъ Русскаго народа до эпохи преобразованія 
вполнѣ выражается въ его поэзіи; однихъ ея па- 
мятниковъ достаточно для вѣрной общей оцѣнки 
этого быта. Поэтому намъ необходимо остановиться 
на памятникахъ древней народной поэзіи, тѣмъ 
болѣе что если памятники народнаго творчества 
условливаются бытомъ народа, то, какъ  обыкно- 
венно бываетъ въ исторіи, въ свою очередь оказы- 
ваютъ могущественное вліяніе на бытъ

Вслушавшись внимательно въ эту длинную и 
однообразную пѣсню Русскаго народа, которую онъ 
заводитъ отъ Кіева и Царягорода и ведетъ черезъ 
Вольшь, Галичъ, Черниговъ, Новгородъ, Москву 
къ  Казани, Астрахани и Сибири, мы видимъ ясно, 
что это народъ, — прожившій восемь вѣковъ въ 
одинаковыхъ историческихъ условіяхъ. Любимый 
образъ фантазіи пѣвцовъ— это богатырь-ка:; акъ

1) Акты двор. Голохвастовыхъ въ Чтеніяхъ Москов. 
Истор. Общ., 1847 года, №  5.

2) Дворц. Разр., стр. 1509, 1419.

3) Дворц. Разр., стр. 1131 , 1224, 1501; Приказныя 
дѣла Москов. Арх. Мин . Ин. Д ., годъ 1674.

4) Приказнын дѣла Москов. Архива Мнн. Ин. Дѣлъ, 
годъ 1673.



названія однозначащія. К акъ  въ X, такъ  и въ 
X V II вѣкѣ Русскій міръ былъ на Украйнѣ; какъ 
въ X вѣкѣ , и въ  XVII вѣкѣ человѣкъ, которому 
было тѣсно въ избѣ о т ц о в с к о й , у котораго „сила 
по жилочкамъ живчикомъ переливалась, которому 
было грузно отъ силушки, к акъ  отъ тяжелаго бе- 
ремени“ , отправлялся въ  степь-поле, гдѣ ему легко 
найдти на комъ попробовать свою си лу  молодецкую. 
Многое перемѣнилось въ  государственномъ строю 
Россіи съ X до X VII вѣка, отъ временъ ласковаго 
Кіевскаго князя Владиміра до временъ великаго 
государя царя Алексѣя Михайловича, всея Великія 
и Малыя и Бѣлы я Россіи самодержца, но удальцы 
попрежнему шли въ степь поляковатъ (отъ поле), 
на Дону образовалось большое военное братство 
удалыхъ поляницъ (опять отъ поле), гдѣ каждому 
богатырю можНо было набрать себѣ дружину и идти 
на подвигъ. Такимъ образомъ, для народа бы ла воз- 
можность черезъ цѣлый рядъ вѣковъ пѣть свою 
пѣсню на одинъ ладъ, потому что содержаніе ея 
было живо передъ его глазами; богатырьне умиралъ 
въ казакѣ , и наши древнія богатырскія пѣсни въ 
томъ видѣ, въ какомъ онѣ дошли до насъ, суть 
пѣсни казацкія, о казакахъ,

Знакомый съ этими пѣснями знаетъ, что самое 
видное мѣсто между богатырями занимаетъ Илья 
Муромецъ; онъ обыкновенно называется старымъ 
казакомъ и прямо донскимъ казакомъ 1), атама- 
номъ донскихъ казаковъ: „Помутился весь тихій 
Донъ, помѣшался весь казацкій  кругъ: что не стало 
у нихъ атамана, что стараго казака Ильи Му- 
ромца“ 2). Разбойники, испуганные его силою, 
просятъ его, чтобъ взялъ ихъ к ъ  себѣ въ товарищи, 
въ  донскіе казаченки 3).

Молодой человѣкъ чувствуетъ тяж кій  грузъ си- 
лы, чувствуетъ тоску по степи, и говоритъ ма- 
тери: „Ай же ты , государыня моя матушка! давай 
же прощаньице-благословеньице; поѣду я  во да- 
лече-далече чисто поле, хочу разгонягь бурушку 
космагаго, хочу поразмять своего плеча богатыр- 
скаго, спробовать силы-удали молодецкія4). Долго 
ли мнѣ ж ить во глупомъ, во маломъ воребячествѣ, 
ходить мнѣ дома но улицѣ широкія, съ ребятами 
тѣш иться? “ Пока молодой человѣкъ не вырвется 
въ чисто-поле, все онъ будетъ жить въ  глупомъ, 
маломъ ребячествѣ; отъ глупаго ребячества довоз- 
мужалости нѣтъ нереходнаго времени, образованія! 
Страшенъ бывалъ сильный человѣкъ, вырвавшійся 
нрямо изъ глупаго, малаго ребячества на полную 
волю, въ чистое поле, и начавшій разминать свое 
плечо богатырское. Пѣсни превосходно изобра- 
жаютъ намъ зту расходившуюся силу, которая не 
сдерживается ничѣмъ; этп поэтическія изображе- 
нія объяснятъ намъ не одно явленіе не только въ 
древней, но и въ новой нашей исторіи, которая не 
могла разомъ отрѣшиться отъ старыхъ условій.

Илья Муромецъ, разсердившись, что его не позвали 
на пиръ, стрѣляетъ по Вожьимъ церквамъ, по чуд- 
нымъ крестамъ и отдаетъ золоченыя маковки ка- 
бацкой голи на пропивъ, хочетъ застрѣлить князя 
Владпміра съ княгиней 5). Когда Василій Буслаевъ 
расходился въ бою съ Новгородцами, то не поща- 
дилъ крестнаго отца; мать, чтобъ унять расходив- 
шагося богатыря, заходитъ сзади и падаетъ на 
плечи могучія; богатырь говоритъ ей: „Ты— ста- 
рушка лукавая, толковая! умѣла унять мою силу 
великую, зайти догадалась позадименя. Аежели-бъ 
ты зашла впереди меня, то не спустилъ бы тебѣ, 
государынѣ-матушкѣ, убилъ бы замѣсто мужика 
новгородскаго" 6).

Богатырь въ полѣ, въ степи; первое его дѣло 
набрать себѣ дружину— такихъ ж е  богатырей, та- 
кихъ же поленицъ удалыхъ. Чѣмъ же занимается 
а таманъ съ дружиною? Ловятъ звѣрей и птицъ, 
рубятъ суденышко дубовое и выѣзжаютъ въ море 
ловить рыбу: таковы были казацкія занятія въ 
степи. Богаты рь-казакъ не охотникъ до женитьбы 
и не очень высокаго мнѣнія о женщинѣ: „Хороша 
жена— чуж ая корысть, а худа-то мнѣ-ка нена- 
добна“ 7 ). Пѣсня знаетъ два рода женщинъ: бога- 
тырокъ, которыя обыкновенно и чародѣйки, и жен- 
щинъ— теремныхъ затворницъ. Первыя, понятно, 
не могутъ отличаться женственностію, но нѣкото- 
рыя изъ нихъ съ силою физическою соединяютъ и 
нравственную, какъ  напр. грозная Настасья Ни- 
кулишна, которая не хочетъ пережить смерти му- 
ж а, не хочетъ выходить за его убійцу; вторыя изо- 
бражаются съ характеромъ, соотвѣтствующимъ ихъ 
теремному воспитанію, т . -е. совершенно безъ ха- 
рактера. Дѣвуш ка— дорогая вещь, и потому ее за- 
прятали въ теремъ, чтобъ не подвершуть ника- 
кому враждебному вліянію, и тѣмъ больше въ ней 
достоинства, чѣмъ она больше отстранена отъ вся- 
кихъ вліяній, въ этомъ полагается вся похвала; 
она красавица и отлично убережена: „Сидит ь она 
въ теремѣ въ златомъ верху, за тридесятью зам- 
ками булатными, на ню красное солнышко не оппе- 
кетъ, буйные вѣтрушки не оввѣютъ, многіе люди 
не обгалятся (не глазѣю тъ)“ 8). Братья хвастаются 
сестрою: „Что есть у насъ сестрица, изъ терема 
не ходитъ, бѣлилъ съ лица не ронитъ, бѣла лица 
не каж етъ“ 9). Ее просватываютъ; но пріѣзжаетъ 
богатырь, врывается къ ней въ теремъ, — она от- 
дается безъ сопротивленія, потомъ встрѣчается 
прежній женихъ, прельщ аетъ ее обѣщаніемъ луч- 
шей доли, и опа передается ему; новый мужъ скоро 
гибнетъ, и несчастная женщина въ самомъ печаль- 
номъ ноложеніи: „Отъ бережку я откачнулася, къ 
другому бережку не прикачнулася“ . Б огаты рь же- 
стоко мститъ за невѣрность 10).

1) Пѣсви, собр. Рыбниковымъ, II, 140.
2) Пѣсни, собр. Кирѣевскимъ, I, 90.
3) Пѣсни, собр. Кирѣевскимъ, I , стр. 20 .
4) П ѣсни, собр. Рыбвик., I, 272; II , 159.

5) Пѣсни, собр. Рыбник., I, 95, 97.
6) Пѣсни, собр. Рыбник., 350, 351.
7) Пѣсyи, собр. Рыбник., 2 , 3, 62 .
8) Пѣсни, собр. Рыбник., 187; Пѣсни, собр. Кирѣевск., 

вып. 3, стр. 31, 74.
9) Пѣсни, собр. Кирѣевск., вып. 2, стр. 66.

10) Пѣсви, собр. Рыбников., II, 56 и др.



Богаты рь-казакъ выдѣлился изъ толпы, ушелъ 
изъ общества въ степь, въ сознаніи своей силы, 
своего преимeшества, или изгнанный изъ общества, 
которое не могло позволить ему среди себя раз- 
правлять плечо богатарское; дѣло неестественное, 
чтобъ онъ сталъ уваж ать толпу, щадить мужи- 
ковъ: „К акъ начали они (богатыри) мужиковъ че- 
ствовать, чествоватьмужиковъ - ж аловать, оплетьми 
они нахлыстывать; тутъ  клянутся мужики, про- 
клинаются: а  будетъ трое проклятъ на вѣку тотъ 
бы, кто съ вами, съ молодцами, свяжется да заве- 
детъ драку великую. Нахлестали мужиковъ они 
до-люби“ . Василій Буслаевъ, образецъ новгород- 
скихъ казаковъ-ушкуйниковъ, позвалъ новгород- 
скихъ мужиковъ на пиръ, но кормилъ-поилъ только 
свою дружинушку храбрую, а мужиковъ посылалъ 
въ за-шей да въ сутычъ 1).

Богаты рь-казакъ представлялъ противополо- 
жность осѣдлому земскому человѣку, занимающе- 
муся мирнымъ промысломъ. Б огаты рь-казакъ, ко- 
торому было грузно отъ силушки, какъ отъ тяж е- 
лаго беремени, не мотъ по этому самому успокоиться, 
долженъ былъ находиться въ безпрестанномъ дви- 
женіи, подвигахъ, онъ гуляетъ изъ земли въ зе- 
млю 2) . Б огаты рь-казакъ  можетъ ж ить только в ъ  ши- 
рокой степи, въ городѣ онъ жить не можетъ: „от- 
правлялись тутъ  могучіе богатыри, что на поле, 
на Куликово. Вѣдь въ Кіевѣ-то нельзя имъ жить: 
разгуляю тся, роспотѣшатся, станутъ всѣхъ тол- 
кать; а такія потѣхи богатырскія народу было не 
вытерпѣть, котораго толкнутъ — тому смерть, да 
смерть“ 3). Богаты рь-казакъ не мотъ быть въ го- 
родѣ и воеводою: „Не дай Господи дѣлати съ ба- 
рина холопа, съ холопа дворянина, изъ попа па- 
лача, изъ богатыря воеводу“ 4).

Земскій человѣкъ работаетъ, богатырь-казакъ 
гуляетъ по широкому полю, полякуетъ; но съ 
понятіемъ о гуляньи было необходимо связано по- 
нятіе о зеленомъ винѣ, о царевѣ кабакѣ, и степ- 
ной богатырь-казакъ былъ очень хорошо извѣстенъ 
древнему Русскому человѣку, извѣстенъ какъ  за- 
писной гуляка, охотникъ д о  зелен а вина. И л ья  Му- 
ромецъ, самый почтенный изъ богатырей, пьетъ 
въ кабакѣ вмѣстѣ съ голями кабацкими 5).

Наконецъ сила перестаетъ по жилочкамъ жив- 
чикомъ переливаться, отъ нея уже не грузно бо- 
лѣе, какъ отъ тяжелаго беремени: богатырь-ка- 
закъ  старѣетъ. Приближается смерть, судъ: на- 
добно будетъ расплатиться за то, что смолоду 
было много бито, граблено, надобно душу спасти; 
средство къ тому —  монастырь. Молодые смѣются 
н ад ъ  стары м ъ богатыремъ-казакомъ: „Пора т и ,  ста- 
рому, въ моиастырь идти! “ 6) И бѣда старому, 
если пропуститъ эту пору, встрѣтится въ чистомъ

1) Пѣсни, собр. Рыбников., I, 24 , 353 .
3) П ѣ сни, собр. Кирѣевск., вып. 3, стр. 63 . 
4) Пѣсни, собр. Кирѣевск., вып. I, стр. 6 3 . 
5) Пѣспи, собр. Рыбник., ІІ, 328.
5) Пѣспи, собр Рыбиик., стр. 335. 
6) Пѣсни, собр. Рыбник., I, 78.

полѣ съ чудовищемъ, котораго не осилитъ, это 
чудовище— Смерть; онъ замахнется острой саблею, 
но рука застоится въ плечѣ, не согнется, сабля 
выпадет ь изъ руки; тщетно взмолится богатырь, 
чтобъ Смерть дала сроку хоть на три года, хоть 
на три часа, чтобъ имѣніе по церквамъ разнести, 
золоту казну по нищей братіи; Смерть отвѣтитъ: 
„Не дамъ я  тебѣ сроку; твое имѣніе неправедное, 
золота казна не заработана, и твоей душѣ не бу- 
детъ помощи“ . Заш атается богатырь на добромъ 
конѣ и у падетъ на сыру-землю 7) .

Богаты рь-казакъ есть герой народной историче- 
ской пѣсни въ п р о долженіи осьми вѣковъ, потому 
что во все это время богатырство-казачество на- 
лицо и потому что во все это время идетъ одна и 
та же борьба въ чистомъ полѣ съ степными кочев- 
никами, съ эгимъ идолтцемъ поганымъ, какъ  
олицетворяется кочевникъ въ пѣснѣ. Богатыри-ка- 
заки, какъ  обитатели того же чистаго поля, глав- 
ные учаетники въ эгой борьбѣ: эго самая чистая, 
самая поэтическая сторона ихъ дѣятельности. 
Борьба въ степи и на Украйнѣ идетъ постоянная 
съ однимъ и тѣмъ же характеромъ: огсюда и пѣсня 
тянется черезъ восемь вѣковъ съ одними и тѣми , 
же лицами, съ одними и тѣми же дѣйствіями этих ь 
лицъ. Если въ народныхъ пѣсняхъ обыкновенно 
смѣшиваются лица, дѣйствіяи  мѣстноети, тотѣм  ь 
большее смѣшеніе должно было господствовать въ 
нашемъ народномъ эпосѣ именно по продолжитель- 
ности и однообразію воспѣваемаго явленія. Одно 
и то же происходило и при Владимірѣ І-мъ, и п ри  
Владимірѣ Мономахѣ, и при Димитріи Донскомъ, и 
при Алексѣѣ Михайловичѣ, — и потому: к акъ  разъ 
пропѣлась пѣсня о Кіевѣ, о ласковомъ князѣ Вла- 
димірѣ и объ извѣстномъ числѣ богатырей, — такъ  
къ  этимъ мѣстностямъ и лицамъ и начало прйста- 
вляться все послѣдующее изъ той ж е безконечной 
борьбы, изъ того же безконечнаго ряда подвиговъ. 
Мамай осаждаетъ Кіевъ, ту тъ ж е  и Куликово поле, 
тутъ  же и Ермакъ, ставшій племянникомъ князя 
Владиміра 8).

Но, кромѣ борьбы съ степняками, были и другія 
историческія явленія, которыя не могли не пора- 
зить воображенія народа, не могли не отозваться 
въ его пѣсняхъ, какъ  напримѣръ борьба съ Ли- 
твою  9). Поразилъ воображеніе народа первый царь, 
Іоаннъ Грозный, Покорившій три царства Татар- 
скихъ, страшными казнями выводившій изм ѣну изъ 
Москвы и Новгорода. Грозный въ пѣснѣ такъ  го- 
воритъ на пиру: „Повынесъ я порфиру царскую 
изъ Ц аря-града, и повывелъ я  измѣну съ  камен- 
ной Москвы, уже я выведу измѣну изъ Нова-горо- 
д а“ 10). Осталось въ народной пѣснѣ страшное со- 
бытіе въ семействѣ Грознаго, — убіеніе сына отцомъ. 
Спѣлась пѣсня и про таинственное лицо самозван-

7) П ѣ сни, собр. Рыбник., II, 258.
2) Пѣсни, собр. Рыбник., I , " 4 , " 6; Пѣсни, собр. 

Кирѣев., вып. I, стр. 61.
9) Пѣсни, собр. Рыбник., I ,  429 и слѣд.
10)  Пѣсни, собр. Рыбник ., 1, 389.



ца, и про жену его, чародѣйку Марину, и про лю- 
бимца народнаго, князя Скопина-Ш уйскаго 1) . На- 
конецъ отъ царствованія Алексѣя Михайловича въ 
пѣснѣ осталась память о знаменитой борьбѣ съ 
Польшею за  Русскія Земли. Пѣсня начинаетъ Со- 
боромъ: царь Алексѣй Михайловичъ выходитъ изъ 
церкви, отъ долгой обѣдни, становится на Лобное 
мѣсто и объявляетъ боярамъ, купцамъ и солда- 
тамъ: „Пособити государю дума думати; надо ду- 
мать крѣпка дума, не продумати“ . Король(Ш вед- 
скій? ) проситъ Смоленска, а вмѣсто него даетъ Хим- 
скую (Китайскую) Землю. Соглашаться ли на про- 
мѣнъ? спрашиваетъ царь. За бояръ отвѣчаетъ князь 
Астраханскій, говоритъ, что Смоленскъ строеніе не 
московское, а  литовское; что въ городѣ нѣтъ ни 
стрѣльцовъ, ни казны, и потому надобно согла- 
ситься на мѣну. Государю н е  полюбились эти рѣчи; 
онъ обращается к ъ  купцамъ, вмѣсто которыхъ 
отвѣчаетъ князь Вухарскій, говоритъ то ж е самое, 
что и Астраханскій. Государь обращается къ сол- 
датамъ: вмѣсто нихъ отвѣчаетъ Данила Милослав- 
скій, что Смоленсісъ строеніе московское, а не ли- 
товское; что въ  немъ много стрѣльцовъ, много ка- 
зны, что надобно за него стоять. Обрадованный го- 
сударь ж алуетъ  Милославскаго Смоленскимъ вое- 
водою, Астраханскаго князя вѣшаетъ, Б ухарскому 
рубитъ голову 2). Любопытно, что правительстно 
допускало на Соборахъ свободу мнѣній; но народъ, 
вѣрный старымъ вѣчевымъ обычаямъ, не допу- 
сісаетъ ея въ  произведеніяхъ своей фантазіи и за- 
ставляетъ  царя казнить смертію людей, мнѣнія ко- 
торыхъ не поправились.

Понятно, что появленіе въ XVII вѣкѣ богатыря- 
казака, какого еще не бывало, Стеньки Газина, 
сильно отозвалось въ пѣснѣ; самъ старъ-матеръ 
казакъ  Илья Муромецъ является при Разинѣ есау- 
ломъ только. Такъ самый видный изъ богатырей 
отодвигается уже на второй плаиъ. Но въ Великой 
Россіи нов ое богатырство или казачество, благо- 
даря существованію крѣпкаго государства, ни- 
когда не играло главной, исключительной роли; 
Разины, богатыри, которые встарину, въ бога- 
тырскія эпохи, дѣлались основателями государствъ, 
тутъ  гибли отъ государства, да и немного было 
Разиныхъ; вотъ почему въ Великой Россіи имена 
старыхъ богатырей и сохранились. Другое дѣло въ 
Малой Россіи: здѣсь казачество разгулялось ши- 
роко, его дѣятельность, его борьба съ Крымцами, 
Турками и Поляками явилась на первомъ планѣ, 
исключительно овладѣла безраздѣльно народнымъ 
внима, ніемъ и воображеніемъ; здѣсь казакъ Хмель- 
ницкій чуть-чуть не сдѣлался основателемъ но- 
ваго государства, родоначальникомъ новой дина- 
стіи; здѣсь поэтому старый казакъ  Илья Муромецъ 
не удержался при немъ даже и есауломъ; здѣсь ста- 
рые богатыри совершенно исчезли. Притомъ же 
въ  широкой степи было очеш. бурно-вѣтрено: здѣсь

1) См. Исторію Россіи, т . IX.
2) Иѣсни, сбор. Рыбни к ., II, 237.

старина, какъ и все, плохо держалась, разносясь 
буйнымъ вѣтромъ на всѣ четыре стороны. На Сѣ- 
верѣ, въ лѣсу, все удобнѣе удерживалось, — удержи- 
валась и старина.

Кромѣ своихъ пѣсенъ и сказокъ, Русскій чело- 
вѣкъ охотио слушалъ и читалъ сказки иноземныя 
въ переводѣ, какимъ бы путемъ онѣ къ нему ни 
приходили, лишь бы удовлетворяли потребности 
высвободиться изъ узкой среды будничной жизни, 
неренестись въ другую, повую, болѣе широкую сфе- 
ру, къ дѣламъ выше обыкновенныхъ. Сначала эти 
иноземныя сказанія, византійскія, переходили на 
Русь въ южно-славянскихъ сербскихъ и болгар- 
скихъ нереводахъ; потомъ, в ъ  ХVІІ вѣкѣ, западно- 
европейскія сказанія переходять преимущественно 
при посредствѣ польской литературы. Такъ уже 
давно любимымъ чтеніемъ русскаго грамотнаго че- 
ловѣка были сказанія о подвигахъ Александра Ма- 
кедонскаго. Въ XVII вѣкѣ была извѣстна у нась 
въ русскомъ переводѣ знаменитая въ средневѣко- 
вой европейской литературѣ Троянская исторія 
Гвидона Мессинскаго. В ъ за падно-европейскихъ 
литературахъ XVII вѣкъ былъ временемъ упадка 
рыцарскаго романа, который уже становится здѣсь 
чтеніемъ простонародья; у насъ же, во второй по- 
ловииѣ XVII вѣка, за падный рыцарскій романъ 
в ъ переводѣ съ польскаго усердно читается въ 
высшемъ грамотномъ обществѣ, что свидѣтель- 
ствуетъ значительное количество списковъ, являет- 
ся во дворцѣ, между книгами царевичей, подъ на- 
званіемъ „потѣшныхъ книгъ". Это явленіе слу- 
житъ также указаніемъ того возраста, въ какомъ 
находимъ народъ нашъ въ описываемое время, воз- 
раста дѣтскаго, когда фантазія преобладаегъ и 
требуетъ чудеснаго; рыцарскій романъ— родной 
братъ нашей богатырско-казацкой пѣснѣ и сказкѣ, 
а потому долженъ былъ найти радушный пріемъ 
въ русскомъ обществѣ XVII вѣка, и западный бо- 
гатырь Буовод’Антона сталъ такимъ русскимъ 
Бовой-королевичемъ. Посредствомъ переводовъ съ 
польскаго Русскіе люди XVII вѣка познакоми- 
лись съ нравоучительными повѣстями. Въ началѣ 
XVII вѣка толмачъ греческаго и польскаго языка, 
Оедоръ Гозвинскій, перевелъ басни Езопа, кото- 
рый, по словамъ переводчика: „Правоучительная 
къ намь сей бесѣдуетъ и въ притчахъ полезная 
къ житію даруетъ“ . Этотъ переводъ не былъ 
единственнымъ въ XVII вѣкѣ. Въ то же время 
переводились съ польскаго огромные средневѣко- 
вые сборники нравоучительныхъ новѣстей— G еstа  
R оm аn оru m  (дѣла римскія), Зерцала, Собранія 
анекдотовъ о знаменитыхъ людяхъ, особенно изъ 
Греческой и Римской исторіи, такъ  называемая 
„Апофѳегмата“ ; наконецъ переводились съ поль- 
скаго сборники фацецій, т. е. смѣшныхъ и скан- 
далезныхъ разсказовъ и  анекдотовъ, остры хъ словъ 
и шутокъ (смѣхстворныя повѣсти)3). Знакомство

3) П одробности о переводной литературѣ XVII вѣка см.
въ книгѣ Пыпина: «Очерки литературной исторін стариц^
ныхъ повѣстей и сказоігь русскихъ ».



съ иностранными повѣстями неосталось безъ  влія- 
нія, и мы видимъ въ XVII вѣкѣ попытки къ рус- 
ской повѣсти, гдѣ описываются любовныя и дру- 
гія похожденія Русскнхъ людей. Одна изъ дошед- 
шихъ до насъ так и хъ  повѣстей, болѣе древняя, еще 
связана тѣми условіями, въ  которыхъ встарину 
обыкновенно являлась въ  русской литературѣ по- 
вѣсть, сказаніе, т . -е. условіями религіозными. Лю- 
бовныя и служебныя похождеиія одного купече- 
скаго сына въ  царствованіе Михапла Ѳеодоровича 
озаглавливаются такъ: „Повѣсть зѣло предивная 
града Великаго Устюга купца Ѳомы Грутцына о 
сынѣ его Саввѣ, какъ  онъ даде на себе діаволу ру- 
кописаніе и какъ  избавленъ бысть милосердіемъ 
Пресвятой Вогородицы К азанскія" 1). Другой до- 
шедшій до насъ образчикъ русской повѣсти, „Исто- 
рія о Фролѣ Скобѣевѣ", уже свободенъ отъ этихъ 
древнихъ условій 2).

Но поворотъ общества на новую дорогу, столь 
слышный въ XVII вѣкѣ, обозначался не тѣмъ 
только, что переводились и переписывались запад- 
ныя повѣсти, потѣшныя книги, смѣхстворныя по- 
вѣсти. Дѣйствительно Западъ сманивалъ Русскаго 
человѣка и комедійнымъ дѣломъ, и потѣшною кни- 
гою; но поворотъ главнымъ образомъ сказывался 
въ  томъ, что сознана была необходимость учиться 
у Запада, въ томъ, что переводились и переписы- 
вались грамматики, ариѳметики, лѣчебники, космо- 
графіи. По русской географіи еще съ конца XVI 
вѣка былъ извѣстенъ „Большой чертежъ Земли 
Русской“ , возобновляемый и дополняемый въ XVII 
вѣкѣ, вмѣстѣ съ книгою „Большой чертеж ъ“ , они- 
саніемъ Московскаго государства по дорогамъ и рѣ- 
камъ. Понятно, что болѣе всего нуждались въ 
книгахъ людн, часто сталкивавшіеся съ  западньшъ 
міромъ, люди, которые должны были знать, что 
тамъ дѣлается, въ этомъ мірѣ, котораго превос- 
ходство такъ кидалось въ  глаза. Понятно, что 
прежде всего нуждались въ книгахъ во дворцѣ и 
въ Посольскомъ Приказѣ, и книги строилисъ въ 
двухъ экземплярахъ: одинъ брался наверхъ къ ве- 
ликому государю, другой— отдавался въ Посольскій 
Приказъ. Посолъ, отправлявшійся за границу п р е - 
имущественно въ Польшу, привозилъ съ собою боль- 
шое количество польскихъ и латинскихъ книгъ. 
Князь Репнинъ-Оболенскій, будучи посланъ въ 
Польшу в ъ  1653 году, по государеву указу  купилъ 
тамъ слѣдующія книги: 1 ) Лексиконъ славяно- 
русскій— дано 4  1/ 2 злотыхъ польскихъ; 2 ) Грано- 
графъ Пясецкаго— дано десять злотыхъ; 3 )  Дик- 
ціонеръ, или лексиконъ Гданскій н а  трехъ  языкахъ: 
на нѣмецкомъ, латинскомъ ипольскомъ, — дано 15 
злотыхъ; 4 ) Гвагвинъ, дано 4 0  злотыхъ; 5 ) Би- 
блія на польскомъ языкѣ, дано 5 0  злотыхъ; 6 ) Кни- 
г а — Описаніе Польши, дано 2 4  злотыхъ, да отъ 
переплету 6 злотыхъ; 7) Конституція нынѣшняго 
161 года, дано левокъ; всего куплено книгъ на

1) Лѣтописи Русской литературы, 1859 г . ,  кн. IV.
2) Москвитянинъ 1853 года, № 1.

25  золотыхъ. Легко представить, что два зна- 
менитыхъ начальника Посольскаго Приказа, два 
знаменитыхъ за падника, Ординъ-Нащокинъ и Ма- 
твѣевъ, будутъ самьши усердными собирателями 
иностранныхъ книгъ: въ 1669  году Ордину-Нащо- 
кину прислано было изъ-за границы 82  латинскія 
к ниги. Справки непосредственно по русскимъ лѣто- 
писямъ и хроникамъ иностраннымъ были тяжелы, 
явилась необходимость дѣлать изъ нихъ выборки, а 
прежде всего составлять наглядныя генеалогическія 
таблицы съ парсунами (портретами) государей и 
ихъ гербами, причемъ какъ  для царя, такъ  и для По- 
сольскаго Приказа необходимо было означить, какой 
Россійскій государъ съ какими иностранными госу- 
дарями имѣлъ сношенія. Матвѣевъ въ Посольскомъ 
Приказѣ съ товарищами своими, съ приказными 
людьми и переводчиками, сдѣлалъ „Государствен- 
ную большую книгу, описаніе великихъ князей и 
царей Россійскихъ, откуда корень ихъ государскій 
изыде, и которые великіе  к н я зи  и цари съ велики- 
ми-жъ государи окрестными съ христіанскими и 
съ мусульманскими были въ ссылкахъ, и какъ  ве- 
ликихъ государей именованья и титлы писаны къ 
нимъ; да въ той же книгѣ писаны великихъ князей 
и царей, и вселенскихъ и  Московскихъ патріарховъ, 
и Римскаго папы и окрестныхъ государей всѣхъ 
персоны и гербы“ . Персоны эти писали иконопис- 
цы Иванъ Максимовъ и Димитрій Львовъ, пять 
мѣсяцевъ. Великій государь указалъ  этой книгѣ 
быть въ Посольскомъ Приказѣ, асебѣ и  сыну свое- 
му царевичу Ѳедору Алексѣевичу указалъ  сдѣлать 
двѣ такія  же книги, и въ  прибавку написать пер- 
соны дѣтей своихъ всѣхъ и Польскихъ королей съ 
Стефана Абатура (Б аторія). Въ этомъ же родѣ 
дьякъ Грибоѣдовъ построилъ: „Исторію, сирѣчь по- 
вѣсть, или сказаніе вкратцѣ о благочестно держав- 
ствующихъ и святопожившихъ боговѣнчанныхъ 
царяхъ и великихъ князехъ, иже въ Россійстѣй 
земли богоугодно державствующихъ“ . Трудъ Гри- 
боѣдова представляетъ генеалогическое перечисле- 
ніе лицъ съ п рибавленіемъ витіеватыхъ похвалъ; 
цѣль— вывести родъ  Московскихъ государей и  при- 
мкнуть къ  нимъ новую династію. Перечисленіе го- 
сударей начинается съ Владиміра Св. О  переходѣ 
первенствующаго значенія отъ южныхъ князей къ 
сѣвернымъ говорится такъ: „По преставленіи же 
в. к. Владиміра Всеволодовича Мономаха, Россій- 
ское царство начатъ раздѣлятися на многія нача- 
ла и первоначальство же Кіевское и съ честію на- 
чинашеся преходити инамо. Истинный же наслѣд- 
никъ отечества Россійскаго царствія в. князь Ге- 
оргій Долгорукій, иже бысть седьмой с ы н ъ  в. к. 
Владиміра Мономаха, аще и не в ъ  К іевѣ тогда на- 
чальствуя, но въ Суждалѣ государствуя и  въ  Ро- 
стовѣ, честію же преспѣвая паче всѣхъ братій 
своихъ“ . Описавъ изгнаніе изъ  Кіева Игоря Ольго- 
вича Изяславомъ Мстиславичемъ, авторъ говоритъ: 
„Великій ж е  к н я зь  Георгій  Владиміровичъ тогда го- 
сударствуя въ богоспасаемомъ градѣ Москвѣ, обно- 
вляя въ немъ первоначальственное скиптродержа-



віе благочестиваго царствія, идѣже нынѣ благо- 
родное ихъ сѣмя царское преславно царствуитъ". 
Перечисливъ сыновей Долгорукаго, Грибоѣдовъ 
продолжаетъ: "Изъ нихъ же учинися Россійскаго 
царствія наслѣдпикъ истинный коренеплодитель, 
первоначальствующимъ Россійскимъ самодержцемъ 
богохранимый в. князь Всеволодъ. И уже тогда 
Кіевскіи велицыи князи подручны бяху Владимір- 
скимъ самодержцамъ, въ градѣ бо Владимірѣ тогда 
начальство удерживавшеся пришествіемъ чудствор- 
наго образа Б огоматери, съ  нимъ же пріиде 
изъ Вышеграда в. к. Андрей Георгіевичъ и держав- 
ствовалъ. А братъ его сей великій богохранимый 
князь Всеволодъ Георгіевичъ государствова въ  Пе- 
реславли, а оттуда по братѣ его призваше его во 
Владиміръ Владимірстіи люди и тако надъ всѣми 
владомыми въ Россійстѣй земли бысть единъ всѣмъ 
любимъ самодержецъ, такожде и самъ всѣхъ любя 
и самодержству я“ . Ярославъ Всеволодовичъ являет- 
ся старшимъ сыномъ Всеволода; о нашествіи Та- 
таръ ни слова. Послѣ Невскаго авторъ сейчасъ-же 
переходитъ къ  Даніилу Московскому: „Понеже убо 
тогда честь и слава в. княженія возхождаше на 
боголюбивый градъ Москву“ . За Даніиломъ непо- 
средственно слѣдуетъ Калита, за  Калитою прямо 
Іоаннъ II: Симеонъ Гордый пропущенъ. Объ Іоаннѣ 
Грозномъ такой отзывъ: „Еще же и житіе благо- 
честно имѣя и ревностію по Бозѣ п р и сно препоя- 
суясь и благонадежныя побѣды мужествомъ окрест- 
ныя многонародныя царства пріятъ, Казань и 
Астрахань и Сибирскую землю. И тако Россійскія 
земли держава пространствомъ разливашеся, а 
народи ея веселіемъ ликоваху и побѣдныя хвалы 
Богу возсылаху“ . О первомъ бракѣ Грознаго гово- 
рится: „Законному браку сочетася, избра себѣ онъ 
в. государь по своему царскому достоинству бого- 
мудрую супругу аки свѣтлый бисеръ или анфраксъ 
камень драгій всечестную отроковицу и блажен- 
ную дщерь нѣкоего всльможи Романа Юрьевича 
Романова“ . Слѣдуетъ похвала Анастасіи. Послѣ 
царя Ѳеодора слѣдуетъ извѣстіе о происхожденіи 
Романовыхъ: „Отъ матери его Анастасіи Романовны 
родословіе сице: въ древнихъ лѣтѣхъ въ Россій- 
ское царствіе изъ П русскія земли государя Прус- 
скаго сынъ Андрей Іоанновичъ Романовъ, а прус- 
скіе государи сродники А вгусту К есарю  Римскому". 
Книга, оконченная въ  1 6 6 9  году, первоначально 
состояла изъ 3 6  главъ и заключалась длиннымъ 
описаніемъ объявленія царевича Алексѣя Алексѣе- 
вича наслѣдникомъ. Впослѣдствіи прибавлены 
извѣстія о смерти царицы, царевичей, самого царя 
Алексѣя Михайловича и о восшествіи на престолъ 
Ѳеодора Алексѣевича 1).

Любопытно сравнить это п р о изведеніе москов- 
скаго дьяка съ современнымъ произведеніемъ мало- 
россійскаго ученаго, съ знаменитымъ Синопсисомъ 
Гизеля. Малороссійскій ученый начитался поль-

скихъ книгъ, коротко познакомился съ Стрыйков- 
скимъ, и высказываетъ свою ученость тѣмъ, что 
производитъ Русскій народъ отъ Мосоха, сына Яфе- 
това, названіе Руссовъ производитъ отъ разсѣя- 
нія, имя Славянъ— отъ славы, которую предки наши 
снискали воинскою храбростію; говоритъ о помо- 
щи, поданной Славянами Филиппу и Александру 
Македонскимъ. Основатели Кіева, Кій съ братьями, 
происходятъ отъ Мосоха; Аскольдъ и Диръ назва- 
ны потомками Кія; Варяговъ авторъ называетъ 
Славянами, а черезъ нѣсколько строкъ говоритъ, 
что князья варяжскіе пришли отъ Нѣмецъ; 
Аскольдъи Д иръ, названныепрежде потомками Кія, 
являются мужами Рюрика, и дѣло соглашено такъ: 
„Бѣста у Рюрюка, князя Великоновгородскаго, нѣ- 
кая два нарочита мужа, о нихже не бѣ тамо 
извѣстно, аще идоша отъ колѣна основателя и пер- 
ваго князя Кіевскаго К ія “ . По смерти Ярослава 
1-го, авторъ перемѣишваетъ князей и событія, опу- 
ская главное, выставляя незначащее, сопоставляя 
разнорѣчивыя свидѣтельства объ одномъ и  томъ же 
событіи, какъ наприм. говоритъ, что Владиміръ 
Мономахъ добылъ цѣпь, поясъ и шапку княжую 
отъ старосты Каѳинскаго, котораго поборолъ на 
поединкѣ, и на другойже страницѣ говоритъ, что 
всѣ эти вещи были присланы Мономаху изъ Визан- 
тіи. О  Сѣверной Россіи мы не находимъ ничего 
въ Синопсисѣ, и, послѣ взятія Кіева Батыемъ, 
авторъ прямо переходитъ къ  длинному описанію 
Мамаева побоища; потомъ обращается опять къ Ба- 
тыю, къ  его походамъ на западъ; перечисляетъ кня- 
зей сѣверныхъ и южныхъ, говоритъ о перенесеніи 
митрополичьяго престола изъ Кіева прямо въ Мо- 
скву, о взятіи Кіева Гедиминомъ, о раздѣленіи 
митрополіи, объ учрежденіи патріаршества въ 
Москвѣ, о превращеніи княжества Кіевскаго въ 
воеводство, о присоединеніи Кіева къ Москвѣ—  
кратко, въ общихъ чертахъ.

Таковы были первыя попытки, первый младен- 
ческій несвязный лепетъ русской исторіографіи у 
насъ на сѣверѣ и югѣ. Разумѣется, мы не рѣ- 
шимся отдавать преимущества одному сочиненію 
передъ другимъ; замѣтимъ только, что царскій ха- 
рактеръ исторіи Сѣверной Россіи рѣзко сказался 
въ сочиненіи московскаго дьяка. Записываніе со- 
времеиниками валшѣйшихъ общихъ или наиболѣе 
занимавшихъ ихъ, наиболѣе къ нимъ близкихъ со- 
бытій, не прекращ ается ни на сѣверѣ, ни на югѣ, 
но составленіе лѣтописныхъ сборниковъ въ старой 
формѣ останавливается, и, вслѣдствіе новыхъ по- 
требностей, являются сочиненія въ родѣ „Исторіи 
о царяхъ“ , или Синопсиса. Наверху, у великаго 
государя были уже книги Василіологіонъ— пер- 
соны ассирійскихъ, перскихъ, греческихъ, рим- 
скихъ царей и великороссійскихъ великихъ князей 
и царей; въ 1 6 7 5  году Матвѣевъ приказалъ по- 
строить еще два экземпляра Василіологіона. Въ 
Посольскомъ же Приказѣ при Матвѣевѣ построепы 
были к ниги: „Мусы, или седьмь свободныхъ ученій 
в ъ  лицахъ; о Сивиллахъ; Хрисмологіонъ на откро-

1) Приказныя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ, 
годъ 1669, поябрь. Рукопись сочиненія Грибоѣдова въ 
Румянцев. музеѣ.



веніе сна Даніиломъ пророкомъ Навуходоносору о 
четырехъ монархіяхъ; Исторія о мужественнѣйшихъ 
въ воинскихъ ополченіяхъ ассирійскихъ, перскихъ, 
еврейскихъ, греческихъ, римскихъ, царяхъ и ве- 
ликороссійскихъ великихъ князьяхъ и царяхъ. " 
Слагалъ эти книги и сбиралъ изъ различныхъ 
книгъ Посольскаго Приказа эллиногреческаго язы - 
ка переводчикъ Николай Спафарій да подъячій 
Петръ Долговъ. Стараніемъ Матвѣева же построена 
была книга о важнѣйшемъ событіи для новой ди- 
настіи, — о избраніи на царство Михаила Ѳеодоро- 
вича 1).

Въ 1 6 5 0  году вызваны были въ Москву два 
кіевскихъ ученыхъ монаха, извѣстные намъ Епи- 
фаній Славинецкій и Арсеній Сатановскій для пе- 
ревода съ Вибліи греческой н а  славянскую рѣчь и 
для риторскаго ученія; дано имъ жалованья: по- 
дениаго корму по 4  алтына, питья съ дворца по 
2 чарки вина, по 2 кружки меду, по 2 кружки 
пива. Въ предисловіи къ Евангелію, переведенному 
Славинецкимь говорится: „По кончинѣ патріарха 
Питирима царь указалъ, а Соборъ благословилъ, 
переводить Виблію всю іеромонаху Епифанію Сла- 
винецкому, назирати же дѣло и трудящихся снаб- 
дѣвати указалъ государь Павлу митрополиту Сар- 
скому. Епифаній выбралъ себѣ въ помощники Сер- 
гія, бывшаго игумена Путивльскаго Молчинскаго 
монастыря, Евфимія монаха Чудова монастыря, 
Никифора іерея справщика книгъ, Моисея іеро- 
діакона Чудова монастыря, Михаила Родостамова 
и Флора Герасимова, книгописцевъ книгь печат- 
наго дѣла. Симеону же Полоцкому не изволи отецъ 
Епифаній у дѣла сего быти того ради: зане аще и 
ученъ бѣ, но латински точію, гречески же ниже 
малѣйше что-либо знаше. Павелъ митрополитъ 
устрои въ дому своемъ, сущемъ внѣ града Москвы, 
именуемомъ Крутицы, на горахъ высокихъ и кру- 
тыхъ надъ рѣкою Москвою, тихомъ сущемъ мѣстѣ 
и безмолвномъ, приличномъ дѣлу сему, храмины 
приличныя содѣла и вертоградъ разныхъ видовъ 
древъ и цвѣтовъ и зелій всякихъ насади и источ- 
никъ ископа тещи сладководный за утѣшеніе и 
оградою огради яко инъ нѣкій рай“ . Епифаній 
мотъ перевести только Новый Завѣтъ, потому что 
умеръ въ 1 6 7 6  году. Но старцы немогли ограни- 
читься переводомъ Библіи и риторскимъ ученьемъ; 
Епифаній перевелъ: „Уставы гражданско-прави- 
тельственные изъ первой книги Ѳукидидовой исто- 
ріи и изъ конца Панегирика Траяну Плинія Млад- 
шаго; съ латинскаго: Географіи 2 части— Европу 
и Азію; книгу врачевскую анатомію Андрея Весса- 
л ія  Брукселенска; О  убіеніи Краля Аггельскаго 
(Англійскаго короля Карла І-го); Гражданство и 
обученіе нравовъ дѣтскихъ“ 2). Сатановскій пере- 
велъ большой сборникъ: „ О градѣ царскомъ, или 
поученіе нѣкоего учителя именемъ Мефрета, со- 
брано отъ 12 0  творцевъ греческихъ и латинскихъ,

какъ  внѣшнихъ философовъ, стихстворцевъ иисто- 
риковъ, врачевъ, такоже и духовныхъ богослов- 
цевъ и сказателей писанія божественнаго. А писако 
въ  той книгѣ имена и свойства или естественныя 
природы различныхъ многихъ звѣрей четвероно- 
гихъ, птицъ, рыбъ удивительныхъ морскихъ, зміевъ 
и всякихъ пресмыкающихся, камней драгихъ, би- 
серъ, древесъ всякихъ, моря, рѣкъ, источни- 
ковъ, лѣсовъ, четырехъ стихій: воды, земли, воз- 
духа, огня. Обрѣтаютжеся еще повѣсти на вся- 
кую вещь, философовъ, царей, врачеваніе на 
многовидныя болѣзни, обычаи различныхъ язы- 
ковъ, положеніе странъ, выспрь горъ, различныя 
сѣмена, злаки травные, притчи и иная многая 
собраниая и въ едино мѣсто совокупленная. Асло- 
жено то все разумомъ и прикладомъ въ Троицѣ 
Св. Единому, ко ангеламъ, къ человѣку и его до- 
бродѣтелямъ и злобамъ, такожде и къ  коварству 
демоновъ и къ  похваленію святыхъ Божіихъ, къ 
хуленію же еретиковъ удивительнымъ прировня- 
ніемъи свидѣтельствомъ Ветхаго и Новаго Завѣта 
писанные и съ толкованіемъ учителей церковныхъ 
приводится. И таковыми приводы и чуднымъ 
остроуміемъ сочинены поученія на ц ѣ лы й  годъ, на 
всѣ недѣли и на праздники господскіе и богоро- 
дичны и на святыхъ и на всю четыредесятницу 
по двѣ и по три, всякое ж е поученіе таково есть 
пространно, что отъ всякаго мочно два и три и 
четыре и пять поученій содѣлати“ 3). Сатановскому 
за переводъ этой книги велѣно было давать по 
гривнѣ на день, вмѣсто прежнихъ четырехъ ал- 
тынъ.

Изъ обзора этихъ книгъ, переводившихся и 
строившихся преимущественно для дворца и По- 
сольскаго Приказа, мы видимъ, что, вслѣдствіе про- 
будившейся потребиости знанія, особенно нуж да- 
лись въ такихъ книгахъ, изъ которыхъ бы можно 
было поскорѣе узнать какъ  можно болѣе необхо- 
димыхъ вещей. Для взрослыхъ людей, хотѣвшихъ 
быть и слыть образованными, всего нужнѣе были 
краткіе учебники и энциклопедіи, чтобъ изъ не- 
многихъ кн и гъ  узнать какъ можнобольше. Н оесли 
старикъ Морозовъ, въ  разговорѣ съ учеными ино- 
страицами, горько ж аловался, что въ молодости 
не получилъ образованія, то люди, подобные Мо- 
розову, которыхъ становилось все больше  и больше, 
необходимо должны были придти къ  мысли дать 
образованіе своимъ дѣтямъ, чтобъ они послѣ не 
жаловались, будучи п ри нуждены сами, безъ руко- 
водствъ и опытности, узнавать кое-что изъ кое- 
какихъ переводныхъ книжекъ. Поэтому неудиви- 
тельно, что сперва во дворцѣ, а потомъ и въ до- 
махъ вельможескихъ мы видимъ при дѣтяхъ на- 
ставниковъ, людей, способныхъ изъ  многихъ книгъ 
собрать разнаго рода знанія, и живымъ, легкимъ 
способомъ передать ихъ молодымъ людямъ и при 
этомъ, главное, сообщить имъ средство самимъ по-

1) Дополн. къ Актамъ Историч., IV, № 43.
2) Чтенія Москов. Истор. Общ. 1846 г ., № 4.

3) П риказныя дѣла Москов . Архива Мчн. Ин. Дѣлъ, 
годъ 1652.



томь продолжать ученіе, т .  -е. сообш. ить им ъ знаніе 
иностранныхъ языковъ.

Первыми и сначала исключительными настав- 
никами царевичей были подъячіе, которые учили 
ихъ грамотѣ, читать и писать. Разумѣется, изъ 
подъячихъ выбирались для этого безупречные 
чтецы и краснонисцы и такж е люди нравственные, 
пріятной наружности и съ хорошими манерами, 
т .  -е. чтобъ умѣлъ „крестъ сполна класть по пи- 
санному, и поклонъ вести п о  ученому“ . Учителемъ 
царевича Ѳеодора Алексѣевича былъ подъячій По- 
сольскаго Приказа Памфилъ Бѣляниновъ 1). Но 
однимъ подъячимъ въ царствованіе Алексѣя Ми- 
хайловича уже нельзя было довольствоваться— и 
вызванъ былъ наставникъ другого рода. Здѣсь, 
разумѣется, употреблена была та же сдѣлка, ко- 
торая вообще употреблялась у насъ въ XVII вѣкѣ 
для введенія образоваиія: иностранца-иновѣрца 
призвать не хотѣли, призвали ученаго западно- 
русскаго монаха, Симеона Петровскаго Ситіано- 
вича, извѣстнаго болѣе подъ именемъ Полоцкаго, 
но мѣсту происхожденія.

Симеонъ Полоцкій былъ образцомъ домашняго 
учителя, какой требовался у насъ въ X V II, XVIII 
и даже въ XIX вѣкахъ: выучить дѣтей всему, но 
безъ принужденія; умѣть подсластить науку, прі- 
охотить къ  ней. Но, кром ѣ  ученія дѣтей, домашній 
учитель долж енъ быть годенъ и н а  другія послуги 
въ домѣ: именины господина или госпожи, — домаш- 
ній учитель пишетъ поздравительные стихи и рѣ- 
чи, пишетъ театральныя пьесы; умрет ь кто-нибудь 
въ семействѣ, — у домашняго наставника готовы и 
жалобные стихи. Таковъ былъ и Симеонъ Полоц- 
кій, ходячая эициклопедія, неутомимый борзопи- 
сецъ, умѣвшій писать обо всемъ; ловкій собиратель 
отовсюду чужихъ мнѣній и старающійся предста- 
вить ихъ занятно, заставить выучить ихъ шутя. 
Разумѣется, отъ такого человѣка нельзя требовать 
оригинальности, самостоятельности. Мы видѣли 
переводы энциклопедій въ родѣ „Града царскаго“ , 
сборниковъ съ  анекдотами о знаменитыхъ людяхъ, 
замѣчательныхъ изреченій. Полоцкій, зная языки 
латинскій и польскій, собираетъ отовсюду анекдо- 
ты, изреченія, опредѣленія, и все это переводитъ 
стихами, виршами; въ виршахъ излагаетъ главныя 
событія Ветхаго и Новаго Завѣта, исторію Рим- 
скихъ императоровъ, „того ради да присвойствен- 
ною себѣ сладостію сердцамъ читателей пріятнѣй- 
ши суще, аки нуждею влекутъ я  ко читанью ча- 
стѣйшему и удобнѣе памятью сдержаться могутъ“ . 
Войдемъ же въ учебную комнату царевича и по- 
смотримъ, что Полоцкій предлагаетъ въ виршахъ 
своему ученику. Онъ говоритъ ему о граждан-

ствѣ, и предлагаетъ опредѣленія семи греческихъ 
мудрецовъ, внушая, что всѣ они хороши:

Како гражданство преблаго бываетъ — 
Гражданствующимъ знати подобаетъ.
Разная седми мудрыхъ суть мнѣнія,
Но вся виновна граждавъ спасенія:
Премудрый Віасъ дадо слово свое—
Гражданство быти преизрядно тое,
Въ немъ же закона яко царя боятся 
И царя яко закона страшатся.
Хилонъ то блажитъ, гдѣ законовъ слушаютъ 
Велесловныхъ же риторъ не глашаютъ.
Клеовулъ п ак и  тои градъ похваляетъ,
Гдѣ безчестія всякъ ся устрашаетъ 
Гражданинъ, паче закопа самого 
На преступника въ книгахъ писаинаго и т. д.

Въ виршахъ Полоцкій представляетъ своему уче- 
нику образецъ добраго начальника:

Пастырь съ овцами образъ предлагаетъ,
Како намъ жити въ мірѣ подобаетъ;
Пастырь начальны знаменуетъ люди,
Стадо п одданныхъ въ образъ намъ буди,
Едаже пастырь стадо присѣщаетъ,
Овца яа пути не лежитъ, но встаетъ,
Аки честь ему хотяще творити.
Взаимъ же пастырь овцы соблюдаетъ,
И на рамахъ си блудныя ношаетъ,
Тако начальникъ долженъ есть творити—
Бремя подданныхъ крѣпостно носити,
Не презирати, ни за псы имѣти,
Паче любити, яко своя дѣти.
И то въ памяти выпу содержати,
Яко земля тѣхъ и его есть мати.
Пастырь жезломъ укрощаетъ стада,
Женетъ на паству, женетъ и внудь града:
Тако начальникъ жезломъ да управитъ,
Винна вакаж етъ, невѣжду наставитъ,
Обаче косенъ да будетъ язвити,
Идежде довлѣ есть токмо страшити.

Въ виршахъ описываетъ добродѣтели, прилич- 
ныя державнымъ; прежде всего благочестіе, потомъ:

Вторая саву начальныхъ приличиа 
Есть добродѣтель въ мірѣ необычна:
Та смиреніе есть божественное,
Христомъ Господомъ въ конецъ храпенное.
Имать начальникъ въ памяти держати,
Яко не въ вѣки будетъ обладатп:
Смерть бо, пришедши, хочетъ власть отъяти,
Съ прочими людьми въ персти сравня ти.
Третіе властей добрстворепіе—
Еже хранити имъ разсужденіе 
Во всякихъ дѣлахъ, а не уповати 
На единъ свой умъ, выну вопрошати 
Умныхъ совѣта, тако бо вершити 
Благо вся мощво, а не погрѣшити.
Очеса лучше видятъ неже око,
Никто о себѣ да держитъ высоко;
Въ мнозѣ совѣтѣ есть спасеніе—
Въ единомъ умѣ поползновеніе.
Четвертая есть добродѣтель властей 
Правду хранити. Блюсти отъ напастей 
Подчиневныя, и чести давши 
Достойнымъ, а не на злато смотрѣти,
Равно судити мала и велика—
На лице зрѣти прещаетъ Владыка.
Не яко сѣть имъ законъ да бываетъ,
Юже но крѣпку паукъ соплетаетъ:
Та бо животно мало уловляетъ 
Большеѳ сѣти самыя терзаѳтъ. Не буди тако, но 

единъ судъ буди 
Всѣмъ, иже въ единой области суть люди;

1) Ж алованья онъ получалъ противъ своѳго служеб- 
наго оклада но 60  рублей, хлѣба противъ Посольскаго 
Приказа подъячихъ нервой статьи по 55 четвертей ржи 
(четверть ржи въ 1674 году стоила 21 алтынъ), по то- 
му-жъ овса, по 1 0  пудовъ соли нагодъ. Кромѣ того, учи- 
тель получалъ праздничныя деньги на господскіе празд- 
ники и на государскія именины, всего 45 рублсй. — При- 
казн. дѣла Москов. Арх. Мин. Ин. Д ., годъ 1674.



Въ виршахъ высказалъ Полоцкій господство- 
вавшее правило тогдашняго воспитанія дѣтей:

Плевелы отъ пшеницы жезлъ твердъ отбиваетъ, 
Розга буйство изъ сердецъ дѣтекигь прогоняетъ. 
Родителямъ древяный жезлъ буди на чада,
Да не страждутъ желѣзна отъ судіи града:
Уне въ дому древянпымъ въ дѣтствѣ оны бити, 
Неже возросшихъ градскимъ желѣзомъ казнити. 
Моисій донележе жезлъ въ руцѣ си держаше, 
Нечто ино, точію жезлъ древяный бяше;
Егда ж е поверже, въ змія превратися 
Даже и Моисій его зѣло устрашися:
Тако аще на чада жезлъ въ рукахъ бываетъ 
Отчихъ, наказанія жезлъ онъ п ребываетъ,
Не могущъ умертвити. Аще же пустится 
Изъ руку, тогда въ змія люта претворится.
Абіе бо ко грѣхомъ чада ся склоняютъ 
И тѣми уязвлепи бывше умираютъ.

Приш л е ц ъ , достигшій важнаго значенія при Дво- 
рѣ, явившійся въ Москвѣ съ опасными преимуще- 
ствами учителя, оскорблявшими самолюбіе старыхъ 
учителей, Симеонъ Полоцкій не мо т ъ не столкнуться 
съ послѣдними, имѣвшими за собою толпу; онъ 
столкнулся съ архіереями, которые опирались на 
свое важное архипастырское значеніе, а Симеонъ 
Полоцкій опирался на свое образованіе, дававшее 
ему сильный голосъ при рѣшеніи важныхъ вопро- 
совъ, опирался на свое положеніе, на свой входъ 
наверхъ; Симеонъ Полоцкій столкнулся съ саминъ 
патріархвмъ Іоакимомъ, тѣмъ болѣе что не отли- 
чался смиреніемъ Епифанія Славинецкаго, скромнаго 
келейнаго труженика; а патріархъ Іоакимъ, какъ 
мы видѣли изъ дѣла духовника царскаго, не лю- 
билъ, чтобъ кто-нибудь изъ духовенства, опираясь 
на свое положеніе наверху, забывалъ о своемъ не- 
посредственномъ подчиненіи святѣйшему. О Полоц- 
комъ пошли толки, что его ученіе не совсѣмъ пра- 
вильно: обвиненіе страшное при тогдашней подо- 
зрительности относительно новыхъ учителей. По- 
лоцкій, благодаря своай ловкости, недоступности 
такимъ обвиненіямъ, какимъ былъ доступенъ, на- 
примѣръ, духовникъ Савиновъ, удержался, но не 
мотъ не выразить своего негодованія на пустые 
толки толпы, на которые не слѣдуетъ власти обра- 
щать вниманіе, не мотъ удержаться, чтобъ не за- 
дѣть и архіереевъ.

Не вѣруй убо гласу общему народа,
Ищи въ дѣлѣ правды человѣча рода,
Слово вѣтръ развѣваетъ, а кто тому вѣритъ 
Везразсудно, срамоты мзду себѣ возмѣритъ.

Объ архіереяхъ Полоцкій сложилъ вирши:
Архіереемъ къ тому сущимъ въ благодати 
Ж елалъ бымъ реченіе обрпзъ приписати—
Ежебы не точію истину учити,
Но и житіемъ святымъ образы всѣмъ быти.

Понятно, что Полоцкій долженъ былъ усердно 
проповѣдывать въ пользу новаго порядка вещей, 
наступленіе котораго и дало ему важное значеніе 
въ Москвѣ, наверху у великаго государя. Между 
виршами  его находится любопытное указаніе н ато ,

какъ  примѣръ сверху долженъ способствовать рас- 
пространенію п р о свѣщенія:

Франтискъ имепемъ первый краль франційскій бяше, 
Сей яко писаніо и мудрость любяше 
(Еяже родители его не любяху,
Но подобіемъ варваръ въ простотѣ живяху),
Абіе честныхъ дѣти писаній взискаша 
Кролевску любленію тако угождаша.
И бысть въ малѣ времени мудрость расширена, 
Образомъ краля во всѣ земли умнож ена:
Обычай бо есть въ людяхъ царю подражати, — 
Еже ему любезно— всѣмъ то возлюбляти.
Благо убо есть царству, егда благи нравы 
Царствуяй воспріемлетъ, ради всѣхъ исправы.

Полоцкій провозглашаетъ о необходимостн на- 
учнаго образованія и въ проповѣдяхъ своихъ. Такъ, 
въ словѣ на день Рождества Христова проновѣд- 
никъ, отъ лица патріарховъ Александрійскаго и 
Антіохійскаго, именемъ Божіей Премудрости, рож- 
денной въ Виѳлеемѣ, умоляетъ Русскихъ людей 
взыскать науку, потому что она свѣтъ умствен- 
ныхъ очей и правило всему ж и тію человѣческому. 
Обращаясь отъ лица пагріарховъ къ  царю, онъ 
убѣждаетъ его основывать школы, умножать сту- 
деовъ (студентовъ) своею милостію и вниманіемъ, 
сыскать х о р о ш ихъ учителей и всѣхъ почестями по- 
ощрять къ трудолюбію.

Ревнитель п р о свѣщенія, призванный въ Москву 
для его распространенія, Симсонъ П олоцкій в ъ  про- 
повѣдяхъ своихъ напалъ на старыхъ учителей, 
священниковъ, за ихъ невѣжество: „Великимъ не- 
радѣніемъ ихъ и всеконечиымъ небреженіемъ о ду- 
ховныхъ дѣтяхъ, премногіе несмысленные люди, 
какъ  безсловесиыя овцы, отъ пути праваго житія 
заблудились и въ пропасть погибельной жизни укло- 
нились... Многіе невѣж ды , не бывшіе никогда и ни- 
гдѣ учениками, смѣютъ называться учителями... 
по правдѣ это не учители, но мучители. Оттого 
умножилась въ людяхъ злоба, преуспѣло лукав- 
ство, волхвованіе, чародѣйство, разбой, воровство, 
убійства, пьянство и нелѣпыя игрища, грабежи, 
хищенія и тому подобное, наконецъ и возстаніе 
противъ власти. В и н о ю  всего этого преимуще- 
ственно неумѣнье и нерадѣнъе духовныхъ отцовъ: 
не учатъ и не наставляютъ дѣтей своихъ духов- 
ныхъ“ 1) .

Одними обличеніями въ невѣжествѣ нельзя было 
вдругъ сдѣлать всѣхъ священниковъ свѣдущими и 
искусными проповѣдниками, и потому въ числѣ 
проповѣдей Полоцкаго находимъ слово, написанное 
имъ для того, чтобъ священники читали его про- 
повѣди своимъ прихожанамъ. Но любопытно взгля- 
нуть на дѣятельность одного достойнаго священ- 
ника, который явился п о д ражателемъ Полоцкаго 
въ  отдаленномь углу Россіи. Именитый человѣкъ, 
Григорій ДимитріевичъСтрогановъ, „истиное всѣмъ 
россійскимъ вельможамъ и богачамъ ясное свѣтило

1) Сочипеніями Полоцкаго я  пользовался въ Синодал. 
библіотекѣ. Кромѣ статьи о Полоцкомъ въ Словарѣ митр. 
Евгепія, см. статью Пѣвницкаго въ Православ. Обозр. 
1860  г . , № 1 0  и " .



по благочестію“ , отличался въ Пермской странѣ 
своею щедростію, гостепріимствомъ и любовію къ 
церковному благолѣпію. Въ своемъ отчинномъ го- 
родкѣ Орлѣ онъ построилъ церковь Похвалы Во- 
городицы, завелъ при ней отличный хоръ пѣвчихъ 
и с т а л ъ  и скать  отличнаго священника; ему сказали, 
что есть такой въ Соликамскѣ, и Строгановъ по- 
спѣшилъ перезвать его къ  себѣ въ Орелъ, принялъ 
съ большою ласкою и почетомъ, и сталъ уговари- 
вать ко введенію новизны, говоренію проповѣдей. 
Священникъ, слыш а, что въ Россіи (такъ  въ 
Пермскомъ краю называли центральныя Москов- 
скія области) по многиаъ городамъ говорятъ  устно 
поученія, согласился п о д ражать проповѣдникамъ; 
но какъ  это сдѣлать? Взять проповѣди Симеона 
Полоцкаго— слотъ неудобенъ; простѣйшимъ людямъ 
„ за  высоту словесъ" тяжело слышать; взять пе- 
реводы проповѣдей З л атоуста— ихъ не понимаютъ 
не только слушающіе, но и читающіе, не только 
міряне, но и священники, прямо говорятъ, что пи- 
саны иностраннымъ языкомъ. Священникъ взялъ 
бесѣды Златоуста, но сталъ излагать ихъ про- 
стѣйшимъ языкомъ, иногда наизусть, иногда но 
тетради. Но эта попытка не пронала даромъново- 
вводителю; начали его бранить, смѣяться надъ 
нимъ, не щадили укорительныхъ словъ, подучали 
другъ друга не слушать его проповѣдей, кричали: 
„Прежде здѣсь были священники добрые и честные, 
да так ъ  не дѣлали, жили попросту, и мы жили 
въ изобиліи; а этотъ съ чего взялъ вводить но- 
визны? “ Неудовольствіе происходило оттого, что
прежніе священники жили слишкомъ попросгу, не 
имѣя уваженія къ самимъ себѣ, къ своему званію, 
не умѣ, ли внушать прихожанамъ уваженія къ себѣ 
и пстворствовали мірянамъ, которые привыкли смо- 
трѣть на священника, какъ  „на послѣднѣйшаго ра- 
ба“ , привыкли распоряжаться церковнымъ уста- 
вомъ, порядкомъ служ бы, какъ имъ хотѣлось; свя- 
щенники не прекословили. Священники, въ возста- 
ніи на орловскаго нововводителя, приняли сторону 
недовольныхъ мірянъ. Нововводитель не остался 
у ггахъ за это въ долгу и громилъ ихъ въ пропо- 
вѣдяхъ своихъ. „Пастыри наши не о стадѣ Хри- 
стовѣ прилежатъ, но о златѣ и серебрѣ, о рабахъ 
предходящихъ, о колесницахъ и коняхъ, о зда- 
ніяхъ и селахъ, о вина множествѣ, о ризъ укра- 
шеніи. Обрѣтаю тся въ родѣ моемъ такіе слѣпые 
вожди, думаютъ, что мудры, а на дѣлѣ глупѣйшіе 
невѣжды, говорятъ: что намъ въ книгахъ учитель- 
ныхъ? достаточно Часослова и Псалтыря. Правду 
говоришь— достаточно, если кто знаегъ силу въ 
нихъ написаннаго; но это знаніе далеко отъ тебя 
и отъ разума твоего. Безумецъ! сидя за полными 
чашами въ корчемницѣ, ты разсуждаешь; въ кор- 
чемницѣ ты  велерѣчивъ, а  въ церкви связанъ без- 
гласіемъ, плѣненъ неразуміемъ. Говорятъ, что до- 
вольно, если священникъ книгу читаетъ предъ 
народомъ въ церкви, а устное ученіе укоряю тъ и 
еретическимъ, называютъ. Безумецъ! кого къеретн-

камъ причисляешь? — патріарховъ, пророковъ, апо- 
столовъ! — Теперь святители и священники, пьян- 
ства ради и человѣкоугодія, желая власти, вино- 
градъ Христовъ презирая, высокую честь и до- 
стоинсто свели въ безчестіе, укоризну и посмѣяніе; 
сего ради не отъ царей и князей, но отъ худыхъ 
людей, какъ  отъ шелудивой овцы и отъ смраднаго 
козла пастырь бѣдный срамоту, хуленіе, злорѣчіе, 
досажденіе и біеніе, узы и смерть принимаетъ. О
прочемъ помолчу и слезами утолю, по какой при- 
чинѣ явилось это дѣло лукавато демона“ . Пропо- 
вѣдникъ собралъ всѣ свои бесѣды въ одну киигу, 
которую назвалъ Статиръ 1).

Послѣ двухъ пришельцевъ въ Москву, Г река Паи- 
сія Лигарида и Вѣлорусса Симеона Полоцкаго, 
громко провозглашавшихъ необходимость науки, мы 
должны поставить третьяго, Серба Юрія Крижа- 
нича. Въ то время, когда русское общество трону- 
лось, сознавши необходимость новаго пути, но 
сильно колебалось при этомъ, далеко не созпавая, 
какъ идти безопаснѣе и скорѣе по этому новому 
пути, является ученый Сербъ, горячій славянскій 
патріотъ, который смолоду удрученъ скорбію о 
печальной участи славянскихъ народовъ и  в ъ  Рус- 
скомъ царѣ видитъ единственнаго Славянскаго го- 
сударя, могущаго подать руку помощи всѣмъосталь- 
нымъ соплеменнымъ народамъ. „Тебѣ, пречестной 
царь, выпалъ жребій промышлять обо всемъ народѣ 
Славянскомъ; ты, какъ  отецъ, долженъ заботиться 
о собраніи разсыпанныхъ дѣтей. Ты одинъ, о царь, 
данъ намъ отъ Бога, да пособишь Задунайцамъ, Ля- 
хамъ и Чехамъ: да познаютъ свое притѣсненіе отъ 
чужихъ, свой позоръ, и начнутъ промышлять о 
просвѣщеніи народа и сбрасывать съ шеи нѣмец- 
кое ярмо. Задунайскіе славяне (Болгары, Сербы и 
Хорваты) уже давно сгубили и государство свое, 
и всю силу, и язы къ, и весь разумъ; не раз- 
умѣютъ ч то такое честь народная, не думаютъ о 
ней и сами себѣ никакъ не могутъ помочь: внѣшняя 
сила имъ надобна, чтобъ поставить ихъ опять на 
ноги и включить въ число народовъ. Если ты, царь, 
не можешь, въ настоящее трудное время, пособить 
имъ, государство ихъ привести въ прежнее со- 
стояніе и устроить, то, по крайней мѣрѣ, можешь 
язы къ славянскій въ книгахъ исправить и пригод- 
ными разумными книгами этимъ людямъ умныя очи 
открыть, да начнутъ познавать честь народную и 
думать о своемъ возстановленіи. Чехи, а недавно 
и Ляхи, впалп въ одинаковое съ Задунайцами 
окаянство. Ибо хотя Ляхи и хвастаютъ обмаичивок 
тѣнію государства и своимъ своевольствомъ, однакс 
дѣло извѣстное, что сами они не могутъ избавиться 
отъ своихъ бѣдъ и позора. Помочь имъ и дать имъ 
народное просвѣщеніе ты, царь, можешь легко“ 
Крижаничъ, по его словамъ, пришелъ въ Россію 
чтобъ совершить три работы: вопервыхъ, поднять

1) Я польвовался Статиромъ по рукописи Руыянцев. 
музея. 



славянскій язык ъ , написавши для него грамматику 
и лексиконъ, чтобъ могли мы правильно говорить 
и писать; чтобъ было у насъ обиліе реченій, 
сколько нужно для выраженія человѣческихъ мы- 
слей при общихъ народныхъ дѣлахъ. Вовторыхъ, —  
натшсать исторію Славянъ, въ которой опровергнуть 
нѣмецкія лжи и клеветы. В третьихъ, — обнаружить 
хитрости и обольщенія, которыми чужіе народы 
обманываютъ насъ, Славянъ. Крижаничъ исполнилъ 
нервое (относительно грамматики) и послѣднее на- 
мѣреніе. Насъ, разумѣется, должны занять его 
„Политичныя думы“, обширное сочиненіе, въ 
которомъ онъ начертываетъ печальную картину 
состоянія Россіи, требуетъ важныхъ преобразованій, 
требуетъ науки, и вмѣстѣ съ тѣмъ старается воз- 
будить самую сильную недовѣрчивость, ненависть 
къ  людямъ, отъ которыхъ можно было заимство- 
вать науку, средства къ выводу Россіи изъ ея пе- 
чальнаго состоянія, къ иностранцамъ, къ Нѣмцамъ, 
какъ  прирожденнымъ врагамъ Славянъ. Понятно, 
что по этому самому преобразовательный планъ 
Крижанича въ осповной мысли своей былъ неудобо- 
исполнимъ— общая участь плановъ, проекговъ, 
конституцій, составляемыхъ теоретикали въ каби- 
нетахъ, безъ соображенія съ историческими зако- 
нами жизни народовъ. Несмотря на то, сочиненіе 
Крижанича для насъ оченьважно: оно доиолняетъ 
и подтверждаетъ наши свѣдѣнія о Россіи передъ 
апохою преобразованія, и во многихъ случаяхъ 
объясняетъ намъ тѣ пути, по которымъ дѣйстви- 
тельно пошла преобразовательная дѣятельность. 
Книга Крижанича была наверху у великаго го- 
сударя, слѣдователыю есть основаніе предполагать, 
что она не оставалась безъ вліянія 1).

Если книга Крижанича имѣла вліяніе, то прежде 
всего должна была въ читавшихъ ее : окончательно 
уничтожить китаизмъ, высокое мнѣніе о самихъ 
себѣ и презрѣніе къ  другимъ народамъ; прояснить 
сознаніе о собственныхъ недостаткахъ, о преиму- 
ществахъ другихъ народовъ, и этимъ самымъ по- 
двигнуть къ  перемѣнамъ, которыя естественно 
должны были прежде всего высказаться въ подра- 
женіи. „Главный вредъ для общаго блага про- 
истекаетъ отъ незнаиія самого себя, когда люди 
сами себя, свои обычаи излишне любятъ; когда 
считаютъ себя сильными, богатыми, мудрыми, не 
будучи на самомъ дѣлѣ  таковыми“ .  Русскихъ людей 
тяготила страшная бѣдность; Криж аничъ указы- 
ваетъ на богатѣйшія западныя государства, указы - 
ваетъ и на то, почему они такъ  богаты: Англія и 
Нидерланды потому богаты, что тамъ разумы у на- 
рода хитры, морскія пристанищ а и  торги  отличные, 
цвѣтетъ всякое ремесло, земледѣліе и обширная 
морская торговля; еще славнѣе и счастливѣе бы- 
ваетъ государство, когда въ немъ при этомъ и за-

1) Между книгами изъ дворца, которыя переплеталъ 
иноземецъ Яганъ Энкузъ, значится: Списокъ съ книжпцы 
Юрья Сербенина». Прикавныя дѣла Архива Мин. Ин. Д ., 
годъ 1674.

коны хоронш, какъ  напримѣръ во Франціи. А Рос- 
сія? При всей своей неизмѣримой широтѣ и длинѣ, 
она со всѣхъ сторонъ заиерта для торговли; мало 
въ  ней торговыхъ городовъ, и ѣть дорогихъ про- 
изведеній; умы народа тупы и косны, нѣтъ ника- 
кого умѣнья ни въ  торговлѣ, ни въ  земледѣліи, ни 
въ домашнемъ хозяйствѣ; Русскіе, Поляки и всѣ 
Славяне не умѣютъ вести далыною торговлю ни 
сухимъ путемъ, ни по морю; купцы русскіе не 
учатся даже ариѳметикѣ: оттого иностраннымъ 
купцамъ ничего не стоитъ ихъ обмануть. Русскій 
человѣкъ самъ ничего не выдумаетъ, если ему не 
укаж утъ; книгъ у него никакихъ нѣтъ ни о 
земледѣліи, ни о другихъ промыслахъ; онъ лѣ- 
нивъ, не промышленъ, самъ себѣ не хочетъ добра 
сдѣлать, если силою не будетъ принужденъ; язы къ 
его бѣденъ, бѣднѣе всѣхъ главныхъ европейскихъ 
языковъ, потому неудивительно, что и разумы 
наши тупы и косны: чего не можемъ словомъ 
сказать, того не можемъ и думою замыслить; 
исторіи Русскій человѣкъ не знаетъ, никакихъ по- 
литическихъ разговоровъ вести не можетъ, и потому 
иностранцы его презираютъ. Въ покроѣ платья 
высказывается разумъ народа: русское платье не- 
красиво и неудобно, за него иностранцы зовутъ 
насъ варварами; особенно нерасчесанные волосы 
и борода, остриженная голова дѣлаютъ насъ мерз- 
кими, смѣшными, какими-то лѣсовиками. Ѣдимъ 
мы нечисто, деньги прячемъ въ ротъ; м уж икъ дер- 
ж итъ полную братину и пальцы въ ней окунуты, 
такъ  и гостю п о д аетъ; квасъ п р о дается иогано, 
посуда не моется. Датскій король сказалъ о на- 
шихъ послахъ: „Если эти люди еще ко мнѣ при- 
дутъ, то долженъ буду построить имъ свиной 
хлѣвъ, потому что гдѣ они поотоятъ, тамъ полгода 
никто не можетъ жить отъ смрада“ . Неумѣнье 
изъясняться, лѣнь, ньянство и расточительность—  
главныя наши природныя свойства; отъ расточи- 
тельности происходитъ жестокость относитеьно 
подчиненныхъ. У насъ нѣтъ природной бодрости, 
благородной гордости, одушевленія, не умѣемъ дер- 
ж ать себя съ достоииствомъ. Турки и Татары, хотя 
и побѣгутъ, ие дадутъ себя даромъ убить, но обо- 
роняются до послѣдияго издыханія. А наши рат- 
ные люди, когда нобѣгутъ, то уже не оборотятся, 
но даютъ себя сѣчь, каісъ мертвые. Великое наше 
народное несчастіе— это неумѣренность во власти; 
не умѣютъ наши люди ни въ чемъ мѣры держать, 
не могутъ среднимъ путемъ ходить, но все по 
окраинамъ и пропастямъ блуждаютъ. То у насъ 
правительство вконецъ распущено, господствуетъ 
своеволіе, безнарядье; то уже черезчуръ твердо, 
строго и свирѣпо. Во всемъ свѣтѣ н ѣ тъ  так ого  без- 
наряднаго и распутнаго государства, какъ  Поль- 
ское, и нѣтъ такого крутаго правительства, какъ 
въ Россіи. Расплодились въ  Русскомъ народѣ пре- 
мерзкіе нравы, такъ  чго предъ другими народами 
Русскіе являются обманчивыми, невѣрными, склон- 
ными къ воровству, убійству, неучтивыми въ бе- 
сѣдѣ, нечистоплотными. А отчего все это про-



исходит ь? — Оттого, что всякое мѣсто наполнено 
кабаками, застаками, откупщиками, цѣловальни- 
ками, выемщиками, тайными доносчиками; люди 
отовсюду и вездѣ связаны, ничего не могутъ сво- 
бодно дѣлать , трудомъ рукъ своихъ немогутъсво- 
бодно пользоваться. Все должны дѣлать и торго- 
вать тайкомъ, въ молчанку, со страхомъ и трепе- 
томъ, укрываться отъ такой огромной толпы пра- 
вителей и палачей. А сами эти цѣловалышки и 
притѣснители народа, не получая достаточнаго 
жалованья, не могутъ какъ должно исполнять сво- 
ихъ обязанностей, нужда заставляетъ ихъ искать 
корысти и брать подарки отъ воровъ. Такимъ 
образомъ люди, привыкши все дѣлать тайкомъ, 
какъ  воры, со страхомъ, съ обманомъ, забываютъ 
всякую честь, становятся трусливы на войнѣ, дѣ- 
лаются склонны ко всякой нелюдскости, нескром- 
ности и нечистотѣ; не умѣютъ они цѣнить чести, 
не умѣютъ дѣлать различія между людьми. Первый 
вопросъ, съ которымъ обращаются къ незнакомому 
человѣку: есть ли у тебя жена? второй: сколько 
получаешь царскаго жалованья? сколько у тебя 
имѣнія? Не стыдятся купаться передъ всѣмъ на- 
родомъ. Если они въ комъ-нибудь нуждаются, то 
не знаютъ мѣры униженію. Италіанцы, Испанцы, 
Турки бережливы и трезвы; Нѣмцы бережливы, 
но большіе пьяницы; всѣ Славяне расточительны 
и любятъ попировать; однако ни у Нѣмцевъ, ни у 
остальны хъ Славянъ нигдѣ на свѣтѣ, кромѣ одной 
Русской державы, не видно такого гнуспаго пьян- 
ства: по улицамъ въ грязи валяются мужчины и 
женщины, міряне и духовные, и многіе отъ пьян- 
ства умираютъ. У Турокъ намъ должно учиться 
трезвости, стыдливости и правосудію. Эти невѣр- 
ные не менѣе насъ грѣш атъ противуестественнымъ 
грѣхомъ, но они соблюдаютъ стыдливость: никто 
у нихъ не промолвится объ э томъ грѣхѣ, не ста- 
нетъ имъ хвастаться, ни упрекать другого. Если 
кто проговорится, то не останется безъ наказанія, 
а у западныхъ народовъ сожигаютъ такихъ пре- 
ступниковъ. Въ Россіи же этотъ гнусный грѣхъ 
считаютъ шуткою. П ублично, въ шутливыхъ раз- 
говорахъ, одинъ хвастаетъ грѣхомъ, иной упрекаетъ 
другого, третій приглашаетъ къ грѣху; недостаетъ 
только, чтобъ при всемъ народѣ совершали пре- 
ступленіе. Необходимо въ этомъ государствѣ упо- 
требить какія-нибудь средства, чтобъ поднять стыд- 
ливость противъ содоміи, общественную трезвость 
противъ гнуснаго пьянства, правосудіе противъ 
чиновниковъ, о которыхъ говоритъ Исаія: „На- 
чальники твои сообщники воровъ“ .

Т акую-то печальную картину народнаго бан- 
кротства въ экономическомъ и нравственномъ от- 
ношеніи начертываетъ намъ славянскій натріотъ, 
котораго нельзя заподозрить въ равнодушіи или 
злорадствѣ относительно язвъ древней Россіи, какъ 
можно заподозрить какого-нибудь нѣмецкаго пу- 
тешественника. Ч и тая описаніе этихъ язвъ у на- 
шего Серба, чувствуешь, какъ сердце автора обли- 
валось кровію при исполненіи печальнаго долга

обличенія. Онъ писалъ не для того только, чтобъ 
обличать: при обличеніи онъ предлагаетъ средства 
къ исправленію зла.

Первое, главное средство— это наука, окруженіе 
себя мертвыми совѣтниками, книгами, ибо между 
живыми людьми мало добрыхъ совѣтниковъ: „Книги 
не увлекаюгся ни алчностію, ни враждою, ни 
любовію; книги не ласкательствуютъ, не боятся 
повѣдать истины. Всякимъ другимъ людямъ хо- 
рошо учиться мудрости изъ практическаго опыта, 
не полезно это однимъ верховнымъ владѣтелямъ: 
частный человѣкъ учится ошибками, но ошибки 
государей влекутъ за собою неисправимыя бѣдствія 
народныя. И такъ, государямъ необходимо учиться 
мудрости отъ добрыхъ учителей, книгъ и совѣтни- 
ковъ, а не изъ опыта. Да не скажетъ кто-либо, 
что намъ, Славянамъ, путь къ знанію закры тъ рѣ- 
шеніемъ небесъ, какъ будто бы мы не могли и не 
должны были усвоивать себѣ науки; и остальные 
народы не въ одинъ день и годъ, но мало-по-малу 
учились отъ другихъ; такъ  и мы можемъ на- 
учиться, если захотимъ и постараемся. И теперь 
именно время учиться, погому ч то Ботъ возвысилъ 
на Руси государство Славянское, какого прежде 
никогда не бывало въ нашемъ племени; а извѣстно, - 
что у народовъ науки начинаютъ цвѣсти въ пе- 
ріодъ наибольшей силы политической. Скажутъ: 
между мудрыми раждаются ереси, и потому не 
надобно учиться мудрости. Отвѣчаю: ереси начи- 
наются и между неучеными людьми. Магометъ 
былъ не мудрецъ, крайнюю глупость написалъ въ 
своихъ книгахъ, а между тѣмъ наплодилъ ересь 
самую расиространенную на свѣтѣ. А на Руси 
ересьвстала развѣ не о т ъ  глупыхъ, некнижныхъ 
мужиковъ? Мудростію ереси иск ореняются, вслѣд- 
ствіе невѣжества— пребываютъ во-вѣки. Отъ огня, 
воды, желѣза умираютъ многіе люди, но безъ нихъ 
и жить нельзя: точно т а к ъ  ж е  и мудрость потребна 
людямъ“ .

Но Крижаничъ не довольствуется распростра- 
неніемъ просвѣщенія, какъ единственнымъ сред- 
ствомъ излѣченія язвъ Россіи. Онъ предлагаетъ и 
другія средства, и въ  нихъ указываетъ т о т ъ  путь, 
какимъ дѣйствительно пошлопреобразованіе. „Въ 
Россіи полное самодержавіе, говоритъ онъ; пове- 
лѣніемъ царскимъ можно все исправить и завести 
все полезное. Такимъ образомъ, преобразованіе 
должно идти сверху, отъ самодержавной власти: 
Русскіе сами себѣ не захотятъ добра сдѣлать, если 
не будутъ принуждены к ъ  тому силою“ . К акъ же 
самодержавный государь начнетъ п р е образованія? 
Для поднятія торговли онъ долженъ запретить 
имѣть лавку съ товарами тому купцу, который не 
знаетъ грамотѣ и цифири. Тортовые люди должны 
имѣть своихъ выборныхъ старостъ и лавниковъ, и 
судиться между собою въ нѣкоторыхъ наимень- 
шихъ дѣлахъ; должно быть имъ облегчено средство 
бить челомъ великому государю и защищаться 
отъ воеводскихъ притѣсненій. Для введенія ипро- 
цвѣтанія ремеслъ нуженъ особый Приказъ, кото -



рый бы ихъ вѣдалъ исключительно; нужно пере- 
вести на русскій языкъ сочиненія о ремеслахъ, пе- 
ревести книги о земледѣліи; нужно вызвать от- 
лпчныхь ремесленниковъ изъ-за границы съ пра- 
вомъ свободнаго возвращенія домой, но не прежде, 
какъ  выучатъ русскихъ молодыхъ людей своему 
ремеслу; нужно вести цеховое устройство. Надобно 
промышлять, чтобъ изъ чужихъ странъ привозился 
въ Россію сырой матеріалъ, и чтобъ здѣшніе ре- 
месленпики обрабатывали его, и  зановѣдать накрѣп- 
ко, подъ страхомъ казни, вывозить за границу 
сырье. Ц арь долженъ взять въ свои руки всю за- 
граничную торговлю; только такимъ способомъ 
можно будетъ знать смѣту товарамъ, чтобы не вы- 
возить слишкомъ много нашихъ товаровъ, въ ко- 
торыхъ нѣтъ избытка, и не привозить чужихъ не- 
нужныхъ. Русь рѣдко населена и не такъ  людна, 
какъ бы могла быть, по слѣдующимъ причинамъ:
1) Крымцы пустошатъ Землю безпрестанными на- 
ѣздами; на всѣхъ военныхъ корабляхъ турецкихъ 
не видію почти никакихъ другихъ гребцовъ, кромѣ 
Русскихъ людей; по всѣмъ городамъ и мѣстечкамъ 
Турецкой имперіи такое множество русскихъ плѣн- 
ны х ъ , ч т о  Турки обыкновенно спрашиваютъ у на- 

шихъ: остались ли еще на Руси какіе-нибудь люди?
2) Нѣмцы своими промыслами Земли убожатъ, хлѣбъ 
вывозятъ, торговлею всею завладѣли, въ военной 
службѣ высш ія  мѣста взяли. Третья причина ма- 
лолюдства— жестокое правленіе. Четвертая при- 
чина— недостатокъ камия, изъ котораго быможно 
было строить прочныя зданія. П ятая— выселеніе 
людей въ Сибирь и на Украйну. Для увеличенія 
народонаселенія, правительство должно способство- 
вать увеличенію числа браковъ, должно опредѣ- 
лить, сколько священникъ долженъ брать за вѣн- 
чаніе, чтобъ бѣднымъ людямъ было не убыточно; 
правительство должно озаботиться, чтобъ по го- 
родамъ и селамъ для новобрачныхъ были готовые 
дворы; чтобъ бѣдность, неимѣніе гдѣ жить, неоста- 
навливали браковъ; должно запретить бѣднымъ 
людямъ истрачиваться на свадебные пиры; дѣви- 
цамъ изъ черни запретить носить богатое платье 
и украшенія. Авторъ щедръ на сильныя выходки 
противъ русскаго платья и  бороды, упрекаетъРус- 
скихъ, что они въ одеждѣ своей лучше хотятъ 
подражать азіятскимъ варварамъ, чѣмъ образован- 
нымъ европейцамъ.

Такова преобразовательная программа ученаго 
Серба. Всякому легко можетъ показаться, что Петръ 
Великій въ своей преобразовательной дѣятель- 
ности находился подъ вліяніемъ этой программы. 
Мы далеки отъ мысли предполагать здѣсь непосред- 
ственное вліяніе; но сравненіе программы Крижа- 
нича съ дѣятельностію Петра очень важ но; оно 
ясно показываетъ, что пути преобразованія, из- 
бранные Пегромъ, не были слѣдствіемъ его личнаго 
произвола, его личныхъ взглядовъ, а были слѣд- 
ствіемъ общихъ взглядовъ тогдашнихъ лучшихъ 
людей, тогдашнихъ авторитетовъ.

Но понятно, что въ одномъ программа Крижа-

нича никакъ не могла быть выполнена: на дѣлѣ 
Русскіе люди въ эпоху п р е образованія никакъ не 
могли разрѣшить того противорѣчія, которое въ 
теоріи, повидимому, разрѣшалось; мы видѣли, что 
Крижаничъ старался внушить Русскимъ людямъ 
сознаніе своихъ недостатковъ; указывалъ, какъ 
западные европейцы далеко опередили ихъ; требо- 
валъ , чтобъ Русскіе люди учились у нихъ, учились 
не только наукамъ, но и нравствениости, перево- 
дили ихъ книги, вызывали ихъ ремесленниковъ, и 
въ то же самое время отвращались отъ нихъ, какъ  
отъ самыхъ злыхъ враговъ. Авторъ видѣлъ про- 
тиворѣчіе, и, чтобъ выпутаться изъ него, потребо- 
валъ отъ Русскихъ людей умѣнья положить гра- 
ницы между подражаніемъ и подчиненіемъ вліянію 
того, кому подражаемъ; потребовалъ умѣнья, при 
заимствованіи цивилизаціи у иностранцевь, отли- 
чать добро отъ зла, т . -е. нотребовалъ, чтобъ Рус- 
скіе люди перескочили вдругъ нѣсколько вѣковъ, 
отъ низшей степени образованности къ самой выс- 
шей, изъ дѣтства— къполной возмужалости; но па- 
роды скачутъ такимъ образомъ только подъ перьями 
теоретиковъ, не хотящихъ знать исторіи, дѣйстви- 
тельности. По мысли Крижанича, иностраннымъ 
купцамъ никакъ не должно позволять имѣть въ 
Россіи дома, лавки, склады, погреба, никакъ не 
должно пускать к ъ  себѣ иностранныхъ купеческихъ 
агентовъ, консуловъ, резидентовъ: „Нашъ Славян- 
скій народъ весь п о д верженъ такому окаянству: 
вездѣ иа плечахъ у насъ сидятъ Нѣмцы, Ж иды, 
Шотланцы, Цыгане, Армяне и Греки, которые кровь 
изъ насъ высасываютъ. Презрѣнію, съ какимъ об- 
ращаются с ъ  нами иноетранцы; укорамъ, которыми 
они насъосынаютъ, — первая причина есть наше не- 
знаніе и наше нерадѣиіе о наукахъ, а вторая при- 
чина есть наше чужебѣсіе, или глупость, вслѣд- 
ствіе которой иностранцы надъ нами господетвуютъ, 
обманываютъ насъ всячески и дѣлаю ть изъ насъ 
все, что хотятъ, потому и зовутъ насъ варварами“ . 
Не постигая историческаго закопа, по которому 
народъ менѣе образоваппый иеобходимо подвер- 
гается вліянію и даже господству народа болѣе 
образованнаго, Крижаничъ смѣшалъ слѣдствіе съ 
причиною и опозорилъ Славянъ, приписавъ имъ, 
какъ врожденный недостатокъ, эго чужебѣсіе, ко- 
торое было только необходимымъ слѣдствіемъ пер- 
вой и единственной причины— незнанія. Требуя 
недопущенія купцовъ иностранныхъ во внутреннія 
области, Крижаничъ требуетъ, чтобъ н еп ринимать 
въ службу ни одного иностранца, ни одному не да- 
вать нрава гражданства, потому что Нѣмцы, при- 
нятые въ службу, могутъ причинять только одно 
зло: Нѣмецъ былъ и Басмановъ, любимецъ Раз- 
стриги, Нѣмецъ былъ и Ш еинъ, погубившій Рус- 
ское войско подъ Смоленскомъ!

Но Крижаничъ вооружается не противъ однихъ 
Нѣмцевъ: одинаково сильно, если еще не сильнѣе, 
вооружается онъ и противъ Грековъ. Ложность по- 
ложенія, въ какомъ нашелся нашъ ученый Сербъ 
въ Москвѣ, заключалась въ томъ, что, будучи еди-



ноплеменникомъ, своииъ, Славяниномъ , — онъ въ то 
же время былъ чужой, былъ Латинецъ, католиче- 
скій священникъ. Д о  Крижанича в ъ  Россіи сознали 
необходимость учиться у иностранцевъ, н о  главное 
затрудненіе, главное возраженіе здѣсъ состояло въ 
томъ, что эти иностранные учителя— иностранцы, 
неправославные. Чтобъ избѣж ать опасности для 
вѣры, обратились за  наукою къ своимъ, не въ 
смыслѣ единоплеменности, но въ смыслѣ единовѣ- 
рія , обратились къ Малороссіянамъ и Грекамъ. И 
вотъ въ то время, когда авторитетъ Грековъ былъ 
наивысшимъ, когда ю тѣ ли  учиться, но вмѣстѣ 
съ этимъ и прежде всего хотѣли сохранить чистоту 
Греческой вѣры, является въ Москву ученый Сла- 
вянинъ, предлагаетъ свои учительскія услуги, но 
не можетъ удовлетворить главному условіго, при 
которомъ мотъ быть допущенъ учитель, — быть Пра- 
вославной, Греческой вѣры; Крижаничъ не мотъ 
скрыть, что онъ Латинецъ, и даже латинскій понъ. 
Ученый Сербъ пришелъ не во-время: незваннаго 
учителя сослали въ Сибирь. Разумѣется, можно пред- 
положить, что злыя выходки Крижанича противъ 
Грековъ могли быть слѣдствіемъ егонесчастія, кото- 
рое, какъ  видно, онъ приписывалъ Грекамъ; но еще 
съ болынимъ основаніемъ можио предположпть и то, 
что латинскій п о п ъ , когда еще находился въ Мо- 
сквѣ, не мотъ удерж аться отъ выходокъ противъ 
Грековъ, какъ  схизматиковъ, не мотъ удержаться 
и отъ другихъ выходокъ, которыя сильно должиы 
были оскорбить тогдашнихъ Русскихъ  людей.

Крижаничъ противополагаетъ Грековъ Нѣмцамъ 
въ  томъ отношеніи, что эти прирожденные враги 
Славянъ влекутъ ихъ къ противоположньшъ край- 
ностямъ. „Нѣмцы приносятъ намъ ядовитыя но- 
визны: Греки, безразсудно, охуждая всякую но- 
визну, предлагаютъ свои глупости подъ важнымъ 
именемъ древности. Нѣмцы сѣютъ ереси; Греки 
хотя научили насъ истинной вѣрѣ, однако при- 
плели къ ней схизму. Нѣмцы преподаютъ намъ и 
добрыя и вмѣстѣ дьявольскія науки; Греки восхва- 
ляютъ невѣжество, и всякую вауку считаютъ ере- 
тическою. Нѣмцы думаютъ нолучить спасеніе одною 
проповѣдію; Греки п р е небрегаютъ. проновѣдію и 
считаютъ полезнѣйшимъ молчаніе. Нѣмцы кричатъ, 
что не позволяется никого судить; Греки, наобо- 
ротъ, утверждаютъ, что надобно осуждать людей, 
не выслушавъ ихъ“ (здѣсь можпо видѣть намекъ 
на судьбу самого автора). Подробно исчисляетъ 
Крижаничъ случаи злоупотребленій, какія  позво- 
ляли себѣ греческіе духовные, приходившіе за ми- 
лостынею въ Россію и не разбиравшіе иногда 
средствъ для увеличенія этой милостыни; между 
прочимъ, Крижаничъ разсказываетъ любопытный 
случай, бывшій съ нимъ самимъ: „Нѣкто Софро- 
ній, называвшій себя митрополитомъ Филишпополя и 
Драмы, а въ народѣ извѣстный п од ъ  именемъ Ма- 
кедонскаго, принуждалъ меня сочинить ему под- 
ложиыя грамоты отъ имени патріарха Іоанникія, 
какъ  будто бы онъ былъ отправленъ имъ по об- 
щимъ нуждамъ церковнымъ. Когда я не согла-

шался на это, то онъ, вмѣстѣ съ другимъ какимъ- 
то митрополитомъ, хотѣли меня высѣчь; но я  вы- 
рвался и убѣжалъ къ городскому нисарю. Но при- 
знаюсь, что послѣ я  сочинилъ ему грамоты, она- 
саясь за  свою ж изнь“ .

Въ Россіи знали о подобныхъ злоупотребленіяхъ 
и принимали противъ нихъ средства, съ большими 
предосторожностями допуская собирателей мило- 
стыни; но въ Россіи знали такъ же очень хорошо, 
что самые видные изъ Грековъ, являвшихся въМ о- 
сквѣ, вовсе не были проповѣдниками невѣжества, 
ечитавшими полезнѣе молчать, чѣмъ проповѣды- 
вать. К акъ  уже было замѣчено, Крижаничъ, въ 
своей католической ревности, задѣлъ не однихъ 
Грековъ, задѣлъ и Русскихъ, вооружаясь противъ 
тѣхъ священныхъ для народа сочиненій, въ кото- 
рыхъбыли неблагосклонные отзывы  католицизмѣ, 
напримѣръ противъ житія Св. Сергія 1); или вы- 
ставляя, что Русскіе грѣшнѣе Поляковъ, и потому 
терпятъ отъ пихъ пораженія. Наконець Крижа- 
ничъ позволяетъ себѣ прямо вооружаться противь 
православія, „разрушающаго въ Церкви мопархію, 
установленную Христомъ, какъ лучшее правленіе, 
и вводящаго въ Церковь многихъ вселенскихъ пер- 
восвященниковъ" 2).

Ученый Сербь пріѣхалъ въ Россію проповѣдни- 
комъ просвѣщенія, которое должно было открыть 
умныя очи всѣмъ Славянамъ; но Россія, стре- 
мившаяся къ просвѣщенію, прежде всего хотѣла 
остаться православною. Ученый Сербъ, хотѣвшій 
посредствомъ просвѣщенія открыть умныя очи сво- 
имъ соплеменникамъ, не мотъ э того сдѣлать отно- 
сительно самого себя, не мотъ уразумѣть противо- 
рѣчія, какое носилъ въ собственномъ нравствен- 
номъ существѣ, будучи славянскимъ патріотомъ и 
католикомъ.

Сосланный въ Сибирь за неправославіе, Крижа- 
ничъ написалъ тамъ сочиненіе, драгоцѣнное по 
изображенному въ немъ состоянію Московскаго го- 
сударства, объяснившему такъ хорошо необходи- 
мость приближающагося переворота. Въ то же са- 
мое время московскій подъячій бѣ ж итъ  за-границу 
и тамъ начертываетъ столь же важное для насъ 
изображеніе Московскаго государства: то былъ из- 
вѣстный Котошихинъ (Кошихинъ). Оба эти явле- 
нія одинаково служатъ знаменіями времени.

Но, въ то время, когда въ Москвѣ съ разныхъ 
сторонъ раздавались все громче и громче крики о 
необходимости перемѣнъ, о необходимости заим- 
ствованія науки, искусства и ремесла у другихъ 
образованнѣйш ихъ народовъ, не оставались въ мол- 
чаніи люди, которые уперлись противъ новшествъ,

1 )  И л и  с л ѣ д у ю щ е е  о  Ш у й с к о м ъ :  
«Fuіt еtіаm іntеr Сhrіstіаnоs аlісuі quiqnam rex, qai cum m etueret, ne 
populus ad ipso deficeret ad ejus oemulum, hominem 
quemquam m ortuum  m andavit ex alio loco ad se transferri: 
e t ap p e llan t earn m arty rem  et thaum aturgum ».

2) Политичныя Думы Крижанича изданы подъ за- 
главiемъ: „Русское государство въ половонѣ XVII вѣка» 
г . Безсоновимъ; имъ же изданы отрывки изъ сочинешя 
Крижанвча: О промыслы.



уперлись протикъ движенія народа на новый 
путь, и въ этомъ движеніи видѣли движеніе къ 
царству антихристову, — не молчали раскольники. 
Они пропѣли и свою историческую пѣсню про оса- 
ду Соловецкаго монастыря, какъ царь Алексѣй 
Михайловичъ говорилъ воеводѣ своему Солтыкову: 
„Ты ступай-ко ко морю, ко синему, ко тому остро- 
ву ко болъшому, ко тому къ монастырю ко чест- 
ному къ Соловецкому; ты порушь вѣру старую, 
правую, постановь вѣру новую, неправую". Н о  изъ 
иамятниковъ раскольнической литературы, о кото- 
рыхъ еще не было упомянуто прежде, для насъ 
особенно важенъ одинъ— это похожденія знамени- 
таго протопопа Аввакума, описанныя имъ самимъ 1). 
Важность памятника заключается въ томъ, что 
онъ лучгае другихъ памятниковъ перенпситъ насъ 
въ Россію ХVII вѣка, отъ которой мы отошли такъ 
далеко и явленія которой мы съ такимъ трудомъ 
понимаемъ, придавая историческимъ лицамъ XVII 
вѣка черты нашего времени, наши воззрѣнія и 
стремленія. Мы имѣли возможность узнать: чтo 
такое былъ сильный человѣкъ въ древней Россіи, 
какъ силы богатыря мало сдерживались, какъ онѣ 
не были устроены и направлены воспитаніемъ, 
образованіемъ, ибо плеть и палка однѣ не могутъ 
содѣйствовать этому устроенію и направленію; 
какъ  богатырь вырывался изъ отцовскаго дома, 
изъ-подъ отцовской илети и палки размять плечо 
богатырское, и что моглотутъ сдерж атьего, — сама 
мать должна была заходить сзади, чтобъ унять 
расходившуюся силу. Подробности жизни Никона 
много уясняютъ намъ явленія этихъ богатырей 
среди общества, не выработавшаго нравственныхъ 
сдержекъ для хаотическихъ богатырскихъ силъ. 
До тѣхъ поръ, пока мы не перенесемся въ ХУІІ 
вѣкъ  и не взглянемъ н а  Никона, к акъ н а  богатыря 
въ патріаршеской митрѣ и саккосѣ, — до тѣхъ поръ 
это явленіе останется для н асъ  загадочнымъ, и Ни- 
к о н ъ  не перестанетъ изумлять насъ своею силою 
и безсиліемъ. Въ соотвѣтствіе богатырю-патріарху, 
ХУІІ вѣкъ выставляетъ намъ богатыря протопопа, 
вслѣдствіе несдержанной силы ставшаго заклятымъ 
врагомъ Никона и расколоучителемъ. Аввакумъ 
въ драгоцѣнномъ житіи своемъ является не одинъ, 
но окруженный цѣлою дружиною подобныхъ ему 
богатырей, которые расходились въ защиту дву- 
перстнаго сложенія и двойной ал л и л у ія , и не могли 
найдти себѣ удержу; тутъ  же близко знаколимся 
съ особаго рода богатырями— юродивыми, кото- 
рымъ такъ  же грузно отъ силушки, какъ отъ тяж е- 
лаго беремени, и которые освобождаются отъ этого 
бремени тѣмъ, что ходятъ въ лютые морозы боси- 
комъ, въ одной рубашкѣ; толна, видя проявленіе 
такой силы, вполнѣ вѣритъи подвигамъ И льи  Му- 
ромца и Добрыни Никитича, какъ разсказываются 
они въ сказкѣ и поются въ  пѣснѣ. Въ житіи Ав- 
вакума встрѣчаемъ мы и старыхъ своихъ знако- 
мыхъ воеводъ, такихъ охотниковъ давать чувство-

1) Ж итіе протоиопа Аввакума, изд. Н. С. Тиховравова.

вать свою силу; встрѣчаемъ и сибирскихъ воеводъ, 
этихъ русскихъ Кортесовъ и Пизарро, которыехо- 
дятъ па пріиски новыхъ землицъ и которые совер- 
ніенно разнуздались въ далекой странѣ среди ди- 
кихъ звѣрей и дикихъ людей 2). Н аконецъ встрѣ- 
чаемся съ дикою силой толпы, которая такъ  легко 
выраж ается въ насиліи.

„Рожденіе мое“ ,  говоритъ Аввакумъ. въ „ниже- 
городскихъ предѣлахъ (тамъ же, гдѣ и Никоново), 
за Кудмою рѣкою, въ селѣ Григоровѣ. Отецъ мой 
(свящ енникъ) прилежаще питія хмельнаго, мати 
же моя иостница и молитвенница бысть, всегда 
учаще мя страху Божію“ . Ж и в а я , впечатлительная 
натура Аввакума высказалась рано; въ дѣтствѣ 
увидалъ онъ у сосѣда мертвую скотину; это такъ  
его поразило, ч то  ночью онъ не мотъ спать, всталъ 
и началъ молиться „поминая смерть, яко и мнѣ 
умереть" . Бѣда в ъ  дѣтствѣ, и згнан іе  о т ъ  родствен- 
никовъ послѣ смерти отца развили силы молодого 
богатыря. 21 года Аввакумъ поставленъ былъ въ 
дьяконы, чрезъ два года во священники. Сила не 
замедлила обнаружиться: Аввакумъ началъ отли- 
чаться дѣятельностію, усердіемъ въ  исполненіи 
своихъ обязанностей; это привлеклокъ немумного 
духовныхъ дѣтей; но эта же сила повлекла его къ 
столкновенію съ другими силами: Аввакумъ началъ 
ссориться съ начальными людьми, а  извѣстно, что 
такое были начальные люди въ ХУІІ вѣкѣ; одинъ, 
разсердившись на Аввакума за ходатайство о дѣ- 
вицѣ, отнятой имъ у матери, пришелъ въ церковь 
съ толпою и задавилъ священника до полусмерти. 
Въ другой разъ тотъ же начальный человѣкъ  билъ 
Аввакума въ церкви, волочилъ за ноги но землѣ 
въ ризахъ. Другой начальный человѣкъ, разсер- 
дившись, п ри бѣжалъ въ домъ къ  Аввакуму, билъ 
его и зубами отгрызъ пальцы у руки; потом ъ на- 
стигъ Аввакума на дорогѣ въ церковь, стрѣлялъ 
въ него изъ двухъ нищалей, но, къ  счастію, обѣ 
осѣклись. Кончилъ этотъ начальникъ тѣмъ, что 
отнялъ у Аввакума дворъ, всего ограбилъ и даже 
не далъ хлѣба на дорогѵ. Въ это самое время у 
Аввакума родился ребенокъ; отецъ взялъ клюку, 
мать— некрещепаго младенца, и побрели в ъ  Москву. 
Здѣсь Аввакумъ сблизился съ самыми видными 
л ицами и зъ  бѣлаго духовенства, — духовникомъ Сте- 
фаномъ Бонифатьевымъ и п р о топопомъ Иваномъ 
Нероновымъ 3); они замѣтили въ Аввакумѣ силь- 
наго человѣка и объявили о немъ государю, ко- 
торый такъ  любилъ, такъ  и скал ъ  сильныхъ людей 
между духовенствомъ. Вонифатьевъ и Нероновъ 
отнравили Аввакума опять на старое м ѣсто; здѣсь 
онъ наш елъи стѣны старыхъ хоромъ своихъ раз- 
орениыми, обзавелся снова, но не мотъ долго на- 
ж ить въ покоѣ. „Пришли въ село мое плясовые 
медвѣди съ бубнами и съ домрами, и я, грѣшникъ, 
по Христѣ ревнуя, изгналъихъ, и хари и бубны 
изломалъ на полѣ един ь у многихъ, и медвѣдей

2) См. Исторію Россіи т. І X и XII. 
3) См. Исторію Россіи т. X.



двухъ великихъ отнявъ, — одного ушибъ, и иаки 
ожилъ, а  другого отпустилъ въ поле“ . На бѣду, въ 
это время плылъ Волгою въ  Казанъ на вое- 
водство Василій Петровичъ Шереметевъ; ему по- 
жаловалисъ на ревнителя; боярииъ призвалъ Ав- 
вакума къ себѣ на судно и много бранилъ; но этимъ 
бѣда не кончилась: съ Шереметевымъ ѣхалъ сынъ 
его, Матвѣй; у Шереметевыхъ быласильная склон- 
ность къ  иноземщинѣ, и Матвѣй брплъ бороду; 
когда старый Ш ереметевъ, разбранивши Аввакума 
за медвѣдей, велѣлъ однако ему благословить сына 
своего, то ревнитель, увидавъ блудоносный образъ, 
объявилъ, что ни за что не благословитъ, и на- 
чалъ поридать отъ Писанія; бояринъ сильно раз- 
сердился и велѣлъ бросить обличителя въ Волгу; 
грозный приказъ впрочемъ не былъ исполненъ: Ав- 
вакумъ отдѣлался тѣмъ, что его, много, томя, про- 
толкали.

Аввакумъ не мотъ ужиться въ селѣ; его выгнали 
въ другой разъ; въ другой разъ сволокся онъ къ 
Москвѣ, и государь велѣлъ его поставить въ иро- 
топопы въ Ю рьевецъ-Поволжскій. Но здѣсь Авва- 
кумъ столкнулся не съ воеводою, а  съ другою си- 
лою, — съ міромъ Въ 8 недѣль новый протопопъ 
успѣлъ вооружить противъ себя  духовенство и мір- 
скихъ людей, мужчинъ и женщинъ. Огромная толпа 
собралась къ Патріаршему Приказу, гдѣ сидѣлъ 
Аввакумъ за духовными дѣлами; иротопона выта- 
щили изъ П риказа, среди улицы били батогами и 
топтали, п р и били до полусмерти и бросили подъ 
избной уголъ. Воевода прибѣжалъ съ пушкарями 
на выручку; схватилъ Аввакума, посадилъ на ло- 
шадь, привезъ домой и около дома разставилъ пу- 
шкарей. Предосторожность была далеко не ли- 
шняя, толна приступила к ъ  протопопову дому, осо-
бенно кричатъ попы и бабы: „Убить вора, б. . .
сына, да и тѣло собкамъ въ ровъ кинемъ“ . Авва- 
кумь ночью, покинувъ жену и дѣтей, ушелъ по 
Волгѣ самъ-третей; прибѣжалъ въ Кострому, а 
здѣсь та же исторія: Костромичи выгнали своего 
п ротопопа Даніила. Для объясненія этихъ явленій, 
вспомнимъ, что въ описываемое время Вонифатьевъ, 
Нероновъ, Аввакумъ, Даніилъ были передовыми 
людьми, нововводителями и своими нововведеніямп 
возбуждали противъ себя сильное негодованіе

Въ Москвѣ духовннкъ и самъ царь встрѣтили 
Аввакума упрекомъ, зачѣмъ покинулъ еоборную 
церковь. Однако его не возвратили въ ІОрьевъ, 
оставили въ Москвѣ, гдѣ, вмѣстѣ съ другими пере- 
довыми людьми, поручили исправленіе книгъ. Мы 
знаемъ, чѣмъ кончилось дѣло, какъ  Аввакумъ съ  
товарищами изъ передовыхъ людей стали главами 
старообрядства, и Аввакумъ всею своею силою за- 
шумѣлъ противъ новшествъ. Тутъ онъ столкнулся 
съ Никономъ. Пусть онъ самъ разскаж етъ слѣд- 
ствія этого столкновенія: „М еня взяли отъ всенощ- 
наго со стрѣльцами, на патріарховѣ дворѣ на цѣпь 
посадили ночью. Егда же разсвѣтало въ день не- 
дѣльный, посадили меня на телѣгу и растянули 
руки и везли отъ патріархова двора до Андроньева

монастыря и тутъ на цѣпи кинули въ темную па- 
латку, —ушла въ землю, —и сидѣлъ три дня, не ѣлъ, 
не пилъ во тьмѣ сидя, кланяяся на цѣпи, не знаю 
на востокъ, не знаю на западъ. Никто ко мнѣ не 
приходилъ токмо мыши и тараканы, сверчки кри- 
чатъ и блохъ довольно. На утро архимандритъ съ 
братьею пришли и вывели меня; ж урятъ мнѣ, что 
патріарху не покорился, а я о т ъ  Писанія его  браню 
да лаю. Въ то время послѣ меня взяли Логина,
протопопа муромскаго. Въ соборной церкви при 
царѣ остригъ (его Никонъ) въ обѣдню. О стри гш и, 
содрали съ него однорядку и кафтанъ. Логинъ же 
ражжегся ревностію божественпаго огня, Никона 
порицая, и черезъ поротъ въ алтаръ въ глаза Ни- 
кону нлевалъ; распоясався, схватя съ себя рубашку. 
въ алтарь въ глаза Никону бросилъ; и чудно: рас- 
топорясь рубашка и покрыла на престолѣ дискосъ, 
будто воздухъ. И меня привезли къ соборной цер- 
кви стричь. Государь съ мѣста сошелъ и, п ри ступя 
къ патріарху, упросилъ не стричь. Послали меня 
въ Сибирь съ женою и дѣтьми“ . Аввакума вообще 
очень щадили въ сравненіи съ другими расколо- 
учителями, и послѣ, к а к ъ  увидимъ, сильно ухажи- 
вали за нимъ, уговаривая отстать отъ раскола, 
или, по крайней мѣрѣ, не кричать за него. При- 
чиною былото, что Аввакумъ имѣлъ славу отлично 
благочестивой жизни, и понятно, какъ благочести- 
вѣйшему Алексѣй Михайловичу было тяжело пре- 
слѣдовать такого человѣка.

Въ Тобольскѣ Аввакума приняли хорошо: архіе- 
пископъ далъ ему мѣсто при одной церкви, вое- 
вода князь Хилковъ принималъ ревнителя съ ува- 
женіемъ. Но, въ отсутствіе архіепискона, произошелъ 
случай, въ которомъ богатырь показалъ свою силу, 
и онять возбудилъ противъ себя другую силу. Ар- 
хіеиископскій дьякъ Струпа, которому безъ владыки 
была своя воля, захотѣлъ мучить напрасно дья- 
кона той церкви, гдѣ Аввакумъ былъ свящешшкомъ 
Дьяконъ ушелъ отъ него въ церковь подъ покро- 
вительство священника, но Струна не хотѣлъ отстать 
отъ дьякона: во время вечерни, съ толпою, чело- 
вѣкъ въ 2 0 , вскочилъ онъ въ церковь и схватилъ 
дьякона на клиросѣ забороду. Аввакумъ покинулъ 
вечерню, п р и бѣжалъ на номощь къ дьякону, 
вмѣстѣ съ нимъ схватилъ Струну, посадилъ его 
па полу среди церкви и „за церковный мятежъ по- 
стегалъ его ремнемъ нарочито-таки“ ; товарищи 
Струны разбѣжались, и дьякъ, подъ ремнемъ про- 
топопа, п р и несъ покаяніе. Но этимъ дѣло не кон- 
чилось: родственники Струны, попы и чернецы, 
подняли весь городъ на Аввакума; въ  полночь 
подвезли сани къ его двору, ломились въ избу, 
хотѣли схватить протопопа и свести въ воду. 
„Мучился я съ мѣсяцъ отъ нихъ, бѣгаючи втай“ , 
говоритъ Аввакумъ, „иное въ церкви ночую, иное 
къ  воеводѣ уйду, иное въ  тюрьму просился —  
ино не пустятъ“ .

Ревность по старыхъ книгахъ начала-было ути- 
хать въ Аввакумѣ въ Тобольскѣ. „Былъ я  у за- 
утрени въ соборной церкви, шаловалъ съ ними въ



еще одну любопытную семейную сцену. „У меня 
былъ въ Москвѣ бѣшеной, Филинномъ звали, въ 
избѣ въ углу прикованъ былъ къ стѣнѣ, понеже 
въ немъ бѣсъ былъ суровъ и жестокъ: гораздо 
бился и дрался, и не могли съ нимъ домочадцы ла- 
дить. Егда же азъ грѣшный съ крестомъ и съ во- 
дою пріиду, повиненъ бываетъ и яко мертвъ па- 
даетъ предъ крестомъ Христовымъ. По нѣкоемъ 
времени пришелъ я  отъ Ѳедора Ртищева зѣло пе- 
чаленъ, понеже в ь  дому у него съ еретиками шу- 
мѣль много о вѣрѣ и о законѣ; а въ моемъ дому 
въ то время учинилось неустройство: протопоница 
моя со вдовою домочадицею Фотиніею между собою 
побранились. И я , пришедъ, билъ ихъ обѣихъ и 
оскорбилъ. Та же бѣсъ вздивьялъ въ Филиппѣ: и 
началъ чепь ломать, бѣсясь, и кричать  неудобно, на 
всѣхъ домашнихъ нападе ужасъ. Азъ безъ испра- 
вленія пристунилъ къ нему, хотѣлъ его  укротити, 
но не бысть попрежнему: ухватилъ меня и учалъ 
бить и драть. Потомъ бросилъ меня отъ себя, и 
самъ говоритъ: „Не боюсь я тебя“ . Мнѣ въ тѣ 
поры горъко стало: „Бѣсъ, реку, надо мною волю 
взялъ“ . Полежалъ маленько, съ совѣстію собрал- 
ся; возставъ же, жену свою сыскалъ и предъ нею 
сталъ прощаться со слезами, а  самъ ей, въ землю 
кланяясь, говорю: „Согрѣшилъ, Настатья Марковна; 
п рости меня грѣшнаго! " о н а  мнѣ такж е кланяется. 
Посемъ и съ Фотиньею тѣ м ъ  же образомъ простил- 
ся; тоже легъ среди горницы и велѣлъ всякому 
человѣку бить себя плетью по пяти ударовъ по 
окаянной спинѣ; человѣкъ было 20 , и жена, и 
дѣти, и всѣ, плачучи, стегали. Егда же всѣ отби- 
ли, и я , возставши, сотворилъ предъ ними проще- 
ніе. Бѣсъ же, видѣвъ неминучую бѣду, опять вы- 
шелъ вонъ изъ Филиппа, и я  его крестомъ благо- 
словилъ, и онъ по  старому хорошъ сталъ“ .

Въ Москвѣ приняли Аввакума отлично, ласкою 
хотѣли отвратить такого сильнаго человѣка отъ 
раскола: „Яко ангела Божія п р іяш а м я“ , говоритъ 
Аввакумъ, „государь и бояре всѣ мнѣ рады. Къ Оедо- 
ру Ртищеву зашелъ; онъ самъ изъ палатки выходилъ 
ко мнѣ, благословился отъ меня и учалъ говорить 
много; три дня и три нощи домой меня не отпу- 
скалъ и потомъ царю обо мнѣ извѣстилъ. Государь 
меня тотчасъ къ рукѣ поставить велѣлъ и слова 
милостивыя говорилъ: „Здорово ли-де, протопопъ, 
живешь? еще-де видѣться Ботъ велѣлъ“ . И я супро- 
тивъ руку его поцѣловалъ и пожалъ, а самъ говорю: 
„Ж ивъ Господь, жива и душа моя, царь государь! 
а  впредь что повелитъ Ботъ“ . О н ъ  же миленкой 
вздохнулъ да и пошелъ, куда надобѣ ему; и иное 
кое-что было, да что много говорить? — прошло уже 
то. Велѣлъ меня поставить на монастырскомъ тю- 
дворьи въ Кремлѣ и, въ походы мимо моего двора 
ходя, кланялся часто со мною, низенько-таки, а 
самъ говоритъ: „Влагослови-де меняи помолися обо 
мнѣ“ ; и шапку въ иную пору мурманку снимаючи, 
съ головы уронилъ, ѣдучи верхомъ. И зъ каре- 
ты бывало высунется ко мнѣ, тоже и всѣ бояре 
цослѣ его челомъ да челомъ: „Протопопъ! благо-

слови и молися о насъ“ . К акъ мнѣ царя того 
и бояръ тѣхъ не ж алѣть? Ж аль видѣть како- 
вы были добры, давали мнѣ мѣсто, гдѣ бы я 
захотѣлъ; и въ духовники звали, чтобъ я съ 
ними соединился въ  вѣрѣ. Азъ же, вся сія яко 
уметы вмѣнихъ, да Христа пріобрящу. Видятъ 
они, что я  не соединяюся съ ними, приказалъ 
государь уговаривать меня Родіону Стрѣшневу, 
чтобъ я  молчалъ. И я  потѣшилъ его: царь то 
есть, отъ Бога учиненъ и добренекъ до мене. 
Ч аялъ  либо помаленьку исправиться, а  с е  посулили 
мнѣ Симеонова дни сѣсть на печатномъ дворѣ, 
книги править и я  радъ сильно: мнѣ то надобно 
лучше и духовничества. Пожаловалъ, комнѣ п р и - 
слалъ 10 рублевъ денегъ, царица 10 рублевъ, Лука 
духовникъ 1 0  рублевъ же, Родіонъ Стрѣшневъ 10
рублевъ же, а дружище наше старое Ѳедоръ Рти- 
щевъ тотъ и 6 О рублевъ казначею своему велѣлъ 
въ шапку мнѣ сунуть, а  про иныхъ нечего и ска- 
зывать! Всякъ тащ итъ, да несетъ  всячиною. У 
свѣта моей Ѳеодосьи Прокофьевны Морозовы, не 
выходя, ж илъ во дворѣ, понеже дочь мнѣ духовная; 
и сестра ея, княгиня Евдокія Прокофьевна (Уру- 
сова), дочь же моя. И у Анны Петровны Мило- 
славскія всегда же въ дому былъ; и къ Ѳедору 
Ртищеву браниться съ отступниками ходилъ, да 
такъ-то съ полгода жилъ. Да вижу, яко церков- 
ное ничто ж е  успѣваетъ, н о  п ач е  молва бываетъ, — 
паки заворчалъ, написалъ царю многонько-таки, 
чтобъ онъ старое благочестіе взыскалъ и мати 
нашу общую, святую  церковь, отъ ереси оборонилъ 
и на престолъ бы патріаршескій пастыря право- 
славнаго учинилъ, вмѣсто волка и отступника Ни- 
кона, злодѣя и еретика. Съ тѣхъ мѣстъ царь на 
меня кручиновать стал ъ ; нелюбо стало, какъ опять 
сталъ я  говорить; любо имъ, какъ молчу, — да мнѣ 
такъ  не сошлось. И власти, яко козлы, пырскать 
стали на меня и умыслили паки сослать меня съ 
Москвы, понеже ради Христа многіе приходили ко 
мнѣ и, уразумѣвнш истину, не стали къ прелест- 
ной службѣ ихъ ходить. И мнѣ отъ царя выговоръ 
былъ: „Власти-де на тебя жалуются, церкви-деты 
запустошилъ; поѣдь-де въ ссылку опять“ . Да и 
повезли на Мезень. По городамъ паки людей Бо- 
жіихъ училъ и ихъ, нестрообразныхъ звѣрей, об- 
личалъ. И привезли на Мезень. Полтора года дер- 
ж авъ, паки къ Москвѣ взяли. А привезши къ 
Москвѣ, отвезли подъ началъ въ Пафнутьевъ мо- 
настырь; и туда присылка была, то же, да то же 
говорятъ: „Долго ли тебѣ мучить насъ? соединись 
съ нами, Аввакумушка! “ Я  отрицался что отъ бѣ- 
совъ, а они лѣзутъ въ глаза; сказку имъ тутъ  съ 
бранью большою написалъ. Изъ Пафнутьева взяли 
меия паки въ Москву и въ  Крестовой стяжашася 
власти со мною; ввели меня въ соборный храмъ и 
етригли (разстригали) по переносѣ меня и діакона 
Ѳеодора, потомъ опроклинали, а я ихъ проклиналъ 
сопротивъ: зѣло было мнѣ тяжко въ обѣдню ту. И 
повезли ночью на Угрѣшу къ Николѣ въ мона- 
стырь, держали въ студеной палаткѣ 1 7  недѣль.



И ца рь приходилъ въ монастырь, около темницы 
моея походилъ и, постонавъ, опять пошелъ и зъ  мо- 
настыря. К акъ стригли, въ то время великое не- 
строеніе вверху у нихъ бысть сь царицею съ по- 
койницею; она за насъ стояла въ то время, милень- 
кая, и отъ казни отпросила меня. По семъ свезли 
меня паки въ монастырь Пафнутьевъ и тамъ, за- 
перши въ темную палатку, скованна держали годъ 
безъ мала. Привезли меня изъ монастыря Па- 
фнутьева къ Москвѣ, и поставили на подворьи, и 
волоча многажды въ Чудовъ, поставили предъ 
вселенскихъ патріарховъ, и н а ш и всѣ тутъ же, что 
лисы, сидѣли; отъ Писанія съ патріархи говорилъ 
много. Послѣднее слово ко мнѣ рекли: „Что-де ты 
упрямъ; вся-де наша Палестина, и Серби, и Ал- 
бансы, и Волохи, и Римляне, и Ляхи, всѣ-детремя 
персты крестятся; одинъ-де ты стоишь на своемъ 
упорствѣ и крестишься двумя персты; такъ  непо- 
добаетъ“ . И я имъ о Христѣ отвѣщалъ сице: „Все- 
ленскіе учителіе! Римъ давно у п ал ъ  и лежитъ не- 
восклонно и Ляхи съ нимъ же ногибли, до конца 
враги быша христіаномъ; и у васъ православіе 
пестро; отъ насилія турскаго Магмета немощни 
есте стали; и впредь пріѣзжайте к ъ  нам ъ учиться; 
у насъ Божіею благодатію самодержство; до Ни- 
кона отступника въ нашей Россіи у благочестивыхъ 
князей и царей все было православіе чисто и не- 
порочно и Церковьне мятежна“ ... Я отошелъ къ 
дверямъ да на бокъ повалился: „Посидите вы, а я 
полежу“ , говорю имъ, такъ они смѣготся: „Д уракъ- 
де протопопъ и патріарховъ не почитаетъ“ ; а я 
говорю: „Мы уроди Христа ради: вы славни, мы 
же безчестни; вы сильны, мы же немощны“ . По- 
вели меня на чепь, потомъ на Воробьевы горы, 
тоже къ Николѣ на Угрѣшу; тутъ государь лри- 
сылалъ ко мнѣ голову Юрья Лотухина, благосло- 
венія ради, и кое о чемъ много говорили. Таже 
о п я т ь  ввезли насъ въ Москву, на Никольское по - 
дворье и  взяли у насъ о правовѣріи еще сказки; по- 
томъ ко мнѣ комнатные люди многажды присы- 
ланы были Артемонъ (М атвѣевъ) и Дементій 
(Баиш аковъ), и говорили м нѣ  царевымъ глаголомъ: 
„Протопопъ, вѣдаю-де я твое чистое и непороч- 
ное и богоподражательное житіе, прошу-де твоего 
благословенія и съ царицею и съ чады, помолись 
о насъ. Пожалуй-де, послушай меня, соединись 
со вселенскими тѣми, хотя не большимъ чѣмъ“ . И 
я говорю: „Аще и умрети мнѣ Ботъ изволитъ, со 
отступниками не соединюся. Ты мой царь, а имъ 
до тебя какое дѣло? своего царя потеряли, и тсбя 
проглотить сюды приволоклися“ . Таже, братію 
казия, а меня не казня, сослали въ Пустозерье" . —  
Аввакумъ до конца остался непреклоненъ; вотъ его 
исповѣданіе: „Аще я и не смысленъ, гораздо не- 
ученый человѣкъ, да то знаю, что вся церкви отъ 
св. отецъ преданная свята и иепорочна суть; дер- 
ж у до смерти, я к о  же пріяхъ; не прелагаю предѣлъ 
вѣчныхъ: до насъ положено, лежи оно такъ  во 
вѣки вѣковъ“ .

Мы видѣли, что жена поддерживала ревность

Аввакума; но это далеко не единственный примѣрь 
въ исторіи раскола. Боярыня Ѳедосья Прокофьевна 
Морозова, вдова Глѣба Ивановича, брата знамени- 
таго Бориса, пользовалась большимъ почетомъ при 
Дворѣ. „Дома прислуживало ей человѣкъ сь  триста. 
Крестьянъ было 8 , 0 0 0 ; друговъ и сродниковъ, 
множество-много; ѣздила она въ дорогой каретѣ, 
устроенной мозаикою и серебромъ, въ шесть или 
двѣнадцать лошадей съ гремячими цѣпями; за нею 
шло слугъ, рабовъ и рабынь человѣкъ сто, обере- 
гая ея честь и здоровье" . И эта богатая и знат- 
ная боярыня вмѣстѣ съ сестрою, княгинею Евдо- 
кіею Урусовою, стали ревностными послѣдователь- 
ницами Аввакума, и цѣлый рядъ лишеній и стра- 
даній не могли поколебать ихъ твердости. Легко 
ионять, какую помощь оказывали обѣ сестры рас- 
колу по своему положенію, сосредоточивая около 
себя самыхъ ревностныхъ его послѣдователей; но- 
нятно, какъ  это не нравилось царю, который упо- 
требляль всѣ средства для ихъ обращенія— увѣ- 
щанія, угрозы, наказаніе, —  и все понапрасну. 
„Сумасбродная люта“ , отзывался царь Алексѣй 
Михайловичъ о Морозовой, считая сестру ея Евдо- 
кію смиренною; но эта смиренная, какъ  часто бы- 
ваетъ, поддерживала „лютую“ своею твердостіго. 
На вопросъ Крутицкаго митрополита Павла, при- 
частится ли она ио тѣмъ служебникамъ, по кото- 
рымъ причащается государь, царица и царевны, —  
Морозова отвѣчала: „Не п р и чащусь; знаю, что 
царь причащается по развращеннымъ служебни- 
камъ Никонова изданія. Врагъ Божій Никонъ свои- 
ми ересями какъ  блевотиною наблевалъ, а  вы 
нынѣ-то скверненіе его полизаете; явно, что и вы 
подобны ему“ .

Сестеръ заточили по разнымъ мѣстамъ. Па- 
тріархъ Питиримъ сталъ п р о сить за н и х ъ  царя: 
„Я совѣтую тебѣ боярыню ту Морозову вдовицу, —  
кабы ты изволилъ опять домъ ей отдать и на по- 
требу ей дворовъ бы сотницу крестьянъ далъ; а 
княгиню тоже бы князго отдалъ, такъ  бы дѣло то
приличнѣе бы ло. Ж енское ихъ дѣло; чтб онѣ много 
смыелятъ“ . —  „Давно бы я такъ сдѣлалъ“ , отвѣ- 
чалъ царь, „но не знаешь ты  лютости этой жен- 
щины. К акъ повѣдать тебѣ, сколь поругалась и ны- 
нѣ ругается Морозова та! Много надѣлала она мнѣ 
трудовъ и неудобствъ показала. Если не вѣришь 
моимъ словамъ, изволь самъ испытать; призови ее 
къ себѣ, спроси, и самъ узнаешь ея твердость, 
начнешь ее истязать и вкусишь пріятности ея“ .

Патріархъ вкусилъ пріятности ея, и отступился. 
Сестеръ пытали наверху, у государя въ Думѣ была 
рѣчь о томъ, чтобъ сжечь Морозову въ  срубѣ, „да 
бояре не потянули; а Долгорукій малыми словами, 
да много у нихъ пересѣкъ“ . Раскольницъ сослали 
въ Боровскъ и заперли въ земляную т юрьму. Уру- 
сова не вынесла тяж каго заключенія и скоро умер- 
ла; за нею послѣдовала и Морозова 1) .

1) Боярняя Морозова, ст. Тихоправова въ Русск. Вѣст. 
1865, сентябрь. Забѣлина: Домаш. бытъ русск. царицъ, 
105 и слѣд.



Приходили отовсюду новые учителя: во дворцѣ 
и съ церковной каоедры, изъ монашеской кельи и 
изъ сибирскаго заточенья толковали они о необхо- 
димости перемѣнъ, о необходииости науки; задѣ- 
тые ими, оскорбленные старые учителя, бывшіе 
прежде сами передовыми людьми, возбуждавшіе не- 
годованіе своими новшествами, возстали противъ 
новшествъ, принесенныхъ соперниками, провозгла- 
сили, что не должно быть никакихъ перемѣнъ: 
„До насъ положено, лежи оно такъ во-вѣки вѣ- 
ковъ“ . Но, в ъ  то время какъ старые и новые учи- 
теля въ  священническихъ и монашескихъ рясахъ 
препираются о двуперстномъ и треиерстномъ сло- 
женіи; когда Русскіе раздѣлились въ ожесточен- 
ной борьбѣ; когда сдѣлка съ наукою, попытка 
ввести науку чрезъ православныхъ учителей безъ 
вреда православію, далеко не удалась, какъ  бы же- 
лалось; когда старые учителя провозгласили и пра- 
вославныхъ Грековъ, и православныхъ Малорое- 
сіянъ, и Бѣлоруссовъ еретиками, Латинцами: — въ 
э то время являются новые учителя особаго рода, 
нежеланные ни старымъ учителямъ, ни новымъ 
въ рясахъ, — являются иновѣрцы-Нѣмцы, являются 
вслѣдствіе того, что прежде грамматики и ретори- 
ки нужно было выучиться сраж аться, вслѣдствіе 
того, что явно было экономическое банкротство по 
неумѣнью производить и продавать и по неимѣнію 
моря, являются вслѣдствіе того закона, по кото- 
рому внѣшнее предшествуетъ внутреннему. Мы 
должны обратить в ниманіе и на этихъ новыхъ 
учителей, посмотрѣть, что это за люди и какъ  они 
ж ивутъ въ  своей Нѣмецкой слободѣ, которая 
играетъ такую роль въ исторіи преобразованія.

Мы уже имѣли случай говорить о наемныхъвой- 
скахъ, о ихъ историческомъ значеніи. Мы видѣли, 
что они образовались изъ добровольныхъ и неволь- 
ныхъ изгнанниковъ изъ родныхъ странъ, однимъ 
словомъ— изъ казаковъ Западной Европы. Для на- 
шихъ казаковъ служила привольнымъ убѣжищемъ 
широкая степь, ноле, гдѣ они могли поляковать, 
казаковать на свободѣ, п ри знавать только по име- 
ни власть Русскаго государства, враждебно дѣй- 
ствовать противъ него при первомъ столкновеніи, 
но все оставаясь православными Русскими людьми. 
Бъ Заиадной Европѣ не было степей, гдѣ бы могло 
образоваться казачество. Западно-европейскимъ 
казакамъ было два выхода: или илыть за океанъ 
для пріисканія и завоеванія новыхъ землицъ, и 
эта дѣятельность западныхъ казаковъ в ъ  Новомъ 
Свѣтѣ совнадаетъ съ дѣятельностію нашихъ вос- 
точныхъ казаковъ за Камнемъ. Другой выходъ—  
извѣчное занятіе богатырскихъ, казацкихъ дру- 
ж инъ—служитъ въ семи ордахъ семи коро- 
лямъ, искать хорошаго жалованья и добычи въ 
службѣ разныхъ государей; съ XVII вѣка въ чи- 
слѣ этихъ государей былъ и великій государь всея 
Руси. И зъ происхожденія и занятія  этихъ запад- 
ныхъ казаковъ, явившихся въ Москвѣ подъ име- 
немъ служилыхъ иноземцевъ, объясняется уже 
ихъ характеръ. Волею или неволею оторвавшіеся

отъ родной страны, мѣняющіе службу, знамена, 
смотря по тому, гдѣ выгоднѣе, составляя пеструю 
дружину пришельцевъ изъ разныхъ странъ и на- 
родовъ, служилые иноземцы были совершеннѣйшіе 
космополиты, отличавшіеся полнымъ равнодушіемъ 
къ судьбамъ той страны, гдѣ они временно посели- 
лись, отличавшіеся легкою нравственностію; по- 
больше ж алованья, побольше добычи— оставалось 
всегда главною цѣлію. Трудно было сыскать между 
ними кого-нибудь съ научнымъ образованіемъ: та- 
кіе люди не пошли бы въ наемныя дружины; но 
это были обыкновенно люди живые, развитые, 
много видѣвшіе, много испытавшіе, имѣвшіе много 
кой-о-чемъ поразсказать, пріятные и веселые со- 
бесѣдники, любившіе хорошо, весело пожить, попи- 
ровать за полночь, беззаботные, живущіе день за 
день, привыкшіе къ  крутьшъ поворотамъ судьбы: 
ныньчехорошо, завтра дурно; ныньче побѣда, богатая 
добыча, завтра— проигранное сраженіе, добыча от- 
нята, самъ въ плѣну.

Таковы были люди, которыхъ постоянно вызывали 
въ Москву въ продолженіи XVII вѣка; сперва уве- 
личеніе числа иностранцевъ въ Москвѣ возбудило 
сильный ропотъ, жалобы священниковъ; инозем- 
цевъ выдѣлили, нереселили въ особую слободу. Ка- 
залось, что Русь отгородилась отъ Иѣмцевъ, но 
это могло только казаться такъ. Русь трогалась 
съ  востока на западъ, и западъ выставилъ ей на 
пути, какъ свою представительницу, Нѣмецкую 
слободу. Историческій чередъ былъ за Нѣмецкой 
слободой, и скоро старая Москва преклонится пе- 
редъ этою слободою своею, какъ  нѣкогда старый 
Ростовъ преклонился передъ пригородомъ своимъ 
Владиміромъ; скоро Нѣмецкая слобода перетянетъ 
царя и Дворъ его изъ Кремля, обзаведется своими 
дворцами. Нѣмецкая слобода— ступень къ Петер- 
бургу, какъ Владиміръ былъ ступенью къ Москвѣ.

Служилые иноземцы не прожили молча въ Нѣ- 
мецкой слободѣ. Одинъ изъ самыхъ замѣчатель- 
ныхъ людей между ними изо дня въ день записалъ 
свои похожденія, свое житье-бытье, и оставилъ 
намъ любопытныя извѣстія о себѣ самомь, о сво- 
ихъ собратіяхъ, о Россіи предъ эпохою преобразо- 
ванія. Я разумѣю „Дневникъ“ Гордона.

Патрикъ Гордонъ былъ родомъ Шотландецъ, 
католикъ. Послѣднее обстоятельство затворило 
ему двери отечественныхъ университетовъ. Надо- 
сугѣ молодой человѣкъ влюбился, но не мотъ же- 
ниться на предметѣ своей страсти. Частію это об- 
стоятельство, частію ж ажда къ свободѣ тянули 
Гордона изъ родной страны, тѣмъ болѣе что на 
родинѣ ему нечего было терять: онъ происходилъ 
изъ младшей линіи Гордоновской фамиліи и самъ 
былъ младшій сынъ. Молодой Гордонъ за границею. 
Сначала онъ поступилъ въ іезуитскій Брауноберг- 
скій коллегіумъ, но скоро замѣтилъ, что затворни- 
ческая жизнь ему не по характеру. Въ 1655 году 
онъ вступилъ въ войска Шведскаго короля Кар- 
ла X, который воевалъ тогда съ Поляками. Въ слѣ- 
дующемъ же году Гордонъ попался въ плѣнъ кт,



Полякамъ и освобожденъ подъ условіемъ вступле- 
нія въ польскую службу; въ тонъ же саиомъ году 
попался въ плѣнъ къ Шведамъ и вступилъ опять 
въ шведскую службу. Наемному офицеру жалованья 
не платили, за то онъ не упускалъ удобнаго слу- 
чая поживиться добычею, подкарауливалъ ее въ 
лѣсу, какъ разбойникъ, и записывалъ въ своемъ 
„Дневникѣ“ , что, напримѣръ, ему удалось, хотя и 
н е  безъ  труда, отнять лошадей у двоихъ крестьянъ; 
Гордонъ служилъ въ шотландской дружинѣ, кото- 
рая прославилась своими грабительствами. Въ 
1658  г. онъ опять попалъ въ плѣнъ к ъ  Полякамъ 
и вторично вступилъ въ польскую службу: „Вѣдь 
главная цѣль Гордона", говоритъ онъ о себѣ въ 
третьемъ лицѣ, „была— составить себѣ счастіе, но 
въ шведской службѣ теперь это трудно было сдѣ- 
лать, потому что у Шведовъ на гаеѣ были— импе- 
раторъ, короли Датскій и Польскій и царь Русскій. 
П равда, что честному человѣку хорошо у Ш ведовъ 
служить: это вародъ справедливый, цѣнитъ каж- 
даго по заслугамъ; но и между Поляками можно 
составить себѣ счастіе; польскіе генералы гордо 
обращаются съ иностранцами, но остальная ш ляхта 
и кто пообразованнѣе обращаются съ ними хоро- 
шо“ . Но и между Поляками Гордонъ не нашелъ 
возможности составить  себѣ счастіе, и въ 1661 году 
вступилъ въ русскую службу, въ званіи майора; 
въ сентябрѣ пріѣхалъ въ Москву, въ Нѣмецкую 
слободу. Здѣсь сначала Гордону не поправилось. 
Его позвали къ начальнику Иноземнаго Приказа, 
тестю царскому, боярину Ильѣ Даниловичу Мило- 
славскому; тотъ велѣлъ ему взять копье и му- 
шкетъ и показать, какъ  онъ умѣетъими дѣйствовать. 
Гордонъ отвѣчалъ, что еслибъ ему прежде сказали 
объ этомъ, то онъ бы привелъ съ собою своего 
деныцика, который, вѣроятно, знаетъ лучше его 
ружейные пріемы, и прибавилъ, что для офицера 
эти пріемы послѣднее дѣло, а главное— начальство- 
вать надъ солдатами. Бояринъ возразилъ, что вся- 
кій служилый иноземецъ, пріѣзжающій въ Россію, 
хотя бы былъ полковникъ, долженъ показать, 
умѣетъ ли дѣйствовать копьемъ и мушкетомъ. Дѣ- 
лать было нечего: Гордонъ принялся за копье и 
муш кетъ, -— и бояринъ остался доволенъ.

Т утъ же на первыхъ порахъ опытный искатель 
добычи столкнулся съ знаменитыми также искате- 
лями добычи, московскими дьяками. Назначенъ 
былъ Гордону, за его выѣздъ въ Россію, подарокъ 
25  рублей чистыми деньгами и на 25  рублей собо- 
лями. Иностранецъ не зналъ обычая, что для по- 
лученія этого подарка надобно прежде подарить 
дьяка. Гордонъ къ дьяку за подаркомъ— тотъ от- 
говаривается пустяками, Гордонъ бранится— нѣтъ 
успѣха; Гордонъ— к ъб ояри н у  с ъ  жалобою, бояринъ 
велитъ дьяку выдать подарокъ, но тотъ не вы- 
даетъ. Гордонъ въ другой, въ третій разъ съ ж а- 
лобою къ боярину, говоритъ ему прямо, что не по- 
нимаетъ, кто имѣетъ больше силы: — онъ, бояринъ, 
или дьякъ, потому что дьякъ и не думаетъ испол- 
нять его пр иказаній. Бояринъ разсердился, велѣлъ

позвать дьяка, схватилъ его за бороду, потаскалъ 
его добрымъ порядкомъ и обѣщалъ кнутъ, если 
Гордонъ придетъ еще разъ съ жалобою. Дьякъ 
приходитъ къ  Гордону съ ругательствами; тотъ 
платитъ ему такою же монетою, и оканчиваетъ 
угрозою, что потребуетъ увольнен ія  отъ службы. 
Дѣйствительно, Гордонъ началъ серьезно думать, 
какъ  бы выбраться изъ Россіи: жалованье неболь- 
шое, и то мѣдными деньгами (4  копѣйки идутъ за 
одну серебряную), и ж ить нельзя, не только-что 
сконить что-нибудь. Въ Иноземномъ Приказѣ про- 
вѣдали, что Гордонъ хочетъ п росить увольненія у 
боярина, испугались и выдали ему свидѣтельство 
для полученія денегъ и соболей. Гордонъ заупря- 
мился, не хотѣлъ брать подарка; толковалъ обь 
отпускѣ; но ему внушили, что просьбою объ от- 
пускѣ онъ только можетъ погубить себя; онъ ка- 
толикъ, пріѣхалъ изъ Польши, съ которою идетъ 
война, и сейчасъ же хочетъ опять уѣхать: ясно, 
что пріѣзж алъ для лазутчества; вмѣсто отпуска, 
познакомится пожалуй съ Сибирью. Гордонъ испу- 
гался, взялъ подарокъ и остался въ Москвѣ, въ  
Нѣмецкой слободѣ, въ которой иногда проиеходили 
любопытныя событія.

Въ Нѣмецкой слободѣ, какъ  во всякой другой, 
полицейскій надзоръ былъ порученъ десятскимъ, 
которымъ давался наказъ: „Вѣдать тебѣ и беречь 
накрѣпко въ своемъ десяткѣ и приказать пол- 
ковникамъ и полуполковникамъ и нижнихъ чиновъ 
начальнымъ и торговымъ, и всякимъ жилецкимъ 
людямъ, и иноземцамъ, чтобъ они Русскихъ бѣг- 
лыхъ и новокрещеныхъ, и Бѣлорусцевъ, и гуля- 
щихъ людей въ дворахъ у себя для работы безъ 
крѣпостей не держали, и поединковъ и никакого 
смертнаго убійства и дракъ не чинили, и корчемнымъ
продажнымъ питьемъ, виномъ и пивомъ и  табакомъ 
не торговали и воровскимъ людямъ приходу и прі-
ѣзду и б. . .   и не явясь въ П риказъ новыя че-
тверти никакого питья не держали, а для работы 
во дворѣ у себя держали всякихъ разныхъ вѣръ 
иноземцевъ некрещеныхъ" 1) . Но мы уже знаемъ, 
какъ  солдаты мало обращали вниманія на указы 
относительно вина, и какъ  инострапные офицеры 
ихъ сквозь пальцы смотрѣли на это. Одналсды въ 
Москвѣ узнали, что солдаты держатъ вино въ Нѣ- 
мецкой слободѣ въ извѣстномь домѣ. Подъячій съ 
отрядомъ стрѣльцовъ явился на выимку и нашелъ 
вино, хотя солдаты успѣли спрятать его въ саду. 
Стрѣльцы взяли вино, захватили и нѣсколько 
солдатъ; но прибѣжали другіе солдаты, освобо- 
дили товарищей, отняли вино и протолкали стрѣль- 
цовъ до городскихъ воротъ. Т утъ  къ  стрѣльцамъ 
пригала подмога, и солдаты п р и нуждены были бѣ- 
ж ать въ свою очередь; но скоро и они получили 
подкрѣпленіе: солдатъ набралось 8 0 0  человѣкъ, 
стрѣльцовъ было 700 ; завязался бой въ узкихъ 
улицахъ, и солдаты втиснули стрѣльцовъ въ во-

2) Дѣла приказныя Москов. Архива Мин. Иа. Дѣлъ, 
годъ 1673.



рота Бѣлаго города; но на помощь къ стрѣльцамъ 
явилось 6 0 0  товарищей съ главнаго кремлевска- 
го караула и отрѣзали путь солдатамъ, ворвав- 
шимся въ Бѣлый городъ; 2 2  человѣка были схва- 
чены, биты кнутомъ и сосланы въ Сибирь.

И гра въ карты была такж е запрещена, — и сол- 
даты играли тайкомъ, ночью. Однажды русскій ка- 
питанъ Спиридоновъ накры лъ ихъ и, по обычаю 
тогдашняго начальства, воспользовался этимъслу- 
чаемъ для добычи: заб ралъ  себѣ нетолько т ѣ  день- 
ги, которыя были въ игрѣ, но еще взялъ сь сол- 
датъ 6 0  рублей, не давши объ э томъ знать по на- 
чальству, т . -е. Гордону. Тотъ призвалъ Спиридо- 
нова къ себѣ и сдѣлалъ ему строгій выговоръ съ 
угрозою, что впередъ ему плохо будетъ. Капитанъ, 
не привыкшій къ такимъ внушеніямъ, началъ-бы- 
ло горячиться; тогда Гордонъ употребилъ внуше- 
ніе другого рода: схватилъ Спиридонова за голо- 
ву, повалилъ на полъ и такъ  отколотилъ дубин- 
кою, что несчастный едва мотъ встать. Капитанъ 
пож аю вался полковнику; но Гордонъ  заперся, по- 
тому ч то свидѣтелей н е  было; капитанъ пожаловал- 
ся боярину, — Гордонъ и  тутъ  заперся.

Хозяинъ дома, гдѣ квартировалъ Гордонъ, за- 
хотѣлъ освободиться отъ своего постояльца, и че- 
лобитіе его было исполнено. Два раза присылали 
Гордону письменныя приказанія очистить кварти- 
ру, но онъ не обращалъ на нихъ никакого внима- 
иія. Однажды, когда Гордонъ сидѣлъ за обѣдомъ, 
входитъ къ нему въ комнату подъячій съ указомъ, 
чтобъ онъ немедленно перебирился на другую квар- 
тиру. Съ подъячимъ пришло 2 0  человѣкъ трубни- 
ковъ, большая часть которыхъ осталась внизу. 
„Покажи у казъ ! “ говоритъ Гордонъ подъячему. —  
„ Н е  покаж у", отвѣчаетъ  тотъ, „потому что ты два 
прежніе указа оставилъ у себя или, быть можетъ, 
разодралъ. “ —  „До тѣхъ поръ не очищу квартиры, 
пока не покажешь указа“ , говоритъ Гордонъ. То- 
гда подъячій велитъ трубникамъ взять чемоданъ и 
нести вонъ, а самъ беретъ полковыя знамена. Гор- 
донъ вскакиваетъ изъ-за стола, и, съ помощію 
дены цика и двоихъ офицеровъ, которые вмѣстѣ съ 
нимъ обѣдали, выгоняетъ подъячаго вонъ изъ ком- 
наты и съ лѣстницы. Но подъячій соединяется съ 
остальными трубниками и снова идетъ наверхъ къ 
Гордону; тотъ съ товарищами, пользуясь выгодою 
своего положенія наверху, прогоняетъ ихъ тѣмъ 
легче, что трубники были вооружены однѣми пал- 
ками. На шумъ прибѣгаютъ соддаты, нападаютъ 
на подъячаго и трубника, — и тѣ бѣгутъ; солдаты 
гонятъ ихъ до Яузскаго моста и  отнимаютъ у  нихъ 
шанки. Дѣло кончилось ничѣмъ, нотому что на 
счастье Гордона Милос лавскій поссорился съ Рти- 
щевымъ, к ъ  Приказу котораго принадлежалъ подъя- 
чій, а  между тѣмъ Гордонъ перемѣнилъ квар- 
тиру.

Остался въ Москвѣ, —  дѣлать нечего: надобно 
было сообразокаться съ обычаями. Гордонъ позвалъ 
всѣхъ подъячихъ Иноземнаго Приказа къ себѣ на 
пирушку и каждому подарилъ— кому два соболя,

кому одинъ. Съ этихъ поръ онъ пользовался ихъ 
полнымъ расположеніемъ и уваженіемъ; какое бы 
ни было у него дѣльце въ Приказѣ, все сейчасъ 
обдѣлаютъ.

Неемотря на то, Гордону все еще очень не нра- 
вилось въ Москвѣ; человѣкъ привыкъ пріобрѣтать 
добычу съ оружіемъ въ рукахъ, а тутъ надобно 
задаривать людей, которые перомъ ловятъ собо- 
лей! Нельзя вырваться на Западъ, то нельзя ли 
хотя еще дальше на Востокъ. Назначался Ѳедоръ 
Андреевичъ Милославскій посломъ въ Персію; Гор- 
донъ сталъ проситься въ свиту; но, зная, что однѣ 
просьбы не принимаются, снесъ самому Милослав- 
скому 10 0  золотыхъ, да его дворецкому подарокъ 
въ 2 0  золотыхъ. Но золотые пропали, дѣло было 
невозможное, — иноземца выписали для ратной служ- 
бы, а онъ хочетъ ѣхать съ посломъ въ Персію, 
куда могутъ отправиться и Русскіе: пожалуй еще 
оттуда уйдетъ или передастся шаху!

Хотя десятскіе Нѣмецкой слободы получали на- 
казъ— беречь накрѣпко, чтобъ не было поедин- 
ковъ, однако служилые иноземцы мало обращали 
вниманія на это запрещеніе. Гордонъ въ 1666  го- 
ду имѣлъ поединокъ съ майоромъ Монгомери: по- 
ссорился онъ съ нимъ у себя на пирушкѣ, которую 
давалъ придворнымъ въ царскія именины.

Служилые иноземцы не всегда ссорились другъ 
съ другомъ только на пирушкахъ, подъ вліяніемъ 
винныхъ паровъ. По возвращеніи изъ похода 1676  
года, Гордонъ, бывшій тогда уже полковникомъ, 
узналъ, что нѣкоторые драгуны его полка хотятъ 
на него жаловаться и что подбиваетъ ихъ къ то- 
му генералъ-маіоръ Трауернихтъ. Встрѣтившись 
съ Трауернихтомъ въ домѣ князя Трубецкаго, 
Гордонъ, въ присутствіи многихъ полковниковъ, 
рѣзко выговорилъ ему, что онъ связался съ него- 
дяями его полка и подучаетъ ихъ подать на него 
жалобу. Трауернихтъ смолчалъ; но на другой же 
день проводилъ въ Разрядъ солдатъ, которые от- 
несли туда свое челобитье на Гордона. Чрезъ нѣ- 
сколько дней является къ Гордону полковникъ 
Шиль, родственникъ Трауернихта, и предлагаетъ, 
что если Гордонъ заплатитъ Трауернихту 3 00
фунтовъ, то онъ уладитъ дѣло между нимъ и дра- 
гунами. Гордонъ отвѣчалъ бранью на это предло- 
женіе. Когда онъ узяалъ, что дѣло на слѣдующій 
день будетъ докладываться царю, то послалъ дум- 
ному дьяку подарокъ въ 2 0  рублей; дьякъ обѣ- 
щалъ быть за Гордона; за него же былъ и самъ 
воевода, князь Григорій Григорьевичъ Ромоданов- 
скій, который при докладѣ объявилъ, что все на- 
писанное въ челобитной ложь, дѣло въ томъ, что 
Гордонъ содержитъ строгую дисциплину и не по- 
зволяетъ своимъ подчиненнымъ воровать и бѣгать: 
„ Я  говорю это“ ,  прибавилъ князь, „непотому, что 
Гордонъ мнѣ далъ что-нибудь или обѣщалъ, но 
зная его усердіе къ службѣ царскаго величества“ . 
Крестьяне 2 0  деревень, въ которыхъ стоялъ Гор- 
доновъ полкъ, прислали сказку за руками троихъ 
священниковъ, что они не могутъ ни въ чемъ по-



жаловаться на Гордона. Жалобщики, увидавши, 
что дѣло не можетъ кончиться въ ихъ пользу, 
п редложили Гордону мировую, если дастъ онъ имь 
пять рублей. Гордонъ отвѣчалъ, что даетъ пять

рублей, если они откроютъ ему всѣхъ сообщни- 
ковъ, чтобъ ему знать, кто у него въ  полку друзья 
и кто враги, — безъ этого не дасть никопѣйки. Дра- 
гуны не согласились 1) .

Г л а в а  II.
Царствованіе Ѳеодора Алексѣевича.

Разлияіе въ преобразоватвльной дѣятельности преемниковъ царя Алексѣя Михайловича. — Дѣти царя Алексѣя отъ 
обоихъ браковъ. — Польское и нѣмецкое вліяніе. — Извѣстія о вступленіи на престолъ Ѳеодора. -  Ссылка Матвѣева. — 
Ссылка духовника Андрея Савинова, — Отягченіе участи Никоца. — Любимцы ц аря. — Языковъ, Лихачевы. -Б ракъ 
Ѳводора на Агаоіи Семеновнѣ Грушецкой. — Быстрое возвышеніе Языкова и Лихачева. — Князь Вас. Вас. Голицынъ. — 
Окончаніе дѣла съ Дорошенкомъ. — Дѣла Рославца и Адамовича. — Дорошенко въ Москвѣ, —Манифестъ Юрія Хмель- 
иицкаго. — Пересылка съ гетманомъ Самойловичемъ о Сѣркѣ и Дорошенкѣ . — Ссылка Рославца и Адамонича. -  Первый 
Чигиринскій походъ. — Мнѣнія Ромодановскаго и Самойловича о Чигиринѣ. —Дѣла Запорожскія и посольство въ Тур- 
ц ію . — Второй Чигирипскій по іо д ъ . — Сяошенія съ Польшею. — Мирнью переговоры съ Турціею. — Переговоры въ Крыму 
и миръ съ султанохъ и ханомъ. — Дорошенко-воевода. — Смерть Сѣрка. — Дѣла шводскія, датскія, австрійскія, — Кал- 
мыки и казаки. — Волненія Башкирцевъ. — Борьба съ Киргизами, Самоѣдами, Якутами и Тунгусами въ Сибири; зло- 
употреблепія здѣсь приказныхъ людей. — Внутренняя дѣятельность правительства при царѣ Ѳеодорѣ. — Вопросъ о 
торговлѣ шелкомъ съ Армяпами. — Постановленіе о торговлѣ съ Греками. - Смягченіе наказаній за уголовныя пре- 
ступленія . — Новая форма челобитныхъ. — Расколъ. — Церковвый Соборъ 1681 года, — Обращеніе иновѣрцевъ въ хри- 
стіанство. —Постаповленіе о воеводахъ, —Финансовыя мѣры. — Уничтоженіе мѣстничества. - Проектъ отдѣленія граж- 
данскихъ должноотей отъ военныхъ. — Проектъ академіи. — Смерть царицы Агаѳіи и царевича И льи . — Второй бракъ 

царя и кончина его. — Сморть Никона. -  Облегченіе участи Матвѣева.

Русская Земля всколебалась и замутилась; Рус- 
скій народъ, послѣ осьмивѣковаго движенія на 
Востокъ, круто началъ поворачивать на Западъ; 
поворота, новаго пути для народной жизни, тре- 
бовало банкротство экономическое и нравственное. 
Раздались голоса о необходимости пріобрѣсть сред- 
ства, которыя бы сдѣлали народъ сильнымъ, сни- 
скали ему уваженіе другихъ народовъ, дали бы 
ему богатство и подняли его нравственность; раз- 
дались голоса о необходимости учиться, и явились 
учителя съ разныхъ сторонъ: греческіе и западно- 
русскіе монахи, западно-русскіе шляхтичи съ поль- 
скимъ школьнымъ образованіемъ; явились и учи- 
теля иноплемениые и иновѣрные съ дальнѣйшаго 
Запада, Нѣмцы, учителя ратнаго искусства и раз- 
ныхъ другихъ искусствъ и ремеслъ. Учителя эти 
столкнулись съ старыми учителями: п р о изошла 
борьба и расколъ; люди, испуганные движеніемъ, 
новшествами, завопили о копчинѣ міра, о в то- 
ромъ пришествіи, объ антихристѣ. И они были 
п р авы  въ извѣстиомъ смыслѣ: Старая Россія окан- 
чивалась, — начиналась Новая.

Но при этой несостоятельности стараго, при 
этихъ требованіяхъ новаго, какимъ же путемъ 
долженъ былъ совершиться переворотъ? Мы ви- 
димъ, что все и со всѣмъ обращается въ Москву, 
къ великому государю, и видимъ такж е ясно, что 
это обращеніе происходитъ необходимо отъ сла- 
бости, мелкости отдѣльныхъ міровъ, отъ особно- 
сти ихъ другъ отъ друга, и въ  то же время отъ 
внутренней розни, происходящей при всякомъ со- 
единеніи силъ, при всякомъ общемъ дѣйствіи, од- 
нимъ словомъ, — отъ дѣтскаго состоянія ихъ, отъ 
дѣтской безпомощности. Сверху дается полная сво- 
бода: всякое челобитье о какомъ-нибудь новомъ

распорядкѣ п р и нимается, — пусть распоряжаются 
какъ  хотятъ; поссорятся, одни захотятъ одного, 
другіе другого, — правительство приказываетъ спро- 
сить всѣхъ, чтобъ узнать, чего хочетъ большин- 
ство. Мы упомянули о дѣтской безпомощности; 
слово всего лучше объяснитъ тутъ дѣло: всѣ тяг- 
лые, песлужилые люди, н и ываютъ себя сиротами  
государевыми; это низшая рабочая часть народо- 
населенія— мужики; но высшая, военные, мужи, 
какъ себя называютъ? — они называютъ себя холо- 
пами государевыми. Попятно, ч т о  ни въбезномощ- 
ныхъ сиротахъ, ни въ холопахъ нельзя искать 
силы и самостоятельности, собственнаго мнѣнія. 
И тѣ и другіе чувствуютъ несостоятельность ста- 
раго; понимаютъ, что оставаться такъ  нельзя, но, 
при отсутствіи просвѣщенія, не могутъ ясно со- 
знавать, какъ  выйти на новую дорогу, не могутъ 
имѣть иниціативы, которая потому должна явиться 
сверху: повести дѣло долженъ великій государь.

Вести дѣло переворота или преобразованія дол- 
жны были преемники царя Алексѣя Михайловича. 
Какимъ образомъ пойдутъ они но пути, на кото- 
рый уже поворотилъ народъ? — это будетъ зави- 
сѣть отъ ихъ природы и отъ ихъ воспитанія. Мы 
видѣли, что при сознаніи необходимости учиться 
явились разнаго рода учителя; чтобъ новая наука 
не повредила древнему благочестію, призывались 
учителя изъ православнаго духовенства, грече- 
скаго и западно-русскаго. Эти люди п р и несли въ 
Москву школьную науку, требованіе учрежденія 
школъ; но занадно-русскіе ученые могли устроить 
школы по образцу западно-русскихъ школъ, а  эти

1) Tagebuch des Gen. Patrick Gordon, veröffentlicht 
durch F . Obolenski und D r. Poselt. 1. B.



были устроены по образцу школъ польскихъ. Во- 
обще западно русскіе ученые были воспитаны подъ 
сильнымъ польскимъ вліяніемъ, вслѣдствіе той тѣ- 
сной связи, въ какой родина ихъ находилась съ 
Польшею; у западно-русскихъ людей не было свое- 
го к нижнаго языка: они писали или на такъ-на- 
зываемомъ церковно-славянскомъ языкѣ, или по- 
латыни, или по-польски; литература иольская до- 
ставляла имъ много матеріала. Эту привычку къ 
польскому язы ку и литературѣ они принесли и въ  
Москву; усиленію вліянія польскаго языка и ли- 
тературы  содѣйствовала здѣсь тѣсная связь съ 
Польшею и во время войны при безпрестанныхъ 
переговорахъ о мирѣ, и во время мира при союзѣ 
и безпрестанныхъ сношеніяхъ насчетъ болѣе тѣ- 
снаго союза, и насчетъ выбора въ короли царя 
или сына его. Русскій язы къ запестрѣлъ полониз- 
мами; стоитъ только прочесть письма и донесенія 
русскаго резидента въ Варшавѣ, Тяпкина, чтобъ 
убѣдиться въ силѣ польскаго вліянія иа русскій 
язы къ, и какъ  это вл іян іе  обпаружилось безсозна- 
тельно, невольно со стороны Русскаго человѣка: 
Тяпкинъ, к а к ъ  м ы  видѣли и увидимъ, былъчистый 
Русскій человѣкъ, умиралъ въ Польшѣ съ тоски 
по родинѣ, не мотъ ужиться съ Поляками, смотрѣлъ 
на нихъ съ самой черной стороны, а между тѣмъ 
сталъ писать полупольскимъ языкомъ, отдалъ сына 
въ полъскую школу, и т о т ъ  говорилъ королю рѣчь 
на модномъ тогдашнемъ язы кѣ , т .  -е. наполовину 
по-польски, а на половину по-латыни 1). Западно- 
русскіе учителя принесли къ  намъ польское влія- 
ніе. Эти учителя принесли къ намъ грамматику, 
реторику, философію, богословіе, при царѣ Але- 
ксѣѣ толковали о необходимости устроить школы 
для преподаванія этихъ наукъ— и при наслѣдни- 
кахъ царя Алексѣя успѣли достигнутъ своей цѣли.

Но эти учителя не могли выучить тому, нудя- 
щ ая необходимость чего была такъ  очевидна. Пре- 
жде всего нужно было вы йти изъ экономической 
несостоятельности, нужно было разбогатѣть и уси- 
литься, — разбогатѣть посредствомъ торговли, про- 
мысловъ; нужно было море, — пробиться къ морю 
нужно было съ оружіемъ въ рукахъ; нужно было 
свести старые счеты, освободиться отъ татарской 
дани, которую п л атили въ Крымъ подъ именемъ 
полинковъ, —нужно было, слѣдовательно, выучиться 
ратному искусству, нужно было выучиться строить 
корабли и плавать на нихъ, строить крѣпости. 
Чтобъ поднять торговлю и богатство, нужно было 
выучиться прокладывать дороги, прорывать ка- 
налы, — нужно было выучиться  всякимъ искус- 
ствамъ и ремесламъ. Ни греческіе, ни западно-рус- 
скіе монахи, ни ополяченные западно-русскіе мел- 
кіе шляхтичи, которыхъ русскіе вельможи брали 
въ домашніе учителя къ  своимъ дѣтямъ, всему 
этому выучить не могли; для этого нужны были 
Нѣмцы, для этого нужно было ѣхать не въ Кіевъ 
или Варшаву, а далѣе на Западъ, въ нѣмецкія по-

1) Исторія Россіи съ древь. временъ, т. XII.

морскія государства. Такимъ образомъ, при нудя- 
щей потребности учитъся, которой должны были 
удовлетворять преемники царя Алексѣя, были 
предъ ними налицо двоякаго рода учителя: запад- 
но-русскіе вмѣстѣ съ греческими и Нѣмцы; учителя 
должны имѣть вліяніе на учениковъ— отсюда два 
вліянія: польское и нѣмецкое. Преемники царя 
Алексѣя раздѣлились между этими учителями и 
этими вліяніями, вслѣдствіе различія п р и родныхъ 
свойствъ и воспитанія.

Многочисленное семейство царя Алексѣ Михай- 
ловича представляетъ любопытное явленіе. Оть 
перваго брака на Милославской онъ имѣлъ восемь 
дочерей и  пять сыновей. Шесть оставшихся въж и- 
выхъ дочерей отличались крѣпкимъ, здоровымъ, 
сложеніемъ, и одиа изъ нихъ, Софья, отличалась 
и силами духовными, была, по отзыву врага, „ве- 
ликаго ума и самыхъ нѣжныхъ проницательствъ, 
больше мужеска ума исполиенная дѣва“ . Н апро- 
тивъ, сыновья были слабы, болѣзненны, трое умер- 
ло при жизни отца, изъ двоихъ оставшихся старшій 
страдалъ сильною цынгою, младшій—Іо а н н ъ -к ъ  
слабости физической присоединялъ и неразвитость 
умственную. За то отъ второго брака на Нары- 
шкиной родился богатыръ, физически и духовно со- 
отвѣтствующій но природѣ сестрѣ Софьѣ. Отъ сла- 
баго и болѣзнеинаго Феодора нельзя было ожидать 
сильнаго личнаго участія въ тѣхъпреобразованіяхъ, 
которыя стояли нервыя на очереди, въ которыхъ 
болѣе всего нуждалась Россія; онъ не мотъ со- 
здавать новое войско и водить его къ побѣдамъ, 
строить флотъ, крѣности, рыть каналы, и в с е  то- 
ропить личнымъ содѣйствіемъ; Ѳеодоръ былъ п р е- 
образователемъ, во сколько онъ мотъ быть имъ, 
оставаясь въ четырехъ стѣнахъ своей комнаты и 
спальни: этимъ условіямъ соотѣтствовало и воспи- 
таніе: Ѳеодоръ былъ воспитанникъ западно-рус- 
скаго монаха Симеона Полоцкаго, и въ этомъ вос- 
питаніи необходимо преобладалъ элементъ церков- 
ный; польское вліяніе было тутъ; Ѳеодоръ вла- 
дѣлъ польскимъ языкомь. Лазарь Барановичъ, по- 
свящ ая въ 1672 году книги свои: „Ж итія Св. отецъ“ 
царевичу Ѳеодору, а „Духовныя струны“ царе- 
вичу Іоанну, пишетъ царю: „Издахъ же (эти книги) 
языкомъ польскимъ, яко писахъ въ то время, егда 
Поляки отъ имени твоего царскаго къ  скипетру 
коруны Польскіе молити помышляху, да крѣпчай- 
ше союзъ мирнаго соединенія укрѣпятъ. Издахъ 
языкомъ ляцкимъ: извѣстенъ бо есмь, яко царе- 
вичъ Ѳеодоръ Алексѣевичъ не точію нашимъ при- 
роднымъ, но и ляцкимъ языкомъ чтетъ книги 
Благовѣрному же государю царевичу Іоанну Але- 
ксѣевичу книгу „Духовныя струны“ п р и писахъ, 
издахъ же языкомъ ляцкимъ, вѣмъ бо, яко и ва- 
шего пресвѣтлаго величества сигклитъ сего языка 
не гнушается, почтутъ к ниги и исторіи ляцкія въ 
сладость“ . Говорили, что Ѳеодорь зналъ и по-ла- 
тыни, хотя не так ъ  хорошо, какъ покойный братъ 

, его царевичъ Алексѣй Алексѣевичъ; благодаря По- 
лоцкому, Ѳеодоръ выучился складывать вирши;



говорили, что въ Псалтыри, переложенной Полоц- 
кимъ н а  вирши, переводъ псалмовъ 132-го  и 145 го 
принадлежалъ Ѳеодору 1) . За царствованіемъ Ѳео- 
дора послѣдовало правленіе Софьи: Софья т а к ъ  же 
воспиталась подъ вліяніемъ Полоцкаго съ братіею; 
такъ же читала Ж итія Святыхъ, изданныя Барано- 
вичемъ по-польски; Симеонъ Полоцкій поднося ей 
книгу свою: „Вѣнецъ Вѣры “ , писалъ виргаами: 
„О  благороднѣйшая царевна Софіа, ищеши прему- 
дрости выну небесныя. По имени твоему жизнь твою 
ведеши: мудрая глаголеши, мудрая дѣеши Ты цер- 
ковныя книги обыкла читати и въ отеческихъ свит- 
цѣхъ мудрости искати. Увѣдѣвши же, яко икнига 
новая писася, яже Вѣнецъ вѣры реченная, воз- 
ж елала ту еси сама созерцати и еще въ черни 
бывшу прилежно читаги и, познавши полезну въ 
духовности быти, велѣла еси чисто ону устроити“  2). 
Притомъ же Софья, по своему полу, не могла дѣйство - 
ватьиначе, к акъ  изъ дворца. Такимъ образомъ, въ цар- 
ствованіе Ѳеодора и въ правленіе Софіи господ- 
ствуетъ направленіе, принесенное западно-русскими 
учителями; это господство выразилось въ основаніи 
Славяно-Грейо-Латинской академіи; но ту тъ  же па- 
тріархъ заподозривает ь направленіе, принесенное 
Полоцкимъ въ Москву, въ неправославіи и спѣ- 
шитъ опереться на греческихъ учителей; начинает- 
ся сильная борьба, въ которой патріархъ беретъ 
верхъ, благодаря паденію Софіи и п р и верженца ея 
Медвѣдева, главнаго противника патріарху, уче- 
ника Симеона Полоцкаго. Здѣсь конецъ польскому 
вліянію; католическая пропаганда остановлена, 
іезуиты выгнаны. У младшаго сына царя Алексѣя 
была другая природа и другое воспитаніе, чѣмъ 
у старшаго; невиданный богатырь, которому было 
грузно отъ силъ, какъ отъ тяжелаго бремени, 
Петръ хотѣлъ все узнать, какъ , что и почему? и 
хотѣлъ самъ все сдѣлать; ему тѣсно было въ ста- 
ринномъ дворцѣ кремлевскомъ, негдѣ расправить 
плеча богатырскаго, не отъ кого узнать что-ни- 
будь; — онъ бросился на улицу, съ улицы попалъ 
въ Нѣмецкую слободу— и преобразованіе приняло 
другое направленіе: великій государь любилъ чи-

1) Архивъ Мии. Юстиціи, книги Малорос. Приказа, 
№ 19. Записка Татищева о царствованіи Ѳеодора Але- 
ксѣевича въ портфеляхъ Мюллера въ Москов. Арх. Мин. 
Ин. Д. Здѣсь говорится: «Сей государь п р и  отцѣ своемъ 
ученъ былъ въ латинскомъ языкѣ старцемъ Симіономъ 
Полоцкимъ, и хотя въ ономъ языкѣ не столько, какъ 
братъ его большой царевичъ Алексѣй Алексѣевичъ былъ 
обучевъ, одпакожъ чрезъ показаніе онаго учителя вели- 
кое искусство въ поэзіи имѣлъ и весьма изрядные вирши 
складывалъ, по которой Его Величества охотѣ, псалтирь 
стихстворно онымъ Полоцкимъ преложеиа и въ опый, какъ 
сказываютъ, многіе стихи, и особливо псаломъ 132 и 145 
самъ Его Величество переложилъ, и послѣдней въ церкви 
при немъ всегда пѣвали, якоже Его Величество и къ 
пѣнію былъ великій охотникъ, первое партесное по но- 
тамъ четверогласное и кіевское пѣніе при немъ введепо, 
а по кругамъ греческое оставлено.

2) Dіаr іusz Zаbоуstw а t уr аnsкіеgo sеnаt оr оw Моskіеw- 
skісh w s tоl ісu rосu 1682. Рукопись Ими. Публ. Библ. 
Отд. IV , Q, №  8. Лѣтопнсь Русск. Литерат. 1 -5 9 — 
1860, кн. 6.

тать книги не меныпе братьевъ своихъ, учениковъ 
Полоцкаго, но великій государь не былъ похожъ 
на ученика реторики, — это  былъ корабельный плот- 
никъ, это былъ шкиперъ. Вслѣдствіе этого, Сда- 
вяпо-Греко-Латинская академія отходитъ уже на 
второй планъ; являются другія школы, другого 
рода учителя, преимущественно Нѣмцы-нротестан- 
ты; и блюститель патріаршаго престола, Стефанъ 
Яворскій, считаетъ нужнымъ бороться съ проте- 
стаптскими стремленіями, п р о тестантскою пропа- 
гандою, какъ прежде патріархи  Iоакимъ и  Андріанъ 
считали нужнымъ противодѣйствовать католи- 
цизму.

Царь Алексѣй Михайловичъ умеръ неожиданно, 
не достигши старости, и оставилъ семейство свое 
въ очень нечальномъ для государства положеніи, 
предвѣщавшемъ большія смуты, и это въ такое 
время, когда столько важныхъ вопросовъ стояло 
на очереди, когда все колебалось при страшномъ 
поворотѣ на новый путь, когда, при вееобщемъ 
истощеніи отъ прежнихъ войнъ, предстояла еще 
опасная война съ могущественными Турками. Стар- 
шій сынъ, торжественно объявленный при отцѣ 
наслѣдникомъ престола, былъ четырнадцатилѣт- 
ній болѣзненный мальчикъ; самый близкій и довѣ- 
ренный человѣкъ при нокойномъ государѣ былъ 
Матвѣевъ, по праву пользовавшійся этою близостію 
и довѣренностію, —человѣкъ съ обширною начитан- 
ностію по тогдашнему, большой охотникъ до обра- 
зованія и людей образованныхъ, ловко владѣвшій 
неромъ, опытный въ  дѣлахъ правленія, давно уже 
завѣдывавшій внѣшними сношеніями. Матвѣевъ 
мотъ быть самымъ лучшимъ совѣтникомъ, подпо-  

рою молодого царя; но, къ  несчастію, между Ѳеодо- 
ромъ и любимцемъ отца его уже разступилась 
бездна; воспитанница этого Матвѣева была мачиха 
Ѳеодора, а извѣстно, какое страшное значеніе имѣ- 
ло тогда слово: „мачиха“ . Никогда еще въ семействѣ 
царей Русскихъ не было этого печальнаго явленія, 
этой вражды между дѣтьми отъ разныхъ матерей, 
и, какъ нарочно, это печальное явленіе произошло 
въ такое опасное время, когда предстояло преобра- 
зованіе и долженъ былъ воспитываться преобра- 
зователь; первое чувство, которое онъ встрѣтитъ 
въ родной семьѣ, будетъ вражда! И безъ подроб- 
ныхъ извѣстій, которыхъ мы н е  имѣемъ, л егк о  по- 
нять, какое вліяніе долженъ былъ имѣть на дво- 
рецъ, на тамошнія отношенія второй бракъ царя 
Алексѣя при такомъ большомъ числѣ д ѣ тей отъ 
перваго брака. Помѣшать второму браку не уда- 
лось: понапрасну раскидали подметныя письма въ 
грановитыхъ сѣняхъ и проходныхъ съ обвиненіями 
Матвѣева въ чародѣйствѣ. М атвѣевъ оправдался—и 
государь женился на его воспитанницѣ. Царев- 
намъ, особенно тѣмъ, особенно той, которая такъ  
выдавалась впередъ, царевнѣ Софьѣ Алексѣевнѣ, 
надобно было преклониться предъ молодою цари- 
цею, войти въ дочернія отношенія къмолодой жен- 
щинѣ, матери только по имени, у которой всѣ



п рава матери безъ смягчающаго эти права мате- 
ринскаго чувства. И это, к ак ъ  нарочно, въ  то вре- 
мя, когда проникли во дворецъ новые обычаи и 
взгляды ; когда двери въ  терем а царевенъ раство- 
рились, и закл юченницы увидали свѣтъ  Божій; 
когда болѣе сильнымъ изъ  нихъ п р е дставилась 
возможность пройти дальш е за  порогъ, расправить 
силы, поглядѣть, почитать и послуш ать прежде 
невиданное, нечитаиное и неслыханное, набраться 
новьиъ  мыслей, познакомиться съ новыми чувства- 
ми. Стремленіе силы бы ваетъ соразмѣрно прежней 
сдержанности; отсюда легко понять стремленіе те- 
ремныхъ затворниц ъ  п р іобрѣсти к ак ъ  можно боль- 
ше простора для своей дѣятельности, для распра- 
вленія силъ. И  ту тъ -то  вдругъ помѣха! Дѣло н е  въ 
томъ, что новая царица непремѣнно враж довала к ъ  
п адчерицамъ, преслѣдовала ихъ, гн ала назадъ  въ  
теремъ: для раздраж енія  и враж ды  довольно было 
одной нравственной помѣхи, появленія лица, кото- 
рое невольно становилось на дорогѣ, на дорогѣ къ  
вліянію  на отц а, къ  вліянію  на всѣхъ окруж аю щ ихъ, 
необходимо обращ авш ихся къ  новому солнцу. Но 
оставимъ царевень, и между ними богаты ря-ца- 
ревну, Софью Алексѣевну. Алексѣй М ихайловичъ 
ж и л ъ  долго съ  первою женою, привязался к ъ  ней, 
вслѣдствіе чего во дворцѣ образовалось и утвер- 
дилось много крѣп кихъ  отношеній. У крѣпили свое 
вл іян іе М илославскіе съ  своими родичами, людьми 
близкими и сблизившимися, М илославскіе, люди 
даровиты е, дѣятельны е, умѣвшіе пріобрѣтать вл ія- 
ніе и пользоваться им ъ, — люди съ легкою нрав- 
ственностію , съ неразборчивостію  средствъ. И вдругъ , 
вслѣдствіе новаго брака царя, все это теплое 
гнѣздо, свитое ими и друзьями ихъ во дворцѣ, 
должно разруш иться! Н овая царица съ своею род- 
ней, своими ближними людьми; М атвѣевъ хозяйни- 
чаетъ  во дворцѣ. Столкновеніе интересовъ страш - 
ное и ненависть страш ная.

Смертію царя А лексѣя и восшествіемъ на пре- 
с т о л ъ  Ѳеодора, с ы н а  М илославской, отношенія нере- 
мѣнились. Чего могла ж дать хорошаго теперь ца- 
рица Н атал ья  съ  дѣтьми и М атвѣевъ отъ этой на- 
копившейся ненависти царевенъ, М илославскихъ и 
друзей ихъ? Здѣ сь т а к ъ  естественно рождается во- 
просъ: неужелп М атвѣевъ п р е жде не подумалъ объ 
этомъ и ие постарался обезпечить себя и своихъ 
насчетъ перемѣны ц арствован ія?  Оставя в ъ  сторонѣ 
нравственны я побужденія, которы я еслибы небы ли 
сильны у М атвѣева, то были очень сильны у царя 
А лексѣя, можно объясиить дѣло разсчетомъ: царь 
Алексѣй бы лъ еще въ  цвѣтущ ихъ лѣ тахъ , и очень 
легко могло к азаться , что слабые сы новья его 
должны послѣдовать за  своими единоутробными 
б р атьями, не переж ивутъ отца, и П етръ  будетъ 
наслѣдникомъ. Но другое дѣло, когда ц арь умеръ 
скоропостижно. 0  движеніяхъ М атвѣева въ  пользу 
П етра въ  эту  страшную минуту сохранились из- 
вѣ ст ія  у иностранцевъ; вотъ самое подробное изъ 
нихъ, оставленное П олякомъ, авторомъ любопыт- 
наго р азказа  о Стрѣлецкомъ бунтѣ. „К огда первая

ж ена царя , М арья Ильинична М илославская, умерла 
и оставила двоихъ сыновей и шесть дочерей, то 
они много терпѣли отъ Артемона, а  потомъ под- 
верглись еще болыпому преслѣдованію, когда ему 
удалось вы дать за  царя родственницу свою, дочь 
К ирилла Н арыш кина, капитана изъ  Смоленска 1). 
Умирая, Алексѣй благословилъ на царство сына 
отъ  Милославской Ѳеодора, который въ то время 
леж алъ  больной, и опекуномъ назначилъ кн язя  
Ю рія Д олгорукаго. Артемонъ утаилъ  смерть царя, 
подкупилъ стрѣльцовъ, чтоб ъ  о н и  стояли зам алень- 
каго П етра, и потомъ уже ночью новѣстилъ боя- 
рамъ о преставленіи государя. Когда они начали 
собираться, онъ посадилъ маленькаго П етра на
престолѣ и уговаривалъ бояръ, чтобъ они признали 
его безпрекословно государемъ, потому что Ѳеодоръ 
опухъ, леж итъ больной, и плоха надежда, что будетъ 
ж ить. Но бояре, узнавш и отъ  п а т р іарха, который 
былъ при смерти царской, что отецъ благословилъ 
Ѳеодора на царство и Юрія Долгорукаго назначилъ 
опекуномъ, ж дали послѣдняго. П р іѣ зж аетъ  наконецъ 
Д олгорукій во дворецъ, к ак ъ  волъ реветъ съ  ж а -  
лости по царѣ , и прямо к ъ  патріарху: „К огоотецъ  
благословилъ на царство? “ — „Ѳеодора“ , отвѣчаетъ 
патр іархъ . Тогда Д олгорукій съ  боярами, не слу- 
ш ая увѣщ аній Артемона, что надобно избрать 
П етра, стремятся къ  покоямъ Ѳеодора, подходятъ—  
двери заперты! Долгорукій приказы ваетъ выломать 
двери, бояре берутъ на руки Ѳеодора, потому что 
сам ъидти не можетъ , — ноги распухли, — н есутъ , са- 
ж аю тъ на п р е столъ, и сейчасъ же начинаю тъ нод- 
ходить к ъ  рукѣ , поздравляя на царствѣ . М ать царя 
П етра и Артемонъ скрылись, видя, что ничего не 
могутъ сдѣлать п р о тивъ Д олгорукаго и всѣхъ 
б ояръ “ .

Мы ни какъ  не можемъ успокоиться на этомъ 
извѣстіи, потому что послѣ, когда нужно было но- 
губить М атвѣева, когда дали силу всякаго рода 
обвиненіямъ безъ разбора, лишь бы только къ 
чему-нибудь прив я за т ь с я , — въ это время не послы- 
шалось ни слова обличенія ни отъ  кого изъ  вель- 
можъ, которы хъ М атвѣевъ уговаривалъ  мимо боль- 
наго Ѳеодора присягнуть маленькому Петру.

К ак ъ  бы то ни было, Ѳеодоръ вступилъ  на пре- 
столъ  спокойно, не произошло никакихъ перемѣнъ; 
М атвѣевъ остался въ  прежнемъ важномъ санѣ ве- 
ликихъ государствеиныхъ посольскихъ дѣлъ обере- 
гателя. Но враги  его уж е владѣли дворцомъ и не 
могли оставить его въ  п окоѣ. За  больнымъ Ѳеодо- 
ромъ ухаж ивали тетки и ш есть сестеръ едино- 
утробныхъ 2); мачиха была удалена; противъ нея 
особенно кричала верховая боярыня Анна Петров-

1) Лѣтопись Русск. Литерат. 1 859— 1860, кіг. 6. 
Кириллъ Полуехтовичъ Нарышкииъ, то русскій двпрянинъ, 
бнлъ стрѣлецкимъ головою и въ извѣстное вреия нахо- 
дился н а  службѣ въ Смоленскѣ, когда еще дочь жила 
при немъ. Поэтому наше извѣстіе называетъ его смолея- 
скимъ капптаномъ, а Ш акловитый послѣ говорилъ царевнѣ 
Софьѣо царицѣ Натальѣ: «Вспомня, государыня, какова 
въ Смоленскѣ была: въ лаптяхъ ходила».

2) Лѣтопись Русск. Литерат. 1859— 1860. кн. 6.



н а Х итрово, пользовавш аяся большимъ значеніемъ, 
постница; крича п р о ти въ  царицы -вдовы, Х и- 
трово должна бы ла кричать и противъ М атвѣева: 
раздѣлять ихъ было нельзя. Съ постницею за - 
одно дѣйствовали и  муж чины , непостни ки , посильные 
люди, бояринъ И ванъ Михайловичъ М илославскій, 
злобившійся на М атвѣева особенно за  то, что его 
внушенію п ри п и сы валъ  удаленіе свое на А страхан- 
ское воеводство при царѣ  А лексѣѣ; съ  Милослав- 
скимъ заодно дѣйствовалъ д ругой  могущественный 
бояринъ— дворецкій Б огдан ъ  М атвѣевичъ Хитрово: 
Хитрово былъ самъ незнатнаго происхожденія, изъ  
городовыхъ алексинскихъ дворянъ, и былъ выве- 
денъ въ  люди М орозовымъ 1); но онъ былъ неохот- 
никъ до другихъ новыхъ людей, которые были 
виднѣе его по талантам ъ; онъ былъ неохотникъ до 
О рдина-Н ащ окина, былъ неохотникъ и до М атвѣева, 
особенно когда узналъ  навѣрное или подозрѣвалъ, 
что М атвѣевъ указы вал ъ  царю Алексѣю на зло- 
употребленія его, Б огдана, и племянника его, Але- 
ксандра Севастьяновича Х итрово по управленію  
Приказомъ Вольшаго Д ворца, „которые (Х итрово) 
изъ  государственны хъ дворцовыхъ селъ  и волостей 
повсевременно вотчины свои всякими изобиліи и 
заводы строили и наполняли, також де и изъ всѣхъ, 
сы тнаго, кормоваго и хлѣбнаго дворцовъ премно- 
жественнымъ похищеніемъ всякихъ  дворцовыхъ 
обиходовъ явственно и безстыдно по вся дни ко- 
рыстовались, великими посулами съ  дворцовыхъ 
подрядчиковъ богатили себя“ 2). Главнымъ ору- 
діемъ М илославскаго и Хитрово былъ окольничій 
Василій Семеновичъ Волынскій, — давній  завистникъ 
М атвѣева: человѣкъ посредственныхъ способностей 
и малограмотный потогдашнему, но крикунь , 
умѣвшій подбиваться к ъ  сильньш ъ людямъ; гово- 
р я т ъ , будто онъ особенно сдѣлался извѣстенъ тѣмъ, 
что у ж ены его были отличны я мастерицы-ш веи, 
и вся знать обращ алась къ  ней съ заказами.

П аденіе М атвѣева было рѣшено: представили, 
чѴо нельзя такого подозрительнаго человѣка оста- 
вить правителемъ аптеки , когда государь боленъ, 
и аптеку  отняли у М атвѣева; потомъ датскій ре- 
зиден гъ Монсъ Гей, уѣ зж ая  изъ  Москвы, прислалъ 
жалобу, что М атвѣевъ не доплатилъ ему 5 0 0  ру- 
блей за  рейнское вино, поставленное имъ ко Двору, 
и что на его требованіе прислали ему изъ  Посоль- 
скаго П риказа фальш ивый контрактъ  на эту  по- 
ставку  3) .  5 0 0  рублей велѣли зап л ати ть  Гею и 
воспользовались этимъ случаемъ, чтобъ отнять 
у  М атвѣева завѣды ваніе посольскими дѣлами и уд а- 
лить его изъ  Москвы. Когда М атвѣевъ  п ріѣхалъ , 
по обычаю, во дворецъ, бояринъ Родіонъ М атвѣе- 
вичъ  Стрѣшневъ вынесъ ук азъ  и зъ  комнаты въ

1) По «благополучной тѣхъ времеиъ матери его при- 
чины, въ домѣ боярина Морозова производителя его Богда- 
нова". Исторія о невинномъ заточеніи ближняго боярина 
А. С. Матвѣева, стр. 885.

2) Исторія о невинномъ заточевіи ближняго боярина 
А. С. Матвѣева, стр. 380.

3) Датокія дѣ. ча 1676 года вг Москов. Арх. Мин. Ин, Д.

переднюю и объявилъ ему: „У казалъ  великій госу- 
дарь быть тебѣ на службѣ въ  Верхотурьи воево- 
дою“ . П осольскій П р и к азъ б ы л ъ  порученъ думному 
дьяку  Л аріону Иванову. М атвѣевъ съ сыномъ и 
племянниками отправился въ  почетную  ссы лку; при 
нихъ бы лъ монахъ, свящ енникъ, учи тель сы на поль- 
скій ш ляхтичъ Поборскій, больш ая дворня; взяты  
были двѣ пуш ки для безопасности. Но в ъ  Лаиш евѣ 
М атвѣева остановили: пр іѣ халъ полуголова москов- 
скихъ стрѣльцовъ  Л уж инъ  и потребовалъ книги 
лѣчебника, въ  которомъ многія статьи  писаны ци- 
фирью, потребовалъ двоихъ людей— И вана Е врея и 
карл у  З а х а р а ; — М атвѣевъ отвѣ чалъ , что книги 
н ѣ тъ , а людей вы далъ. С ъ м ѣ сяц ъ  п о с л ѣ  этого про- 
ж илъ  М атвѣевъ въ  Л аиш евѣ, к ак ъ  однажды р аз- 
будили его но ч ь ю , —пр іѣ халъ  изъ  Москвы думный 
дворянинъ Соковнинъ и думный дьякъ  Семеновъ: 
„Д авай  жену И вана Е врея, давай письма, давай 
имѣніе на осмотръ, давай племянниковъ, давай мо- 
наха, давай свящ енника, давай всѣ хъ  людей“ ! 
М атвѣевъ сейчасъ все и всѣхъ вы далъ; Соковнинъ 
и Семеновъ поѣхали на съѣ зж ій  дворъ и послали 
оттуда за  М атвѣевымъ, ч тоб ъ  приш елъ сей ч асъ  ж е; 
бояринъ пошелъ пѣшкомъ; здѣсь разспраш ивали 
его племянниковъ и людей о знаменитомъ лѣчеб- 
никѣ, взяли  сказки  за  рукам и, взяли  съ М атвѣева 
сказку  о томъ, к ак ъ  составлялись и подносились 
лѣ карства больному царю. М атвѣевъ п оказалъ , что 
л ѣ карства составлялись докторами Костеріусомъ 
и Стефаномъ Симономъ по рецепту, а  рецепты  хра- 
н ятся  въ  аптекарской п алатѣ ; всякое лѣкарство 
отвѣды валъ  прежде докторъ, потомъ онъ, М атвѣевъ, 
а  послѣ него дядьки государевы , бояре, к н язь  Ѳе- 
доръ Ѳедоровичъ К уракинъ  и И ванъ  Б огдановичъ 
Х итрово; послѣ ж е пріема, что оставалось л ѣ к ар - 
ства , допивалъ о п я т ь  онъ ж е, М атвѣевъ, въ  глазахъ  
государя. За  Соковнипымъ и Семеновымъ яв и л гя  
въ  Лаиш евъ дворянинъ съ  указом ъ перевести Ма- 
твѣ ева въ  К азан ь. Здѣсь воевода И ванъ  Б огдано- 
вичъ М илославскій нриставилъ  к ъ  нему к ар ау л ъ , 
и скоро приш елъ царскій у к азъ  —  отпустить лю- 
дей по деревнямъ, другихъ на волю; потомъ ночью
пріѣхалъ  дьякъ  Гороховъ: „Гдѣ имѣніе, давай сей- 
ч асъ “ ! М атвѣевъ отвѣчалъ: „Въ ж ивотахъ моихъ 
ни краденаго, ни разбойнаго, ни воровскаго, ни 
измѣннаго, ни заповѣднаго н ѣ тъ , — ж ивоты  отца 
моего и родителей его, животы м атери моей и ро- 
дителей ея , и мои, наж иты е милостію Вожіею и ве- 
ликихъ  государей ж алованіемъ, за  посольскія службы 
и за  мои работы ратны я, за  крови и за  в сяк ія  ве- 
ликія работы въ (39 л ѣ т ъ  н аж и ты е, а  когда часъ 
пришелъ невинному нашему разоренью , что великій 
государь изволилъ ж ивоты  всѣ взять  безъ ви ны 
моей, въ  томъ воля Б ож ія и его, го с у д а р ск ая "! П рі- 
ѣ х ал ъ  стольникъ Т ухачевскій , назначенны й приста- 
вомъ къ  М атвѣеву, и потребовалъ отъ  него пуш екъ, 
пороху, свинцу, п анцы рей, ш апокъ, наручей. „К ъ  
унятію  всякаго воровства бы лъ я  починщ икъ, а 
не к ъ  начинанію “ , отвѣ чалъ  М атпѣевъ. Затѣмъ 
явился нрисланны й отъ  воеводы стрѣлецкій  голо-



ва , в зял ъ  М атвѣева, сы на его, людей съ женами и 
дѣтьми и повелъ въ  съѣзж ую  избу пѣшкомъ на по- 
зоръ  людямъ. Т утъ , въ  съѣ зж ей  избѣ, объявили ему 
вины; онъ написалъ  въ  ск азкѣ  своей въ  Лаиш евѣ, 
что послѣ пріема л ѣ к ар ства  государемъ остатокъ 
вы пивалъ  онъ, М атвѣевъ; но дядьки государевы, 
кн язь  К уракннъ и Х итрово, объявили, что никогда 
онъ не вы пивалъ  остатковъ . Л ѣкарь Д авыдъ Бер- 
ловъ донесъ, что лѣчилъ  онъ у М атвѣева человѣ- 
к а  его, карлу  Зах ар а , и тотъ  говорилъ ему, что 
боленъ отъ  господекихъ побой; однажды онъ за- 
снулъ за  печью  въ  п ал атѣ , въ  которой М атвѣевъ 
съ докторомъ Стефаномъ читали черную книгу; во 
время этого чтен ія пришло къ  нимъ множество 
злы хъ духовъ и объявили, что есть у нихъ въ  избѣ 
третій  человѣкъ; М атвѣевъ вскочилъ, и , найдя его 
за  печью , сорвалъ съ него ш убу, поднялъ, уд а- 
рилъ  о землю, топ талъ  и в ы к и н у л ъ  и з ъ  п а л а т ы  за - 
мертво. Берловъ прибавилъ, что онъ самъ видѣлъ, 
к а к ъ  М атвѣевъ съ  докторомъ Стефаномъ и пере- 
водчикомъ Грекомъ Спафари, заперш ись, читали 
черную книгу; Спафари училъ по этой книгѣ  Ма- 
твѣ ева и сына его Андрея. М атвѣевъ хотѣлъ  было 
говорить, но дьякъ  Гороховъ крикнулъ : „Слушай! 
молчи, а  не говори“ . У  М атвѣева отняли боярство, 
все имѣніе, дали только ты сячу  рублей и сослали 
на ж итье въ  П устозерскъ , вмѣстѣ съ  сыномъ.

Въ страш номъ горѣ, среди лишеній всякаго  ро- 
да, М атвѣевъ отправилъ  три челобитныя къ  царю 
с ъ  оправданіемъ, к ъ  п а т р іарху и ближнимъ боя- 
рамъ съ  просьбами о ходатайствѣ. С тарикъ , опыт- 
ный въ дѣлахъ правлен ія, но неопытный въ  бѣд- 
ств іяхъ  жизни, не могь о тк азать  себѣ въ  утѣш е- 
ніи ж аловаться  и надѣ яться , что ж алоба будетъ 
имѣть дѣйствіе; не разсудилъ, что самая безсмы- 
сленность обвиненій и незаконность заочнаго осу- 
жденія отнимали всякую  надежду к ъ  оправданію 
и облегченію участи, пока несовершеннолѣтній 
ц арь окруж енъ Милославскими и Хитрово съ това- 
рищами. „Я , холопъ твой“ , писалъ  М атвѣевъ го- 
сударю , „хочу быть правъ  размолвкою л ѣ к ар я  Д а- 
вы дка и человѣка моего, карла Захарки. Передъ 
твоими боярами З ах ар к а  разспраш иванъ и пы танъ, 
и сказалъ ,. что въ  то время к ак ъ  я  съ  докторомъ 
Стефаномъ и Спафаріемъ читалъ  книгу, онъ, За- 
харк а , за  печыо усн у л ъ  и захраиѣ лъ, и будто я, 
услы хавъ  его храп ѣн іе, схватилъ  его за  волосы 
и толкнулъ  черезъ пороіъ; но онъ ничего не ска- 
залъ  съ  пы тки о приходѣ злы хъ духовъ, — ясно, что 
воръ Д авы дка это выдумалъ. А хотя бы Захарка и 
ск азал ъ , что видѣлъ злы хъ  духовъ, то вѣрить не- 
чему, надлежало бы допросить его, к ак ъ  онъ нечи- 
сты хъ  духовъ могъ видѣть, каковы  ихъ  образы и 
почему не з н а е т ъ  о б р а зъ  д у х о в ъ  нечистыхъ? А воръ  
Д а в ы д к а  почему н е с к а за л ъ , что мы читали в ъ  чер- 
ной к н и гѣ , к ак ія  дѣла и к ак ія  слова слы ш алъ онъ 
въ  чтеніи, и чему меня и сынишку моего Сиафарій 
училъ. У карлы  Захарки два ребра переломлены; 
но переломилъ ихъ  ему И ванъ  Соловцовъ, съ  ко- 
торы мъ онъ играл ъ , а  не отъ  моихъ побоевъ онъ

былъ боленъ. Злы е духи сказали, что „ е с т ь  у  васъ  
въ  комнатѣ третій  человѣкъ“ , т .  -е. Захарка; но 
самъ З ах ар к а  показалъ , что трое насъ читали чер- 
ную книгу: я , докторъ Стефанъ и Спафарій, и я  
не знаю, кто очелся! духи-ль прокляты е и низвер- 
женные, или воры, Д авы дка и карла, четырехъ 
человѣкъ считаю тъ за  три? Захарка  сказалъ , что 
спалъ за  печью; а у меня въ  той палатиш кѣ за 
печью с пать нельзя: двѣ стѣны у печи свободны, 
третья  печью придѣлана к ъ  самой палатиш кѣ и 
промеж ка нѣтъ , а четвертая стѣ н а— у той печное 
устье. Захарка  ж е ск азал ъ , что онъ спалъ и хра- 
нѣлъ: к ак ъ  спящему человѣку возможно слыш ать, 
кто что говорить? или человѣку хранленіе свое слы - 
ш ать? Спафарій меня не училъ н е  только-что бого-
противному чему-нибудь, но и ничему; не до ученья 
было въ  ваш ихъ государскихъ дѣлахъ , а  сыни- 
ш ка моего училъ по-гречески и по-латы ни, лите- 
рамъ малой части. А книги я  читалъ  и строилъ въ 
домишкѣ своемъ ради душевныя пользы и которыя 
Богу не противны. А служ а вамъ, великимъ госу- 
дарямъ, сдѣлалъ книги съ товарищами своими, и 
съ приказными людьми, и с ъ  переводчикам и, в ъ  По- 
сольскомъ П риказѣ , к ак ія  не бывали, и нынѣ на 
свидѣтельство моей и ихъ работы въ Посольскомъ 
П риказѣ . Д оносятъ на меня, будто я  многія взят- 
ки  бралъ и тѣсноту твоимь людямъ чинилъ, поку- 
палъ  отчины тѣснотою; но изъ городовъ  и уѣздовъ, 
которые я  вѣдалъ  в ь  П риказахъ , никто тебѣ на 
меня челомъ не бивалъ и впередъ бить не будетъ; 
когда я  ѣ х ал ъ  въ ссылку нѣкоторыми и зъ  этихъ 
городовъ, то кромѣ пр іятства и подаянія пищи, какъ  
подаю тъ убогимъ и разореннымъ, не слы халъ  на 
себя никакого нареканія. Служилъ я  дѣду твоему 
и отцу в ъ  полковыхъ служ бахъ. Когда ратны е 
люди пошли изъ-подо Львова и приш ла самая ну- 
жда: отецъ сына, братъ брата мечутъ, и при- 
ш елъ холодъ и голодъ, солдаты , стрѣльцы  и дво- 
ряне пушки и всякіе ратные припасы покинули 
на степи и разбѣж ались, бояринъ Б утурлинъ по- 
ш елъ скорымъ походомъ, а  меня оставилъ съ по- 
метанными пуш ками и запасами на степи; и я , съ 
остальными людьми, вп рягаясь  самъ подъ пуш ки, 
всѣ 5 9  пуш екъ и съ  запасами допроводилъ до Бѣ- 
лой Ц еркви и до Москвы. К ак ъ  подъ Конотопомъ 
у падокъ учинился вашимъ государскимъ людямъ 
и отступили воеводы к ъ  Путивлю, окопъ, обозъ, 
образецъ и путь строилъ я , холопъ твой, и ото- 
шли в ъ  П утивль въ  цѣлости; а  когда к н язь  Але- 
ксѣй Н икитичъ Трубецкой хотѣлъ  идти въ  чер- 
касск іе  города, и ратные люди, не хотя идти, учи- 
нили бунтъ и привели его, боярина, за  епанчу, то 
я  съ стрѣ льцам и  его отнялъ. П реж д евзятія  Астра- 
хани писалъ я  к ъ  отцу твоему въ Т роицкій по- 
ходъ, чтобъ вора Стеньку Р азин а изъ  Астрахани 
не отп ускатьд ля  многихъ его воровскихъ причинъ, 
к ак ъ  онъ первое ходилъ на море. Я съ цесарскими 
посланниками договоръ учинилъ, чтобы васъ , ве- 
ликихъ государей, впередъ писать величествомъ, а 
не пресвѣтлѣйш ествомъ; я  съ  польскими и ш вед-



скими послами договорился, чтобы они передъ вами 
не сидѣли въ  ш апвахъ  и ш ляпахъ. Я , будучи въ 
П риказѣ , учинилъ прибыли великія, в н о в ь  учи- 
нилъ аптеку , кружечный дворъ, и изъ  тѣ хъ  сбо- 
ровъ сдѣлалъ  дворы каменные: посольскій, грече- 
скій, лавки. До моего сидѣнія въ  Малороссійскомъ 
П риказѣ  посылывали ратнымъ людямъ въ К іе в ъ  и 
иные города хлѣбные запасы  изъ Брян ска въ  су - 
дахъ, а  тѣ  суда дѣлы вали ту тъ  ж е въ  Брянскѣ , и 
четверть цѣною ставливалась въ  Кіевѣ по 7 рублей 
и больше. А к ак ъ  я  началъ  посы лать на деньги 
хлѣбъ, и четверть дороже рубля в ъ  куплѣ не бы- 
вала. За  тѣми расходами, послѣ преставленія отца 
твоего, объ яви л ъ я  тебѣ 1 8 2 , 0 0 0  золотыхъ и  ефим- 
к овъ  и денегъ мелкихъ. Денежный дворъ 1 5  лѣтъ  
стоялъ  пустъ , туда серебра въ заводѣ на денежное 
дѣло не бывало; я  же завелъ  дѣлать на томъ дворѣ 
деньги, и отъ  того дѣла непрестанная прибыль 
была въ  казну . И за  всѣ мои службишки пож ало- 
ванъ  я  бы лъ вашею гоеударскою милостію, бояр- 
ствомъ, отчинами, помѣстьями; я  наж ивалъ  ва- 
шею государскою милостію на служ бахъ полко- 
вы хъ, и в ъ  посы лкахъ, и въ  посольскихъ подар- 
кахъ , и у  ваш ихъ государскихъ дѣлъ будучи, и то 
все безъ вины отнято. Есть, великій государь, ко- 
торые въ чуж ихъ домахъ ж ивали и чуж ія  п л атья 
наш ивали, и чужой хлѣбъ ѣдали, и тѣ  при дѣдѣ 
твоемъ и отцѣ столько же или и больше моего, у 
такихъ  дѣлъ будучи, наж ивали. Одинъ я  вознена- 
видѣнъ и оглаш енъ многими деньгами, и золотыми, 
и животы; а нынѣ о всѣхъ моихъ деь г ахъ  и о 
всей моей рухлядиш кѣ тебѣ извѣстно: не таковы  
объявились, к акъ  объ нихъ донесено. Дано мнѣ 
и зъ  наж итковъ  отца и моего пож итченка ты ся- 
ча рублевъ денегъ, и то твое ж алованье не вѣмъ, 
на что издавать, на пищ у-ль себѣ, или червю свое- 
му бѣдному сиротинѣ въ  наслѣдіе? Кому повѣре- 
но ? — пьяному вору, датскому Нѣмчину, который, бу- 
дучи на Москвѣ, только славы  учинилъ, к ак ъ  его 
возили пьянаго, черезъ лошадь и черезъ сѣдло не- 
рекиня или в ъ к а р е т ѣ , положа вверхъ ногами, и 
ребята вопили вслѣдъ: „Пьяница! пьяница! шингь 
на Кокуй! “ 1) П етру Марселису пьяный разрѣзалъ  
рюмкою горло, чаять  оттого и скончался. Чего 
ради я  съ  нимъ не ставленъ и не допрошенъ? за  
что онъ, воръ, не возвращ енъ съ пути? Стеньку Р а- 
зина всѣ бояре на земскомъ дворѣ разсираш ивали 
и очныя ставки давали: а  меня, боярина, безъ суда 
судили! Не ложно холопи твои у тебя, великаго 
государя, чрезъ к р о в ав ы я  свои слезы милостипро- 
симъ: сголоду страж демъ и не можемъ части 
мяса купить; да не токмо мяса или кал ачъ , ей-ей 
и хлѣба на двѣ деньги купить не добудемъ; про- 
житочные люди здѣсь единъ борщ ъ ѣ д ятъ , д а  при- 
бавляю тъ по горсти муки ржаной, а убогіе одинъ 
борщъ, да и тотъ  не родится въ Пустозерскѣ, при- 
возятъ  съ Ижмы; бредутъ врознь глада ради и 
остальны е въ  тотъ  же путь см отрятъ“ .

Т ри п исьма отправилъ М атвѣевъ къ  патріарху, 
писалъ  къ  духовнику царскому, протопопу Никитѣ 
Васильевичу, к ъ  князю  Юрію А лексѣевичу Долго- 
рукову , князю  Михайлѣ Ю рьевичу Долгорукову, 
к ъ  князю  Н и к и т ѣ  Ивановичу Одоевскому и к ъ  кня- 
зю Я кову Н икитичу Одоевскому, к ъ  боярину Ро- 
діону М атвѣевичу Стрѣшневу, все съ  просьбами о 
заступничествѣ . Онъ рѣш илъ даже обратиться съ 
этими просьбами и к ъ  врагамъ своимъ, виновни- 
кам ъ своего несчастія, — къ  И вану М ихайловичу Ми- 
лославскому и Богдану М атвѣевичу Х итрово, клялся 
передъ М илославскимъ, что не о н ъ  бы лъ причиною 
отправлен ія его на воеводство А страханское; въ  
письмѣ к ъ  Х итрово рѣш ился написать слѣдующее: 
„Е ще сугубой милости у тебя прошу: попроси милости 
и милосердія у государыни моей, милостивой бояры- 
ни А нны  П етровны, чтобъ она, видя мою невинность 
и слезы кровавы я и непрестанны я съ  червемъ мо- 
имъ, и разореніе мое всеконечное, для воздаянія 
на небесахъ будущихъ благъ вь  некончаемомъ цар- 
ствіи, предстательствовала о мнѣ убогомъ у вели- 
каго государя съ  тобою“ . Не зная , что дѣлается 
при Д ворѣ, М атвѣевъ писалъ даже и к ъ  боярину 
Кириллу П олуехтовичу Н ары ш кипу, отцу царицы 
Н атал ьи: просилъ, чтобъ царица и царевичъ П етръ 
ходатайствовали за  него у царя; М атвѣевъ не зналъ, 
что царица не могла защ итить и родного брата 
своего, И вана К ирилловича Н ары ш кина, на кото- 
раго тотъ  ж е л ѣ к арь  Д авы дъ Берловъ подалъ до- 
носъ. Вслѣдствіе этого доноса, Н ары ш кина привели 
въ  Кремль передъ Грановитую  п ал ату , стрѣльцы  
съ  своимъ сотникомъ окруж или его; выш елъ боя- 
ринъ  к н язь  Юрій А лексѣевичъ Д олгорукій съ  дум- 
нымъ дьякомъ, который читалъ  сказку: „Говорилъ 
ты , И ванъ , держ альнику своему И ваш ку Орлу на 
Воробьевѣ и въ иныхъ мѣстахъ про царское вели- 
чество нри л ѣ к арѣ  Д авы дкѣ: ты -де орелъ стары й, 
а молодой-де орелъ на заводи ходитъ, и ты  его 
убей изъ  пищ али, а  к ак ъ  ты  убьешь, и ты  уви- 
дишь к ъ  себѣ отъ государыни царицы  Н атальи  Ки- 
рилловны великую  милость, и будешь взы сканъ  и 
отъ  Бога тѣм ъ, чего у  тебя и на умѣ нѣтъ; и дер- 
ж альникъ  твой, И ваш ка Орелъ, тебѣ говорилъ: 
убилъ бы, да нельзя, лѣсъ  тонокъ, а  заборъ вы- 
сокъ. Д авы дка въ  тѣ х ъ  словахъ пы тан ъ , и огнемъ, 
и клещами ж ж енъ многажды; и передъ государемъ 
и передъ патріархомъ, и передъ бояры, и о тц у св о е- 
му духовному в ь  исповѣди сказы валъ  преж нія -ж ъ  
рѣчи: к акъ  ты  И ваш ку Орлу говорилъ, чтобы бла- 
гочестиваго царя  убилъ. И великій государь у к а -  
зал ъ  и бояре приговорили: за  т а к ія  твои страш ны я 
вины и воровство тебя бить кнутомъ и огнемъ и 
клещами жечь и смертію казнить; и великій госу- 
дарь тебя ж алуетъ , вмѣсто смерти, велѣлъ  тебѣ 
дать ж ивотъ; и у к аза л ъ  тебя въ  ссы лку сослать 
на Р язань , въ  Р яск ій  городъ, и быть тебѣ за  при- 
ставомъ до смерти ж и вота твоего" 2). Б р атъ  И ва- 
новъ, Аѳанасій Н ары ш кинъ, такж е  былъ сосланъ.

1) Кокуемъ называлась мѣстность, гдѣ была построена 
Нѣмецкая слобода.

2) Письмо къ квязю Вас. Вас. Голицыну отъ нриказ- 
чика Боева, Временникъ Москов. Истор. Общ. № 7.



Въ то время, к ак ъ  М илославскій и Хитрово 
управлялись съ  М атвѣевымъ и Н арышкиными, па- 
тр іар х ъ  Іоакимъ управлялся  съ  двумя духовными 
лицами, которыя въ царѣ  А лексѣѣ Михайловичѣ 
лиш ились своего зашитника. Мы видѣли уже по- 
куш еніе Іоакима на духовника царскаго , Андрея 
Савинова, котораго о нъ  обвинялъ  въ безнравствеи- 
н ом ъ  поведеніи и  в ъ  н еу в аж ен іи к ъ  нему, патріарху. 
Ц арь Алексѣй у п р о си л ъ  п атр іарха  простить духов- 
ника. Но въ  самый день похоронъ царскихъ вра- 
ж да между ними разгорѣлась въ высшей с тепени;
п атр іархъ  на отпѣваніи вложилъ въ  руки покой- 
ника прощ альною грамоту; духовникъ считалъ  это 
своимъ правомъ и вышелъ изъ себя, — послѣ похо- 
ронъ приш елъ наверхъ, въ  комиату, гдѣ собрано 
было все царское семейство, и началъ  кричать: 
„П окойпый государь прощ снія не получилъ, па- 
тр іар х ъ  не далъ мнѣ в р у ч и ть  ему п р о щ альну ю  гра- 
моту; дайте мнѣ 2 ,  0 0 0  человѣкъ войска, я  пойду 
на патр іарха и убью его, или оружіемъ, или какою 
отравою  убейте мнѣ суп о стата моего патр іарха; 
если ж е не предадите смерти п а т р іарха, то  я васъ  
прокляну, а съ патріархомъ управлю сь самъ, я  
у ж е  нанялъ  5 0 0  ратны хъ людей, чтобъ убить его“ . 
Ц арь , царица и царевны  „не соизволиш а“ н а  это, 
говоритъ наивно оффиціальны й актъ . Они выдали 
п атр іарху  расходивш агося протопопа; Іоакимъ со- 
зв ал ъ  Соборъ; 1 4  м арта 1 6 7 6  года произнесено 
было осужденіе. Кромѣ выходки во дворцѣ, пока- 
з а ны  были еще слѣдую щія вины: 1 )  К о г д а , по изво- 
ленію  царскому, сей злый іерей в зятъ  былъ на 
управленіе духовное царскаго дома, то онъ, само- 
чиніемъ своимъ и неправильно, не востребовавъ 
архіерейскаго благословленія, восхитилъ самочинно 
духовную власть и назы валъ  себя протопопомъ 
безъ ставленной грамоты. 2 )  Вмѣсто заступленія 
за  несчастны хъ, многимъ мученія и казни исхода- 
тайствовалъ , обличаемый въ  своихъ винахъ письма- 
ми отъ  нѣкоторы хъ людей вправду, что съ  замуж- 
нею женщиною прелюбодѣйствовалъ. Лучше было 
ему въ  томъ г р ѣ х ѣ  к аяться , а не обличителямъ и а- 
кости творить и мстить; многіе и зъ -за  него были 
замучены и посланы  въ оземствованіе. 3 )  П ьян- 
ствовалъ съ зазорными лицами, блудническимп пѣ- 
снями усл аж даясь , съ  приложеніемъ различны хъ 
игръ  и бряцапій. 4 )  Б езъ  благословенія нашего 
церковь самъ собою воздвигъ; будучи подъ нашимъ 
патріарш ескимъ запрещ еніемъ и ни во что его вмѣ- 
н яя , обѣдню служ илъ. 5 )  Вражду положилъ между 
царемъ и нами, патріархомъ, не хотя себя видѣть 
отъ  насъ правильно обличаела; привелъ царя на 
то, что не хотѣлъ  ходить в ъ  соборную церковь и 
к ъ  наш ему благословенію. 6 ) Восхитилъ отъ ж и- 
вого м уж а жену и нуждою ее въ  супруж ество дру- 
гому муж у отдалъ, и въ  отчинѣ своей священнику 
неволею приказалъ  ихъ вѣнчать, потомъ у второго 
мужа отн ялъ  ее, п р е любодѣйствовалъ съ  нею, а 
перваго м уж а безвинно въ дальнее оземствованіе 
послалъ , въ  темницѣ въ  оковахъ держ ать в ел ѣ лъ . —

Савиновь былъ лишенъ свящ енства и сослань вь 
К ож еезерскій монастырь 1) .

Ч ерезъ два мѣсяца по осужденіи духовника Ан- 
дрея, Соборъ осудилъ на исправленіе стараго за- 
точника, Никона, который, к ак ъ  видно, былъ 
въ  пріязненны хъ отношеніяхъ к ъ  осужденному ду 
ховнику. Съ извѣстіемъ о кончинѣ царя А лексѣя 
пріѣхалъ  въ  Ѳ ерапонтовъ монастырь Ѳедоръ Лопу- 
хинъ. Н иконъ вы слуш алъ неожиданное извѣстіе въ 
сильномъ волненіи, слезы выступили у  него на 
гл азахъ ; но ж естокія слова показали, какое чув- 
ство сейчасъ же взяло верхъ: „Онъ будетъ судить- 
ся  со мною въ страш ное нриш ествіе Х ристово“ , 
сказалъ  Н иконъ, и когда Лопухинъ началъ  упра- 
ш ивать его дать покойному письменное прощеніе, 
то Н иконъ отвѣчалъ: „Подраж ая учителю своему 
Х ристу, повелѣвшему оставлять грѣхи ближнюгь, 
я  говорю: Богъ  да проститъ п окой наго; но письмен- 
наго прощ енія не дамъ, потому что онъ при 
ж изни своей не освободилъ насъ отъ заточен ія“ . 
Н иконъ не воображалъ, что если царь Алексѣй 
нри жизни своей не вы велъ его изъ  Ѳерапонтова, 
то смерть царя приготовила ему еще большую бѣ- 
ду, на которую впрочемъ онъ салъ  напраш ивался. 
13 а прѣля п р и став ъ  Пикона, кн. Ш айсуповъ, далъ 
з нать , что Никонъ требуетъ отправленія въ Моск- 
ву И гнатія Баш ковскаго и дворовой его женки 
К иликейки, зная  за  Баш ковскимъ великаго госу- 
даря великое и страпш ое дѣло; въ  челобитной, при - 
сланной Никономъ по этому случаю , онъ подпи- 
сался патріархомъ. Этого уж е было достаточно, 
чтобъ возбудить гн ѣ вь  настоящ аго патріарха; 
кромѣ того, Никоиъ самъ послалъ на себя въ Мо- 
скву доносчика, въ  то время, когда доносы на него 
начали принимать охотно. Баш ковскій разсказалъ , 
что Никонъ лѣчилъ крестьянина Кириллова мона- 
сты ря, и больной умеръ отъ его лѣкарства; что 
Никонъ изъ своей кельи стрѣляетъ  изъ  пищали и 
застрѣ лилъ  птицу баклана; что къ  Никону пр іѣз- 
ж аетъ  много родственниковъ его изъ  Курмыш а. Въ 
это же время перемѣненъ былъ приставъ, князь 
Ш айсуповъ; онъ такж е, пріѣхавъ  в ъ  Москву, по- 
разск азал ъ  много разны хъ вещей про Н икона: р аз- 
сказы валъ , что Н иконъ ии въ  чемъ его не слу- 
ш алъ  и никому слуш ать не велѣлъ; при казалъ  се- 
бя назы вать и въ  письмахъ писать св. патріар- 
хомъ; на озерѣ и по дорогѣ на крестахъ  сдѣлалъ 
надписи: „Смиренный Н иконъ, Б ож іею милостію 
п атр іархъ , поставилъ, будучи въ  заточеніи за с л о -  
во Бож іе и за  Св. Ц ерковь“ . Б аклана подстрѣлилъ 
и велѣ лъ  у него кры лья, голову и ноги отсѣчь за 
то, что онъ поѣдалъ у него рыбу. На кого Никонъ 
осердится, тѣ хъ  людей стрѣльцы и монастырскіе 
служ ки били палками и плетьми; хвасталъ  Ш ай- 
супову, что напередь предсказалъ Родіону Стрѣш- 
нему разореніе отъ Стеныш  Разнна; присланному

1) Соборное осужденіе духовішка Андрея въ Синодал. 
Библіотекѣ.



и зъ  Москвы Лопухину говорилъ, что у него въ  
Турціи ж и вутъ  свойствонники четыре человѣка 
стряпчихъ и деньги к ъ  нимъ носланы; что Ц аре- 
градскій п атр іархъ  проклялъ  патріарховъ, кото- 
рые его, Н икона, осудили, и назы валъ  патріарховъ 
ворами. Но преставленіи царя А лексѣя во весь 
Великій постъ пи л ъ  до-пьяна и, напившисъ, вся- 
кихъ людей мучилъ безвинно; по его же приказу 
старца П анфутія били на правеж ѣ цѣлую недѣлю 
в ъ  Великій постъ; своими руками би л ъ служ к у  Об- 
росимова, который отъ  этихъ побоевъ умеръ; стар- 
ца Л аврентія били палками, а послѣ Н иконъ его 
запоилъ виномъ, отчего тотъ  и умеръ. И гум енъсъ  
братіею и служки п р и х о д ятъ к ъ  Никону в ъ п р азд -  
ники, и онъ, сидя въ креслахъ, даетъ имъ цѣло- 
ватъ  руку; сдѣлалъ  у себя приказъ  и губу. П ріѣ з- 
ж ал а  к ъ  нему дѣвица 2 0  л ѣ тъ  съ  братомъ малымъ 
ребенкомъ для лѣченія, и Н иконъ ее запоилъ до- 
пьяна, отчего она умерла.

Новый приставъ, А дадуровъ, к ак ъ  пр іѣхалъ  въ 
монастырь, т а к ъ  написалъ въ Москву, что Н иконъ 
ж иветъ  вовсе не заточникомъ: построено у него 
2 5  келій, изъ  нихъ п о д ѣланы  сходы и всходы и 
окна большія въ монастырь и за  монастырь, и жи- 
вутъ  въ  этихъ кельяхъ  всякихъ  чиновъ люди че- 
ловѣкъ  съ  десять.

Явился новый доносчикъ, самый близкій чело- 
вѣкъ , Никоновъ келейникъ, старецъ  Іона. Онъ объ- 
явилъ , что Н иконъ въ  церковь ходитъ мало, за  го- 
сударя и патр іарха Б ога не молитъ, и священни- 
кам ъ, которые ж ивутъ  у  него, молить запрещ аетъ; 
когда бываетъ въ  церкви, никого не пускаетъ , 
причащ ается въ  алтарѣ  у престола съ служащ имъ 
попочъ вмѣстѣ; отца духовнаго не имѣетъ четвер- 
тый годъ, на ектен іяхъ  поминаетъ себя п атр іар - 
хомъ Московскимъ; государево ж алованье, прислан- 
ное къ  нему, ни во что ставитъ, ногами тончетъ 
и всякими неистовыми словами великаго государя 
злословитъ 1) , и  т .  д .

1) Іона доносилъ ещв слѣдующее: «Онъ же (Никонъ) 
говорилъ, нто надобио освященнымъ масломъ всѣ уды но- 
мазывать, и въ тайный удъ, гдѣ живстворящимъ кре- 
стомъ не загражено и масломъ и не помазано, бѣсъ все- 
ляется. Онъ же лѣчилъ мужескъ полъ и ж епскъ въ кре- 
стовой ельѣ, и молитвы надъ ними говоритъ и масломъ 
помазуетъ. Къ нему приходягь женки и дѣвіси будто для 
лѣкарства, а онъ съ ними сидитъ одинъ - на -  одинъ и 
обнажаетъ ихъ донага, будто для осмотру больныхъ язвъ. 
Дѣвокъ и молодыхъ вдовъ называетъ дочерьми и сгова- 
риваетъ ихъ замужъ у себя въ кельѣ, а послѣ вѣпчапья 
прнходятъ къ нему въ келыо, а онъ ихъ запаиваетъ до- 
пьяна и сидятъ у него до полуночи. Женку брюхатую 
служню жену выдалъ замужъ въ неволю, а женихъ на 
ней не хотѣлъ жениться, а онъ того жениха билъ плеть- 
ми и женилъ въ неволю. Келейникъ Никита Микитинъ 
приводилъ къ нему жену свою ночью. Дьячекъ Исаковъ 
водводилъ женку ночью. Слуяска Исаевъ видѣлъ Никопа 
съ женкой въ тайномъ мѣстѣ. Въ праздпики дѣлаетъ пиры 
частые па слободскихъ женокъ и поитъ ихъ до-пьяна и 
въ слободу ствозитъ ихъ на мовастырскихъ подводахъ 
замертво. Постригъ Козлову дѣвку Марѳутку Биляну и 
вкладъ за пею далъ. Дѣвкамъ и молодымъ женкамъ даетъ 
милостнпю большую алтынъ по 2 0  человѣку, а старымъ

Н а основаніи этихъ доносовъ, Іо ак и м ъ  съ Собо- 
ромъ приговорнли исправитъ Н икона, и великій 
государь отнравилъ  въ Ѳ еранонтовъ монастырь 
думного дворянина Ж елябуж скаго  д а  архимандри- 
т а  П авла, съ  приказомъ —  перевести Н акона въ 
К ирилловъ монистырь; ж ить у него въ  кельѣ  дво- 
имъ искуснымъ добрымъ старцам ъ, подобающую 
ему честь воздавать, а  другихъ и ноковъ и м ірянъ 
не п ускать , чернилъ и бумаги не давать , никакого 
принош енія к ъ  нему не принимать. 16 -го  мая 
1 6 7 6  года посланные получили н ак азъ , въ  іюнѣ 
пріѣхали  въ  Ѳ ерапонтовъ монастырь, и, послѣ обѣ- 
дни, п р о чли Н икону у к азъ  и вины. Никонъ слу- 
ш алъ у к азъ  со смиреніемъ, безъ всякаго п р е косло- 
в ія ; обвиненія— одни отвергъ , другія объяснилъ 
напримѣръ: „И ваш ка Кривозуба, который на меня 
извѣщ алъ, за  его воровство, но сы ску , билъ я  съ 
игуменомъ и священникомъ вмѣстѣ; неволею я  ни- 
кому не п ри казы валъ  цѣ ловать себя въ  руку , а  
которые люди ко мнѣ приходили, и я  имъ руку  
цѣ ловать давалъ. Губы я  у  себя не заводилъ, а 
сы скивали мы съ игумено. мъ вмѣстѣ про И ваш ку 
К ривозуба. Кельи строены по указу  царя А лексѣя 
М ихайловича; за  великаго государя и з а  вселен- 
скихъ  патріарховъ  всечасно Бога  молю, а за  Іо а- 
кима патр іарха  не молю, потому что пи салъ  Во- 
логодскій архіепископъ въ Кирилловъ монастырь 
и велѣлъ  Бога молить за  себя, а  не за  п атр іарха , 
да потому, ч т о  отъ него, Іоаки ма, всякое зло учи- 
нилось и нынѣ меня губитъ, а попамъ я  за  п а - 
тр іарха Іоакима Бога молить не заказы ваю . Съ 
служ ащ им ъ священникомъ Варлаамомъ причащ ался 
я  у престола въ  ал тар ѣ , а  у  отца духовнаго не 
бы валъ года съ три , потому что отецъ  мой духов- 
иый, Кирилловскій архимандритъ, ко мнѣ не ѣ з- 
дитъ; на ектеньяхъ  свящ енники и дьяконы  к ак ъ  
хотятъ , т а к ъ  меня и поминаютъ, а  я  имъ не за- 
казы валъ; М осковскимъ патріархомъ я  себя назы - 
вать  не веливалъ и никого к ъ  этому не прину- 
ж далъ; которые присы лы цики пр іѣ зж али  отъ царя  
А лексѣя, и они назы вали  меня великимъ святы мъ 
отцомъ. При князѣ  Ш айсуповѣ за  лѣкарством ъ 
к о  мнѣ хаж ивали, и князь ко мнѣ ходить всяким ъ 
людямъ не запрещ алъ, а  только бы отъ  него за- 
к азъ  былъ, и я  бы к ъ  себѣ никого не пускалъ ; а 
к ак ъ  А дадуровъ пр іѣ халъ  и не велѣ лъ  ко мнѣ 
никого п ускать , — и я  никому к ъ  себѣ ходить не ве- 
л ѣ л ъ “ .

Ж елябуж скій  п П авелъ говорили Н икону въ  со- 
борной церкви всякими мѣрами, чтобъ за  св. пат- 
р іарха Бога молилъ и никакихъ непристойныхъ 
словъ не испускалъ; но Н иконъ, идя и зъ  церкви, 
говорилъ: „Стану Б ога молить за  великаго госу- 
даря и за  вселенскихъ п атр іар х о в ъ , а  за  Москов- 
скаго Б ога молить и п а т р іархомъ его н азы вать не 
с т а н у “ . Въ этотъ  ж е день его перевезли в ъ  К и - 
рилловъ монастырь. Это перемѣщ еніе во враждеб-

по деньгѣ; женки и дѣвки приходятъ къ нему безвре- 
менно и по ночамъ у него сидятъ».



ный монасты рь, гдѣ онъ уж е не могъ та к ъ  хозяй- 
ни чать, к а к ъ  хозяйничалъ  послѣднее в р ем я  въ Ѳе- 
рапонтовѣ , заставило Н икона перемѣнить тонъ; 
его испугало так ж е  извѣстіе, что двоихъ самыхъ 
близкихъ и вѣрны хъ ему людей, свящ енника Вар- 
лаам а и дьякона М ардарія, возьмутъ отъ него и 
сош лю тъ въ Крестны й ыопастырь. Когда архиман- 
дритъ  П авелъ приш елъ к ъ  нему предъ отъѣздомъ 
и стал ъ  опять у говари вать  молиться за  патріарха, 
то  Н иконъ отвѣ чалъ : „Ч тобъ св. патр іархъ  былъ 
ко мнѣ милостивъ, и не велѣлъ  меня здѣсь на- 
п расною смертію отъ  тѣсноты  поморить, а  я  за 
него Б ога молить и патріархомъ назы вать стану; 
когда я  при дарѣ  А лексѣѣ у допросу объ отходѣ 
своемъ въ  Воскресенскій монастырь былъ, въ  то 
время государю говорилъ, что з а  смиреніе въ  п а- 
тр іар х ах ъ  быть можно емуДоакиму “. Со слезами про- 
силъ Никонъ П авла бить челомъ государю и п а- 
тр іар х у , чтобъ не велѣли отсы лать въ  Крестный 
монастырь Варлаама и М ардарія, а  при казали  имъ 
нопрежнему ж ить  у него, потому что они къ  нему 
пріобытчились, а  онъ к ъ  нимъ“ . Эти В арлаамъ и 
М ардарій въ  допросѣ объявили, что у Н икона ни- 
чего дурного не было, но М ардарій п р о говорился: 
„Я  возилъ“ ,  с к а з а л ъ  онъ, „отписки и челобитныя 
к ъ  великому государю  отъ  Н икона въ  Москву и 
подавалъ  духовнику и дьяку тайны хъ  дѣлъ По- 
лянском у, а они эти  отписки передавали великому 
государю; к ъ  духовнику возилъ я  отъ  Н и кон а вся- 
к ія  посудцы деревянные, братины, стаканы , ложки 
и рыбу ствозилъ , а П олянскому возилъ одну ры- 
бу“ . П онятно, ч т о  извѣстіе о посредничествѣ нена- 
вистнаго Савинова между Никономъ и царемъ не 
могло очень склонить Іоакима на милость къ  Ни- 
кону 1) .

Савиновъ бы лъ сосланъ въ  Кож еезерскій мона- 
сты рь, Н иконъ переведенъ в ъ  Кирилловъ; но цар- 
скій учитель, Симеонъ П олоцкій, былъ сильнѣе 
преж няго , и п ечаталъ  свои проповѣди безъ благо- 
словенія св. патр іарха; кромѣ близкихъ отношеній 
к ъ  царю , Іоаким у нельзя было дотронуться до По- 
лоцкаго и потому, что онъ не подавалъ повода къ  
таким ъ обвиненіямъ, на основаніи которыхъ можно 
было осудить Савинова.

И зъ  адресовъ на письмахъ М атвѣева мы видимъ, 
кто бы ла самые вл іятельны е, самые близкіе къ  
царю  люди. К ъ  нимъ скоро присоединился другой 
М илославскій, бояринъ И ван ь Богдановичъ, кото- 
раго мы видѣли воеводою въ  К азани  во время 
ссылки М атвѣева. И ванъ Б огдан овичъ  былъ самый 
энергическій изъ  М илославскихъ, ибо И вана Ми- 
хайловича ставало только на ин тригу , на подзем- 
ный подкопъ противъ кого-нибудь. По возвращ е- 
ніи изъ  К азан и , И ванъ  Богдановичъ, к ак ъ  говорятъ , 
схватился за  всѣ дѣла, но сейчасъ ж е пошли на него 
со всѣ хъ  сторонъ ж алобы, и это отдалило отъ  него 
молодого ц а р я , у  котораго уж е было двое любим-

1) Источники о Нвкоиовскомъ дѣлѣ указаны мною въ 
XI томѣ.

цевъ —  первый постельничій И ванъ Максимовичъ 
Я зы ковъ , другой— комнатный стольникъ Алексѣй 
Т имоѳеевичъ Лихачевъ, бывшій учителемъ царе- 
вича А лексѣя А. іексѣевича. П риближеніе Язы кова 
объ ясняется легко изъ  самой должности его; та  же 
должность дала значеніе Адашеву при Іоаннѣ IV, 
Ртищ еву —  при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ. Но 
есть извѣстіе, что двое стары хъ бояръ, к н я з ь  Дол- 
горукій и Хитрово, не имѣя личной возможности 
соперничать съ  М илославскимъ и быть постоянно 
съ царемъ, выдвинули нарочно Я зы кова и Лиха- 
чева перевѣш ивать вліяніе М илославскаго. Ѳ 
Я зы ковѣ сохранились отзы вы , какъ  о чрезвычайно 
ловкомъ придворномъ: его назы ваю тъ „человѣкомъ 
великой остроты , глубокимъ московскихъ прежде 
площадныхъ 2), потом ъ  же дворскнхъ обхожденій 
проникателемъ". Л и х ач ев а  назы ваю тъ „человѣкомь 
доброй совѣсти, исполнеинымъ великаго разума и 
самаго благочестиваго состоян ія"; т а к о й  же отзы въ 
встѣрчаемъ и о братѣ его, Михайлѣ Тимоѳеевичѣ. 
П онятно, что для всѣхъ этихъ  лицъ самымъ важ - 
нымъ вопросомъ былъ вопросъ о бракѣ  циря. Мо- 
лодая царица можетъ уничтожить или ослабить 
в л ія ніе царевенъ —  тетокъ  и сестеръ, а  слѣдова- 
тельно и М иловлавскихъ, можетъ привести во дво- 
рецъ своихъ родственниковъ. Разсказы ваю тъ, что, 
идя однажды въкрестном ъ ходу, Ѳеодоръ увидалъ 
дѣвуш ку, которая ему очень поправилась; онъ  по- 
ручилъ Я зы кову справиться о ней, и тотъ  донесъ, 
что это А гафья Семеновна Груш ецкая, ж иветъ  у 
родиой тетки , ж ены думнаго дьяки Заборовскаго, 
и дьяку  дано з н ать , чтобъ не вы давалъ племян- 
ницы впредь до указа . М илославскій, узнавъ  о на- 
мѣреніи царя ж ениться на Груш ецкой, подумалъ, 
что это происки Я зы кова и Лихачева, и сталъ  чер- 
нить Грушецкую и мать ея; но Я зы ковъ и Лиха- 
чевъ обнаружили клевету. Ц арь ж енплся на Гру- 
шецкой, въ  іюлѣ 1 6 8 0  года, а  Милославскому за- 
претилъ явл яться  ко Д вору, и хотя молодая цари- 
ца, по великодушію своему, вынросил а ему проще- 
ніе, однако онъ потерялъ  съ этихъ  поръ всякое 
вл іян іе . Я зы ковъ съ 1 6 7 8  года назы вается  постель- 
ни ч и м ъ  думнымъ; въ  1 6 8 0  государь пож аловалъ 
его изъ  постельничихъ думныхъ въ  окольничіе и 
у к азал ъ  быть ему въ  оружейничихъ; въ  тотъ  же 
день, на мѣсто Я зы кова, въ постельничіе п ожало- 
ванъ  бы лъ Лихачевъ 3). Въ концѣ царствованія

2) Здѣсь разумѣется площадь или площадка на крыль- 
цѣ, гдѣ собирались молодые придворные, см. выше 1-ю 
главу.

3) Дворцовие разряды, IV, 55, 174 . 0 Языковѣ и Ли- 
хачевыхъ см. Исторію о невиниомъ заточепіи Матвѣева, 
стр. 407 , и приведенную выше записку Татищева, гдѣ 
говорнтся: «Главные бояре, Долгорукій и Хитрово, разсу- 
дили, что имъ у царя Ѳеодора въ такой милости у же для 
ихъ старости удержаться было не весьма удобно; наипаче 
же вѣдая, что Иванъ Милославскій въ томъ можетъ имъ 
великія обидн нанести, положили, чтобъ оваго Милослав- 
скаго изъ Казани взять и всѣ правлевія на него положить, 
а самимъ остаться у малыхъ дѣлъ; но дабы они притомъ 
вовсе нѣкоторыя способности изъ рукъ не выпустили, 
того ради, вѣдая, они думнаго дворянина Ивіна Языкова,



Я зы ковъ  былъ пож алованъ въ  бояре. Такимъ обра- 
зомъ, самыми близкими к ъ  царю, самыми в л і ятель- 
ными на дѣла правленія явились люди новые, мо- 
лоды е, — Я зы ковъ и Лихачевъ. Н о  подлѣ н и хъ , если 
не въ  такой близости, - однако съ сильнымъ вл ія- 
ніемъ на дѣла, видимъ человѣка одного изъ  са - 
мыхъ стародавнихъ родовъ, еще молодаго по лѣ - 
тамъ, боярина к н язя  Василья Васильевича Голи- 
цына, не однимъ именемъ и отчествомъ напоми- 
навш аго знаменитаго предка своего, слывшаго 
столпомъ в ъ  Смутное время. Безспорно, что Голи- 
цынъ былъ представительнѣе и способнѣе всѣхъ 
бояръ описываемаго времени; къ этому присоеди- 
нялъ  опъ еще далеко не общее всѣмъ тогда обра- 
зованіе, дававш ее ему извѣстную  широту взгляда, 
умѣнье покончить съ вредною стариною, хотя бы 
эта  старина была для него выгоднѣе, чѣмъ для 
другихъ. И такъ , говоря о правительственной дѣя- 
тельности Ѳеодора Алексѣевича, царя очень моло- 
дого и болѣзненнаго, мы обязаны постоянно имѣть 
въ  виду людей, его окруж авш ихъ, сначала Мило- 
славскихъ, иотомъ, особенно съ 1 0 8 0  года, Язы - 
кова, Лихачева и Голицы на, хотя, разумѣется, по 
недостатку подробныхъ извѣстій , мы не можемъ 
опредѣлить долю каж даго изъ  нихъ въ правитель- 
ственной дѣятелыю сти.

Ѳеодоръ наслѣдовалъ отъ отца три трудны я за- 
дачи внѣшней политики: окончаніе дѣла съ  Доро- 
шенкомъ, отклоненіе при тязан ій  Польши на бу- 
квальное исполненіе Адрусовски хъ статей  и войну 
Турецкую.

Еще при жизни царя А лексѣя, въ январѣ  1 6 7 6  
года, Дорошенко далъ знать князю  Ромодановскому, 
что онъ уж е присягнулъ великому государю предъ 
Запорожскимъ кошевымъ и Донскими казакам и, 
и въ  другой разъ  не только передъ бояриномъ и 
гетманомъ, и передъ самимъ царскимъ величе- 
ствомъ при сягать не станетъ. Въ Москву ѣ хать 
ему теперь ни какъ  нельзя, потому что ежечасно 
ож идаетъ прихода подъ Ч игиринъ непріятелей, 
Т урокъ  и Т атаръ , озлобленныхъ на него за  при- 
сягу  великому государю. Булавы  онъ не пош летъ, 
потому что булаву дали ему войскомъ, — войскомъ 
пусть и возьмутъ; гдѣ бу л ава— тутъ  и голова; изъ  
давнихъ л ѣ тъ  Ч игиринъ при булавѣ , и безъ гет- 
мана въ  Чигиринѣ по сіе время не бывало. Въ го- 
сударевой грамотѣ написано, что ж ить ему съ род- 
ственниками гдѣ захочетъ; но онъ хочетъ ж ить 
там ъ, гдѣ родился и выросъ, т .  -е. въ  Чигиринѣ. 
Потомъ Дорошенко понизилъ тонъ  и сталъ  тре-

человѣка великой остроты, такожъ Алексѣя Лихачева, 
бывшаго у царевича Алексѣя Алексѣевича учителя, чело- 
вѣка доброй совѣсти, твердо государю выхваляя, въ ми- 
лость ввели. Иванъ Мялославскій еще при царѣ Алексѣѣ отъ 
дяди своего Ильи Давилыча въ непристойныхъ поступкахъ 
примѣченъ и едва отъ тяжкаго наказанія милостію ца- 
рицы Марьи Ильиничны избавленъ, но по смертиея вмѣсто 
ссылки въ Казань посланъ воеводою, за что на Матвѣева 
и Нарышкиныхъ великую злобу имѣлъ». (Не знаемъ, не 
перемѣшалъ ли здѣсь Татищевъ Милославскихъ— Ивана 
Богдановпча съ Иваномъ Михайловичемъ? )

бовать, чтобъ государь прислалъ  к ъ  нему какую - 
нибудь знатную  особу, при которой онъ и присяг- 
нетъ вторично; въ  Чигиринѣ разсказы вали , что 
когда митрополит ъ  Іосифъ Т укальскій  леж алъ  при 
смерти, то Дорошенко навѣщ алъ  его безпрестанно; 
и умирающій закл и н ал ъ  его именемъ Божіимъ, 
чтобъ отсталъ  отъ  Т урецкаго султан а и билъ че- 
ломъ в ъ  подданство великому государю; если же 
этого не сдѣлаетъ , то пропадетъ. Дорошенко за  
это осердился на Іосифа и не ходилъ к ъ  нему до 
самой смерти.

Новый государь въ  м а р т ѣ  мѣсяцѣ отпр а в и л ъ  въ  
Ч игиринъ стольник а  Деремонтова съ граиотою  к ъ  
Дорошенку. Но столы ш къ  скоро возвратился и 
объявилъ, что гетманъ Самойловичъ не пустилъ  
его изъ  Б атури н а в ъ  Ч игиринъ. Д ля объясненія 
своего постунка, Самойловичъ пи салъ  государю, 
что Дорошенко вовсе не дум аетъ исполнять требо- 
ваній, заявленны хъ покойнымъ царем ъ, лукавитъ  
иопрежнему; притомъ посы лка Деремонтова пока- 
зы ваетъ , что государь перемѣнилъ прежнее рѣш е- 
ніе, потому что указомъ царя  А лексѣя всѣ пере- 
говоры съ  Дорошенкомъ поручены боярину князю  
Гр. Гр. Ромадановскому и ему, гетману. Н аконецъ 
Самойловичъ писалъ , что великій государь пож а- 
ловалъ , послалъ  к ъ  Дорошенку обнадеживальную  
грамоту безъ вича (не „П етру Дороѳеевичу“ , к ак ъ  
обыкновенно писалось) и безъ упоминовенія при 
немъ старш ины , а к ъ  чигиринскому поспольству 
послалъ бы особую жалованную  и обнадеживаль- 
ную грамоту, съ  приказомъ не назы вать Дорошен- 
к а  гетманомъ, ни в ъ  чемъ ему не вѣри ть, а  быть 
въ  послуш аніи у  него, гетмана И в а н а  Самойловича. 
Государь отвѣчалъ , что онъ не перемѣняетъ преж - 
нихъ указовъ  отца своего, и отп ускъ  Деремонтбва 
положенъ на разсмотрѣніе к н я зя  Ромодановскаго 
и его, гетмана, к ак ъ  ихъ Господь Б огъ  вразумитъ. 
Ромодановскій рѣш илъ, что не-для-чего удержи- 
вать  тестя  Дорош енкова, Я ненка Х мельницкаго, 
и отпустилъ его въ  Чигиринъ съ адъю тантомъ рей- 
тарскаго строя, Горяиновымъ. Во время о б ѣ д а  при 
Горяииовѣ, Дорошенко, наливъ  вина, Говорилъ: 
„Пью на томъ, что мнѣ не отдавать б у л а в ы  И вану 
Самойловичу, силою у меня И вану Самойловичу бу- 
л ав ы н е  в зя ть !  “ — „Не отдадим ъ  булавы никогда“ , 
говорили начальные люди; „а  если поповичъ (Са- 
мойловичъ) станетъ  ее у пасъ насилыю  отнимать, 
то мы будемъ за  нее биться“ . —  „Б огъ  судья гет- 
ману И вану Самойловичу“ , продолж алъ Дорошенко: 
„городъ Чигиринъ всему Малороссійскому краю  отъ 
бусурманъ не малая защ ита; надобно бы ему въ 
Ч игиринъ клейнотъ прибавить, а  онъ и послѣдній 
отнимаетъ, и хлѣба къ намъ привозить на продажу 
за ка зал ъ , а  пиш етъ ко мнѣ т а к ъ , к ак ъ  я  и къ  
хлопцу своему не пиш у“ . З а  сголомъ сндѣли З а- 
порожцы, шесть человѣкъ , присланные за  тѣмъ, 
чтобъ Дорошенко съ  клейнотами и булавою ѣхалъ  
к ъ  нимъ на кошъ. Подпивши, Дорошенко обра- 
тился къ  нимъ: „Н е вы дайте вы  меня, к ак ъ  Дон- 
цы Стеньку Разина вы дали; пусть Донцы выда-



ю тъ, а вы  не вы давайте. " —  „Н евы д ад имь! " отвѣ- 
чали Запорожцы.

М ежду тѣмъ Самойловичъ дѣйетвовалъ , чтобъ 
ускорить развязку  тяж ел аго  для него дѣла: онъ 
двинулъ къ  Д нѣпру войско съ  семыо полковниками; 
и зъ  нихъ Черниговскій— Василій Бурковскій— пере- 
правился за  Д нѣпръ съ выборными о т ъ  всѣхъ нол- 
ковъ  людьми и, 18  м арта , приблизился къ  Чигирину. 
Дорошенко вы ш елъ и зъ  города, окруж енпы й своею 
пѣхотою, и п ослалъ  спросить: Зачѣ аъ  пришли 
ипочьем у указу? — „Государь требуетъ  и все войско 
тебѣ увѣщ еваетъ : принеси присягу и сложи н а- 
чальство“ , отвѣ чалъ  Бурковскій . Выслуш авъ от- 
в ѣ т ъ , Дорошенко поворотилъ въ  городъ, а  полков- 
нику послалъ  ск азать , что никакого дѣла не можетъ 
начать безъ согласія всего войска Запорож скаго ни- 
зоваго. П отомъ Дорошенко прислалъ  Бурковскому 
грамоту для передачи Самойловичу; грамота бы ла 
подиисана: „Гетману войскаЗапорож скаго . но необѣ- 
ихъ сторонъ Д нѣ нра“ . „Не только теперь, писалъ 
Дорош енко, послѣ присяги царскому величеству, 
хочу я  быть единомышленнымъ и единоутробнымъ 
(о тъ  одной матери У крайиы ) братомъ и пріяте- 
лемъ ваш ей милости, но и прежде, когда за  грѣхи 
мы были разрознены, я всегда оказы валъ  любовь 
и дружбу вашей сто р о н ѣ , тайно засы лая  и остерегая 
насчетъ  приближ енія непріятелей. И въ  нынѣ-  
шнемъ м ѣ сяц ѣ , п о л у ч и в ъ  предостереж еніеизъ коша 
насчетъ  турецкаго  и татарскихъ  замысловъ, я 
увѣдомилъ о нихъбоярина и ваш у милость, вслѣд- 
ствіе чеговы  и двинули полковника Черниговскаго 
и другихъ на защ иту  нашему углу  и той сторонѣ. 
Благодарю  за  помощь бѣдному нашему уголку и 
желаю  присланному войску побѣды надъ общими 
ннпріятелями. Одному поступку  вашей милости 
удивляюсь: послали вы  войско навстрѣчу непрія- 
телю, а между тѣмъ, мимо меня, тайно засы лаете и 
иаговариваете не только города, но и пѣхотные пол- 
ки , обѣщ ая имъ хлѣбъ и довольство, а  городовымъ 
ж ителям ъ мирное и безобидное пребываніе подъ 
чуж ияи  забрал ам и . Н еужели эгозащ и та— в ой ска  от- 
водить на свою сторону? Неужели это мирное пребы- 
ван іе— чуж іе углы  портить? Вы подвинули войска 
свои к ъ  Д нѣпру, к ак ъ  пишите, для того, чтобъ 
намъ н ад еж н ѣ е  было, покинувъ городъ, д ом а, ж енъ 
и дѣтей, переѣхать съ клейнотами войсковыми и 
старшиною к ъ  вамъ для принесенія присяги но- 
вому государю и слож енія регимента. И прежде 
писалъ  я  о причинахъ, почему не могу ѣхать, и 
теперь (т а к ъ  как ъ  виж у, что в а ша милость болыне 
всего хлопочетъ о клейнотахъ) напоминаю: ѣхать 
мнѣ не только къ  вамъ, но и въ  столицу, какъ  
человѣку ни въ  чемъ невинному, не страш но; но 
для своей п ри хоти  отдать ваш еймилости клейноты, 
повѣренные мнѣ не одинъ разъ  въ  продолженіи де- 
сяти л ѣ т ъ  всѣмъ войскомъ, безъ собранія этого 
войска— городоваго и низового— это было бы съ 
моей стороны слишкомъ смѣло: какой бы я  благо- 
дарности за  это дослуж ился, какой на будущее 
время славы  и чести дому своему добылъ? Разсуди

самъ высокимъ своимъ разумомъ, и оставь это 
дѣло. И мѣетъ ваш а милость благодатію  Бож іею 
отъ его царскаго величества полный свой реги- 
меитъ; никто вашей милости не завидуетъ, не мѣ- 
ш аетъ. Пишете, что если не послушаю вашего со- 
вѣ та  и не поѣду къ  вамъ, то полковнику Черни- 
говскому велѣно промыш лять противъ насъ съ вой- 
скомъ: очень хорошо для временной чести и п ри- 
хоти начинать междоусобіе! Благословитъ ли насъ 
за  это Богъ ; не будетъ ли непріятель надъ нами 
см ѣяться; не будемъ ли за  это осуждены? Довольно 
намъ отвѣ чать и за  прежнюю кровь невинную, за 
неволю, въ  которую попались люди невинные; а 
мы еще на худшее п р е успѣваемъ! Я, при моей не- 
винности, никому зл а  не желаю, и всякому проше- 
нію отвѣтъ  давать готовъ“ . Одинъ изъ  Дорошен- 
ковыхъ полковниковъ, П етриковскій , съѣхавш ись 
съ  Бурковскимъ, говорилъ ему: „Ради Бога, не 
вѣрьтеД орош енку, — онъ в с е  обманываетъ, заордою  
въ  Крымъ давно послалъ и надеж енъ во всемъ 
на прежнее постановленіе съ  Сѣркомъ и Запорож- 
цами“ .

Самойловичъ долженъ бы лъ ограничиться однѣ- 
ми угрозами, потому что к ъ  нему приш елъ царскій 
у казъ : обнадеживать Д орош енка царскою  милостію, 
перезы вать его всякими мѣрами на эту сторону, 
но задоровъ съ нимъ не дѣлать, если съ  его сто- 
роны не окаж ется ничего противнаго. Вслѣдствіе 
этого, Бурковскій  съ товарищ ами, по указу  гет- 
манскому, отошелъ отъ  Ч игирина и распустилъ 
войска но домамъ. Съ другой стороны, безпокоилъ 
Самойловича Сѣрко: „Х отя мы теперь новому ве- 
ликому государю и присягнули, писалъ кошевой 
гетману, однако если ты  и впередъ не будешь 
насъ допускать къ  милости царской, то вред но  это 
будетъ одному тебѣ. Много уж е терпимъ! “ Сѣрко 
досадовалъ на Самойловича, что тотъ  не присы- 
лаетъ  въ  Сѣчь клейнотовъ, которые взял ъ  у  Х а- 
неика, не пропускаетъ хлѣбныхъ занасовъ  на За- 
порожье, Запорожцевъ изъ  городовъ велѣлъ  вы- 
бивать, царскаго ж алованья, Переволоченскаго пе- 
ревоза и мѣстечка Кереберды не далъ , не позво- 
лилъ стаду запорожскому зимовать въ  Полтав- 
скомъ полку. П осланецъ гетманскій слы ш алъ, какъ  
на радѣ чернь запорож ская кричала п р о  гетмана 
всяк ія  позорныя слова; а на другой день пьяны й 
Сѣрко при звалъ  посланца к ъ  себѣ, ухватилъ  его 
за  грудь, просилъ сабли и кричаль: „Знаеш ь ли, 
к а к ъ  я  тебѣ голову отсѣ к у ! У знаетъгетм анъ , к ак ъ  
я  зайду отъ  Стародуба, а  тамъ ихъ уж ъ стан утъ  
и бить. При сягалъ  я  великому государю царю въ 
службѣ, только дѣдичнаго государя Польскаго ко- 
роля не оставлю. К ак ъ  гетманъ И ванъ Самойло- 
вичъ придетъ к ъ  намъ на Запорож ье и войску 
поклонится, то пусть будетъ гетманомъ; а  если к ъ  
намъ не придетъ, а  придетъ к ъ  намъ Дорошенко, 
то гетманомъ будетъ Дорош енко“ . В ъ  Москвѣ уже 
сдѣланъ былъ выборъ между постояннымъ д о  сихъ 
поръ гетманомъ и издавна ш аткимъ кошевымъ: 
всѣ дѣла по ж алобамъ Сѣрка отданы были на раз-



смотрѣніе гетмана, только велѣно ему было без- 
условно не задерж ивать хлѣбныхъ занасовъ, иду- 
щихъ въ  Сѣчь, чтобъ не отлучить Запорожцевъ 
отъ  царской милости.

Ходили слухи, что Дорошенко собирается уйти
н а  Запорожье; но онъ хотѣ лъ  сдерж ать свое сло- 
во— оставаться там ъ, гдѣ родился и воспитанъ 
былъ, сидѣлъ въ  Ч игиринѣ, и Самойловичъ по-пре

ж нему посы лалъ въ  Москву извѣ стія  о его по- 
веденіи: „Не только к ъ  наш амъ, но к ъ  самому сул- 
т а ну и хану знатны хъ людей посы лаетъ, такж е и 
к ъ  Полякамъ. А что санж аки  турецкіе къ  вашему 
царскому величеству послалъ, — на это надѣяться 
нечего: у  него давно такой обычай, ко всѣмъ мо- 
нархамъ, особенно к ъ христіанскимъ, на словахъ 
склоняться, но на дѣлѣ никому не хочетъ быть в ѣ - 
ренъ, кромѣ Турскаго; самъ султанъ  ему позволилъ 
отослать санж аки въ  случаѣ  нужды, если какой- 
нибудь христіанскій государь будетъ сильно на 
него наступать. Н а  эту сторону о н ъ  никогда не пе- 
реѣдетъ и старш инства съ себя не слож итъ , —того у 
него и въ  помышленіи не было, нѣ тъ  и не будетъ. 
Все посы лать к ъ  нему объ этомъ грамоты для 
насъ съ бояриномъ безчестно, потому что онъ 
изъ этого смѣхъ строитъ и между малороссійскимъ 
народомъ разны я всѣваетъ  небывалыя слова“ . Са- 
мойловичъ просилъ у к аза  идти на Дорошенка, по- 
ка не пришли к ъ  нему Т урки и Т атары  на по- 
мощь.

Гетманъ не могъ уладиться съ  Дорошенкомъ и 
Сѣркомъ, архіепископъ Л азарь Б арановичъ ссорил- 
ся съ п р о топопомъ Симеономъ Адамовичемъ. Дѣло 
п ошло и зь -за  того, что протопопъ владѣлъ  мно- 
гими маетностями, архіепископія же Черниговская 
маетностями бы ла скудна. „А рхіепископіи", гово- 
рилъ Барановичъ, „больше нужно доходовъ на 
у к р ашеніе церквей, на монастырь и на другія по- 
требы, нежели протопопу только на домовое его 
строеніе. Я  недавно двѣ архимаидріи, Чернигов- 
скую и Новгородскую, воскресилъ“ . Гетманъ и 
старш ина согласились съ мнѣніемъ архіепископа, 
и п р о топопу дали зн а т ь , что села его и деревня 
с ъ мельницами отписаны на архіепископа. Адамо- 
вичъ— въ Москву, съ жалобою, что архіепископъ 
насильно завладѣлъ  его маетностями. Барановичъ, 
узнавш и о ж алобѣ, велѣ лъ  нарядить судъ надъ 
Адамовичемъ изъ архимандрита и протопоповъ; но 
Адамовичъ не заблагоразсудилъ якиться на этотъ  
судъ и у ѣ х а л ъ  в ъ  Москву. Б ар ан о ви ч ъ  съ  просьбою 
къ  государю: „Аще бы смѣлъ каковы  лож ныя 
разсѣ вати  клеветы , смиренно молю вашего цар- 
скаго пресвѣтлаго величества, чтобъ ложнымъ его 
клеветамъ вѣ ра не была дана, но паче да заград ятся  
у ста  глаголющ аго неправду, дабы т а  дерзость его 
совершенное воспріяла непохваленіе“ . Гетманъ 
так ж е прислалъ  грамоту, заступаясь за  архіени- 
скона, обьясняя, что онъ, гетманъ, имѣлъ право, 
но совѣту съ старшиною, отнять маетности у  про- 
топопа и отдать архіерею, потому что послѣднему 
(болыне нужно доходовъ. Въ Москвѣ, в ъ  Малорос-

сійскомъ П риказѣ , дѣло кончилось тѣм ъ, что Ада- 
мовичъ отказался  отъ спорны хъ маетностей, а го- 
сударь послалъ грамоту Барановичу, и зл агая  дѣло 
т а к ъ , что протопопъ билъ ему, государю , челомь 
съ слезнымъ прошеніемъ, что онъ своего пасты ря 
п р о гн ѣ ва л ъ  и повелѣнія его, страха ради, не иснол- 
нилъ безъ хитрости; государь просилъ архіеписко- 
на , чтобъ онъ для милосердія Бож ія и для государ- 
ской милости отдалъ  протопопу его безхитростную 
вину и велѣлъ  ему ж ить попрежнему въ  своей 
паствѣ .

У лаж нвалось одно дѣло, — начиналось другое. 
4 -го  августа явился въ  М алороссійскій П риказъ  
Стародубскій полковникь Петр ъ  Р ославецъ  и по- 
далъ  ж алобу: „ Послѣ Велика Д ня при слалъ  ко 
мнѣ въ  Стародубскій полкъ  гетманъ И ванъ  Самой- 
ловичъ Заднѣпровскихъ казаковъ , которые пере- 
шли на его сторону Д нѣпра, пятьсотъ  человѣкъ. 
Я ихъ размѣстилъ по селамъ и деревнямъ, велѣлъ  
понть и кормить и съ  лошадьми, и давать  денегъ—  
сотникамъ по пяти  рублей въ недѣлю, атаманамъ 
по девяти алты нъ , рядовымъ но двѣ гривны , да 
по двѣ кварты  вина, да но квартѣ  масла. Но ка- 
заки , не довольствуясь этимъ, стали  собирать са- 
мовольствомъ съ ж ителей деньги и кормы. Потомъ 
9 -го  іюля прислалъ изъ  Ч ернигова влады ка гра- 
моту съ  запрещ еніемъ, чтобъ свящ енники въ  цер- 
квахъ  не служили и никакихъ  требъ не исп рав л я- 
ли: за  твое государское здоровье молитвъ н ѣ ть , 
много людей безъ покаян ія  померли, младенцы не 
крещены, роженицы леж атъ  безъ молитвъ! Гетман- 
скіе посланцы собираютъ поборы не въ  мѣру, 
уѣздны хъ людей и казаковъ  разоряю тъ , и меня 
скидываю тъ съ  полковничества“ . Рославецъ п р о -  
силъ, чтобъ Стародубскій полкъ отош елъ подъ не- 
посредственную власть государя, подъ начальство 
кн язя  Гр. Гр. Ромодановскаго, подобно полкамъ 
Сумскому, Рыбенскому, Ахтырскому и Х арьков- 
скому, потому что города: Стародубъ, Новгородъ 
Сѣверскій, Почепъ, П огаръ  и М глинъ вотчина го- 
сударева, бывали московскими городами. Н аконецъ 
Рославецъ п р о силъ, чтобъ церкви въ  Стародубскомь 
полку вѣдалъ  Московскій патріархъ .

Въ тотъ  ж е день, 4 -го  августа , пришло письмо 
по п очтѣ отъ гетмана: Самойловичъ доносилъ, что 
Рославецъ склонялъ Стародубскихъ полчанъ отло- 
ж и ться  отъ  гетманскаго регимента; тѣ  дали знать 
объ этомъ гетману и п р о сили, чтобъ позволилъ 
имъ вы брать другого полковннка; гетм анъ далъ 
позволеніе, а  Рославецъ убѣж алъ  в ъ  Москву. П ол- 
ковнику сдѣлали выговоръ отъ  имени царскаго, 
что онъ учинилъ противно войсковому праву, не 
оказавш и должнаго послуш анія гетману, и ноѣхалъ 
въ  Москву безъ его вѣдома: надобно было ему дру- 
гихъ отъ своевольства унимать, а онъ самъ свое- 
волы ш чаетъ! Д ля разъясн ен ія  дѣла, въ  Малороссію 
отнравился стольникъ А лмазовъ, которому нака- 
зано: говорить съ гетманомъ многии и пространны - 
ми разговорами, прим ѣняясь, что можно, чтобъ 
ему было не въ  оскорбленье; приводить, чтобъ



между ними злоба не вы ростала, и п ривесть гет- 
мана к ъ  склонности, о б ѣ щ а я , что п олковникъ ока- 
ж етъ  ему должное послуш анье. Смотрѣть, чтобъ и 
старш инѣ было не въ  досаду; говорить, усматри- 
в ая  ихъ  намѣренія, к а к ъ  они о томъ стан утъ  мы- 
слить. Провѣды вать обо всемъ тайно, чгобъ то 
дѣло между ними и всѣмъ войскомъ успокоить, и 
злобѣ въ даль распростран яться  не дать.

Только-что А лмазовъ промолвилъ о мировой, 
гетманъ отвѣ чалъ : „Х отя бы Рославецъ въ чемъ- 
нибудь мнѣ и больше досадшгь, то я  бы ему про- 
стилъ; но этого дѣла н и к а к ъ  т а к ъ  остав и ть  нельзя, 
потому что Рославецъ говорилъ, будто къ нынѣ- 
шнему его дѣлу много совѣтниковъ; будто меня, гет- 
мана, на этой сторонѣ не лю бятъ; та к ъ  пусть его 
судитъ  старш ина по войсковьш ъ правамъ, пусть 
онъ совѣтниковъ своихъ ук аж етъ , к то меня не 
любитъ. Не только у насъ въ  малороссійскпхъ го- 
родахъ плуты  и своевольные люди есть, но и въ 
великороссійскихъ городахъ, и въ  иныхъ странахъ; 
гдѣ и по д ъ  страхомъ ж и в у т ъ , — и там ъ безъ п лута 
не бы ваетъ, а  у  насъ въ  малороссійскихъ городахъ 
вольность; если бы государской милости ко мнѣ не 
было, то у нихъ бы на всякій  годъ было по десяти 
гетм ановъ“ . В озвратясь въ  Москву, Алмазовъ до- 
несъ, что всѣ начальные люди бранятъ  Рославца, 
а  про гетмана ник аки хъ  словъ дурныхъ не го- 
в орятъ . А рхіепископъ  з а претилъ стародубскому 
духовенству служ ить за  то , что Рославецъ при-  
билъ одного свящ енника. Н аконецъ Самойловичъ 
далъ  зн ать  въ  Москву, что Рославецъ за тѣ ял ъ  
дѣло п о совѣгу протопопа Симеона Адамовича.

Алмазова немедленно опять отправили въ  Б а- 
тури нъ ; онъ повезъ Рославца на войсковой судъ; 
но въ  грамотѣ своей к ъ  гетману царь писалъ , чтобъ 
онъ  п р о стилъ  п р е стунни к а , который раскаи вается .

Между тѣ м ъ  всю весну и лѣто ходили слухи, что 
султан ъ  собирается п о д ъ  К іевъ; для подкрѣпленія 
Ромодановскаго и Самойловича двинулся в ъ  Путивль 
бояринъ кн язь  Василій Васильевичъ Голицынъ. 
Ромодановскій и Самойловичъ получили у к азъ  да- 
в ат ь  отпоръ непріятелю ; если же Т урки и Т атары  
подъ К іевъ  и н а  восточную сторону н еприд утъ , то 
идти к ъ  Д нѣпру и за  Д нѣпръ, промышлять надъ 
Чигиринымъ и Д орош енком ъ, прим ѣ н я я сь  к ъ  преж- 
нимъ указам ъ ц аря  А лексѣя М ихайловича и смотря 
по тамошнему дѣлу. О Т урк ахъ  не было слышно, и 
Ромодановскій съ  Самойловичемъ двинулись къ 
Д нѣнру. Не доходя ста верстъ  до рѣки , они отп ра- 
вили впередъ стольника Г ригорья Косогова съ
1 5 , 0 0 0  московскаго войска и бунчуж наго Леонтья 
П олуботка— съ четырьмя полками. У видавъ царское 
войско, п р и брежныя мѣста, зависѣвш ія отъ  Чиги- 
рина, начали п о д даваться . Косоговъ съ П олубот- 
комъ, подошедши подъ Ч игиринъ, схватились съ 
тамош ними казаками; но послѣ бою н ачалисы іере- 
говоры; Косоговъ послал к ъ  Д орош енку увѣщ а- 
телы іую  государеву гр амоту. Н а этотъ  р а з ъ  Д оро- 
ш енку ничего больше не оставалось, к ак ъ  испол- 
н и ть ц арск ія  требованія. Священники съ  крестами,

старш ина и чигиринскіе жители явились въ  обозъ 
к ъ  осаждающимъ на рѣчку Янычару, въ  трехъ 
верстахъ  отъ  города, и принесли п р и сягу. Доро- 
шенко отправилъ своего двоюроднаго брата Кон- 
драта Т арасенка и писаря Воехевича къ  Ромода- 
новскоиу иСамойловичу съ просьбою, чтобъпреж нія 
обѣщ анія, ем уданны я насчетъ сохраненія  здоровья 
и имущ ества, были исполнены, и, когда воевода и 
гетманъ увѣрили его въ  этомъ, онъ п ріѣхалъ  къ 
нимъ въ  сопровожденіи 2 ,  0 0 0  человѣкъ и поло- 
ж илъ  п р е дъ ними клейноты— булаву, знамя и бун- 
чукъ. Чигиринъ, „великому государю и всей Украйнѣ 
надобный городъ“ ,  б ы л ъ  з а н я т ъ  царским и войсками, 
ноноламъ московскими и малороссійскими.

Съ торжествомъ возвращ ался Самойловпчъ отъ 
Днѣпра. Въ П ереяславлѣ онъ наш елъ Алиазова съ 
Рославцемъ. Вы слуш авъ о ж еланіи великаго госу- 
даря, чтобь престунникъ былъ прощенъ, Самой- 
ловичъ отвѣчалъ: „Я безъ государева у к аза  ни- 
какого н аказан ія  Рославцу не учиню; по теперь 
объявилось новое дѣло: бывшій Дорошенковъ ге- 
неральны й писарь Воехевичъ подалъ мнѣ сказку  
на письмѣ за  своею рукою, что Н ѣжинскій прото- 
попъ  Симеонъ Адамовъ присы лалъ к ъ  Дорошенку 
к аза к а  Дубровскаго, приказы вая съ нимъ, что всѣ 
хотятъ  имѣть гетманомъ Дорош енка, а нменно пол- 
ковники: Стародубскій П етръ Рославецъ, П рилуц- 
к ій — Л азарь Горленко, Д митраш ка Райча, бывшій 
генеральный писарь К а р п ъ  М окріевъ; да не только 
старш и наи  чернь, — са м ъ  государь не хочетъ меня , 
Самойловича, имѣть гетманомъ. Чего Дорошенко 
хочетъ, то надо мною и сдѣлаютъ: зах о ч етъ  убить—  
убью тъ, или въ Москву отош лю тъ, к ак ъ  Много- 
грѣш наго. П ротопопъ поцѣловаль крестъ натом ъ , 
ч т о  т а к ъ  сдѣлается, и  прислалъ  этотъ  самый крестъ 
къ  Дорош енку, а  Дорошенко отдалъ его мнѣ“ .

3-го  октября привели Рославца предъ гетмана 
и старшину: „Я  бы ло-надѣ ялся, “ сказалъ  ему Са- 
мойловичъ, „что такого другого пріятеля у меня и 
нѣ тъ , к ак ъ  ты , П етръ; а  ты , забы въ Бога и при- 
сягу , хотѣлъ  за  добродѣтель мою къ  тебѣ убить 
меня, да Господь Богъ не помогъ“ .

—  „Я  ни въ  какомъ совѣтѣ с ъ  протонопомъ не 
бы валъ“ , отвѣчалъ  Рославецъ, „ д ѣ л ъ  его никакихъ 
не знаю; моя вина одиа, что поѣхалъ  безъ гетман - 
скаго вѣдома и отпуска к ъ  царскому величеству, 
побоясь черной рады , чтобъ меня не убили“ . Т утъ  
Рославецъ повалился на землю передъ гетм аномъ 
и леж алъ  долго.

27 -го  октября великій государь у к азал ъ  и бояре
приговорили въ  передней при святѣйш емъ патр іар - 
хѣ: Рославца съ  совѣтниками судить войсковымъ 
правомъ. Судъ назначенъ  бы лъ въ  январѣ .

Но прежде Рославца надобно было рѣш ить важ - 
ный вопросъ: что дѣлать съ Дорошенкомъ, гдѣ 
ему ж ить. Сначала Ромодановскій и Самойловичъ 
помѣстили его въ  Сосницѣ (въ  Черниговскомъ пол- 
ку); въ  ноябрѣ отправился в ъ  Батури н ь  стольникъ 
князь И ванъ Волконскій съ  приказомъ гетману
прислать Дорошенка въ  Москву для подтвержденія



присяги; для успокоенія Самойловича, Волконскій 
долженъ бы лъ ему говорить, что Дорошенко бе- 
рется въ  Москву изъ  уваж енія к ъ  его ж е, Самой- 
ловичевой, вѣрной служ бѣ; Дорошенко ему, гет- 
ману, давній ненріятель, т а к ъ  чтобъ, будучи на э той 
сторонѣ, по прежнему своему злоковарству, не вы- 
мыш лялъ какихъ-нибудь противныхъ на него дѣлъ 
и не побуждалъ бы ко злу людей, не желающихъ 
покоя.

Въ Б атуринъ пріѣхалъ  Волконскій въ  началѣ 
д ек аб р я  и, для переговоровъ о Дорошенкѣ, отпра- 
вился къ  Самойловичу часа за  четыре до свѣту. 
„Теперь вскорѣ послать Дорошенка въ  Москву 
нел ьзя“ , говорилъ гетманъ: „ о н ъ  переѣхалъ н а  эту 
сторону недавно и двора себѣ не построилъ, мно- 
гихъ пож итковъ своихъ не перевезъ. Когда будутъ 
судить Н ѣжинскаго протопопа и Рославца, то это 
дѣло начнется Дорошенкомъ: онъ главный обличи- 
тель. Потомъ мы обѣщали Дорошенку подъ Ч иги- 
риномъ, что ж ить ему по волѣ, гдѣ захочетъ, и 
прежнихъ дѣлъ  его не вспоминать. Ч игиринскіе 
старшины билп мнѣ челомъ, чтобъ я  позволилъ 
имъ п оселиться на этой сторонѣ, —я  позволилъ; но 
если теперь послать Дорошенка въ  Москву, то стар- 
шины усум нятся и сюда не поѣдутъ, да не было 
бы смуты и  потом у , что у Дорошенка много своихъ 
друзей на обѣихъ сторонахъ Д нѣпра: подумаютъ, 
что его хотятъ  засл ать  въ  Сибирь. А мнѣ опасатья 
его не-для-чего: когда онъ не былъ въ  подданствѣ 
у  великаго государя и не ж илъ  подъ моимъ реги- 
ментомъ, то и тогда я  зналъ  всѣ его замыслы, а 
теперь и подавно все буду зн а ть“ . Н аконецъ гет- 
манъ объявилъ, ч т о  безъ совѣту състарш иною  онъ 
не можетъ рѣш ить этого дѣла; но и послѣ совѣта 
Волконскому объявлено было тож е , что отп устить 
Дорошенка нельзя по изложеннымъ причинамъ. 
Рѣшили, что гетманъ пош летъ объ этомъ грамоту 
государю, а  Волконскій будетъ дожидаться въ  Б а- 
туринѣ ук аза. У казъ  приш елъ —  оставить Доро- 
ш енка въ  Малороссіи.

Въ январѣ  1 6 7 7  года, на третій  день послѣ 
Богоявленія, въ  Батуринѣ начался судъ надъ про- 
топопомъ Адамовичемъ и полковникомъ Рославцемъ; 
отъ  Барановича присл аны были черниговскаго 
Елецкаго монастыря архимандритъ Іоанникій Го- 
лятовскій , игуменъ кіевскаго К ириллова монастыря 
Мелетій Д зикъ и трое протопоповъ. Вы слуш авъ 
свидѣтелей, судъ приговорилъ Адамовича и Ро- 
славца къ  смертной казни; совѣтника ихъ, бывшаго 
генеральнаг описаря К а р п а  М окріева— вы слатьвопъ 
и зъ  У крайны; бывшіе полковники— П ереяславскій 
Д митраш ка Р айча и П рилуцкій— Л азарь Горленко 
должны присягнуть, что къ  протопопову и Роелав- 
цеву злому умыслу не приставали. Но на другой 
день гетманъ прислалъ государевы грамоты , въ  
которы хъ говорилось о помилованіи преступниковъ. 
В ы слуш авъ грамоты, духовныя особы и генераль- 
ная старш и н а сказали: „Е с л и  протопопа смертью не 
карать , то велѣть его постричь“ . Самъ Адамовичъ 
билъ челомъ, чтобъ его постригли. „Я и прежде

этого ж ел ал ъ “ , говорилъ онъ , „да не исполнилъ, 
вѣрно за  это м е н я  Богъ  и см иряетъ“ . Приговориля 
протопопа постричь, а  Рославца нѣсколько лѣтъ  
держ ать за  караулом ъ. Адамовича для постриженія 
отнравили съ  бунчужнымъ Леонгіемъ Полуботкомъ 
в ъ  Ч ерниговъ к ъ  архіепископу Л азарю  Б арановичу; 
но ту тъ  протопопъ объявилъ, что не хочетъ по- 
стригаться: „Н е хочѵ иночества“ , говорилъ онъ, 
„да не будутъ послѣдняя горше п ервы хъ “ . Тогда 
Б арановичъ  лиш илъ его свящ енства и отдалъ  По- 
луботку, уж е к ак ъ  мірскаго человѣка, подъ мірской 
судъ. Полуботокъ велѣлъ  посадить его въ  „тѣсное 
узилищ е“ . Н евы терп ѣ въ  тѣсноты , Адамовичъ объ- 
явилъ , что дастъ  подробное показан іе о своихъ 
зам ы сл ахъ  и  соучастникахъ . Полуботокъ созвалъ къ 
себѣ многихъдуховныхъ и свѣтскихъ  особъ, и, въ  ихъ 
присутствіи , А дам овичъпоказалъ: „Д м итраш ка Райча 
говорилъ, что застрѣ л и тъ  гетмана изъ  пистолета 
въ  войскѣ; въ  дрѵгой разъ  говорилъ, что пойдетъ 
въ  Запорож ье и там ъ  станетъ  бунтовать. К арпъ 
М окріевичъ дважды говорилъ, что пойдетъ съ  Дми- 
траш кою  въ  Запорж ье бунтовать противъ гетмана. Я 
Д орош ен кусовѣты валъи наказы валъ , чтобъспѣш илъ 
на эту  сторону съ  войскомъ З апорожскимъ и  своимъ, 
обѣщ ая ему гетманство. Рославецъ говорилъ мнѣ: 
„П орадѣемъ о здоровьи господина гетмана, за  то что 
онъ ко м н ѣ  не милостивъ“ . К о гд а я  в стрѣ тился съ 
нимъ въ  селѣ Семеновскомъ (я  ѣ хал ъ  изъ Москвы, 
а онъ въ  М оскву), то  онъ велѣлъ  мнѣ идти на 
У крайну бунтовать Запорож цевъ и Дорошенка для 
исполненія нашего намѣренія. Д митраш ка гово- 
рилъ, что вмѣстѣ съ  гетманомъ надобно убить 
судью и бунчужнаго. Мы рѣш или, что, убивши 
гетмана, ж ить  не подъ царскою  рукою, но под- 
даться х ан у “ . Адамовичъ подписалъ  это показаніе.

Между тѣмъ въ  Москвѣ продолжали дум ать, что 
стары й Ч игиринскій гетманъ будетъ гораздо без- 
вреднѣе здѣсь, чѣмъ въ М алороссіи, и в ъ  февралѣ 
извѣстны й уж е намъ стольникъ Семенъ Алмазовъ 
поѣ халъ  опять въ  Б атури нъ  съ требованіемъ вы- 
сы лки Дорош енка. „Надобно объ этомъ съ стар- 
шиною п осовѣ ты ваться", ск а зал ь  ему Самойловичъ, 
„потому что это народъ мнительный; послыша, что 
Дорошенко усланъ  въ Москву, станутъ  разсѣ вать 
плевосѣятельны я слова, пронесутся эти слова къ 
С ѣрку, а Сѣрко и подавно станетъ  к ъ  этимъ сло- 
вамъ привмѣщ ать т а к ія  же, и оттого, сохрани Боже, 
чтобъ какого зл а  не случилось. П оляки  сильно 
боятся, что Дорошенко на этой сторонѣ; боятся, 
чтобъ я  и Дорошенко не заклю чили съ  султаномъ 
перемирія и не стали ихъвоевать. Того не знаютъ, 
какое здѣсь своеволіе: кто какое слово молвитъ, 
и всѣ к ъ  нему пристанутъ. И меня заподозри- 
ваю тъ; но если я  номыслю какое-нибудь зло, то 
пусть Господь Богъ казн и тъ  душу мою и тѣло, 
жену мою и дѣтей и весь домъ разоритъ; дѣтей сво- 
ихъ держу на Москвѣ для вѣрности; и если слу- 
чится въ У крайнѣ какое зло, то сейчасъ ж е, по- 
кинувъ  все, поѣду въ  М оскву. Воля его царскаго 
величества; но лучш е бы было, еслибъ Дорошенко



остался ж и ть  въ Москвѣ; п усть мои посланцы и 
С ѣрковы , к ак ъ  будутъ въ  М осквѣ, видаютъ его и 
знаю тъ, что онъ ж иветъ  при милости царскаго 
величества. Я  его съ тобою отпущ у, но чтобъ про 
то никто не зналъ. Д а хорошо было бы, еслибъ 
б р а та его , Грицка, и зъ  М осквы отпустили въ  мало- 
россійскіе города: родетвенники ихъ, видя царскаго 
величества милость, обрадовались бы и на милость 
государеву обнадеясились; много разъ  нисала ко 
м н ѣ  изъ Чигирина м ать ихъ объ отпускѣ Г р и ц ка“ .

Въ Сосницу отп равилъ  гетманъ вмѣстѣ съ  Ал- 
мазовымъ генеральн аго судью И вана Домонтова и 
съ  нимъ п и салъ  к ъ  Дорошенку, чтобъ ѣ халъ  въ 
Москву безо всякаго  опасенія, что и прежде былъ 
царск ій  у к азъ  объ отпускѣ его въ  Москву, но его 
не отправили , нотому что онъ еще не осмотрѣлся, 
а  теперь онъпоѣ детъ  в ъ  Москву не для ч е го  иного, 
к а к ъ  только для переговоровъ по дѣламъ турец- 
кимъ и крымскимъ. Дорошенко, однако, сильно 
встревож ился, когда Алмазовъ пріѣхалъ  за  нимъ 
вдругъ  неожиданно: „Кого и къ  смерти пригова- 
риваю тъ, — и тому заранѣ е о томъ даю тъ зн а т ь “ , го- 
ворилъ онъ; „Б огъ  судитъ гетмана, что меня не 
увѣдомилъ“ . Но, дѣ лать нечего, поѣхалъ .

2 0  м арта Дорошенко видѣлъ государевы  очи; 
думный дьякъ  говорилъ ему рѣчь; объявилъ, что 
всѣ  вины его прощ аю тся и никогда не будугь 
вспомянуты , государь у к азал ъ  бы тьем уп ри  своей 
милости въ  Москвѣ для способовъ воинскихъ  п ро- 
т и в ъ  непріятельскаго  н аступ л ен ія  Т урокъ  и Т атаръ
н а  У крайну; въ  надежду своей государской мило- 
сти, по челобитью гетмана Самойловича, царское 
величество велѣлъ  брата его, Дорош енкова, Гри- 
горья, расковать и ходить ему за  карауломъ къ  
гетманскому сыну Семену, а  теперь, по гетманскому 
челобитью, велѣно Григорья отпустить въ  мало- 
россійскіе города. Дорошенко билъ челомъ, чтобъ 
государь при казалъ  привезти въ  Москву ж ену его 
и дочь. З а  ними отправился подъячій  Юдинъ; но 
братъ  Д орош енка, Андрей, объявилъ ему: „Б р атъ  
мнѣ писалъ , что если ж ена его ведетъ себя хоро- 
шо, к ак ъ  обѣщ ала ему въ то время, когда онъ 
в зял ъ  ее къ  себѣ и зъ  чернаго п л атья  (изъ  мона- 
сты ря), то п ри сы лать ее въ  Москву, а  иначе от- 
писать к ъ  нему безъ утайки. Я  объ ея постункахъ 
объявилъ гетману, объявляю  тебѣ и къ брату  по- 
сылаю письмо. Б р атъ  П етр ъ  за  злодѣйскія ея дѣла 
полож илъ на нее черное п л атье , но, видя малень- 
кую дочь свою въ  сиротствѣ, умилосердился надъ 
злодѣйкою  и в зя л ъ к ъ с е б ѣ  въ  ж ены  попрежнему, 
а она ему обѣщ ала, что до смерти ничего хмель- 
наго пить не стан етъ . Но по отъѣ здѣ  брата въ  
Москву стал а  она пи т ь  безобразно, безъ  моего вѣ - 
дома ходить и чинить злодѣйство. Тенерь велѣлъ 
я  ей собираться ѣ хать въ  М оскву, а  она при отцѣ 
своемъ Я ненкѣ  кричитъ: „Если ты  въ  Москву по- 
ш леш ь меня насильно, то брату твоему Петр у  не 
долго на свѣ тѣ  ж и ть! “ Юдину этотъ  р азск азъ  п о-  

к азал ся  подозрителенъ, тѣмъ болѣе что гетманъ 
п о к азал ъ  ему письмо Д орош енка к ъ  себѣ, въ  ко-

торомъ тотъ  умолялъ Самойловича исходайство- 
в ать  ему у  царя  позволеніе возвратиться въ  Мало- 
россію, напоминалъ о данномъ ем у обѣщаніи оста- 
вить его ж ить там ъ, гдѣ  захочетъ: „Я  знаю, пи- 
салъ Дорошенко, что я  здѣсь въ  Москвѣ не ну- 
ж енъ, и п р іѣ зд ъ  жены м оей  сюда так ж е не нуженъ, 
а  что приказы ваю тъ, то исполняю по нуж дѣ“ Гет- 
манъ не о тп у сти л ъ  Дорошенковой ж ены въМ оскву.

Между тѣмъ, по обыкновенію, всю весну гото- 
вились въ  У крайнѣ къ  встрѣчѣ  непріятелей, Ту- 
рокъ и Т атаръ . С ултанъ, нам ѣсто Дорошенка, про- 
возгласилъ гетманомъ и княземъ Малороссійскимъ 
плѣнника своего, Ю рія Х мельницкаго, который при- 
слалъ на Запорожье грамоту отъ 5 апрѣля: „Спа- 
сителю нашему все возможно, писалъ Хмельниц- 
кій , нищаго посадитьсъ  князьями, смиреннаго воз- 
нести, сильнаго низлояш ть. Лихіе люди не допу- 
стили меня пож ить въ  милой отчизнѣ; убѣгая отъ 
нихъ, претерпѣлъ  я  многобѣдъ, попалъ въ неволю. 
Но Б огъ  подвигнулъ сердце наияснѣйш аго цесаря 
Т урскаго, тремя частями свѣта государствующаго, 
который грѣш ны хъ больш е милуетъ, чѣмъ наказы - 
ваетъ  (съ  меня берите образецъ! ): даровалъ мнѣ 
цесарь свободу, удоволилъ меня евоею милостію и 
княземъ Малороссійскимъ утвердилъ. Когда былъ 
я  въ  Запорожьи, то вы  мнѣ обѣщали оказать лю- 
бовь и желательство и вождемъ меня им ѣть, — так ъ  
тенерь обѣщаніе исполните, и отправляйте пословъ 
своихъ въ Казыкермень для переговоровъ со мною“ . 
Подписано: „Георгій Гедеонъ Венжикъ Хмельниц- 
кій, князь М алороссійскій, вождь войска Запорож- 
скаго“ .  Грамота подѣйствовала на Запорожье. 15-го  
мая отправился туда изъ  Москвы стряпчій П ерху- 
ровъ съ государевымъ жалованьемъ; когда, по обы- 
чаю, прочли на радѣ государеву грамоту, то  въ  
войскѣ раздался крикъ: „Суконъ прислано мало, 
подѣлиться нечѣмъ, — -достанется ио одной рукав- 
кѣ! Мы служили отцу государеву и ему, государю, 
служимъ вѣрно, надъ бусарманами всякій  про- 
мыслъ воинскій чинимъ неотмѣнно, а  ж алованья 
намъ прислано мало; а мы и впередъ обѣщаемся 
вѣрно сл уж и ть" . Сѣрко говорилъ: „Войско меня 
не слуш ается, потому что государскаго ж алованья, 
знамени и булавы у  меня нѣ тъ ; а если бы знамя и 
булава ко мнѣ были присланы , то к азак и  были 
бы мнѣ послуш ны“ . К азаки  продолжали кричать: 
„Гетманъ Самойловичъ отнялъ  у насъ перевозъ 
подъ Переволочною, даромъ возить не велитъ  и 
запасовъ  къ  намъ не присы лаетъ. Если турец- 
кое войско на кош ъ к ъ  намъ придетъ, то мы Сѣчь 
сожжемъ, а  сами пойдемъ по островамъ на воду; а  
т у т ъ  намъ сидѣть не-у-чего, запасу  у  насъ  ника- 
кого н ѣ тъ “ . Самойловичъ опять началъ  доносить 
въ  Москву на С ѣ рка, что съ ханомъ Крымскимъ 
заклю чилъ перемиріе, что къ  Хмелышцкому часто 
посы лаетъ и совершенно уж е к ъ  нему склоняется.

Въ іюлѣ пріѣхалъ  въ  Б атуринъ  стольникъ К а- 
рандѣевъ отъ  государя съ  соболями и атласами 
для гетмана и старш ины за  вѣрную ихъ службу. 
Ему поручено бы л о  переговорить съ  Самойловичемъ



о С ѣркѣ, о Дорошенкѣ и о нерѣшенномъ еще дѣлѣ 
Рославца и Адамовича. К арандѣевъ требовалъ отъ  
гетм ана, чтобъ онъ „послалъ  въ Запорожье знат- 
наго человѣка и всячески старал ся  не допускать 
С ѣрка до перемирія съ ханомъ; чтобъ не допустить 
Турокъ овладѣть Кодакомъ, осадилъ бы его своими 
людьми: иначе низовому войску З а порожскому бу- 
детъ тѣснота и разоренье, а  непріятелю  свобод- 
ный путь въ  малороссійскіе города; если ж е по- 
ш лется войско малороссійское въ  К одакъ, то З а - 
порожцы обнадеж атся“ .

—  „ Послать мнѣ войска в ъ  К о д а к ъ  нельзя“ ,  от- 
вѣ чалъ  гетманъ, „потому что этимъ городомъ завѣ - 
ды ваеть Сѣрко, а  послать не спросясь съ Запо- 
рожцами— только озлить и хъ “ .

Потомъ Карандѣевъ началъ  говорить о Доро- 
шенковой ж енѣ, чтобъ прислать ее въ Москву: 
мужъ не перестаетъ объэтомъ просить. —  „ Я  н е  мѣ- 
ш аю “ , отвѣчалъ гетманъ, „п у ст ь  ѣ детъ “ . —  „Но за -  
ч ѣ м ъ т ы , гетмаііъя , продолжалъ К араидѣевъ, „хло- 
почеш ьобъ отпускѣ  Дорошенка назадъ на Украйну, 
чего ты  боишься? Дорошенко в зятъ  въ Москву для 
тебя и для цѣлости Малороссіи, чтобъ о н ъ , будучи 
въ  У крайнѣ, не надѣ лалъ  какого-нибудь зл а “ . —  
„Объ отпускѣ Дорошенка на У крайну я  и не ду- 
маю бить челомъ“ ,  отвѣчалъ  гетманъ; „въ настоящее 
военное время Дорошенку быть на У крайнѣ нельзя“ . 
Н аконецъ рѣчь дошла до Рославца и Адамовпча: 
„П ротопопа и Рославца“ , сказалъ  гетмаігь, „я  от- 
правлю  съ  нарочными носланцами въ  Москву, 
чтобъ великій государь нож аловалъ  меня, прика- 
зал ъ  сослать ихъ на вѣчное ж птье в ъ  дальніе си- 
бирскіе города для страха другимъ“ .

11 августа привезли въ  Москву Р осл авц аи  Ада- 
мовича, и на другой день состоялся у к азъ  о ссылкѣ 
ихъ въ Сибирь. Спѣшили покончить съ этимъ дѣ- 
ломъ и успокоить гетмана, который уж е двигался 
съ  двадцатитысячнымъ войскомъ къ  Д нѣиру. Съ 
4  августа И брагимъ - наш а съ  Хмельницкимъ 
стояли подъ Чигириномъ, ожидая хана. Хмель- 
ниченко, величая себя княземъ Сарматскимъ, при- 
слалъ  требованіе, чтобъ сдали ему стольный го- 
родъ, которымъ Дорошенко не имѣлъ п рава рас- 
поряж аться. Воеводою въ  Чигирипѣ бы лъ генералъ- 
м айоръ  Трауернихтъ. 7 августа, ночью, о н ъ  сдѣлалъ  
удачную вы лазку  и схватилъ 11 человѣкъ язы - 
ковъ; Т урки повели-бы ло подкопъ к ъ  верхнему 
замку, но остаповились рыть, встрѣтивъ  дикій ка- 
мень. М еж дутѣмъ, 10 августа Самойловичъ соеди- 
нился съ  Ромодановскимъ, и 1 7  числа изъ-подъ 
Снятина отнравили въ  Чигиринъ полкъ пѣхоты 
сердюковъ и 1 , 0 0 0  человѣкъ драгуповъ, съ при- 
казаніемъ спѣшить днемъ и ночью. П осланные 
исполнили приказаніе, перебрались на иравы й бе- 
регъ  Д нѣира, ночью прокрались чрезъ непріятель- 
скіе полки и явились въ  Чигиринѣ къ  неописанной 
радости осажденныхъ, которые уже истомились и 
упали духомъ, не имѣя извѣстій  о своихъ. а  къ  
Туркам ъ п р и шелъ ханъ  с ь  ордою. 2 5  а в г у с т а  яви- 
лись к ъ  Дпѣпру противъ Чигирина, у  Буж ииской

пристани, князь Ромодановскій и гетманъ Самойло- 
вичъ; на противоноложной сторонѣ Д нѣ пра уже 
стоял ъ  ханъ съ  своими Т атарам и и частію турец- 
каго  войска. Н епріятель зан ял ъ  островъ на Днѣ- 
прѣ , чтобъ не допускать Русскихъ до переправы, 
но былъ выбитъ. Русскіе сь  острова переправились 
на западны й берегъ, 2 8  августа схватились съ не- 
пріятелем ъ, поразили его и гнали пя ть  верстъ  отъ 
берега. И спуганны е Т урки п Т а тары  на другой же 
день уш ли отъ  Ч игирина, покинувъ запасы  и пу- 
шки и оставивъ подъ городомъ 4 ,  0 0 0  яны чарскихъ 
труновъ. И брагимъ-паш а склады в алъ  всю вину на 
хана, которы й вовремя не пошелъ на лѣвую  сто- 
рону Д нѣпра и не далъ зн ать  о московскихъ  и ка- 
зацкихъ  войскахъ. Ч есть этого дѣла, надолго 
оставш агося памятнымъ, принадлеж ала полупол- 
ковнику выборнаго полка генералъ-м айора Агея 
Ш епелева, Семену Воейкову, солдатскому полков- 
нику Самуилу Вестову, столы ш ку и полковнику 
Г ригорію  Косогову, а и зъ  М алороссіянъ— полковни- 
камъ Полтавскому Левенцу и Н ѣжинскому— Барсу- 
ку. Ромодановскій и Самойловичъ, п одождавши у 
Ч игирина до 9 -го  сентября и слы ш а, что Т урки  
бѣ гутъ  к ъ  гр а ницамъ, отправились назадъ  за 
Д нѣпръ, тѣмъ болѣе что конскіе кормы всѣ былп 
истреблены непріятелемъ, а у ратны хъ людей за - 
пасовъ стало мало. Самойловичъ возвратился съ 
торжествомъ, потому что, по его настоянію , Мо- 
сковское правительство рѣшило держ аться въ Чи- 
гиринѣ. И теперь гетманъ настаи валъ , чтобъ го- 
сударь у к азал ъ  укрѣп ить Ч игиринъ, ратными 
людьми осадить и хлѣбными з а пасами озапасить, 
точно т а к ъ  же к ак ъ  и К іевъ , да нослать туд а  боя- 
рина съ  государевыми ратными людьми, а  онъ, гет- 
ман ъ , съ  своими людьми Ч игирина не удерж итъ , и 
б е зъ  московскихъ людей н асвои хь онъ ненадеж енъ. 
Чигиринъ покинуть нельзя , потому ч т о  всей У край- 
нѣ защ ита и оборона добрая; стоитъ  онъ на рѣкѣ  
Тясмѣ (Тясминѣ), черезъ которую ордѣ нигдѣ бро- 
довъ и перенравы нѣтъ . Ч игиринская война дала 
так ж е Самойловичу случай вы ставить передъ ца- 
ремъ въ черномъ свѣтѣ  поведеніе Сѣрка: „Кош е- 
вой к ъ  преовѣтлому престолу вашему государскому 
и ко мнѣ не ж елателенъ , потому что передъ Чиги- 
ринскимъ походомъ помирился съ  ханомъ и Т урка- 
ми, во время войны никакой н а м ъ  помощи н едалъ , 
и когда ханъ бѣ ж алъ  черезъ Д нѣпръ вплавь съ 
ордами, не билъ его, а велѣлъ  казакам ъ  нерево- 
зить Т атар ъ  въ  челнахъ“ .

Эти нелады у гетмана съ знаменитымъ полевымъ 
воиномъ очень ненравились въ  Москвѣ; бояре при- 
говорили— привести Сѣрка съ  гетманошъ въ  союзъ. 
„З а  так іе  злые поступки С ѣрка воздастся ему въ 
день праведнаго суда Б ож ія , пи салъ  государь Са- 
мойловичу; но мы, государь христіанскій  милосер- 
дый, не допуская  его для имени христіанскаго къ 
вѣчной погибели, ож идая его обращ енія, тѣ  его 
вины и преступленія отпускаем ъ, если о н ъ  э т и  свои 
вины вѣрною  службою заслуж итъ  и к ъ  тебѣ будетъ 
т а къ  ж е  ж елателенъ , к ак ъ  и преж ніе гетманы “ . Съ



милости вымъ словомъ Ромодановскому и гетману за 
Ч игиринскую  войну отнравился въ  Малороссію 
стольникъ  и полковникъ Т яп ки н ъ . Посланному на- 
казано  было спросить Ромодановскаго: „К акое его 
намѣреніе о Чигиринѣ на будущее время; можно ли 
этотъ  городъ держ ать, или надобно его разорить; 
если держ ать, — то к ак а я  отъ  этого будетъ прибыль? 
сколько в ъ  него надобно будет ь послать москов- 
скихъ ратны хъ  людей и казацкихъ  полковъ, и от- 
куда въ  Ч игиринъ возить хлѣбные и оружейные 
запасы , и чрезъ такую  великую  днѣпровскую пе- 
реправу какими сиособами помощь давать р атными 
людьми? “ — „Мое намѣреніе такое“ , отвѣчалъ  Ромо- 
дановскій: „разорить Ч игиринъ отнюдь нельзя, очень 
безславно и отъ  непріятеля с т р а ш но, и не только 
У крайнѣ убыточио, но и самому К іеву буд етъ  тяж ко . 
Н а остальные ж е вопросы напишу но статьям ъ, 
снесшись съ гетманомъ".

Т ѣ  ж е в опросы Т япкии ъ  предложилъ въ  Б ату- 
р и нѣ Самойловичу. — „Если Ч иги рин ъ  р азо р и ть  или 
допустить непріятеля имъ овл адѣ ть", о твѣ чам ъ  гет- 
манъ, „ т о  развѣ  п р ежде разоренья или отд ач и  ска- 
за ть  всѣмъ въ  У крайнѣ народэмъ, что уже они 
ведикому государю не нужны. У насъ  во всемъ ка- 
зацком ъ народѣ одно слово и дѣло: при комъ Чи- 
гиринъ и К іев ъ , — при то м ъ  и они всѣ должны въ 
вѣчномъ подданствѣ быть. Если Ю раска Хмель- 
ницкій засяд етъ  въ  Ч игиринѣ съ своими бунтов- 
щ иками, тогда всѣ народы, которые и зъ -за  Д нѣпра 
на эту  сторону вышли, пойдутъ о п ять  за  Д нѣпръ 
к ъ  Ю раску. А если засядутъ  въ  Чигиринѣ Турки, 
то султан ъ  не будетъ посылать имъ запасовъ  изъ 
своихъ городовъ, будутъ  брать з а пасы съ  городовъ 
и селъ  этой стороны, и дорога будетъ откры тая  
Т уркам ъ подъ П утивль и Сѣвскъ, потому что 
Д нѣпръ и Заднѣпровье б у д у тъ у  нихъ въ  р у к ах ъ . “ 
Т у тъ  гетм ань, взглянувъ  на Снасовъ образъ, за- 
пл ак а л ъ  и сказалъ : „Молимся, да избавитъ Го- 
сподь Б огъ  и великій государь насъ и потомковъ 
наш ихъ отъ  такого тяж каго  бусурманскаго ярм а! “ 
К асателы ю  С ѣрка, Самойловичъ п рямо объявилъ 
Т япкин у , что кошевой поддался султану: султанъ  
прис л а л ъ  Казыкермепскому бею 3 0 ,  0 0 0  червонныхъ 
золоты хъ, чтобъ подкупить С ѣрка съ  казаками. 
Бей изъ  иольскихъ Т ат ар ъ , учился въ  ш колахъ, 
знаетъ  язы ки; онъ съ ѣ зж ал ся  съ Сѣркомъ въ  сте- 
пи, ходили они между кустами, в зявш и сьза  руки, 
и ту т ъ  кошевой присягнулъ су л тан у . "

Д ля уяснен ія этого важ наго дѣ ла, въ  декабрѣ 
отп равился въ  Запорож ье подъячій Ш естаковъ , сь  
которымъ гетманъ о тп у сти л ъ  своего посланца, вой- 
сковаго товарищ а Артему Золотаря. Ш естаковъ 
на радѣ вы говаривалъ  З а порожцамъ, зачѣм ъ они 
не п о д али  помощи царскому войску подъ Чигири- 
номъ; зачѣм ъ  не били Т агар ъ , бѣж авш ихъ черезъ 
Д нѣ нръ  отъ  этого города.

—  „Мы п о д ъ  Ч игиринъ не ходили потому, что 
войска было на кошѣ мало, “ отвѣ чалъ  Сѣрко; „да 
и нотому не ходили, что Турки и Т атары  п р е жде 
Ч игирина хотѣли идти на Сѣчь. Ч тобъ уп редить

этотъ  злой замы селъ, мы съ ханомъ помирились, 
да хотѣли мы при этомъ, чтобъ Т атары  вы купили 
у  насъ  плѣнны хъ, потому что войско было голод- 
но, добычи никакой, занасовъ  такж е. Д а и для 
того помирились съ ханомъ, что много разъ писали 
къ  гетману И вану Самойловичу, чтобъ царское ве- 
личество прислалъ к ъ  иамъ своихъ р ат н ы х ъ  людей 
на оборону, к ак ъ  присылалъ царь Алексѣй Михай- 
ловичъ , да и самъ бы гетманъ пустилъ къ  намъ 
городовыхъ к азаковъ ; но гетманъ казаковъ  къ  
намъ не пустилъ и запасовь не прислалъ , — войско 
только и кормилось, что рыбою; а когда съ ханомъ 
заклю чили перемирье, то з а  Т а т а р ъ  брали большой 
окунъ , да ходили за  солью к ъ  морю; а если бы съ  
ханомъ мы не номирились, то войско померло бы 
съ-голоду. Турокъ н Крымцевъ, бѣжавш ихъ изъ- 
подъ Чигирина, мы не громили потому, что вой- 
ска въ  Сѣчи было мало: всѣ, надѣясь на миръ съ 
ханомъ, разош лись по п р о мысламъ, и теперь вой- 
ск а  въ Сѣчи мало— всѣ по промысламъ. П ожало- 
валъ  бы государь, велѣлъ  прислать к ъ  намъ сво- 
ихъ ратны хъ людей, а  гетману приказалъ  прислать 
Полтавскій  полкъ, и мы но веснѣ, к а к ъ  скоро вой- 
ск а  и запасы  будутъ к ъ  намъ присланы, пере- 
мирье съ  ханомъ нарушимъ и пойдемъ въ Крымъ 
войною. " Гетманскому посланцу Сѣрко говорилъ 
наедииѣ, что онъ царскому величеству не измѣ- 
нилъ, и если номирился съ Турками и Т а тарами, то 
для того только, чтобъ приманить къ себѣ Хмель- 
ницкаго и, Схвативъ его, о тосл атьвъ  Москву. Для 
увѣренія Сѣрко вы нулъ и зъ -за  пазухи крестъ  и 
цѣловалъ.

Это не заставило Самойловича смотрѣть добро- 
ж елательнѣе на Запорожскаго кошеваго, и скоро 
послѣдній усилилъ еще это недоброжелательство, 
н ачавъ  совѣтовать государю разруш ить и покинуть 
Ч игиринъ. „Д ля чего это онъ совѣтуетъ? писалъ 
Самойловичъ, — чтобъ внѣстѣ съ Хмелышченкомъ 
привести въ  исполненіе свой злобаый замыселъ. 
П усть только Чигиринъ достанется имъ въ руки, 
хотя бы и разоренный: они снова его укрѣ н ятъ , 
Хмельниченко сдѣлаетъ  въ  немъ столицу своего 
княж еетва, Сѣрко— главпый город ъ  своего гегман- 
скаго регииента, потому что уж е и теперь Сѣрко 
величаетъ Хмельниченка княземъ Малой Россіи, а 
Хмельниченко С ѣрка— кошевымъ гетманомъ войска 
низоваго Запорож скаго . “ И зъ  турецкихъ  владѣній 
въ  К іевъ  дошелъ и списокъ условій , заключен- 
ны х ъ  Сѣркомъ съ Хмелышцкимъ: 1 )  чтобъ вѣрѣ 
П равославной гоненія не было; 2 )  податей ника- 
кихъ и ясырю не давать; 3 )  вольности в о й с к а  За- 
порожскаго не наруш ать; чтобъ старш инъ и войска 
турецкаго и Т а та р ъ  ни в ъ  к а к и х ъ  малороссійскихъ 
городахъ не было. И зъ  самого Ц аря-града давали 
знать , что Сѣрко присы лаетъ султану всѣ госуда- 
ревы грамоты и гетманскіе листы.

Надобно было приготовляться къ  тяж елой вой- 
нѣ съ разны хъ сторонъ; зиму и весну 1 6 7 8  года 
приходили постоянно вѣсти , что Т урки съ  огром- 
ными силами нагрянутъ  подъ Чигиринъ, съ  тѣмъ,



чтобъ непремѣнно взять этотъ  городъ. Въ Ц арѣ- 
градѣ въ  это время находился стольникъ Поросу- 
ковъ, присланный к ъ  султану съ  царскою грапотою 
для попы тки, нельзя ли прекратить тяж елую  и 
опасную войну и, по крайней мѣрѣ, развѣ дать об- 
стоятельнѣе о турецкихъ  замыслахъ. Д ля послѣд- 
няго П оросуковъ обратился к ъ  патріарху; тотъ  от- 
в ѣ ч а л ъ , что ж елаетъ  в с я к а г о  добра великому госу- 
дарю, к а к ъ  себѣ царства небеснаго, и о замы слахъ 
непріятеля креста Х ристова объявляетъ: султанъ  
Т урецкій, имѣя чрево ское бусурманское ненасы- 
щенное, устрем ляется этимъ лѣтомъ съ  войсками 
своими поганскими и ж елаетъ  изъ-подъ державы  
его царскаго величества владѣнія П етра Дорошенка 
отобрать, а  потомъ и всею Украйною овладѣть. И 
сами они явно пророчествуютъ, что царскимъ ве- 
личествомъ побѣждены будутъ, только не могутъ 
узнать въ  какое время. Боясь этого пророчества, 
с у л т а н ъ  пойдетъ  только доБ абы , а визиря пош летъ 
подъ Чигиринъ. Поросуковъ спросилъ объ Ю раскѣ 
Хмельницкомъ, по его ли патріарш ему благослове- 
нію монашество съ  него снято. П атр іархъ  отвѣ - 
чалъ: „Хмельницкій снялъ  съ  себя монашество 
своевольно, ж елая себѣ столько ж е освобожденія 
изъ  неволи, сколько княж енія и гетманства. По его 
наущенію, визирь нѣсколько разъ  присы лалъ  ко мнѣ 
съ  просьбами иугрозам и , ч то б ъ я  съ  Ю раским она- 
шество снялъ, на княженіе М алороссійское и гетман- 
ство Запорожское его благословилъ; но я отъ этого 
принужденія освободился подарками )и Ю раску къ 
себѣне пусти лъ“ . „В чера“ ,  продолж алъ  патр іархъ , 
„султанъ слуш алъ привезенную тобою грамоту, при- 
к азал ъ  тебя отпустить, а  к ъ  царскому величеству 
писать объ уступкѣ въ  турецкую  сторону Ч игири- 
на и владѣній Дорошенковыхъ по Д нѣпръ. Молю 
царское величество, чтобы, ради церквей БожіиХъ 
и в ѣ р ы  христіанской, Ч игирина и У крайны  султану 
не уступалъ, а  если уступитъ , то не только Ма- 
лой Россіи, но и государству Московскому тяж ек ъ  
будетъ непріятель“ . Государь согласился съ  мнѣ- 
ніемъ Самойловича, Ромодановскаго и Ц ареград- 
скаго патр іарха, что необходимо удерж ать Чиги- 
ринъ, укрѣпить его и снабдить войскомъ. Въ чи- 
гиринскіе воеводы назначенъ былъ окольничій Ив. 
Ив. Рж евскій , извѣстный своею распорядительно- 
стію, умѣвшій ладить съ М алороссіянами, что дока- 
за л ъ  во время своего воеводства въ  Н ѣж инѣ. Въ К іе- 
вѣ Рж евскій долженъ былъ взять хлѣбные запасы , 
подъ которые гегманъ вы ставлялъ  подводы; ко 
Ржевскому должны были присоединиться назначен- 
ные для чигиринскаго осаднаго сидѣнья полки ма- 
лороссійскіе, так ж е отрядъ в о й с к а  Ромодановскаго. 
Но ничего этого Ржевскій не наш елъ, и 17  м арта 
в ступилъ въ  Чигиринъ одинъ, безъ хлѣба, потому 
что подводы отъ гетм ан а не были присланы, о  вой- 
скахъ  въ  Ч игиринъ не было вѣсти; въ  Чигиринѣ 
Ржевскій пашелъ разбитыя с т ѣ н ы , пусты я ж итни- 
цы и услы халъ  разсказы  о безпрестанныхъ набѣ - 
гахъ татарскихъ . Когда въ  Москвѣ узнали  объ 
этомъ , то въ  К урскъ , к ъ  Ромодановскому, и въ  Б а-

тури н ъ  к ъ  гетману п оскакалъ  въ  апрѣлѣ  столь- 
никъ  Алмазовъ спросить, что они думаютъ. Ромо- 
дановскій отвѣ чалъ , что идетъ к ъ  Д нѣпру не- 
медленно и оЧ игиринѣ будетъ радѣть; ге тм а н ъ  от- 
в ѣ ч алъ , что у него войска не въ  с б о р ѣ , и онъ  пой- 
детъ к ъ  Ромодановскому одинъ для переговоровъ; 
что п угаться  нечего, — войска и з а пасы  поспѣю тъ въ 
Ч игиринъ, хотя подводы стоили страш но дорого, 
каждую  нанимали за  четыре и за  п ять  рублей, а 
неизвѣстно, придетъ ли и половина ихъ назадъ.

Д ѣйствительно, п о д крѣпленія и запасы  успѣли 
придти въ  Ч игиринъ, потому что визирь М устафа 
явился осаж дать этотъ  городъ только 9  ію ля. Ро- 
модановскій съ  Самойловичемъ стояли у Д нѣпра у 
Буж инской пристани, въ первыхъ числахъ ію ля, и
6  числа начали переправлять войска свои на пра- 
вую сторону. П ереправа ш ла очень медленно; боль- 
шая часть войска находилась еще на лѣвомъ бе- 
регу, когда, 10  числа, Т атары  переправились на 
этотъ  берегъ тайкомъ у К ры лова, подкрались и 
ударили на русскіе обозы, но были прогнаны  съ 
урономъ. Т акъ  же неудачно кончилось нападеніе не- 
пріятелей 11 числа на тѣ  передовые русскіе полки, 
которые уж е переправились на правую  сторону.
12  ію ля всѣ русскія в о й с к а  стояли на п р а в о й  сто- 
ронѣ на Буж инскихъ  поляхъ , и на другой день вы- 
держ али бой съ  пятью  пашами турецкими и х а- 
номъ Крымскимъ. Съ тѣ хъ  поръ бои не преры ва- 
лись, потому что Турки, пришедши изъ-подъ  Ч и- 
гирина черезъ К ры ловъ, расположились обозомъ въ
7 верстахъ  отъ  Русскихь и дѣлали на ихъ таборы 
безпрестанные наѣзды . 2 9  ію ля к ъ  Русскимъ на 
подмогу явился к н язь  К асп улатъ  М уцаловичь Ч ер- 
касскій  съ  Калмыками и Т атарам и, и принималъ 
дѣятельное участіе въ  бояхъ; 3  и 4  августа , послѣ 
упорныхъ битвъ, Русскіе овладѣли важ ны мъ 
пунктомъ —  Стрѣльниковою  горою, приблизились 
к ъ  Чигирину и вступили съ  нимъ въ  сообщеніе. 
Здѣсь уже не было воеводы Р ж ев ск аго: 3  августа  
взош елъ онъ на стѣны и сильно обрадовался, уви- 
давъ приближеніе русскихъ полковъ; но в ъ  э т у  са- 
мую минуту изъ непріятельскаго обоза поднялась 
гран ата  и поразила воеводу.

Ч игиринъ не долго простоялъ послѣ Рж евскаго. 
Т урки вели три п о д копа подъ нижній большой го- 
родъ; 11 августа  подкопы взорвало у  рѣ ки  Т яс- 
мины близъ домовъ, которые загорѣлись; оса- 
жденные, видя пож аръ , побѣжали въ обозъ к ъ  сво- 
имъ чрезъ Московскій мостъ, но Т урки  заж гли  
мостъ, — онъ обрушился и много Русскихъ  погибло, 
въ  томъ числѣ Гадяцкій  полковникъ К риницкій; 
много к азаковъ  погибло та к ж е  отъ  подкоповъ. 
Одновременно съ ниж нимъ городомъ, Т урки успѣли 
заж ечь  новый верхній, сдѣланны й недавно Р ж ев- 
скимъ; Русскіе засѣли въ  старом ъ верхнемъ городѣ, 
и бились съ неп ріятелями до сам аго  вечера, дважды 
выбивая Турокъ и зъ  города. Ночью прш пелъ къ 
нимъ приказъ отъ  Ромодановскаго и Самойловича 
заж ечь городъ и выходить к ъ  нимъ въ  обозы, что 
и было исполнено; а  на разсвѣтѣ  поднялись и Ро-



модановскій съ гетманомъ к ъ  Д нѣпру, покинувъ 
навсегда курящ іяся  развалины  несчастной столицы 
Хмельницкаго. Н епріятель преслѣдовалъ  отсту- 
павш ихъ, но безъ успѣ ха , и 2 0  числа подъ Чиги- 
риномъ не было болѣе и Т урокъ.

Но уходомъ визиря изъ -подъ  Чигирина бѣда не 
кончилась: Хмельницкій съ  Татарами остался на 
западной сторонѣ, за н я л ъ  Немировъ, Корсунь и 
другіе города, и оттуда  нападалъ  и на восточную 
сторону; вся осень и зима прошли в ъ  тревогахъ , 
а на лѣто оп ять  ж дали  самого султана въ  У край- 
ну. Въ м артѣ  1 6 7 9  года пріѣхалъ  в ъ  Москву 
отъ гетмана знатн ы й войсковой товарищ ъ, И ванъ 
Степановпчъ М азепа, и  имѣлъ съ  думнымъ дьякомъ 
Ларіономъ Лопухииымъ любопытный разговоръ. 
„Надобно" , говорилъМ азепа, „чтобъ на оборону Кіева 
и всего Малороссійскаго к рая  прислано было много 
войска, а бояръ и воеводъ было бы съ нимъ не- 
много, и ратны е люди слуш ались бы ихъ, а  боль- 
шой воевода бы лъ бы одинъ; а если будутъ бояре 
и воеводы многіе и полки у нихъ разны е, то бояре 
и воеводы стан утъ  между собою мѣстами счи- 
та ть ся , и ни одинъ своего полку полчанъ никому 
не дастъ , — бу д етъ  всякій  свои хъ  полчанъ беречь, и 
будетъ оттого  нестроенье“ . — „К ом у боярамъ и вое- 
водамъ б ы ть“ , отвѣ чалъ  Л опухинъ, „о томъ уже 
писано въ  царскихъ  грамотахъ; промыслъ чинить 
надобно, смотря по тамошнему дѣлу и по совѣту съ 
гетманомъ, а  прежде времени зн ать  объ этомъ 
нельзя; надобно дѣ лать та к ъ , к ак ъ  случай воин- 
скій покаж етъ; а  боярамъ и воеводамъ быть всѣмъ 
вмѣстѣ и розни между ни м и  быть не-для-чего“ , —  
„Вуди воля великаго государя“ , продолж алъ Ма- 
зепа; „но в ъ  прош лую  войну съ  княземъ Ромоданов- 
скимъ ратны хъ людей было много, а к ак ъ  они 
были на той сторонѣ Д нѣпра и шли на вы ручку 
к ъ  Чигирину и у непріятелей гору брали, и к ак ъ  
ш ли назадъ  изъ-подъ Чигирина о тводомъ, то госу- 
даревыхъ ратны хъ  людей на бояхъ очень было 
мало, только были солдатскіе полки да стрѣлецкіе 
п ри казы , и въ  стрѣлецкихъ при казахъ  людей к ъ  
бою было мало ж е, человѣкъ по триста, остальные 
стрѣльцы  всѣ были в ъ  обозѣ у тел ѣ гъ , а  отъ рей- 
та р ъ  и городовыхъ дворянъ только крикъ  былъ. 
К ъ  гетману полковники и головы присылали без- 
престанно, просили людей в ъ  помощь, и гетманъ 
людей своихъ к ъ  нимъ посы лалъ , а  самъ остался 
только съ дворомъ своимъ и драгунскимъ полкомъ, 
который, по у казу  государеву, въ  воинскихъ слу- 
чаяхъ  при немъ всегда б ы в аетъ . “ — Лопухинъ: „У 
сотенъ были головы, у  рейтаръ— полковники и на- 
чальны е люди; и они чего смотрѣли, для чего  рат - 
ны хъ людей к ъ  промыслу н е  вы сы лали , — то ихъ 
дѣло! “ — Мазепа: „ В ъ  т о  в р ем я  смотрѣть было не- 
когда, всякому было до себя“ !

Вторымъ неудачнымъ Чигиринскимъ походомъ 
князь Ромодановскій окончилъ свое продолж итель- 
ное военное поприще. Онъ бы лъ отозванъ въ  Мо- 
скву.! Гетманъ Самойловичъ одинъ продолж алъвоен- 
ные поиски на з а падной сторонѣ. Онъ далъ

зн ать  государю , что посылалъ сына своего Семена 
съ  войскомъ на западный берегъ, и жители Ржи- 
щ ева, К анева, Корсуня, Ч еркасъ и другихъ горо- 
довъ, при видѣ государева войска, изъ-подъ сул- 
тановой власти  выступили и добили челомъ цар- 
скому величеству; гетманскій сынъ вы ж егъ всѣ 
города, мѣстечки, села и деревни на западной сто- 
ронѣ, чтобъ впредь непріятельскимъ людямъ при- 
станищ а не было 1 ).

К ак ъ  ж е смотрѣли П оляки на всѣ эти событія 
на западной сторонѣ Д нѣпра, на которую они по- 
стоянно предъявляли притязан ія на основаніи Ан- 
друсовскаго перемирія?

Въ началѣ  царствованія Ѳеодора, русскимъ ре- 
зидентомъ въ  Польшѣ оставался Т япкинъ, про- 
должавш ій посылать въ  Москву жалобы на свое 
несчастное положеніе; изъ  Москвы не присылали 
денегъ, а въ Польшѣ не давали корму. „Въ К раковъ 
на коронацію мнѣ нечѣмъ подняться, писалъ  онъ 
изъ Львова, зан ять— не добуду безъ заклада, а за -  
лож ить нечего, одиа была ферезеишка соболья подъ 
золотомъ, и т а  теперъ в ъ  Варш авѣ у мѣщ анина
пропадаетъ  в ъ  закладѣ , потому что вы купить не- 
чѣмъ. Поневолѣ не поѣду на коронацію, ежели 
денегъ на подъемъ не добуду. Лошадь лучш ая одна 
и бы ла, на которой волочился на дворъ королев- 
скій и к ъ  панству , — и та  тенерь пала, выбресть не 
на чемъ въ люди, придется и самому так ж е издох- 
нуть отъ скудости; о ть  стары хъ ран ъ  безпрестанно 
боленъ. Не так іе  ту т ъ  порядки, что в ъ  государ- 
ствѣ Московскомъ, гдѣ к акъ  пресвѣтлое солнце въ  
небеси единый монархъ и государь по вселенной 
просвѣщ ается, и свои м ъ  государским ъ повелѣніемъ, 
яко  солнечными лучами, всюду единъ сіяетъ , еди- 
наго слуш аемъ, единаго боимся, единому служимъ 
всѣ, единъ даетъ и отнимаетъ по данной ему, го- 
сударю , свыше благодати. А здѣсь, что ж банъ, то 
панъ; не боятся и самого С оздателя, не только 
избраннаго государя своего; ни какъ  не узнаеш ь, 
гдѣ, у  кого добиться рѣш енія дѣла, — всѣ господа 
польскіе на лакомствахъ души свои завѣ си ли . “—  
Н аш елъ наконецъ Т япкинъ двоихъ добрыхъ людей, 
у  которыхъ зан ял ъ  денегъ подъ закладъ  послѣд- 
ней рухлядиш ки, и отправился въ  К раковъ .

К огда Т япкинъ  объявилъ королю о подданствѣ 
Дорош енка, то Собѣскій очень удивился; резидентъ 
зам ѣтилъ по лицу, что вѣсть эта не очень пріятна 
его королевскому величеству. Паны говорили между 
собою: „В отъ вамъ дружба и  пом ощ ь царская: ото- 
бралъ  у насъ всю У крайну! “ Но другіе утѣш али 
себя тѣм ъ, что теперь вся злоба султана и хана 
обратится на Москву, и царь поневолѣ будетъ 
болѣе усерднымъ союзникомъ Польшѣ. Все прихо- 
дили вѣсти о сильныхъ сборахъ султана, и, 4  мар- 
та  1 6 7 6  г ., Литовскій к ан ц л ер ъ П ац ъ  потребовалъ 
у Т япкина, чтобы тотъ  испросилъ себѣ немедленно

1) Столбцы и книги Малороссійскяго Приказа означен- 
ныхъ годовъ въ Архивѣ Мин. Юстиціи. Дѣла Малороссій- 
скія означенныхъ годовъ въ Москов. Архивѣ Мин. Ин, 
Дѣдъ.



у своего Д вора  полномочіе на подписаніе слѣдую- 
щихъ условій: чтобы царь приназалъ  своимъ вой- 
скамъ соединиться съ польскими и идти на Турокъ 
подъ однимъ начальствомъ, а король отправитъ 
часть своихъ войскъ для соединенія съ  Русскими 
и для похода на Крымъ; чтобы это постановленіе 
было исполнено вскорѣ , на самомъ дѣлѣ, не на 
обѣщ аніяхъ только, безъ отговорокъ. „А согласи- 
тесь л и  на продолженіе перемирія ещ ен а 13 лѣтъ? “ 
спросилъ Т япкин ъ. —  „Можемъ согласиться на по- 
ловину", отвѣчалъ П ацъ, Но въ то ж е самое вре- 
мя молдавскій посланникъ К антакузинъ, уѣ зж ав- 
шій въ  Молдавію, по секрету разсказалъ  Тяпкину, 
что король тайно отправилъ резидентомъ въ  Мол- 
давію ш ляхтича Карбовскаго съ  приказаніемъ за- 
вести съ Турками мирные переговоры чрезъ посред- 
ство господаря Молдавскаго. О ходѣ переговоровъ 
Карбовскаго, К антакузинъ  обѣщалъ дать знать 
Т япкину чрезъ епископа Антонія Винницкаго. К ан- 
такузипъ  прибавилъ, что начало мирныхъ перего- 
воровъ у Поляковъ съ Турками уже положено по- 
средствомъ хана Крымскаго.

Т япкинъ при нервомъ случаѣ  объявилъ литов- 
скимъ панамъ, что до него дошли слухи о  тайны хъ 
мирныхъ переговорахъ съ Турками, и что это про- 
тивно андрусовскимь и московскимъ договорамъ. 
Паны стали сначала домогаться, отъ кого рези- 
денгъ могъ объ этомъ провѣдать, и когда Т янкинъ 
отвѣчалъ  рѣнш тельно, что не скаж етъ , начали го- 
ворить, что у нихъ мира съ Турками еще никакого 
нѣ тъ , отправлены только посланники вь  Седмиград- 
с к у ю  Землю и въ Молдавію, чтобы к ак ъ -н и б у д ь  за- 
держ ать Турокъ о т ъ  н ап аден ія  н а  Польшу, а между 
тѣмъ заклю чить окончательный договоръ о соеди- 
неніи съ  царскими войсками. „У дивляться этому 
нечего, что посланники и гонцы у насъ бѣгаю тъ“ , 
говорили паны; „утопаю щ ій  и  за  бритву р ад ъ у х в а - 
титься; т а к ъ  и мы хотя много обѣщ аній отъ цар- 
скаго величества слышимъ, но на дѣлѣ до сихъ 
поръ не можемъ ничего видѣть, и отъ  этого рес- 
публика великій вредъ терп и тъ “ . — „Если царское 
величество“ , говори л ъ  гетм ан ъ  П ацъ, „ и з ъ  подозри- 
телы ю сти не хочетъ соединить своихъ войскъ  съ 
нашими, то король готовъ хотя закл адъ  дать ка- 
кой угодно, — и не только закладъ , готовъ сы на 
своего отправить вь  Москву в ъ зал ож н и ки , — лишь 
бы только царское величество велѣлъ  соединить 
войска безо всякаго подозрѣнія и опасенія. Если 
ж е Турецкій султанъ покаж етъ  склонность к ъ  миру, 
то королевское величество и республика тебѣ тот- 
часъ объ этомъ о б ъ яв ятъ " . — „А на каки хъ  бы 
условіяхъ согласились вы заклю чить миръ съ  сул- 
таномъ? “ снросилъ Т япкин ъ . — „Н а условіи воз- 
вращ енія Каменца и всѣхъ завоеван ій“ , отвѣ чалъ  
канцлеръ П ац ъ . — „Но если султанъ  несогласится 
на это условіе? “ спросилъ опя ть  Т я п кин ъ . — „То- 
гда дѣлать нечего“ , отвѣчалъ  кан цлеръ , „поне- 
волѣ у сту пимъ все, чтобъ республикѣ не погиб- 
нуть“ .

16 м арта прибѣж алъ  гонецъ отъ польскаго ре-

зидента въ  Седмиградской Землѣ, привезъ условія 
визиря, присланны я къ  Седмиградскому князю; 
условія были: Пол ьша должна уступить Турціи 
на вѣчны я времена Каменецъ, Подолію, Вольшь, 
У крайну всю по обѣ сторопы Д нѣпра. П оляки не 
должны вступаться , когда Турки будутъ отбирать 
украи нскіе города, заняты е Русскими; султанъ  
отказы вается  отъ  дани, обѣщанной королемъ Ми- 
хаиломъ. П усть поляки к ак ъ  можно скорѣе высы- 
лаю тъ коммисаровъ для заклю ченія мира, нока 
султан ъ  и визирь не вошли съ  войсками въ  поль- 
ск іе  предѣлы : — а  если во й д у тъ , то  и на э т и х ъ  усло- 
в іяхъ  не заклю чатъ  мира. Оба П аца, канцлеръ  и 
гетманъ, прямо сказали  Т япкину, что надобно со- 
гласиться  на все. „Богъ  взы щ етъ на тѣ хъ  погра- 
ничныхъ государяхъ, которые не пом огаю тъ Поль- 
шѣ. П иш и“ ,  говорилионирезиденту, „пиши к ъ  Ар- 
темону Сергѣевичу М атвѣеву, чтобъ по ходатай- 
ству всѣхъ бояръ, окольничихъ и духовны хъ лю - 
дей государь велѣлъ  соединиться войскамъ“ . 

Но въ  Москвѣ трудно было согласиться на это 
соединеніе, когда резидентъ въ  то же время доно- 
силъ: „Волохи и Молдаване, знатны я особы, при- 
ходятъ  ко мнѣ и говорятъ  о ть  имени старш ихъ 
своихъ и отъ  себя, чтобъ великій государь ненре- 
мѣнно при казалъ  силамъ своимъ смѣло наступать 
на К ры мъ, а когда Богъ  благословитъ, Крымъ 
возьмутъ, то всѣ христіанскія земли, не только 
У крайна, Вольш ь, Подолія, но и Волохи, и Молда- 
ване, и Сербы поддадутся подъ высокую  руку его 
царскаго величества. Теперъ Т урки  въ  большомъ 
числѣ стоятъ  на-готовѣ, куда пойдутъ— въ  Польшу 
или къ  К іеву— узн ать  не-по-чему; только, по нѣ- 
которому тайному согласію  у Т урокъ  съ П оляками, 
надобно ож идать Турокъ къ  К іеву, и потому госпо- 
дари Молдавскій и Валахскій наказы ваю тъ, чтобъ 
государство Московское было въ великой осторож - 
ности. И зъ  П ольши въ  Турцію , Кры мъ, Молдавію 
и Валахію  безпрестанно бѣгаю тъ тайны е посланцы, 
все ищ утъ способовъ, к ак ъ  бы помириться съ Т ур- 
ками; но отъ э тихъ способовъ сосѣдямъ надобно 
быть въ  большой осторожности. Полякам ъ  сильно 
не хочется, чтобъ Кры мъ и помянутыя веѣ земли 
были подъ властію  великаго государя, по причинѣ 
П равославной вѣры , которая бы тогда обняла кру - 
гомь области Римской церкви. П оляки приснобыт- 
ные ненавистники Ц еркви Б ож іей: божницы ж и- 
довскія они почитаю тъ, Ж идовъ братьями они счи- 
таю тъ и обходятся съ  ними в ь  сотеро лучш е, чѣмъ 
съ  П равославнымъ Русиномъ; духовные ихъ сильно 
гонятъ  и ненавидятъ Ц ерковь Божію . Л ю теранскихъ 
и кальвинскихъ костеловъ не смѣю тъ та к ъ  раз- 
орять , к ак ъ  разоряю тъ и пустош атъ  восточныя 
церкви, потому что за  костелы  стоитъ  Ш ведскій 
король н курфирстъ Бранденбургскій , которые объ 
этомъ въ  договорахъ написали . Поэтому здѣш иіе 
П равославные христіане прося тъ  великаго государя 
внести въ  договоры съ  Польскияъ  государствомъ, 
чтобъ не было гоненія имъ отъ к ато л и ко в ъ " .

П оляки провѣдали (чрезъ  распечаты ваніе пи-



семъ, к а к ъ  утверж далъ  резидентъ), что Т япкинъ 
не очень к ъ  нимъ благоволитъ  и ниш етъ въ Москву: 
„ Перестерегательства цѣлому здравію  государства 
Московскаго отъ разны хъ  противны хъ союзовъ и 
ф а к ц ій . “ Король, увидавш и его, обратился с ъ  г нѣ в- 
ными словами и угрозами, тр яс я  палкою: „По твоимъ 
затѣйны мъ письмамъ“ , кричалъ  Собѣскій, „ д о с іа ъ  
поръ не можемъ съ  царским ъ величествомъ заклю - 
чить союза и получить помоіци. “ Тяпкину объ- 
я в или, что не будутъ  призиаиать его резидентомъ, 
пока не придетъ отъ  новаго царя грамота, под- 
тверж даю щ ая его въ  этомъ зв ан іи ; удалили е г о  изъ 
К ракова в ъ  В а р ш ав у . Слышались даж е угрозы , что 
отош лю тъ Т япкин а въ  М аріенбургъ въ  заточеніе. 
Т я і і к и н ъ  отвѣ чалъ  сенаторамъ: „Государь ваш ъ 
гн ѣ вается  на меня и подозрѣваетъ напрасно, будто 
я  своими письмами с. сорю его съ  царскимъ вели- 
чествомъ. Чго королевское величество и вы, господа 
сенаторы , поступали и поступаете вопреки пере- 
мирнымъ договорамъ, о томъ не я  одинъ, — весь свѣ тъ  
знаетъ. Всѣ знаю тъ, что вы  ссылаетесь не только 
тайно, но и явно, съ  Турками и Т агарам и, не объ- 
яви въ  ничего великому государю ни черезъ своихъ 
пословъ, ни черезъ меня. Я  не хочу быть здѣсь ни 
слѣпы м ъ, ни глухимъ, ни нѣмымъ: что виж у и 
слы ш у, — обо всем ъп исалъ , пиш уи буду писать къ  
своему государю, всякую  правду, и говорить обо 
всемъ буд у . “ Д ѣйствительно, Т яп к и н ъ н е  переста- 
в ал ъ  и звѣ щ ать государя о „дивныхъ замы слахъ 
французской ф ак ц іи “ : Ф ранцузскій король хлопо- 
четъ  о мирѣ Пол яковъ  съ  Турками, чтобъ можно 
было ф ранцузскія и польскія войска обратитьпро- 
тивъ  цесаря и П руссіи; побѣдивши Ц есарцевъ и 
Ііруссаковъ , обратиться вмѣстѣ съ  Ш ведами на 
Московское государство. Побѣдивши Москву, всѣ 
католическіе государи пойдутъ на Турцію , не со- 
единяясь съ  Православнымъ государствомъ, чтобъ 
народы греческаго православія обратить къ  Рим- 
ской церкви. А если бы московскія силы допустить 
на Т урсц кія  земли, то всѣ— Греки, Волохи, Сербы, 
М олдаване и к азак и  У краинскіе— съ ними соединят- 
ся и возьмутъ верхънадъ католическимп держ авам и". 
Тяпкинъ ум олялъ  М атвѣева: „Умилосердись; до- 
неси великому государю и всѣмъ биижнимъ лю- 
дямъ, чтобъ непремѣнно по сл а л и  в о й с к а  н а  Крымъ; 
всѣ ф акціи непріятельскія этимъ помрачены будутъ 
и погаенутъ; а  если не пойдутъ царскіе ратные 
люди этимъ лѣтомъ на К ры м ъ, — ей, великое безсла- 
віе, поношеніе и оскорбленіе государству Москов- 
скому у ч и н и т ся " . Т япкинъ  боялся союза Ш ведовъ 
съ  Поляками, и потому совѣ товалъ  теперь же объ- 
яви ть  войну Ш веціи, пока ш ведскія войска заняты  
неудачною для нихъ войною съ  курфюрстомъ Бран- 
денбургскимъ: „Подобаетъ конечно Ш веду отъ Лиф- 
л ян товъ  запграть  трубными и рыцарскими гласы , 
гдѣ не трудно. Господь Богъ мож етъ первымъ сча- 
стіемъ ном азанника своего благословить; и не 
только Л ифлянтами или Ригою, но и самымь Ва- 
ряж ским ъ моремъ обдарить. Т еперь время раз- 
орить Ш веда до основанія и отвести его отъ  лу-

к ав ы х ь  памѣреній съ Польскимъ дворомъ, потому 
что Нѣмецкіе государи зѣло его изрядно нодчи- 
ваю тъ, и онъ отъ нихъ к ак ъ  заяц ъ  по островамъ 
бѣгаетъ. А здѣсь посолъ его разглаш аетъ: „Лихи 
на насъ были ближніе бояре, особенно М атвѣевъ, 
они отвращ али отъ мира покойнаго государя; но 
теперь, дай Богъ  здоровья п а т р іарху Московскому, 
онъ нынѣшпяго молодаго государя духовными бе- 
сѣдами склонилъ к ъ  вѣчному миру съ нами“ .

Весною Т атары  начали пустош ить Вольшь, По- 
долію, Галицію; король ж илъ въ  своемъ имѣніи 
Яворовѣ, недалеко отъ Львова, и не могъ дви- 
нуться но неимѣнію войска. П осланникъ его Чих- 
ровскій, пріѣхавш ій въ  Москву въ  іюиѣ 1 6 7 6  г. 
поздравить царя Ѳеодора съ  восшествіемъ на пре- 
столъ, объявилъ требованіе, чтобъ въ августѣ  мѣ- 
сяцѣ  сорокъ или но крайней тр и д ц а ть  т ы с я ч ъ  рус- 
скаго войека съ  артиллеріею  и запасами соедини- 
лись съ войскомъ королевскимъ; чтобъ другая 
часть русскаго войска шла на Крымъ. При этомъ 
Чихровскій сбъявилъ , что только при условіи дѣй- 
ствительнаго исполненія этихъ требованій онъ 
имѣетъ полномочіе продолжить срокъ перемирію. 
Ц арь отвѣчалъ  королю, что князю  Ромодановскому 
и гетману Самойловичу данъ приказъ быть на-го - 
товѣ , пересы латься съ гетманами польскими и до- 
говариваться съ ними о соединеніи войскъ. На 
Крымъ уже послали войско съ княземъ К аспула- 
том ъ  М уцаловичемъ Ч еркасским ъ и Калмыками, та к - 
ж е на Донъ отправленъ стольникъ Вольшскій со 
многими ратными людьми. Когда Ромодановскій и 
Самойловичъ съ одной стороны, а польскіе гет- 
маны — съ другой придутъ к ъ  Д нѣпру, то прежде 
всего будутъ договариваться о продолженіи срока 
перемирія, а  потомъ уже договорятся о соедине- 
ніи войскъ. Т ак ъ  к ак ъ  въ  сущ еятвующихъ дого- 
ворахъ постановлено другъ безъ друга немириться 
съ  султаномъ и ханомъ, то, если съ  польской сто- 
роны начнутся переговоры съ  Т урками, — царскій 
резидентъ долженъ на нихъ присутствовать. Т ян- 
кинъ нисалъ въ  Москву: „П лѣнны хъ, говорятъ, 
ты сячъ  съ сорокъ Т атары  набрали и погнали въ 
свою Землю, а у П оляковъ однѣ рѣчи: пусть пога- 
ная Р у сь , схизматики, погибаютъ! “ Н о  когд а, осеныо, 
новое Турецкое наш ествіе начало грозить не од- 
ной Руси, но и Польшѣ , то миръ съ  Турками, не- 
обходимость котораго уж е давно была провозгла- 
шена, заклю ченъ былъ въ октябрѣ подъ городкомъ 
Ж уравпомъ: Подолія съ Каменцомъ была уступлена 
султану. У крайна оставлена за  казакам и по ста- 
рымъ рубежамъ, кромѣ Бѣлой Ц еркви и П аволочи, 
которы я отошли к ъ  Польшѣ. Т япкинъ, которому, 
по договору, надобно было присутствовать при за - 
ключеніи мира, не бы лъ даже увѣдомленъ о нача- 
тіи  переговоровъ. Д ля своего оправданія, П оляки 
начали указы вать на подданство Дорошенка, на 
за н я тіе  русскими войсками городовъ западной У край- 
ны. К огда Т япкин ъ  п р іѣ халъ  к ъ  п о д скарбію ко- 
ронному Морштину нарочно, чтобъ что-нибудь 
узнать повѣрнѣе о заклю ченіи м и ра, то нодскарбій



встрѣтилъ  его словами: „Ц арское величество от- 
бираетъ украинскіе города —  Чигиринъ, Каневъ, 
Ч еркасы ; Дорошенко, поддавши Ч игиринъ, поѣхалъ 
въ  Москву. Мы очень удивляемся, что государь 
ваш ъ ничего не объявилъ нашему государю о взя- 
тіи  этихъ  городовъ" . —  „Е щ е больше удивится цар- 
ское величество", о тв ѣ ч ал ъ  Т япкинъ, „что ваш ъ ве- 
ликій  государь, презрѣвъ  договоры, заклю чилъ 
миръ съ  султаномъ и ханомъ, не обославшись съ  
царскимъ величествомъ, даже и мнѣ, резиденту, 
который долженъ бы лъ присутствовать при пере- 
говорахъ, обьявить не велѣ лъ “ . —  „Мы это сдѣ- 
лали поневолѣ“ , возразилъ подскарбій. Т япкинъ 
продолжалъ: „Ч то государь наш ъ при нялъ  Доро- 
шенко съ городами, — тому вамъ удивляться нечего, 
потому что царское величество отбираетъ города 
и народы христіанскіе не у  короля и республики, 
а  изъ-подъ ига бусурманскаго, подъ которое вы 
ихъ сами поддали не только по договорамъ короля 
Михаила, но и послѣднему вашему миру съ  Т ур- 
ками“ . —  „У словіяпослѣдняго мира“ , сказал ъ  под- 
скарбій: „отложены до сейма; Богъ  ещ езн аетъ , при- 
метъ ли ихъ Р ѣчь П осполитая, — у  насъ  народъ 
вольны й“ .

Сильное раздраженіе П оляковъ на Дорошенка 
за  то, что поддался Москвѣ, заставило Т япкина 
быть осторожнымъ относительно слуховъ, расп у - 
скаемыхъ насчетъ сношеній бывшаго Чигиринскаго 
гетмана съ  Турками и Татарами. „С лухам ъ этимъ, 
писалъ  резидентъ въ  Москву, нельзя совершенно 
еще вѣри ть, только надобно соблюдать большую 
осторожность и п р о в ѣ д ы в ать  о  н ем ъ  сущ ую  правду, 
или, для большей его вѣрности, жену его, дѣтей, 
братьевъ, тестя  и тещу держ ать въ  Москвѣ, а  ему 
обѣщ ать большую государскую милость и награж - 
деніе, чтобъ вѣрно служ п лъ, — потому что много 
П оляки изъ зависти и съ-сердца на него клеве- 
щ утъ , ж ел ая , чтобъ онъ пропалъ; боятся его, по- 
тому что онъ коинъ премудрый и промышленникъ 
великій в ъ  войсковы хъпоступкахъ, всѣ ихъ поль- 
ск ія  франтовскія ш туки не только знаетъ , но 
и видѣлъ. Король, сенаторы , гетманы и всевойско 
про него говорятъ , что н ѣ тъ  такого премудраго 
воина не только во всей У крайнѣ, но и въ  цѣлой 
Польшѣ “ .

Сеймъ утвердилъ Ж урави нскій  договоръ. 21 
марта 1 6 7 7  года Т япкина позвали къ  королю, ко- 
торый, взявъ  его за  руку , повелъ въ  садъ и здѣсь 
во время прогулки началъ  говорить: „П анъ рези- 
дентъ! не могу я  надивитьея, отчего это у насъ 
идутъ  т а к ія  долгія пересылки съ  царскимъ вели- 
чествомъ, а  союза заклю чить ни какъ  не можемъ. 
Не знаю, отчего это самъ царское величество и вся 
его Дума держ атъ  на меня подозрѣніе, тогда к ак ъ  
я  всегда оказы валъ  доброжелательство къ  госу- 
дарству Московскому. Многимъ боярамъ и воево- 
дамъ извѣстно: когда подъ Чудновымъ наши П о- 
ляки  сдѣлали нехорошо, боярина Василья Бори- 
совича Ш ереметева въ  Крымъ отдали, я  противъ 
этого крѣпко стоялъ, не только бранился съ свои-

ми гетманами, но даж е хотѣ лъ  идти на помощь 
к ъ  князю  Юрію Н икитичу Борятинскому. Теперь, 
будучи государемъ своего народа, стараю сь сер- 
дечно быть въ братской дружбѣ со всѣми христіан- 
скими государями, и особенно съ  царскимъ ве- 
личествомъ, которому ж елаю  всякаго  добра, какъ  
сам ъ себѣ. Зн ая , что ваши государи желаю тъ, 
чтобъ п ап а  писалъ ихъ полный царскій  титулъ , 
я ,  у тая сь  отъ  всей Рѣчи Посполитой, писалъ  къ 
отцу напѣ , съ  просьбою, чтобъ описывалъ ц арск ій 
ти тул ъ  по достоинству, надѣясь, что государь вашъ 
это мое ходатайство приметъ съ благодарностію  и 
к ъ  братской дружбѣ склонится. П апа соглаш ается 
съ  тѣмъ однако, чтобъ и царское величество, съ 
своей стороны , писалъ  его ти тул ъ  к а к ъ  слѣдуетъ. 
Напиш и объ этомъ къ  царскому величеству слово- 
въ-слово, к ак ъ  отъ  меня слы ш алъ. Давно стара- 
юсь войти съ ваш имъ государемъ въ  б ратскую  лю- 
бовь, но мѣш аю тъ тому ссоры отъ  разны хъ не- 
доброжелательн ы х ъ  народовъ“ . Т утъ  С обѣскій  уда- 
рилъ себя въ  грудь и сказалъ : „П анъ резиденгъ! 
ниши всѣ мои слова, чтобъ царское величество не 
подозрѣвалъ меня ни въ  какомъ лукавствѣ , но 
считалъ  бы меня вѣрнымъ братомъ и ближнимъ 
другомъ. Нечего его царскому величеству па то 
смотрѣть, что теперь у  меня заклю ченъ съ Т у р - 
ками миръ. Миръ этотъ  не дологъ и не сладокъ  
онъ мнѣ; принужденъ я  к ъ  нему страшными силами 
поганскими, которы хъ мнѣ нельзя было одолѣть 
безъ помощи. Теперь поганцы  на Ч игиринъ, на 
К іевъ  и на саиое государство Московское ополчаю т- 
ся , и ничѣмъ царское величество т а к ъ  не устра- 
ш итъ Т урчина, к ак ъ  если пош летъ к азак о въ  въ 
Крымъ и на Черное море. Отпиши и о томъ къ  
царскому величеству, чтобъ позволилъ посламъ 
нашимъ и резиденту бы вать у себя запросто безъ 
посольскихъ чиновъ, к ак ъ  ты  теперь у меня, на- 
единѣ, говоришь что хочешь и все отъ  меня узна- 
ешь, а эти пышные посольскіе пріемы к ъ  сбли 
женію и союзу не ведутъ. Нечему дивиться, что 
прежде у васъ  такого обычая не было: прежде не 
было так и х ъ б ольшихъ между государствами ссоръ, 
так и х ъ  продолж ительныхъ и часты хъ коммисій и 
безпрестанныхъ посольствъ. А те п е р ь  пришло вре- 
мя, чтобъ всѣмъ намъ, государямъ христіанскимъ, 
чрезъ  пословъ своихъ взаимно другъ другу пока- 
зы вать  ближайшую и вѣрнѣйшую  дружбу и съ  по- 
слами и резидентами не все чрезъ ближнихъ сена- 
торовъ сноситься, но для осторожности и крѣп- 
чайш аго въ  дѣлахъ государственны хъ утверж денія 
самимъ намъ пословъ и резидентовь спраш ивать 
и взаимно свое намѣреніе к ъ  братолюбію объ- 
я вл ять . Напипга все это царскому величеству, а гра- 
моты я  к ъ  нему не посылаю  для того, чтобъ се- 
наторы и республика ничего не зн ал и “ .

Это искреннее объясненіе было послѣднимъ. Въ 
ап рѣлѣ  кончился сеймъ, п остановивш ій оставаться  
въ  мирѣ со всѣми сосѣдними государствами, и въ  
маѣ Тяпкинъ вы ѣхалъ  и зъ  Варш авы въ  Москву. 
Въ іюлѣ 1 6 7 8  г. великіе и полномочные послы



королевскіе, киязь Михайла Ч арторы йскій и К ази- 
міръ Сапѣга, заклю чили въ  Москвѣ договоръ—  
быть перемирію еще на три надцать лѣ тъ , считая 
съ  іюня м ѣсяца 1 6 8 0  года, и въ  это время имѣть 
радѣніе о постановленіи вѣчнаго мира; при этомъ 
договорѣ съ русской стороны уступлены города 
Н евель, Себежъ и В елиж ъ съ уѣздами, и кромѣ 
того заплачено 2 0 0 ,  0 0 0  рублей московскихъ— все 
за  К іевъ  1)!

Ничего не ж ал ѣ л и , чтобъ не отдавать К іева 
П олякамъ; но теперь, послѣ разруш енія Ч игирина, 
надобно было готовиться къ  защ итѣ К іева отъ 
Турокъ. Ч тобъ предупредить новое нашествіе сул- 
та н а  и хан а на Украйну, въ декабрѣ 1 6 7 8  года 
отправили въ Константинополь дворянина Д аудова 
съ  грамотою, въ  которой царь предлагалъ султану 
возстановленіе прежнихъ дружественныхъ отно- 
шеній мезкду Россіею и П ортою, указы вая  н а  ис- 
конны я п рава Русскихъ государей на всю Мало- 
россію. Д аудовъ повезъ грамоту и отъ патр іарха 
Іоаким а към уф тію ; „Надѣемся, писалъ  п атр іархъ , 
что вы , первый и началь н йшій блюститель му- 
сульманскаго закона, на показаніе своей духовно- 
сти, о покоѣ и тишинѣ всенародной большой по- 
двигъ свой и ученіе предложите и всяким ъ обра- 
зомъ хитростно военное расширеніе удерж ите, и 
плодъ въ  томъ правды  предъ Господа Бога в ь  даръ 
принести похощ ете, и народамъ своимъ милость и 
покой ходатайствомъ у султанова величества упро- 
сите, и раги , начинаю щ іяся неправдою, за  причи- 
ною богомерзкаго законопреступника Юраски 
Хмельницкаго, п р есѣ ч ете" .

Н оесли въ Москвѣ, послѣ второго Чигиринскаго 
похода, сильно ж елали мира, боясь, чтобы на лѣто 
не явилась ту р ец кая  рать теперь уж е подъ К іе- 
комъ, т о  и  въ  Констаптинополѣ т а к ъ ж е  сильно ж е- 
лали мира, потому что война оказалась вовсе не- 
прибыльной: подъЧигириномъТурки потеряли очень 
много людей, и идти подъ К іевъ у нихъ не было 
большой охоты. Не зная  еще о посольствѣ Д аудо- 
ва , султанъ  далъ п оручен іе Валахскомугосподарю , 
Іоанну Д укѣ , быть посредникомъ при заключеніи 
мира между Россіею и Портою. Въ маѣ 1 6 7 9  года 
валахскій  посланникъ, капитанъ  Вилевичъ, имѣлъ 
разговоръ съ  думными дьяками, объявилъ, что сул- 
тан ъ  ж елаетъ  мира и требуетъ только части У край - 
ны, гдѣ бы ясить Ю раскѣ Хмельницкому, иначе бу- 
детъ стыдио: ведя такую  долгую войну, поми- 
риться безо всякой выгоды. Д ьяки  спросили, какой 
упадокъ былъ турецкихъ войскъ  подъ Чигириномъ? 
Вилевичъ отвѣ чалъ , что въ  первомъ походѣ яны - 
чары  потеряли 8 ,  0 0 0 , во второй было войска ту- 
рецкаго со 1 0 0 , 0 0 0  и пропало съ  треть . Спроси- 
ли: к ак ъ  теперь Т урки см о тр ятъ  н а  Ю раску Хмель- 
ницкаго и чего впередъ отъ  него ожидаю тъ? —  
„Т урки р а д ы  были бы, чтобъ его не бы ло“ , отвѣ- 
чалъ  посланникъ; „вся бѣда отъ  него: по его сло-

1)  Дѣла Больскія означеішыхъ годовъ въ Москов. Арх. 
Мин. Ин. Дѣлъ.

вамъ Т урки ж дали, что казаки  только-что заслы - 
ш атъ  объ немъ, так ъ  всѣ къ нему и пойдутъ; но 
теперь ничего этого нѣтъ. Когда я  ѣхалъ  сюда и 
заѣ зж алъ  к ъ  нему, то видѣлъ, что онъ безпрестанно 
пьянъ  и безуменъ“ . Ц арь въ  грамотѣ къ  Д укѣ пи- 
салъ, что согласенъ быть съ султаномъ въ дружбѣ 
съ условіемъ, чтобъ Турки не вступались въ  земли 
Днѣпровскихъ казаковъ .

Въ это время пріѣзж аю тъ въ Москву польскіе 
послы, Б ростовскій и Гнинекій, съ  объявленіемъ, 
что король ихъ разорветъ миръ съ султаномъ, если 
царь обяж ется соединить свои войска съ польски- 
ми и давать королю ежегодно на военныя издержки, 
по крайней мѣрѣ, 2 0 0 ,  0 0 0  рублей. Въ Москвѣ ни- 
к акъ  не согласились на послѣднее, и дѣло отло- 
жено было до коммисіи, назначенной въ  іюнѣ
1 6 8 0  года.

О сенью  возвратился Даудовъ и привезъ грамоту 
отъ визиря, который требовалъ присылки вѣрнаго 
и словеснаго посла съ подлиннымъ и правдивымъ 
словомъ, безо всякаго спора объ У краинскихъ ка- 
закахъ . Визирь предлагалъ отправить посланника 
въ  Крымъ для ведеиія мирныхъ нереговоровъ. Прі- 
ѣ х а л ъ  вторично Билевичъ и объ яви лъ  у сл о в ія  мира: 
границею между обоими государствами долженъ 
быгь Д нѣпръ; султанъ, разъ  взявш и Дорошенка въ 
свое подданство, не можетъ о т к а за т ь с я о т ъ  земель, 
находившихся подъ управленіямъ Дорошенка.

Турки не мирились безъ уступки имъ Западпой 
Украйны. Но въ  Москвѣ не хотѣли рѣш иться на 
это безъ совѣта съ человѣкомъ, который назы вался 
гетманомъ обѣихъ сторонъ Д нѣпра.

Въ концѣ октября 1 6 7 9  года, въ Батуринѣ шли 
тайные разговоры у гетмана Самойловича съ цар- 
скимъпосланнымъ, дьякомъ Емельяномъ Украинце- 
вымъ. „Тебѣ“ ,  говорилъ дьякъ , „извѣстно все, что у 
великаго государя дѣлается к ъ  королемъ П оль -  
скимъ, султаномъ Турскимъ и ханомъ Крымскимъ 
на покой и тишину войску Запорожскому и поспо- 
литому народу Малороссійскому: ничего отъ  тебя, 
но государской милости, не утаено. И теперь цар- 
ское величество велѣлъ  тебѣ объявить, что Т урки 
склониы къ  миру, а  польскіе послы въ Москвѣ го- 
ворятъ , чтобъ великій государь соединилъ свои 
войска съ королевскими и идти обоимъ на Тур- 
скаго султана, въ  государство его. Т акъ  ты  бы, 
гетманъ, подумалъ объ этихъ дѣлахъ особо и съ 
старшиною посовѣтовался, да и написалъ бы со 
мною обо всемъ къ  царскому величеству"

„О турецкомъ мирѣ мысль свою напишу и съ 
старшиною посовѣтуюсь" , отвѣчалъ гегманъ; „а что 
Польскій  король ж елаетъ  союза съ царскимъ вели- 
чествомъ, то я  Польскому королю не довѣряю: ду- 
маю, что онъ хочетъ союза съ  нѣкотораго своего 
великаго вымысла, чтобъ отъ  этого союза у вели- 
каго государя съ  Турецкимъ султаномъ еще больше 
стало недружбы; чтобъ войска государевы частыми 
подъемами и дальними походами истомились. Н а 
что лучше союза съ П ольским ъ королемъ! — только 
опасно его непостоянство, потому что онъ съ  Т ур-



ками и Татарами въ большой дружбѣ. Во всемъ воля 
великаго государя; но я  со всѣмъ войскомъ Запо- 
рожскимъ прошу милости царскаго величества, 
чтобъ изволилъ великій государь  с ъ  Т урски м ъ  сул - 
таномъ и Крымскпмъ ханомъ миръ заклю чить, и 
миръ съ бусурманомъ прибыльнѣе будетъ союза. 
Съ Польскимъ королемь союзъ заклю чить невозмож- 
но, потому что царекимъ войскамъ идти н а  помощь 
Польскому королю за  далыш мъ разстояніем ъ и за  
пустотою на той сторонѣ Д нѣпра далеко; по тому 
ж е самому и польскія войска на помощь государе- 
вымъ войскамъ не будутъ. Развѣ  такой союзъ съ 
П ольскимъ королемъ заклю чить, чтобъ царскимъ 
войскамъ идти въ К ры м ъ  войною, а  п о л ь ск и м ъ - въ  
Волошскую Землю и за  Д унай; да и такой бы союзъ 
заклю чить не даромъ, а  погребовать, чтобъ король 
П ольскій заклю чилъ за  то съ  великимъ государемъ 
вѣчный миръ: безъ вѣчнаго мира вѣрить ему не- 
льзя , потому что онъ великому государю недобро- 
хотъ. Слышалъ я отъ волошскаго посланца, Яна 
Билевича: когда онъ былъ у короля еще до Чиги- 
рискаго разоренья, то король приказы валъ  ему, 
чтобъ господарь его наговаривалъ  султана и ви- 
зиря начать войну съ царскимъ величествомъ“ .

На отпускѣ гегм ан ъ  говорилъ  У краинцеву: „До- 
неси царскому величеству иокорное мое и гене- 
ральной ст а ршины, и всего войска Запорожскаго 
челобитье, чтобъ великій государь изволилъ съ 
Турскимъ султаномъ и ханомъ Крымскимъ стано- 
вить мирный договоръ, потому что казакам ъ  и по- 
спольству малороссійскому нынѣш няя съ бусурма- 
нами война н а ск у ч и л а , и надобно опасаться, чтобъ 
оіш отъ  этой войны чего-нибудь дурного не взду- 
мали. Теперь съ  султаномъ и ханомъ миръ заклю - 
чить можно, потому что непріятель до сихъ поръ 
надъ царскими войсками поиска никакого еще не 
сдѣлалъ; а если впередъ сдѣлаеть какой п оискъ, 
тогда къ  миру будетъ гордъ, да и отъ  своихъ ка- 
заковъ  тогда будетъ опасно. Съ короломъ соеди- 
няться нельзя, потому что П оляки, к ак ъ  слыш у, 
просятъ  у великаго государя городовъ и денежпой 
казны , и чтобъ идти обоимъ войскамъ к ъ  Дунаю и 
за Дунай; н о  все это несносное и нестаточное дѣло. 
Х отя бы мы вмѣстѣ съ  Поляками надъ непріяте- 
лемъ побѣду одержали, то П оляки стан утъ  эту по- 
бѣду и славу приписывать себѣ, и войска Запо- 
рожскаго своевольные люди, по польскимъ иаго- 
ворамъ, станутъ  Полякамъ же ту  славу приписы- 
вать , и опасно, чтобъ эти своеволыш ки, пришедиш 
съ  войны въ малороссійскіе города, пе завели тамъ 
смуты. Если вмѣстѣ съ  Поляками вы йти противъ 
непріятелей въ  степь, то сейчасъ ж е Т атары  коп- 
скіе кормы отнимутъ, — и тогда отъ своевольныхъ 
казаковъ  безъ бѣды не будетъ, а Пол як и  стан утъ  
ихъ нарочно возмущ ать и ко всему злу  наговари- 
вать. Я опасаюсь и того, чтобъП оляки в ъ  нужное 
время царскихъ ратей и войска Запорож скаго не 
вы дали, потому что они люди своевольные и сл а- 
бые, нужды терпѣ ть не будутъ. Д а хотя бы и по- 
бѣду царское войско одерж ало, — и тогда все ж е на-

добно мириться съ султаномъ и ханомъ: непріяте- 
л я  въ  его Землѣ воевать ни какъ  нельзя за  даль- 
нимъ разстояніем ъ и за  великою пустотою, и тогда 
П оляки при заклю ченіи мира только  мѣшать бу- 
дутъ. А теперь король Польскій послалъ  въ  Зано- 
роги к ъ  Сѣрку бѣлоцерковскаго попа для того, 
чтобъ в ъ  Запорогахъ смуту завести; попъ этотъ 
норучилъ моему каннеляристу Ч уйкевичу, который 
бы лъ в ъ  Запорогахъ, сказать  мнѣ, чтобъ я  обра- 
тился съ  войскомъ Запорожскимъ к ъ  дѣдичному 
своему государю, к ъ  королю Польскому. И Сѣрко 
тому ж е Ч уйкевичу геворилъ, что пора имъ, со- 
единясь съ  П оляками и Т атарами, Москву воевать: 
ясно, что та к ія  слова началъ  Сѣрко говорить по 
наговору бѣлоцерковскаго пона“ .

Мнѣніе гетмана окончательно развязало руки къ  
начатію  переговоровъ съ  Крымомъ и Портою. Въ 
концѣ 1 6 7 9  года отправились въ  Крымъ к ъ  хану 
Мѵрадъ-Гирею посланники Сухотинъ и дьякъ  Ми- 
хайловъ, но они не рѣнш ли дѣла насчетъ  опредѣ- 
ленія границъ, притомъ ж е д ь я к ъ  М ихайловъ свое- 
волыю покинулъ Сухотина и уѣ халъ  въ  Москву. 
Д ля окончанія переговоровъ, въ  августѣ  1 6 8 0  го- 
да, поѣхалъ въ  Кры мъ н аить стары й знакомый, 
столы ш къ  Василій Т япкин ъ , и дьякъ  Н икита Зо- 
товъ  вмѣстѣ съ  малороссійскимъ писаремъ Семе- 
номъ Раковичемъ. 2 5 -го  октября пріѣхали  они на 
рѣку Альму, на посольскій стан ъ , и первое, что 
ихъ поразило, — бѣдность строенія на посольскомъ 
дворѣ: четыре пунишки складены изъ  дикаго не- 
тесанаго кам ня, смазаны скареднымъ навозомъ, 
безъ потолковъ, безъ п ол овъ , безъ л ав о къ  б е з ъ  две- 
рей, для свѣ та сдѣлано по одному окну. „Воистину 
объявляемъ, пиш етъ Т япкин ъ, что псамъ и свиньямъ 
въ Московскомъ государствѣ далеко покойнѣе и 
теплѣе, н еж елитам ъ  намъ, посланн икам ъ  царскаго 
величества, а  лош адямъ не только никакихъ  коню- 
шенъ н ѣ тъ , — и привязать не за  что; кормовъ намъ и 
лошадямъ ничего не давали, а  купить съ  великою 
нуждою хлѣба и ячменя и соломы добывали, и то 
самою высокою цѣною ". П ріѣхалъ  п р и с т а въ и объ- 
явилъ, чтобъ ѣхали к ъ  хану, который яш лъ въ 
селѣ отъ  посольскаго двора верстъ  съ  пять; но 
когда послаш ш ки пріѣхали , то имъ объявили, что 
прежде хана они дол ж ны  быть у ближняго его че- 
ловѣка А хметъ-аги. Посланники отвѣчали, что, не 
бывши съ  государевою грамотою у ханова величе- 
ства , по инымъ дворамъ волочиться имъ иепри- 
гож е. —  „Грамоту у васъ отнимутъ силою ", кри- 
чали Т атар ы . — „ Г д ѣ  головы наши будутъ , тамъ и 
грам ота“ ,  о твѣчали посланники, „а  когд а увидите 
насъ мертвыми, тогда и грамоту возьмете; грозъ 
ваш ихъ и безчестья и всякой тѣ сн оты  не боимся". 
Т атары  пріутихли, стали говорить, чтобъ одинъ 
изъ  посланниковъ остался съ  царскою  грамотою 
на подворьи, а д ругой  п о ш ел ъ  бы повидался прежде 
съ  ближнимъ человѣкомъ. Т яп ки н ъ  отправился къ  
А хметъ-агѣ и, вошедши, поздоровался съ  нимъ, 
„а  бусурманъ, надувш ись поганою своею гордостію, 
сидѣлъ на коврахъ , облокотивш ись на бархатны л



золоты я подуш ки", поздоровался сидя и велѣлъ 
посланнику сѣсть подлѣ себя. А хметъ-ага началъ 
выговоромъ, зач ѣ м ъ  посланники х ан ской  воли ослу- 
ш ались и не хотѣли прежде идти к ъ  нему, ближ- 
нему человѣку: „У насъ обычай такой изстари по- 
велся, что посланники, прежде чѣмъ идти къ  хану , 
бы ваю тъ у ближ нихъ людей; или уже честнѣе васъ 
посланниковъ здѣсь не бы вало? “ —  „Мы съ преж - 
ними посланниками честыо несчитаем ся“ , отвѣчалъ 
Т япкинъ; „если у васъ  прежде так ъ  и водилось, 
к ак ъ  ты  говориш ь, то мы вашего у к аза  не прини- 
маемъ, мы прежде всего должны исполнить госу- 
даревы  дѣла. Н игдѣ не повелось, чтобъ ближнимъ 
людямъ, мимо государя, у пословъ грамоты при- 
нимать, это у  васъ  въ Крыму обычай грубый; мнѣ 
случалось быть въ  послахъ у  многихъ великихъ 
государей и п осольскіе чины я  знаю. Если преж- 
ніе царскіе посланники бывали у ближ нихъ людей 
прежде хана, то я  этому не дивлюсь, потому что 
у  васъ всегда посланникамъ царскаго величества 
бы ваетъ великая неволя, тѣснота и безчестье, 
чтобъ вынудить у нихъ богатые дары , к ак ъ  теперь 
и надъ собою видимъ. А мы присланы къ  ханову 
величеству не дары  раздавать , а  добрыя дѣла дѣ- 
л ат ь “ .

Послѣ торж ественнаго пріема у хана, начались 
переговоры, при которы хъ присутствовалъ и плѣн- 
ный бояринъ Василій Ворисовичъ Шереметевъ. Т яп- 
кинъ и Зотовъ предложили границу по рѣкѣ: Рось, 
Т ясминъ и И нгулъ. Ближ ніе хановы люди засмѣя- 
лись и отвѣчали: „Если за  вами только дѣла и 
есть, то незачѣмъ было вамъ сюда и ѣздить; п о 

тѣ  рѣ ки  у ступки не бывало и впредь не будетъ“ . 
Тщетно посланники склоняли ближнихъ людей 
„всякими пріятными разговорами “ , государевымъ 
жалованьемъ обнадеживали, инымъ и давали: Та- 
тары  стояли на своемъ, что, кромѣ Д нѣпра, другой 
границы  не будетъ; до тѣ хъ  м ѣстъ, гдѣ нога войскъ 
султановы хъ заступила. п о мусульманскому закону, 
уступки ту т ъ  быть не м ож етъ". Чтобъ склонить 
хана, Т ян к и нъ  витіевато объяснялъ передъ нимъ 
важное значеніе посредника, которое М урадъ- 
Гирей прин ял ъ  на себя; объяснилъ, какую  честь 
и довѣріе о к азал ъ  ему царь, отправивъ посланни- 
ковъ  своихъ к ъ  нему въ К ры мь, а  не прямо въ 
Константинополь к ъ  султану. Х анъ былъ тронутъ , 
но отвѣ чалъ , что онъ человѣкъ невольный, дол- 
ж енъ  исполнять у к а зъ  султана; еслибъ т а  земля 
бы ла его, хан ская , то онъ бы охотно постановилъ 
межу, к ак ая  угодна царскому величеству. Послан- 
ники обѣщали хану 1 0 ,  0 0 0  червонныхъ золотыхъ, 
ближнимъ людямъ 3 ,  0 0 0 ,  султану Турецкому и 
визирю  соболей на 5 ,  0 0 0  рублей; ханъ  отвѣчалъ, 
что не мож етъ  согласиться и за  1 0 0 , 0 0 0  червон- 
ны хъ. Видя у порство посланниковъ, хан ъ  велѣлъ 
ихъ постращ ать земляною ямою, гдѣ ни печи, ни  

лавокъ , ни потолка, ни оконъ. И , дѣйствительно, 
посланниковъ посадили на запоръ, не велѣли пу- 
ск ать  к ъ  нимъ купцовъ съ  съѣстнымъ и дровами.

П осланники уступили , и подали хану слѣдую -

щ ія статьи: 1 )  Перемирію быть на 2 0  лѣтъ  (на- 
чиная съ  3 января 1 6 8 1  года); рубежемъ быть 
рѣкѣ  Д н ѣ п р у ; хановувеличеству будетъдана казна 
за  прош лы етри года, и потомъ будетъ присы латься 
каж ды й годъ по стары м ъ росписямъ. 2 )  Въ пере- 
мирныя 2 0  л ѣ тъ  отъ  рѣки Б уга до рѣки Днѣпра 
султанову и ханову величествамъ вновь городовъ 
своихъ не ставить и стары хь казацкихъ  разорен- 
ныхъ городовъ и мѣстечекъ не починивать; со сто- 
роны царскаго величества иеребѣжчиковъ не при- 
нимать. никакого поселенія на упомянутыхъ казац - 
кихъ земляхъ не заводить, оставить ихь впустѣ. 
3 )  Крымскимъ, очаковскимъ и бѣлгородскимъ Т а- 
тарамъ вольно по обѣ стороны Д нѣпра, на степяхъ, 
около рѣчекъ, кочевать, для конскихъ кормовъ и 
звѣрины хъ промысловъ ѣздить; а со стороны цар- 
скаго величества низовымъ и городовымъ казакам ъ 
войска Запорож скаго, промышленнымъ людямъ—  
плавать Д нѣп ромъ для рыбной ловли, и по всѣмъ 
степнымъ рѣчкам ъ на обѣихъ сторонахъ Д нѣп ра, 
для рыбы и бранья соли и для звѣринаго промысла 
ѣздить вольно до Чернаго моря. 4 )  К іевъ съ мо- 
настырями и городами, мѣстечками и селами всего 
своего стараго уѣ зда, т .  -е. ниже К іева, Василь- 
ковъ, Триполье, Стайки съ  селами, да выше Кіева 
два мѣстечка— Дѣдовщина и Радомышль— остаются 
въ  сторонѣ царскаго величества. 5 )  Запорожскіе 
казаки  такж е остаются въ  сторонѣ царскаго ве- 
личества; султану и хану до нихъ дѣла нѣтъ , подъ 
свою державу ихъ не перезываю тъ. 6 )Т и т у л ъ  пар- 
скаго величества иисать сполна, к ак ъ  онъ, самъ 
его описываетъ. П лѣнники, бояринъ Ш ереметевъ, 
стольникъ князь Ромодановскій и всѣ другіе отпу- 
скаю тся на окупъ и на размѣну. 7) Султанъ и 
ханъ не должны помогать непріятелямъ царским ъ, — 
Х анъ, вы слуш авъ статьи , ск азал ъ , что онѣ на- 
писаны разумно и ему годны. П оѣхалъ гонецъ въ 
Константинополь и привезъ согласіе султана на
условія. Но когда дѣло дошло до ш ерти, то Т я н - 

кинъ  и Зотовъ увидали, что ш ертная грамота на- 
писана иначе: очень сокращенно, съ  пропускомъ 
цѣлы хъ статей— о Запорожьи, о свободномъ пла- 
ваніи по Д нѣпру. П осланники объявили, что они 
такой грамоты не примутъ. Т атары  въ  о твѣ тъ  за- 
кричали: „Или вы государей наш ихъ учить прі- 
ѣхали и свои упрямые обычаи и лиш нія слова 
писать? Возьмете и не въ  честь, что вамъ изволитъ 
написать и дать ханово величество, потому что 
всякій  государь воленъ на своемъ государскомъ
престолѣ и дѣлаетъ , что хочетъ, а  вы насъ не 
учите и намъ не указы вайте! А если заупрямитесь 
и грамотъ не примете, то грамоты п ослапы  будутъ 
к ъ  вашему государю съ ханскими послами, а в а с ъ , 
за  ваше упрямство, велятъ  держ ать въ  кандалахъ 
и заш лю тъ в ъ  вѣчную неволю“ . Посланники отвѣ- 
чали, что они такой шертной грамоты принять не 
смѣю тъ, пошлютъ гонца въ  Москву и будутъ дожи- 
даться, что великій государь имъ укаж етъ . Х ану 
доложили объ этомъ и принесли отвѣ тъ , что, по 
приказу с у л тана, посланниковъ велѣно отпустить



немедленио въ  Москву съ  шертными грамотами. Т утъ 
посланники объявили, что они готовы к ъ  отпуску 
и шертныя грамоты примутъ поневолѣ: будутъ ли 
эти грамоты царскому величеству годны и к ъ  со- 
держанію перемирныхъ договоровъ крѣнки , — о томъ 
великому государю к ак ъ  Б огъ  извѣститъ.

4  марта ,  близъ Бакчисарая, на полѣ въ ш атрахъ, 
Т япкинъ  и Зотовъ были на отпуску у хана. Му- 
радъ-Гирей, цѣ луя  коранъ, говорилъ, что онъ и 
султанъ  клянутся содержать мирное постановленіе 
непорочно двадцать лѣтъ; н а  посланниковъ и пере- 
водчиковъ надѣли золотые каф таны , а  посланники 
за  это поднесли дары хану, который ск азал ъ  имъ, 
чтобъ великій государь поскорѣе отпр авл ял ъ  по- 
словъ своихъ къ  султану для подкрѣпленія дого- 
воровъ, а  которыхъ с т а тей нѣтъ  въ  его ханской 
шертной грамотѣ, — тѣ  будутъ внесены въграм оту  
султанову; онъ, ханъ, объ этомъ писалъ  уж е къ  
султану и впредь писать будетъ. Н аконецъ ханъ 
говорилъ съ свѣтлы мъ и радостнымъ лицомъ: 
„Когда царствую щ аго града Москвы достигнете и 
сподобитесь видѣть великаго государя своего пре- 
свѣтлое лицо, то отъ нашего ханова величества ему 
поклонитесь, посредничество наше между нимъ и 
султаномъ Турецкимъ, радѣніе въ  мирныхъ дого- 
ворахъ, откровенную предъ вами дружбу и любовь 
нашу его царскому величеству донесите. А вамъ 
счастливый путь! “ Посланники поклонились хану 
до земли, благодаря за  ж алованье. Когда вышли 
изъ  ш атра, провожали ихъ до лошадей беи, карачеи 
и мурзы, и прощались любовно; множество хри- 
стіанъ  и бусурманъ, заслы ш авъ о заклю ченіи мира, 
толпились у ш атра и провожали посланниковъ 
радостными восклицаніями. Если въ Крыму та к ъ  
радовались заключенію мира, то еще больше радо- 
вались въ  Россіи, и особенно въ  Малороссіи. Во 
всѣхъ городахъ малороссійскихъ, чрезъ которые 
проѣзж али посланники, были имъ торж ественныя 
встрѣчи, встрѣчали духовенство съ крестами и 
Святою водою, полковники, сотники и есаулы  съ 
коннымъ войскомъ, съ  знаменами, трубами и ли- 
таврами, сердюцкая п ѣ х о тасъ  барабанами, мѣщане 
съ хлѣбомъ-солью и напитками; вездѣ принимали 
съ радостію, любовью и слезами, благодаря Бога з а “ , 
мирное постановленіе, кормили, поили, давали под- 
воды. Въ Б атурѣ  гетманъ И ванъ Самойловичъ об- 
н ялъ  посланниковъ отечески, съ великою любовью 
и радостными слезами, благодарилъ за  любовь и 
совѣтъ к ъ  писарю его Семену Р аковичу, особенно 
благодарилъ и кланялся за  то, что к ъ  нему за - 
ѣхали и тѣмъ честь его гетманскую  въ Малорос- 
сійскомъ народѣ прославили. Н а радостяхъ  гетманъ 
задалъ большой пиръ; передъ замкомъ во время 
тостовъ гремѣли пуш ки, музыка играла во весь 
обѣдъ. Н а отпускѣ  гетманъ просилъ напомнить 
великому государю о М алороссіянахъ, переш едш ихъ 
съ западной стороны Днѣпра на восточную: не 
имѣютъ они никакихъ хлѣбопитателънѣхъ про- 
мысловъ, кормитъ ихъ онъ, гетманъ, и зъ  своей 
ш катулы ; — чтобъ великій государь велѣлъ посе лить

ихъ въ  Сумскихъ, К раснопольскихъ  и другихъ сло- 
бодскихъ угодьяхъ , на степны хъ р ѣ кахъ  и ду- 
бровахъ; да чтобъ всѣмъ М алороссіянамъ, которые 
находятся подъ Бѣлогородскинъ разрядом ъ, велѣлъ 
быть подъ его гетманскою властью  и булавою, въ 
вознаграж деніе за  западную  сторону Д нѣпра, ко- 
то р ая  теперь отош ла къ Т уркам ъ.

К огда въ  Крыму было в се кончено, надобно 
было в зять  утвержденную  грамоту и отъ  султана. 
Д ля этого, в ъ  1 6 8 1  году, отправился в ъ  К онстан- 
тинополь д ьякъ  Возницынъ. Но Т урки  не захотѣли 
внести въ  свою утвержденную  грамоту статьи  о 
Запорож ьи, что оно принадлеж итъ государю Рус- 
скому. Тщетно Возницынъ настаивалъ  на внесеніи 
статы і и не хотѣлъ  брать грамоты; визирь объ- 
яви лъ  рѣш ительно, что посолъ или долж енъ взять  
грамоту, или уѣ хать  безъ грамоты . Возницы нъ об- 
ратился за  совѣтомъ к ъ  п атріархам ъ  К онстанти- 
нопольскому, Іерусалимскому и Александрійскому, 
которые были всѣ тогда въ  Ц арѣ градѣ ; патр іархи  
присовѣтовали ему ввять грамоту. Посолъ испол- 
нилъ совѣтъ, н о ,  принимая грамоту у в и зи р я , про- 
тестовалъ: „Я  принимаю эту  грамоту поневолѣ и 
повезу ее к ъ  царскому величеству на произволеніе, 
не зная  будетъ ли она годна или н ѣ тъ “ 1).

Ц арское величество произволилъ принять гр а - 
моту. Въ Москвѣ были очень довольны, избавив- 
піись отъ  тяж елой и опасной войны  съ  пожертво- 
ваніемъ голой степи, ибо такой  видъ имѣло тогда 
уступленное Т уркам ъ Заднѣпровье. Виновникъ 
этого запустош енія западной У крайны, виновникъ 
отдачи ея Туркам ъ— Дорошенко— ж илъ  покойно въ  
Москвѣ.

Въ октябрѣ 1 6 7 9  года п р іѣ зж ал ъ  к ъ  нему дьякъ  
Бобининъ съ  милостивымъ государевымъ указом ъ: 
„И звѣстно великому государю, что ему, П етру, въ  
кормахъ и питьѣ  и въ  конскомъ корму скудость, 
и потому великій государь пож аловалъ  его, ука- 
за л ъ  ему быть на Устюгѣ Великомъ воеводою“ . 
Д орош енко поклонился възем лю  и спросилъ: „Д а- 
леко-ль этотъ  Устютъ отъ  Москвы и каковъ  го- 
родъ? “ —  „О тъ Москвы съ 6 0 0  верстъ и городъ 
славный, многолюдный“ , отвѣ чалъ  д ь я к ъ . —  „В е- 
ликій государь" , ск азал ъ  Дорошенко, „обнадежилъ 
меня своею милостію, велѣлъ  мнѣ быть со всѣми 
роДственниками въ  Сосницѣ, а  послѣ п р и к азал ъ  
бы ть въ  Москву на время. А к ак ъ  я  видѣлъ цар- 
ск ія  очи, и тогда премногою государскою милостію 
былъ обнадеженъ, указали  мнѣ ж ить в ъ  Москвѣ, 
дворъ мнѣ дали, кормъ и питье. Б уду бить челомъ 
великому государю, чтобъ меня н а  воеводство по- 
сы лать  не изволилъ: у меня въ  малороссійскихъ 
городахъ три брата родные и родственники: — к ак ъ  
услы ш атъ , то не подумаю тъ, что я  отпущ енъ на 
воеводство, а  представится имъ, что я  сосланъ въ  
ссы лку, и будетъ оттого больш ое дурно на обѣихъ 
сторонахъ Д нѣпра. О бъявляю  я  объ этом ъ, зная

1) Дѣла Крымскія и Турецкія означенныхъ годовъ въ 
Москов. Архивѣ Мин. Ин. Дѣлъ.



тамошнихъ народовъ нравы . Яненко великому го- 
сударю  измѣнилъ, передался Х мельниченку, и я 
не таю , что Яненко и Хмельниченко мнѣ родствен- 
ники. Въ Сосницѣ у меня было оставлено много 
имѣнія; изъ этого имѣнія много взялъ  гетманъ, 
много распропало, а  если царское величество от- 
пусти тъ  меня на воеводство, то и остальное все 
пропадетъ. И теперь я  въ  большомъ сомнѣніи, что 
изъ  Сосницы и другихъ городовъ отъ сродниковъ 
моихъ недѣль съ  ш есть никакой вѣдомости ко мнѣ 
не было; а к ак ъ  я  буду на такомъ дальномъ вое- 
водствѣ, то и подавно всѣ отъ  меня отступятся и 
писать ко мнѣ н ебудутъ  за  такимъ дальнимъ раз- 
стояніем ъ“ . Но п ослѣ Дорогаенко одумался и  взялъ  
В ятское воеводство.

Д ругая  к азац к ая  знаменитость скоро такж е 
сош ла со сцены.

Въ сентябрѣ 1 6 8 0  года пріѣхали  в ъ  Москву за - 
порож скіе посланцы, полевой нолковникъ Щ ерби- 
новскій и войсковой писарь Вы хоцкій; они при- 
везли извѣстіе, что И ванъ Сѣрко умеръ 1-го ав- 
густа , и на его мѣсто вы бранъ И ванъ Стягайло. 
Быхоцкій въ  тайномъ разспросѣ сказалъ : „К огда 
Сѣрко бы лъ кош евымъ, то отъ  него никакого 
добра къ  великому государю не было, а говорить 
явно никто ему о томъ не см ѣлъ для того, что 
чрезъ мѣру, или съ  допущенія Б ож ія , или какою 
его хигростію  в с ѣ  его боялись, и что зам ѣритъ , то и 
сдѣлаетъ , а  еслибъкто  н езахотѣ л ъ  его слуш аться, 
того бы тотчасъ  убили, потому что въ  кругу  у 
насъ  всякому вольность; а если бы па кого Сѣрко 
что-нибудь за гѣ я л ъ , то безъ всякаго  розы ску смерть 
ту т ъ  же въ  кругу . Сѣрко не хотѣлъ  добра вели- 
кому государю, вопервыхъ за  то , что бы лъ въ  
ссы лкѣ въ  Сибири; вовторыхъ, злобился на гетмана 
за  то, что ж енѣ его и дѣтям ъ бы ла великая 
тѣснота и обида, за  то, что отн ялъ  у Запо- 
рож ья старинны я маетности и промыслы и не 
прис ы л а л ъ  запасовъ. Выли к ъ  Сѣрку носылкп о т ъ 
Польскаго  короля, чтобъ онъ ему служ илъ, и ко- 
шевой н ачалъ  дум ать, к а к ъ  б ы в ъ  У край н ѣ  сдѣлать 
кровоиролитіе. Послы ілавъ объ этомъ намѣреніи, 
король прислалъ  к ъ  нему изъ Бѣлой Ц еркви попа. 
Сѣрко чрезъ этого п она обнадежился, послалъ къ 
королю сы на своего и съ нимъ сотню казаковъ , 
отзы ваясь съ  вѣрною  службою и съ  таким ъ за -  
мысломъ, чтобъ король навелъ  хана съ ордою на 
слободскіе украинскіе города, а свои войска послалъ 
по Задесеныо, Сѣрко ж е въ  это время подъ коро- 
левскимъ знаменемъ пойдетъ та к ж е  къ  слободскимъ 
городамъ, и когда малороосійскіе жители увидятъ 
на себя такую  тѣсноту , а  про С ѣрка уолы ш атъ, 
что онъ служ итъ королю, то начнутъ  бунтъ, гет- 
мана убы отъ, а  Сѣрка провозгласятъ  гетманомъ, 
обнадеж ась на то, что онъ чрезъ Польскаго короля 
отъ  Т урокъ  и Т атаръ  дастъ  имъ п окой. Сила Бо- 
ж ія  не донустила этого намѣренія до совершенія, 
мы съ  судьею Яковомъ Константиновымъ порабо- 
тали  ту т ъ  Б огу  и послужили вѣрно великому го- 
сударю , до злого намѣрепія Сѣрка не допустили,

не дали ему и съ  Крымомъ договориться, чтобъ 
быть подъ обороною Турецкаго султана. Съ этихъ 
поръ Сѣрко приш елъ въ  отчаяніе, что не могъ ис- 
полнить свое намѣреніе, и началъ  хворать, — забо- 
лѣлъ  у  него лѣвы й бокъ, отчего сталъ  чрезмѣрно 
худъ. Во время болѣзни войскомъ не занимался, 
а  постоянно ж илъ  въ  пасѣкѣ  своей, которая отъ 
Сѣчи въ  десяти верстахъ, въ  Д нѣпровыхъ заливахъ 
со всякими крѣпостями. Войско стало негодовать, 
но онъ говорилъ казакам ъ: „Слуш айтесь меня, я  
человѣкъ стары й и воинскій, знаю, что въ  какое 
время дѣлать, и та к ъ  вы добрыхъ молоцовъ расте- 
ряли, что безъ моего совѣта посылали ихъ въ 
стен ь“ . Король присы лалъ  к ъ  нему Волоха, име- 
немъ А постольца, который всякими тайными раз- 
говорами приводилъ его к ъ  исполненію вышеобъ- 
явленны хъ злы хъ дѣлъ; мы съ  судьею узнали объ 
этомъ отъ  А постольца, который началъ  намъ гово- 
рить, чтобъ мы слуш ались стараго воина Сѣрка, 
что намъ прикаж етъ , — исполняли бы. Мы спраш и- 
вали у С ѣрка, зачѣмъ пріѣхалъ  Апостолецъ, но 
онъ намъ не объявилъ, только вы читалъ  свои и 
войсковыя обиды. Не задолго передъ смертію, Сѣр- 
ко велѣлъ  себѣ сдѣлать гробъ и въ  немъ лож ился, 
говорилъ, что преж няго себѣ здоровья не чаетъ, 
и 1-го августа умеръ въ своей пасѣкѣ  скоропо- 
стиж но“ .

Въ Сѣчь отправился царскій  посланецъ Бер- 
дяевъ, повезъ подарки кошевому и старш инѣ, всему 
войску повезъ 5 0 0  золотыхъ червонныхъ, 1 5 0  по- 
ловинокъ суконъ, по 5 0  пудъ  пороху и свинцу. 
Бердяевъ п р іѣ халъ  на кошъ въ  ноябрѣ и говорилъ 
на радѣ, чтобъ Запорож цы  не держались впередъ 
противныхъ поступковъ, как іе дѣлали при Сѣркѣ, 
и чтобъ присягнули на вѣрность царскому величе- 
ству . — „Д ля чего намъ присягать? " раздались въ  
отвѣ тъ  голоса, „мы великому государю не измѣ- 
няли и изм ѣнять не хотимъ; а  суконъ прислано 
намъ мало, подѣлиться нечѣмъ, не будетъ на че- 
ловѣка и по пол-арш ину; на Донъ великій государь 
посы лаетъ денегъ, суконъ и хлѣбныхъ запасовъ 
много; мы противъ Донскихъ казаковъ  оскорбле- 
ны “ . Т утъ  же на радѣ былъ гетманскій посланецъ 
Соломаха; онъ началъ  говорить: „Гетманъ обѣщ ается 
присы лать вамъ хлѣбные запасы , пошлите только 
ему ск азать , сколько вамъ въ  годъ надобно; и де- 
негъ будетъ присы лать, изъ  тѣ х ъ , что сбираются 
въ  арендъ“ .

С талъ говорить кошевой: „Х отите или не хотите 
великому государю присягу дать? а я самъ отъ себя 
дамъ, потому: прежде у бывшаго кошевого атам аиа 
И вана Сѣрка съ гетманомъ Иваномъ Самойловичемъ 
была недружба и непослуш анье, и войску было 
худо, государева ж алованья и отъ  гетмана хлѣб- 
ныхъ з а пасовъ не приходило много л ѣ т ъ “ .

— „Есть намъ за  что при сягать! “ закричала 
толпа, „къ  вамъ, старшимъ, прислано государево 
ж алованье большое; вы  и въ  Москву посылали бить 
челомъ себѣ о ж алованьи, а  чтобъ войску было 
ж алованье , — о  то м ъ  челомъ не били“ . Кошевой хо-



тѣ л ъ  идти въ церковь присягать, но его не пусти- 
ли; сильнѣе всѣхъ мутилъ войсковой писарь П етръ 
Гукъ, потому что ему не прислано нодарковъ; но 
въ  Москвѣ думали, что въ  Сѣчи только одиігь пи- 
сарь Бы хоцкій, и дали ему подарки, не зная, что 
Быхоцкій былъ стары й писарь, а  на его мѣстѣ 
давно уже былъ Г укъ. На другой день нослѣ за- 
утрени собралась другая  рада; Г укъ  перемѣнился, 
началъ  уговаривать  казаковъ , чтобъ при-  
несли присягу, и толна пошла въ церковь цѣло- 
вать  крестъ. Когда Бердяевъ возвратился, то въ 
Запорожье, послали немедленио еще 5 0  половинокъ 
суконъ и зкалованье Гуку 1).

О насная Т урецкая войпа, продолж авш аяся во 
все почти царствованіе Ѳеодора, разумѣется, должна 
была имѣть вліяніе на отношенія Россіи к ъ  дру- 
гимъ державамъ. Съ Ш веціею шли прежніе споры 
вслѣдствіе пограничныхъ столкновеній; но тщетно 
Д анія убѣж дала Русское правптельство разорвать 
миръ сь  Ш веціею: гроза на югѣ не давала возмож- 
ности думать о войнѣ. О тказавш нсь отъ предло- 
жеиій датскихъ относителыіо Ш веціи, Московскій 
Д воръ попытался-было отвлечь отъ Россіи силы 
Турціи, вооруживъ противъ нея Австрію: бояринъ 
Б утурлинъ  ѣздилъ въ  Вѣну склонять императора 
к ъ  разры ву съ Турціею , но получилъ отказъ , 
подъ предлогомъ враждебныхъ отношеній Австріи 
къ  Франціи и бездѣйствія Польши 2). Но если съ 
Заиадными державами можно было вести дѣло пу- 
темъ дипломатическихъ переговоровъ, то на Востокѣ 
съ степными хищ ными ордами это средство было не- 
дѣйствительно, тѣмъ болѣе что там ъ  ж е, въ  степи, 
ж или казаки , которые не спраш ивались съ  госу- 
дарствомъ, когда имъ надобно было добыть зипунъ 
или отмстить за  обиду. Мы видѣли 3), что новые 
кочевые сосѣди Россіи, Калмыки, волею-неволею 
должны были признать надъ собою власть великаго 
государя и х о д и т ь  на помощь русскимъ войскамъ. 
П равительству нужно было поэтому щ адить ихъ, 
и въ  1 6 7 7  году въ  Москвѣ съ неудовольствіемъ 
узнали, что между Калмыками и Д онцами началась 
ссора. Съ разны хъ мѣстъ но Волгѣ начали прихо- 
дить вѣсти, что казаки  ходили громнть калмы цкіе 
улусы . Стрѣлецкіе сотники погнали для провѣды- 
ван ія; наѣдутъ , к азаковъ  спраш иваю тъ: зачѣмъ 
ходили на Калмыковъ, по какому указу? К азаки , 
которые подобросовѣстнѣе, отвѣчаю тъ: „Государева 
у к аза  у нась н ѣ тъ , чтобы з а  Калмыками войною 
і о д и т ь , но Калмыки чинятъ намъ обиды большія, 
и мы, не хотя отъ нихъ обиды терпѣ ть , собрались 
да и пошли на нихъ во й н о ю , а не для ради иного 
воровства". Д ругіе, менѣе добросовѣстные, отвѣ- 
чаютъ: „Мы ходили на калмыцкіе улусы  войною 
по указу  великаго государя, а тотъ  у к азъ  у насъ 
на Дону въ  войскѣ“ . Разумѣется, на Дону ника-

кого у к аза  не было, а  былъ у к азъ  въ  Астрахани, 
но которому тамошніе воеводы отиравили голову 
конныхъ стрѣльцовъ Змѣева вверхъ ио Волгѣ—оста- 
новить казаковъ  и поворотить ихъ назадъ  на Д о нъ. 
Выше Чернаго Я ру Змѣевъ встрѣ тилъ  2 2  лодки, 
въ  нихъ 2 4 5  к азаковъ  съ атам аиом ъ  И гнатьевымъ. 
Змѣевъ объявилъ имъ у к азъ  великаго государя—  
на калмыцкіе улусы  войпою не ходить, поворо- 
ти ться  въ  свои казац к іе  городки и ж ить  съ  К ал- 
мыками в ъ  миру, потому что они с л у ж а тъ  вели- 
кому государю. К азаки  отвѣчали: „Вышли мы на 
Волгу рѣ ку  н акалм ы ц кіе  улусы  д л ято го : — въ  ны- 
нѣпшемъ году приходили п о д ъ многіе наши к азачьи 
городки калмы цкіе люди войною, ж енъ и дѣтей 
многихъ въ  полонъ взяли , стада отогнали; и мы 
ходили на нихъ войною по многимъ задорамъ, хо- 
тѣли  у н и х ъ  отбить изъ  полону ж ен ъ , дѣтей и 
стада, и отбили только со 1 5 0  лошадей, а  ж енъ и 
дѣтей своихъ въ улусахъ  нигдѣ не засталн , и хо- 
тѣли-бы ло еще на калмы цкіе улусы  идти, чтобъ 
отбить ж енъ  и дѣтей и остальныя стада, но те- 
перь, слы ш а великаго государя ѵ казъ , накал м ы ц - 
кіе улусы  не пойдемъ, поворотимъ въ свои казачьи  
городки“ . И  дѣйствитель н о  воротнлись. В ъ я н в а -  
рѣ слѣдующаго 1 6 7 8  года вѣрный слуга царскій , 
к нязь  К асн ул атъ  М уцаловичъ Ч еркасскій , писалъ  
къ  государю, что ѣздилъ  онъ въ  калмы цкіе улусы , 
къ  Аюкѣ и другимъ тайш ам ъ зв ать  ихъ на госу- 
дареву служ бу на Крымъ; но Аюка ск азал ъ , что 
на службу не идетъ за  разореньемъ отъ  Донекихъ 
и Я ицкихъ казак овъ , которые людей у нихъ по-  
били, ж енъ  и дѣтей побрали. Ц арь немедленно 
отправилъ князю  К асп улату  при казъ  ѣ хать в ъ  кал- 
мыцкіе улусы  и помирить К алм ы ковъ съ Донскими 
казаками.

Н а Волгѣ Донцы поворачивались н азад ъ , услы- 
хавъ  у к а зъ  великаго государя; но на Я икѣ сильно 
п ахло Разинскимъ духомъ. В ъ ію лѣ 1 6 7 7  года, въ 
Москвѣ получена была вѣсть , что воровскіе ка- 
заки , вы шедшіе изъ  яиц ки хъ  городовъ, подъ на- 
чальствомъ Васьки Касимова, взяли  на Я икѣ  горо- 
докъ Гурьевъ  (названны й так ъ  по имени строителя 
Михайлы Г урьева), государеву казну , пуш ки, сви- 
нецъ и порохъ забрали , и располож ились на К а -  
менномъ островѣ въ  устьи Яика. А страханскій вое- 
вода, кн язь  К онстантинъ Щ ербатовъ, вы слалъ  
противъ нихъ 8 0 0  стр ѣ л ьц о в ъ  в ъ  пятнадцати  стру- 
гахъ; но въ  Москвѣ вспомнили о Разинѣ  и сильно 
испугались, выслали въ  А страхань б о я р и н а  Петра 
М ихайловича Солтыкова съ прпказомъ и д ти съ ве- 
ликимъ радѣньемъ и поспѣш еньемъ, неоплошно, 
для того, что въ  А страхани малолюдно и надъ во- 
ровскими людьми п р о мы ш лять некѣмъ. Голова 
казанскихъ  стрѣльцовъ Мамонинъ нагналъ  воровъ 
на морѣ и поразилъ. Воры въ  числѣ 2 3 0  человѣкъ 
(в ъ  томъ числѣ 4 0  ранены хъ) пристали к ъ  Т рух- 
менскому берегу, но Трухменцы прогнали ихъ, и 
они объявились у персидскаго берега на островѣ 
Сары, на которомъ стоялъ  и Стенька Разинъ. 
Ж и вя на о стр о в ѣ , они вы ѣзж али  н а  море воровать;

1) Столбцы и книги Малорос. Приказа въ Архивѣ 
Миіг. Юстиціи.

2) Москов. Архивъ Мин. Ин. Дѣлъ, дѣла Шведскія, 
Датскія и Австрійскія.

3) Исхорія Россіи, см. т. XII.



но ш ахъ послалъ на нихъ ратиы хъ  людей, съ ко- 
торьш и у нихъ опять бы лъ  неудачный бой. Въ 
концѣ года воры явились подъ Бакою  въ  четырехъ 
стругахъ , но ту тъ  ихъ  вы кинуло на берегъ 2 9  че- 
л овѣкъ , которые забраны  ж ителям и и отвезены къ 
Ш амахинскому хану.

Мы видѣли волненіе Б аш киръ  въ  царствованіе 
А лексѣя М ихайловича; при Ѳеодорѣ волненія воз- 
обповились, тѣмъ болѣе что война Россіи съ Т ур- 
ціею не м огла  не отозваться между мусульманскимъ 
народонаееленіемъ степей. Въ началѣ  1 6 79  года 
и зъ  Верхотурья дали знать въ Москву, что кре- 
стьянскій  садчикъ ( призывавш ій и селившій, са- 
дившій крестьян ъ) и приказчикъ  одной изъ сло- 
бодъ, А раповъ, былъ въ К уигурском ь уѣздѣ  въ  
т а тарской деревнѣ для разны хъ покупокъ; въ  эту 
деревню при немъ пришло к ъ  Т атарам ъ  десять 
человѣкъ  Баш кирцевъ, и говорили между собою, 
что на весну они будутъ воевать К уи гуръ , симбир- 
ск ія  слободы и подгороды; Баш кирцы  говорили: 
„Чигиринъ Т урки и  Крымцы взяли и государевыхъ 
людей побили, и мы будемъ воевать, потому что 
мы съ  ними одна родня и душ а“ . А раповъ извѣ- 
щ алъ , что всѣ  Т атары  и Баш кирцы корм ятълош а- 
дей, л ук и  и стрѣлы  дѣлаю тъ, и руж ья у  нихъ 
много, у  всякаго  человѣка по двѣ и по три пищали 
винтовки. Вслѣдъ за  тѣмъ дѣйствительно Т атары  
явились на л ы ж ахъ  подъ К унгуръ , взяли острогъ 
и деревни вырубили. Лѣтомъ 1 6 8 0  года получены 
были извѣ стія , что калмыцкій тайш а Аюка за -  
клю чилъ миръ съ Крымскимъ ханомъ, отпустилъ
1 ,  0 0 0  человѣкъ  своихъ улусниковъ въ  К ры мъ, и 
двѣ ты сячи  отнравилъ  подъ русскіе украйны е го- 
рода; извѣщ али, что Аюка хочетъ помириться и 
сь  уфимекими Баш кирами, чтобъ вмѣстѣ съ  ними 
ходить войною подъ  казачьи городки, подъ Самару 
и другіе украйны е города. Въ іюлѣ мѣсяцѣ больше 
трехъ  ты сячъ  Т атар ъ , Калмыковъ и Черкеоъ яви- 
лись подъ Нензою, сожгли п осадъ и ушли въ  степь. 
Баш киры  начали неревозиться з а  Волгу с ъ  луговой 
стороны на ногайскую. Въ 1 6 8 1  году по Тоболу 
неслись слухи, ч т о  Б аш ки р ы  вы ѣхаливсѣ  изъ  улу- 
совъ вооруженные, остались только тѣ , которые 
сидѣть на коняхъ  не могутъ.

Въ Южной Сибири продолж алась борьба сь  К ир- 
гизами, которы е осенью 1 6 7 9  года опустошали 
Томскій уѣ здъ , будучи подведены  измѣнниками, го- 
сударевыми ясачными людьми. Конные и пѣшіе ка- 
заки  выступили п р о ти въ  разбойниковъ, поразили 
ихъ  и отняли добычу, съ  потерею пяти  человѣкъ 
своихъ. Въ то ж е время д ругая  большая толпа 
К иргизовъприступила къ  К расноярску и къ  острож- 
кам ъ его уѣзда; крѣпостей в зя ть  имъ не удалось, 
но 1 6  деревень было сожжено Тубинцы соедини- 
нились съ Киргизами; это озлобило красноярскихъ 
дѣтей боярскихъ и казаковъ : они в зя л и  тубинскихъ 
ам анатовъ , вывели за  городъ и разстрѣ ляли  въ 
виду ихъ родичей. Узнавши объ этомъ, государь 
велѣ лъ  К расноярскаго воеводу Загряж скаго  поса- 
дить въ  тюрьму на  день, зачѣм ъ вы далъ ам ана-

товъ  служ илымъ людямъ, а служилымъ людямъ 
велѣлъ  сказать: „Довелись изъ  нихъ лучш іе люди 
за  ту  вину, что амапатовъ разстрѣляли, смертной 
казии; но для нынѣшней ихъ слуясбы и разоренія 
мы ту  вину велѣли имъ отдать, и они бы, видя 
наш у такую  п ремногую милость, намъ служили и 
у тубинскихъ князцевъ  аманатовъ взяли добрыхъ 
родовъ“ .

Н а сѣверѣ Самоѣды не хотѣли платить ясака; 
когда, лѣтомъ 1 6 7 9  года, ясачны е сборщики п рі- 
ѣ хали въ ст ар ы й  М апгазейскій го р о д ъ , то к ъ  нимъ 
явился Самоѣдскій князецъ  Н ы ла и бросилъ на 
землю ясакъ  —  7 6  песцовъ, тогда к ак ъ  п р е жде 
платили соболями и бобрами. „Д авайте ясак ъ  по- 
преж нему“ , сказали  ему сборщики. Въ отвѣтъ  
Н ы ла крпкнулъ  своимъ родичамъ: „Промышляйте 
надъ ними! “ Самоѣды бросились съ  ножами на 
сборщиковъ, но тѣ  оттолкнули ихъ, схватили Нылу 
и убили; родичи его бѣж али изъ  города, но, со- 
бравшись съ силами, начали приступать къ  нему; 
Русскіе отбивались отъ нихъ три дня и три ночи; 
осажденныхъ вы ручи ли  д в о е  сам оѣдскихъ же князь- 
ковъ, когорые ударили на своихъ и отбили ихъ 
отъ города. Д ругіе Самоѣды осаж дали Обдорскій 
городокъ и свирѣпствовали противъ своихъ, не 
хотѣвшихъ дѣйствовать заодно съ  ними п р о тивъ 
Русскихъ.

Н а востокѣ поднимались то Я куты , то Тунгу- 
сы. И зъ Верхневилюйокаго зимовья ясачный сбор- 
щ икъ далъ знать Якутскому воеводѣ, что р аз- 
ныхъ родовъ яоачные Тунгусы  стояли съ  мѣсяцъ 
около зимовья, хотѣли иобить казаковъ  и зимовье 
взять. Еще осенью 1 6 7 5  года Я куты  убили нѣ- 
сколько русскихъ промышленниковъ, и заводчи- 
комъ оказался родоначальникъ Б ал туга , Я ку тъ  
Ярканской волооти. К ъ нему отправлены были для 
разювору двое казаковъ  да нѣсколько мирныхъ 
Я кутовъ; но одинъ изъ  к азаковъ  былъ убитъ са- 
мымъ варварокимь образомъ. Я кутскій  воевода по- 
слалъ  н а  Балтугу  отр яд ъ и зъ  Русскихъ и мирныхъ 
Я кутовъ . Послѣ долгихъ переговоровъ, Балгуга 
прислалъ ам анатовъ, двоихъ дѣтей —  сы на и пле- 
мяиника своего, и объявилъ, что самъ придетъ, 
когда захочетъ; если же Русскіе люди и Я куты  
пойдутъ на него войною, то онъ всѣхъ нобьетъ и 
станетъ  драться до послѣдняго ребенка, а живой 
Русскимъ людямъ не дастся; мирныхъ Я кутовъ 
уговаривалъ , чтобъ они к ъ  Русскимъ не пристава- 
ли и на него войною не ходили; если ж е пойдутъ, 
то онъ и ихъ побьетъ вмѣстѣ съ  Русскими. Но 
смѣлость не была въ-уровень съ  силами. Я кут- 
скій патріотъ  принуж денъ былъ бѣж ать передъ 
врагами его свободы, и раненый бы лъ схваченъ 
и привезенъ въ  Я кутскъ . Туда ж е привезли из- 
уродованный тр у п ь к аза к а , убитаго Якутами. Это 
зрѣлищ е взволновало якутскихъ  служилыхъ лю- 
дей и они подали челобитную: „Посылаю тъ насъ 
на твои, великаго государя, службы и для ясач- 
наго сбора, и въ посылки за  нзмѣнникани въ 
походы ходимъ; и твои измѣиники, ясачные и не-



ясачные иноземцы, насъ  побиваютъ до смерти и 
наругательство  ч и н я т ъ  многое, груди вснарываю тъ, 
сердце вынимаютъ, руки обсѣкаю тъ, глаза вы ка- 
лываю тъ. Божіею милостію изм ѣнника Балтугу  съ 
сродниками поймали въ  бою, и на поимкѣ онъ мно- 
гихъ  служ илы хъ людей переранилъ. Милосердый 
государь! вели своему воеводѣ тѣм ъ измѣнникамъ, 
по Соборному Уложенью, ук азъ  учинить“ . Б ратъ  
убитаго к аза к а  не вы терпѣлъ, подошелъ к ъ  ране- 
ному и связанному брату Б алтуги  и прокололъ  его 
копьемъ до смерти. Воевода приговорилъ бить его 
кнутомъ на козлѣ: не бей самовольствомъ пойман- 
ныхъ и связанны х ь! Градскіе всѣхъ чиновъ люди 
упросили вмѣсто кнута бить батогами; но служи- 
лые люди оскорбились, что ихъ братью наказы - 
ваю тъ за  измѣнниковъ, и подали другую челобитную: 
„Ходимъ мы промыш лять по великой рѣ кѣ  Ленѣ и 
по Витиму и по инымъ стороннимъ рѣкам ъ; съ  на- 
шихъ промысловъ въ  твою, великаго государя, казну 
сбирается со всякаго  звѣ ря  десятая, и съ  отпуску 
денежная казна; а  теперь иноземцы— Я к у т ы  и  Т ун- 
гусы— насъ, сиротъ твоихъ, грабятъ , огнемъ ж гутъ  
и убиваютъ вмѣсто свиней, разорили насъ вко- 
нецъ и промыслы всѣ остановили, а  мы отъ  иихъ 
обороняться не смѣемъ, боясь отъ  тебя казни, и 
намъ впредь на промыслы ходить ни какъ  нельзя, 
а твоей казн ѣ  въ  томъ учинится недоборъ и по- 
руха вел и кая“ . Воевода, выслуш авъ челобитье слу- 
ж илы хъ людей, пріискалъ въ  Соборномъ Уложеніи 
главу  объ измѣнникахъ: наш елъ, что ихъ  должно 
казнить смертью, и послалъ за  указомъ в ъ  Москву. 
Здѣсь было п р и нято искони— приводить инозем- 
цевъ подъ государеву высокую руку ласкою, а не 
жесточью; притомъ здѣсь хорошо знали, что слу- 
жилы е люди часто сами вы водятъ изъ  тернѣнія 
иноземцевъ, и потому пришелъ указъ : великій го- 
сударь Балтугу  въ  винѣ простилъ для своего мно- 
голѣтняго здоровья и для поминовенія отца своего, 
смертъю казнить не велѣно, велѣно бить кнутомъ 
на козлѣ нещадно и дать на поруки. Но въ сл ѣ - 
дующемъ ж е году поруки 2 0  человѣкъ ясачны хъ 
Я к утовъ  подали челобитную, что Б ал туга  съ роди- 
чами свою братью Я кутовъ  бьетъ, грабитъ , насиль- 
ства всяк ія  чинитъ и я са к а  не платитъ .

Несмотря на появленіе здѣсь и тамъ сильныхъ 
духомъ родоначальниковъ между дикарями, имъ не 
сладить было съ  Русскими людьми: роды были 
слишкомъ ничтожны, разбросаны на огромныхъ про- 
странствахъ  и враждебны другъ другу; вспыхнетъ 
возстан іе, — для его подавленія нойдутъ Русскіе лю- 
ди, ихъ ничтожное число— человѣкъ п ятн ад ц ать , но 
съ  ними толпа покорныхъ туземцевъ, которые 
идутъ  усмирять своихъ; осадятъ  дикари въ 
острожкѣ Русскихъ людей: на выручку къ  послѣд- 
нимъ спѣш атъ  другіе дикари. Подчиненіе обшир- 
ныхъ пространствъ  Сѣверной Азіи не могло быть 
слѣдовательно трудно для Русскихъ; туземцы ж или 
при таки хъ  формахъ бы та, при которы хъ племена 
бываютъ не слиш комъ щ екотливы при наложеніи 
на нихъ дани сильнѣйшимъ; предки покорителей

Сибири были посильнѣе природою Я кутовъ , Тунгу- 
совъ  и Б у р ятъ , однако и они, в ъ  IX  вѣ к ѣ , ж и вя  въ 
таком ъ  ж е разъединеніи по родамъ, платили  дань 
первому, кто съ  нихъ ее требовалъ съ  оружіемъ въ  
рук ахъ ; подним ались только тогда, когда какой-ни- 
б у д ь  И го р ь  х о т ѣ л ъ  б р а т ь  двойную дань, к ак ъ  волкъ , 
повадивш ійся к ъ  овцамъ. К ъ  несчастію , таки хъ  
Игорей было много въС ибири въ  описы ваемое вре- 
мя, и они-то своими волчьими замаш ками замедля- 
ли подчиненіе туземцевъ, поднимали возстан ія , за - 
водили кровь, по старинному выраженію .

Осенью 1 6 7 7  года на У ралѣ ясачны е Тунгусы  
перебили казак о въ , ш е д ш ихъ и зъ  Я к у тск а  въ  
О хотскъ, взяли  пуш ку, ручное оруж іе , товарную  
казну , и отпустили в ъ  О хотскъ плѣнную  казачью  
ж ену, н ак азавш и ей: „ Поди, скаж и  приказному 
Петру  Я ры ж ки ну, что мы перебили к азак о въ  за  
налоги и обиды ясачнаго сборщ ика Юрія К ры ж а- 
новскаго, — бралъ  съ насъ соболи добрые и рыси, и 
олени, съ  человѣка соболя по четы ре и по п яти , и 
малыхъ ребятъ у насъ  всѣхъ вы искалъ  и велѣ лъ  
за  нихъ приносить по соболю; бралъ  у насъ  собо- 
лей и оленей силою, и плевалъ  намъ въ  глаза: 
что-де мнѣ мало носите, то вы ручу! “

Но Тунгусы  не ограничились этою местію. З а -  
водчикомъ м ятеж а бы лъ уже знакомый намъ Зеле- 
мей 1): онъ распустилъ  слухъ  между своими, что 
въ  Я кутскѣ  всѣ к аза к и  умерли, осталось только 
двое ж ивы хъ, послать въ  Охотскъ некого, и потому 
время надъ нимъ промышл ять . Но этой Зелемеев- 
ской сказкѣ  собралось Тунгусовъ человѣкъ  съ  1 , 0 0 0  
и осадили О хотскъ. Я ры ж ки н ъ  послалъ  толмача 
перекликаться съ  Зелемеемъ: „Ч тó васъ  много очень 
пришло и кругомъ вы  острога обошли? Ступай въ 
Охотскъ и съ  п р и казнымъ человѣкомъ перего- 
вори, не опасаясь  ничсго! “ — „ В ъ  остроть нейду“ , 
отвѣ чалъ  Зелемей, „ясаку  у  насъ  н ѣ тъ , а  зачѣм ъ 
мы приш ли, увидитесам и“ . Тунгусы  пош ливаломъ 
на приступъ. К ры ж аиовскій не усп ѣ л ъ  уйти 
въ  острогъ. Тунгусы  осадили его въ  его домѣ, 
у избы окно выломали, подъ стѣну огня наклали , 
засѣ ли  въ  казачьи хъ  домахъ, находившихся за  
острогомъ, и начали стрѣ л ять  в ъ  острогъ и зъ -за  
дворовъ; стрѣлы  полетѣли на острогъ  со всѣхъ  
сторонъ, точно комары. Между тѣм ъ К ры ж ановскій 
вопилъ о помощи, Я ры ж ки нъ  сдѣлалъ  вы лазку  и 
вы ручилъ  его, отогналъ  Т унгусовъ отъ  О хотска. 
П риступъ  не повторялся. Н ачалось дѣло о К ры - 
ж ановскомъ (плѣнномъ П олякѣ , брата его звали  
Казиміромъ— происхожденіе ясно! ). Н а него пока- 
зали , что онъ приправочныя и ясачн ы я книги дер- 
ж ал ъ  у  себя на дому, ночью пр іѣ зж али  к ъ  нему 
Тунгусы  прежде ясачнаго п л атеж а , онъ отбиралъ 
у нихъ лучш іе соболи себѣ, а  в ъ  казн у  плохіе, 
бралъ  у иноземцевъ ж енъ и дѣтей на блудное дѣло. 
Попал ся  и Я ры ж кинъ в ъ  казнокрадствѣ  и наси- 
л іяхъ  своимъ и чужимъ. Обоихъ велѣно бить кну- 
томъ нещадно, сослать  въ  Д аурскіе острож ки, и ни

1 ) Исторія Россіи, сн . т. XII, стр. 5 8 6 .



к ъ  каким ъ дѣламъ не опредѣлять. Но прсемникъ 
ихъ въ  Охотскѣ, Д анило Бибиковъ, не задумался 
пойдти по ихъ слѣдамъ: вѣш алъ  Т унгусовъ, билъ 
кнутом ъ, рѣ залъ  уши и носы, при казы валъ  Тунгу- 
самъ при платеж ѣ  я с а к а  лучш іе соболи прятать 
въ  пазуху  и подъ-полу, и нотомъ отдавать ему. 
Бибиковъ не дож дался н а к а за нія изъ Москвы: его 
на дорогѣ изъ  О хотска в ъ  Я кутскъ  подстерегли 
Т унгусы  въ  1 6 8 0  году и убили вмѣстѣ со всѣмъ 
отрядомъ Русскихъ  людей.

Въ Н ерчинскѣ на приказнаго человѣка Ш уль- 
гина поднялись не туземцы , но Русскіе служ илые 
люди: Ш ульгинъ  за  в зятки  вы пускалъ  бурятскихъ 
ам анатовъ , которые потомъ измѣняли, уходили въ 
Монголію; но ж енъ ам ан а тс к и х ъ  н е  в ы п у с к ал ъ : онѣ 
были ему надобны; подучалъ однихъ Б урятъ  огго- 
н я ть  табуны у другихъ и дѣлился добычею съ  хищ- 
никами; скуп алъ  хлѣбъ, курилъ  и зъ  него в и н о , ва- 
рилъ  пиво, продавалъ, а  другимъ ѣ сть было нечего 
по дороговизнѣ хлѣба, — питались травою  и коренья- 
ми; билъ служ илы хъ людей кнутомъ и батогами, 
велѣлъ  брать въ  р у к у  батоговъ по пяти  и по шести. 
Служилые люди выш ли и зъ  терпѣнія , послали че- 
лобитчиковъ в ъ  Москву; но до Москвы далеко; 
когда-то придетъ указъ ?  — и, въ  ожиданіи указа , 
служ илые люди распорядились сами: отказали  
Ш ульгину отъ  съѣ зж ей  избы и выбрали к ъ  госу- 
дареву дѣлу одного сы на боярскаго да десятника 
к аза ч ь я  1) .

При тяж елой и опасной войнѣ съ Турками, при 
волненіяхъ степны хъ варваровъ , при несовершен- 
нолѣтнемъ и больномъ царѣ , при смутѣ во дворцѣ, 
Московское правительство, волею-неволею, к ак ъ  
могло, должно было заниматься важными вопро- 
сами внутренними, потому что время не терпѣло. 
В ъ самомъ н ачалѣ  царствованія  Ѳеодора опять 
поднялся стары й вопрось, отцовскій и дѣдовскій, —  
вопросъ о торговлѣ  иностранцевъ въ  Россіи и че- 
резъ  Россію . Мы видѣли, что при царѣ  Алексѣѣ 
заклю ченъ бы лъ договоръ съ  комнаніею персид- 
ски хъ  А рмянъ, которые обязались доставлять въ  
Россію весь ш елкъ , добываемый въ  П ерсіи. Но 
Армяне не исполнили обязательства; а  между тѣмъ 
Голландскій посланникъ ф анъ -К лен къ  сдѣлалъ 
предложеніе, чтобъ позволено было Голландцамъ 
торговать съ  Персіянами въ  Россіи, и пропускать 
Персіянъ  черезъ Россію съ  ш елкомъ-сырцомъ въ  
Голландію. По обычаю, позвали  гостей передъ бо- 
яръ , читали имъ договорныя грамоты  съ  Армянами, 
переводы съ писемъ ф анъ -К лен ка , и снраш ивали, 
к а к ъ  тому шелковому промыслу противъ посоль- 
скихъ  писемъ впредь состояться. Гости отвѣчали: 
„П ерсіяне и Армяне своего договора не исполнили, 
всего своего ш елка въ  Россійское государство не
привезли, но п р е жними путям и весь лучш ій ш елкъ 
и теперь отпускаю тъ, поэтому прибыли отъ  шел- 
коваго п р о мысла нечего надѣ яться . Если голланд-

1) Дополв. къ актамъ истор. т . VII, № 3 , 4 7 , 4 8 , 
61; 72 , 73 , 7 5 , т. ѴШ, X; 15, 4 4 , 77.

Исторія Россіи, т. X III, кн. III.

скій посолъ проситъ, чтобъ Голландцамъ торговать 
съ  Персіянами въ  Россійскомъ государствѣ и про- 
пускать П ерсіянъ черезъ Россію въ  Голландскую 
Землю, обѣщ ая оттого Россійскому государству въ 
торгахъ  многое процвѣтаніе, то должно ему вмѣсто 
цвѣ та явить самый плодъ и договоръ теперь же 
заклю чить, чтобъ ш елкъ-сы рецъ, сколько его ни 
будетъ привезено изъ  П ерсіи, принимать Голланд- 
цамъ у  А рхангельска изъ  казны  великаго государя 
и у  купецкихъ людей по уговорной цѣнѣ, противъ 
того, к ак ъ  у  нихъ, Голландцевъ, и другихъ инозем- 
цевъ заклю ченъ договоръ насчетъ того ш елка, что 
идетъ и зъ  Персіи черезъ Турцію. А если договора 
заклю чить не захочетъ, то ясно, что никакой онъ 
прибыли Россійскому государству не ж елаетъ, 
только умыш ляетъ оставить въ  Россійскомъ госу- 
дарствѣ тѣ хъ  прибылей ц в ѣ т ъ , а  п лоды этихъ цвѣ - 
товъ  хочетъ привлечь въ  свою Землю и россійскимъ 
купецкимъ людямъ убы токъ сдѣла т ь , потому что 
будутъ Голландцы торговать съ  Персіянами между 
собою— прибыль между ними и останется. Можно 
та к ъ  сдѣлать: пусть Русскіе люди и Голландцы тор- 
гую тъ въ  Россіи съ Персіянами и Армянами вмѣстѣ 
два го д а , и если въ  эти два года государевой казнѣ  
порухи, а  купецкимъ русскимъ людямъ утѣсненія не 
объявится, то и впередъ этому торгу бы тьпрочну; 
но и это опасно: Голландцы нарочно въ  два года ни- 
какого притѣсненія намъ не сдѣлаю тъ, чтобъ дого- 
воръ подтвердили; а  к ак ъ  подтвердятъ, — ту тъ  они 
насъ всѣхъ о тъ  торгу отлучатъ  и завладѣю тъ 
одни т а к ъ , к ак ъ  въ  Восточной Индіи завладѣли 
золотою и серебряною рудами и всякими другими 
промыслами, отчегои  теперь великое богатство себѣ 
пріобрѣтаю тъ, а  тамошнихъ жителей привели до 
скудости. Лучше всего оставить преж ній второй 
договоръ съ  Армянами 2) ,  чтобъ они торговали 
шелкомъ съ  русскими купецкими людьми поволь- 
ною цѣною, а чего у  нихъ Русскіе люди не доку- 
пятъ , то принять въ  казну , съ уплатою  изъ  нея 
деньгами и товарами. Если ж е они и этого дого- 
вора исполнять не захотятъ , то позволить имъ 
торговать въ  А рхангельскѣ съ иностранцами. Х отя 
отъ этого русскимъ купецкимъ людямъ въ торгахъ 
и будетъ к ак а я  помѣш ка, од н ак о  все н е т а к ъ , к а т ь  
если позволить иностранцамъ торговать между 
собою во всемъ Россійскомъ государствѣ , или от- 
п ускать  ихъ чрезъ Россійское государство за  мо- 
р е“ 3) . Тогда ж е царь, поговоря съ патріархомъ, 
у к аза л ъ  боярамъ и бояре приговорили— подтвер- 
дить постановленіе царя А лексѣя, состоявшееся въ 
1 6 4 7  году, чтобъ Греки торговали только въ  П у- 
ти влѣ , причемъ вы ставлены  и причины, побудив- 
ш ія к ъ  этому: сначала пріѣзж али  изъ  Палестинъ 
греческія власти , привозили съ  собою многоцѣлеб- 
ны я мощи и чудстворны я иконы, а  ихъ братья, 
торговые Греки, пр іѣзж али  самые знатные люди и 
привозили съ собою дорогіе товары  самые добрые;

2) Исторія Россіи, т. XII, стр. 566.
3) Собр. Госуд. граи. и догов. ІV , № 105.



а  тенерь духовнаго чина никто не пріѣзж аетъ, на- 
чали п р іѣ зж ать  Греки самые незначительные и не 
для прямаго торга: у  которыхъ объявятся товары , 
и тѣ  худые, — вмѣсто алмазовъ и другихъ дорогихъ 
камней поддѣланны я стекла; да изъ  нихъ же мно- 
гіе начали воровать, товары  провозить тайно, а 
иные поддѣлываю тъ заочно воровскія кабалы , тор- 
гую тъ виномъ и табакомъ 1).

Замѣчательнѣйш ія постановленія дарствованія 
Ѳеодора относятся преимущественно къ  послѣднимъ 
годамъ, когда дарь возмуж алъ и когда, по устра- 
неніи М илославскихъ, Я зы ковъ , Лихачевъ и Голи- 
цынъ іюлучили главное вліяніе. Въ 1 6 7 9  и 1 6 8 0  
годахъ отмѣнено членоотсѣченіе: „Которые воры 
объявятся въ  первой или въ двухъ татьбахъ , тѣ хъ  
воровъ, пы тавъ  и учиня имъ наказанье, ссы лать 
въ  Сибирь н а  вѣчное ж итье на пашню, а  казни 
имъ не чинить, рукъ  и ногъ и двухъ перстовъ не 
сѣчь, ссы лать съ  женами и дѣтьми, которыя дѣти 
будутъ трехъ л ѣ тъ  и ниже, а которыя больше 
трехъ л ѣ т ъ , — тѣ хъ  не ссы лать“ 2). Въ 1 6 7 7  году 
окопана была во Владимірѣ на торговой площади 
крестьян ка Ж укова за  то , что отсѣкла косою го- 
лову мужу своему; сутки п р о была она въ  землѣ, 
к ак ъ  владимірское духовенство подало челобитную, 
чтобъ преступницу вы нуть изъ  земли и постричь 
въ  монастырь: государь велѣлъ исполнить чело- 
битную. Въ 1 6 8 2  году былъ такой лсе случай въ 
Москвѣ: двѣ преступницы были окопаны въземлю , 
и въ  землѣ обѣщались постричься и злы хь дѣлъ 
не творить; государь велѣлъ ихъ вы копать и по- 
стричь 3). Въ 1 6 8 0  году разосланы  были во всѣ 
города грамоты , чтобъ въ  приказны хъ избахъ и 
тю рьмахъ колодниковъ никого, ни въ  какихъ  
дѣлахъ  многихъ дней не держ али, рѣш али бы ихъ 
дѣла немедленно. В ъ  томъ ж е году издано было 
постановленіе: „Впредь тюремнымъ сидѣльцамъ 
влазнаго съ новоприводныхъ людей, которые по- 
сажены будутъ на тюремный дворъ и за  рѣш етку, 
брать не велѣно" 4). Въ 1 6 8 1  году патріархъ  ра 
зослалъ память: „Если муж ья отъ  ж енъ, а  жены 
отъ мужей за х о т я т ъ  п остри чься , то ихъ непостри- 
гать ; а  если ж ена отъ  муж а постриж ется, то мужу 
ея другой  жены не брать, такж е и ж енамъ, послѣ 
постриженія мужей, зам уж ъ не выходить“ 5). Въ 
1 6 7 9  году били челомъ служ илы е люди, что род- 
ственницы ихъ выданы зам уж ъ съ  вотчинами, и 
муж ья ихъ бьютъ и мучатъ, приневоливаю тъ, чтобъ 
онѣ свои приданыя вотчины продавали и заклады - 
вали своими именами: состоялся у к азъ , чтобъ 
муж ья не продавали и не заклады вали вотчинъ 
ж ен ъ  своихъ ихъ именами 6).

Въ 1 6 8 0  году отмѣнена неприличная форма въ 
челобитныхъ: „Ч тобъ государь пож аловалъ, уми-

1) Акты Арх. Экеп. І М, № 214.
2) Полн. Собр. Зак. № 772 , 846 .
3) Акты всторвч. V , № 14, 80 .
4) Акты исторвч. V , № 55, Поле. Собр. Зак. № 8 4 5 .
5) Акты Арх. Эксп. IV, № 247 .
6)  Поля. Собр. Зак., №  751 , 762 .

лосердился, к ак ъ  Богъ “ ; вмѣсто этого велѣно пи- 
сать: „Д ля  приклю чивш агося котораго праздника 
и  для его государскаго многолѣтняго зд р ав ія“ .  Въ 
томъ же году изданъ п атр іар шій у к азъ : въ  При- 
к азахъ  допраш ивать духовныхъ отцовъ только объ 
изустны хъ нам ятяхъ  и завѣ щ ан іяхъ , п р и  н и х ъ  сдѣ- 
ланны хъ, а  не о грѣ хахъ  кающихся 7) .

Строгія мѣры, приняты я при царѣ  А лексѣѣ про- 
ти въ  раскола, мало помогали. В ъ  1 6 7 7  году у зн а - 
ли въ  М осквѣ, что п о  Дону и рѣчкѣ  Медвѣдицѣ, 
въ  казачьи хъ  ю ртахъ завелись ж ить старцы  и 
попы и всяк іе  прихожіе люди въ пусты няхъ, печат- 
ныя книги, церковную  службу и иконное письмо 
ху л я тъ , образамъ Б ож іимъ не поклоняю тся, много 
людей и зъ  донскихъ городковъ к ъ  себѣ подго- 
вариваю тъ и к рестятъ  въ  другой разъ . Воевода 
Вольшскій, стоявш ій съ  войскомъ на Дону, отпра 
вилъ  стрѣлецкаго  сотника Григорова развѣ дать о 
раскольникахъ . Григоровъ возвратился и донесъ, 
что на рѣ кѣ  Медвѣдицѣ никакой пустыни не на- 
ш елъ, а былъ в ь  пустыни Іевской, на рѣчкѣ  Чиру, 
пониже казачьяго  городка Н иж няго Чира; в ъ  этой 
пустыни строителемъ черный попъ Іовъ , да черне- 
цовъ 2 0  человѣкъ, а бѣльцовъ человѣкь съ  30 ; 
служ итъ  Іовъ  по стары м ъ книгам ь, а  новоиспра- 
вленны я хулитъ, говоритъ, будто в ъ  нихъ все изро- 
нено. Получивши это донесеніе, в ъ  Москвѣ сдѣлали 
допросъ бывшему тогда здѣсь станичному атаману 
П ан кратьеву , что за  Іевская  пусты нь и гдѣ рѣка 
Ч иръ . П ан кратьевъ отвѣ чалъ , что Іевская  цустынъ 
въ  сторонѣ, на день ѣзды  огъ  города Ч ира; начали 
въ  этой пустыни лю диж ить послѣ Разинскаго во- 
ровства, т о м у  л ѣ тъ  с ъ п я т ь ; в ъ в о й ск ѣ  п роп усты нь 
знаю тъ, что въ  ней ж и вутъ  мужчины и ж енщины, 
дѣвки и ребята, но безъ указу  государева войско 
надъ нею ничего дѣ лать не смѣетъ, а  если государь 
при каж етъ  разорить, то сейчасъ  разорятъ . Тому 
другой годъ, к ак ъ  приш елъ на Д онъ и поселился 
въ  пустыни въ  лѣсу, на Крымской сторонѣ, черный 
попъ да два человѣка просты хъ чернецовъ; эти 
простые чернецы съ  попомъ поссорились и, при- 
шедши въ  Ч еркаскъ , донесли войску, что попъ за  
великаго государя Бога не молитъ и имъ молить 
не велитъ . По это м у  и звѣ ту , атам анъ Михайло Са- 
маринъ и все войско послали за  попомъ и, приведя 
его въ  Ч еркаскъ , сожгли по войсковому п раву , и 
въ  пустыии его теперъ  никто не ж иветъ. Вольш- 
скому посланъ бы лъ у к азъ  разорить воровъ и цер- 
ковныхъ противниковъ, и впередъ нигдѣ имъ въ 
войскѣ пристанищ а не дать, пущ ихъ заводчиковъ 
прислать в ъ  Москву, а  остальны хъ н ак азать  по 
войсковому п р а ву, чтобъ впередъ так іе  воры не 
множились и войску оттого присловья не было 8). 
В ъ то ж е время изъ  Сибири приходили вѣсти, что 
въ  Тюмени сынъ к ал м ы ц каго  толм ача Н икита Ели- 
зарьевъ  говорилъ: „К оторы я церкви сгорѣли в ъ 
Тобольскѣ, и то были не церкви , к о стел ы "; свящ ен-

7) Полн. Собр. Зак., № 8 2 6 , 827 .
8) Архивъ Мии. Ин. Д .; дѣла Датскія 1677 года.



никовъ назы валъ  псами. П ризванны й к ъ  допросу, 
раскольникъ  объявилъ, что троеперстнымъ прокля- 
ты мъ сложеніемъ не крести тся; отецъ молодаго рас- 
кольника, толмачъ, приш елъ въ  приказную избу 
и объявилъ, что четвероконечный крестъ  —  анти- 
христова печать. Обоихъ били кнутомъ нещадно и 
отдали на поруки. В ъТ ю м ени ж е, въ  1(377 году, 
въ  соборной церкви тр о е м у ж ч и н ъ и  о д н а  монахиня 
во время Х ерувимской закричали: „ Православные 
христіане! не кл ан яй тесь , несутъ мертвое тѣло и 
на п р о св и р ах ъ  п е ч а та ю т ъ  крыжомъ, антихристовою 
печатью ! " К рикуновъ  взяли въ  приказную  избу, 
гдѣ они объявили, что пришли на Тюмень истинной 
вѣры  изы скивать; ихъ били кнутомъ нещадно и 
посадили въ  земляную тюрьму. М онахъ Д аніилъ  въ  
Тобольскомъ уѣ здѣ , на рѣ чкѣ  Березовкѣ, завелъ  
пусты нь, поставилъ часовню и кельи, пѣли вечер- 
ни, за у тр е н и  и часы; государя, царскій  домъ, п а - 
тр іарха  и Сибирскаго митрополита не поминали, 
православны хъ христіанъ  назы вали  еретиками. Въ 
этой ж е пустыни старицы  и дѣвки бились о землю 
и кричали , что видятъ  П ресвятую  Богородицу и 
небо отверсто, ангелы  вѣнцы  держ атъ  тѣм ъ людямъ, 
которые в ъ  той нустыни ностригаю тся. Слыша та -  
кую прелесть, многіе всякихъ  чиновъ люди, оставя 
домы, имѣніе и скотъ , б ѣ гутъ  въ  пусты нь съ ж е- 
нам ии  дѣтьми и постригаю тся. Тобольскій воевода, 
бояринъ П етръ  В асильевичъ Ш ереметевъ, послалъ 
отряд ъ  войска захвати ть  Д аніила, но войско, вмѣсто 
пусты ни, нашло только кучи пеііла: Д аніилъ  съ  еди- 
номышленниками своими въ  избахъ сожглись ночью, 
а  другіе разбѣж ались; примѣръ Д аніила подѣй- 
ствовалъ. В ъ  Мехонской слободѣ крестьяне, дра- 
гуны и бѣломѣстные к азак и , собравш ись съ ж ена- 
ми и дѣтьми во дворъ к ъ  драгуну Абрамову, нано- 
сили пеньки, соломы, смолы и бересты; слободской 
при казчи къ  началъ  уговаривать ихъ, чтобъ от- 
стали  отъ  своей п р е лести , и они бы ло-послуш а- 
лись; но дьячекъ  И ванъ  Ѳедоровъ, распопъ, своими 
рѣчками уничтож илъ дѣйствіе приказчиковы хъ 
словъ. Въ 1 6 7 9  году, въ  Исетскомъ острогѣ кре- 
стьяни нъ  Б архатовъ , ходя по разнымъ мѣстамъ, 
проповѣды валъ, что не должно ходить въ церкви; 
Бархатова поймали; но б р атъ его , Гаврила, съ двад- 
цатью  товарищ ами отбили пойманнаго, уѣхали 
въ деревню М остовку, заперлись во дворѣ и объ- 
явили, что сож гутся. К ъ  нимъ поѣхалъ уговарить 
кап итанъ  П оляковъ; раскольники потребовали 
сроку , — срокъ  былъ имъ данъ , и они въ  это время 
написали челобитную государю; написали, что 
за н ер л и ся , испугавш ись при казны хъ  людей, потому 
что приказны й человѣкъ  нерехваталъ  тѣ хъ , кото- 
ры е засѣ ли  въМ ехонской слободѣ , и морилъ нам о- 
розѣ  цѣлы й день, просилъ по полтинѣ съ  человѣ- 
к а , — люди бѣдные, дать было нечего; онъ ихъ распу- 
сти л ъ  по домамъ, а  ж енъ  и дѣтей разогналъ , и они 
руки и ноги познобили. „Е й, ей, великій государь, 
не знаемъ за  собою никакого вы мы сла злаго, но 
только держ им сястараго  благочестія и никоновыхъ 
новопечатныхъ книгъ не принимаемъ, потому что

тѣ  книги съ  прежними ни въ  чемъ не согласуются. 
Д а еще нуд ятъ  насъ  креститься тремя перстами, 
щепотью, д а в ел я тъ  остав и ть  истинный тричастный 
к рестъ  Х ристовъ. Если, государь, своего царскаго 
у к аза  не пож алуеш ь намъ и впередъ приказнымъ 
людямъ, заказчикам ъ и попамъ попустишь насъ 
бѣдныхъ разорять и к ъ  новоизложенной вѣрѣ  ну- 
дить, и мы к ъ  тебѣ нишемъ и плачемъ, что и не 
подумаемъ цринять новой вѣры  и новопечатныхъ 
никоновыхъ книгъ, на смертный часъ готовы, по- 
страдать и въ  огнѣ горѣть, к акъ  у  Данилы свя- 
щ енноинока пострадали; если не дадутъ намъ со- 
бираться , то мы каж ды й въ своемъ домѣ постра- 
д а ем ъ , а  отъ Х р и ста  не отстанемъ 1) “ .

Т ак ія  вѣсти приходили съ  У крайны, изъ  Си- 
бири, съ  Дону; но вотъ и въ  самой Москвѣ, въ  
1 6 8 1  году, въ  Крещ енье, Герасимъ Ш апочникъ 
бросилъ съ И вановской колоколы ш  раскольничьи 
листы  въ  народъ; схваченный, оговорилъ Антона 
Х вораго, а  этотъ  оговорилъ Осипа Сабельника, у  
котораго въ  домѣ нѣли часы , пекли просвиры и 
послѣ часовъ раздавали людямъ, которые ѣли и 
вмѣняли въ  святость 2).

Въ томъ ж е 1 6 8 1  годусобрался церковн ы й  Со- 
боръ. Ц арь возвѣстилъ ему о дѣлахъ , которы я 
требую тъ иснравленія: вначалѣ , к ъ  огражденію 
Св. Ц еркви, а потомъ на распространеніе христіа- 
намъ, вопервыхъ, о прибавкѣ вновь архіереевъ по 
городамъ, вслѣдствіе умноженія церковныхъ про- 
тивниковъ и о другихъ н уждахъ, требующихъ ис- 
правленія. В ъ первомъ царскомъ предложеніи го- 
ворилось: Каждому митрополиту имѣть въ  своей 
епархіи епископа, подвластнаго ему, а  св. патр іар - 
ху, отцамъ отцу, имѣть многихъ епископовъ. Со- 
боръ отвѣчалъ: великому государю бьютъ челомъ 
митрополиты и архіепископы, назначить вновь въ 
пристойныхъ м ѣ стах ъ , въ  дальнихъ и многонарод- 
ны хъ городахъ, архіереевъ особьши епархіями, а 
не подвластныхъ митрополитамъ, чтобъ въ архіе- 
рейскомъ чинѣ не было церковнаго разгласія, 
распри и высости; чтобъ в ъ  таком ъ  настроен іине 
было Св. Ц еркви преобидѣнія и отъ народа молвы 
и укоризны .

Во второмъ предложеніи говорилось: И зъ  мно- 
гихъ городовъ пи ш утъ , что многіе неразумные 
люди, оставя Св. Ц ерковь, подѣлали въ  домахъ 
своихъ мольбища и, собравшись, соверш аю тъ про- 
тивное христіанству, а  на Св. Ц ерковь износятъ  
страш ны я хулы . — Соборъ въ  своемъ отвѣтѣ  молплъ 
государя отсы лать этихъ раскольниковъ к ъ  град- 
скому суду.

Третье предложеніе: Въ Москвѣ и во всѣхъ го- 
родахъ отъ  предковъ государскихъ устроены мо- 
насты ри н ати хое и безмолвное пристанищ е, на про-  
питаніе монахамъ даны многія села и деревни и 
всякое довольство, чтобъ всѣ имѣли пищу и одежду 
готовую и не помышляли бы ни о чемъ, кромѣ ду-

1) Дополненія къ актамъ историч. ѴШ, № 5 0 .
2) Чтенія Москов. Историч. Общ. 1847 года № 5.



шевнаго спасенія, а  д л я  престарѣлы хъ и больныхъ 
монаховъ устроены больницы. Но въ  монастыряхъ 
теперь общаго пребыванія и больничнаго строенія 
н ѣ тъ , а  гдѣ и есть, оттуда монахи, не хотя бьггь 
въ  послуш аніи, уходятъ въ  другіе монастыри; этимъ 
монашеское крѣпкое ж итіе упразднилось. Т акж е 
бы и хмельнаго питья въ  монастыряхъ отнюдь не 
держать. Соборъ отвѣчалъ: „В о  в с ѣ х ъ  монастыряхъ 
запрещ аемъ держать  пьянственное питье, архиман- 
дритамъ, игуменамъ и строителямъ ж ить благо- 
чинно и братію  к ъ  благочинію наставлять, особой 
иищи и питья не держ ать, въ  кельяхъ  своихъ съ 
гостями особыхъ трапезъ  не поставлять, ходить вся- 
кій день за  общую трапезу , а  въ  кельяхъ  пищи 
и пи тья не держ ать. Кто изъ  мірскихъ людей прі- 
ѣдетъ по обѣщанію помолиться, датьем у  упокоеніе
по монастырскому чину, пищ у и питье, чѣмъ бра- 
т ія  питаю тся, въ  гостинной кельѣ , и приставить 
искуснаго старц а, кому за  тѣмъ смотрѣть; особаго 
питья про гостей отнюдь не держ ать и отъ  нихъ 
не принимать. Ж елаю щ ихъ спасенія м ірскихъ лю- 
дей бѣдныхъ принимать безвкладно, съ  разсмо- 
трѣніемъ, и постригать правильно, свободныхъ и 
не бѣглы хъ отъ законны хъ ж енъ  и отъ  господъ. 
Одежду имѣть настоятелемъ и братіи общую, да- 
в ать ее и зъ  монастырской казны , а  денегь настоя- 
телямъ изъ  казны  отнюдь не брать и братіи не 
давать. П рестарѣлы хъ и немощныхъ старцевъ  успо- 
коивать въ  больницѣ, заботиться, чтобъ не было 
имъ скудости въ  пищѣ и питьѣ. И зъ  монастырей 
въ  монастыри монахамъ безъ повелѣнія архіерей- 
скаго не переходить, изъ  монастырей ихъ не отпу- 
скать , а  непокорныхъ и строптивыхъ оелушниковъ 
смирять по монастырскому чину; приходящ ихъ мо- 
наховъ безъ повелѣнія архіерейскаго и безъ от- 
пускны хъ не пріш имать. Архимандритамъ и игуме- 
намъ смотрѣть накрѣпко, чтобъ свящ енники изъ  
монастырей въ  домахъ мірскихъ людей мужескаго и 
женскаго пола не постригали и при смерти. А ко- 
торые чернецы въ  монастыряхъ не ж ивутъ  въ  по- 
слуш аніи и безчинствую тъ по Москвѣ и въ  горо- 
дахъ, ходятъ по кабакам ъ и корчмамъ и мірскимъ 
домамъ, упиваю тся допьяна и валяю тся по ули- 
цамъ, —на таки хъ  безчинниковъ Троицкаго Сергіева 
монастыря власти должны возобновить бывшій 
П ятницкій монастырь, огородитьего стоячимъ вы - 
сокіш ъ тыномъ и построить четыре кельи съ  сѣ- 
нями: въ  этотъ  монастырь безчинниковъ и зъ  Мо- 
сквы  ссы ла т ь . Ж енскаго пола, которы я безчинно 
постриглись внѣ монастыря, въ домахъ своихъ, 
и теперь ходятъ  по мірскимъ домамъ и садятся  по 
улицамъ и переулкамъ, просятъ  милостыни, — для 
такихъ  старицъ каж ды й архіерей долженъ по- 
строить по монастырю насчетъ какого-нибудь му- 
ж ескаго монастыря съ вотчинами (потому что дѣ- 
вичьихъ монастырей мало съ вотчинами и п р о кор- 
миться безъ вотчинъ въ монастыряхъ нечѣмъ), и вы- 
брать к ъ  нимъ изъ ж енскихъ монастырей старицъ  
добрыхъ, кому н ад ь  ними начальствовать. По м уж - 
ски м ъ  монастырямъ для всякаго строенія и  вотчин-

наго управленія мірскихъ людей не посы лать, посы- 
л а т ь  архіереямъ о т ъ  духовнаго чина добрыхъи искус- 
ны хъ людей. Въ дѣвичьи монастыри, которые съ  
вотчинами, у к азал ъ  бы великій государь послать 
дворянъ стары хъ , добрыхъ, для управлен ія вотчи- 
нами, чтобъ старицам ь изъ монастырей по дерев- 
нямъ не ѣздить и по мірскимъ домамъ не ж ить; 
быть этимъ дворянамъ въ послушаніи у архіереевъ; 
въ  духовное у правлсніе между старицами и цер- 
ковными причетниками дворянину не встунаться  и 
ни въ  чемъ не вѣдать. Мірскимъ людямъ вдовыхъ 
свящ енниковъ въ  домахъ своихъ не держ ать; а 
кому и з ъ  великихъ людей нуж енъ домовый свящ ен- 
никъ, тотъ  бьетъ челомъ архіерею, и архіерей бла- 
гословляетъ свящ енника не-вдоваго. Вдовымъ по- 
памъ и іеромонахамъ отнюдь не давать благосло- 
венія въ  мірскихъ домахъ ж и ть  и службы церков- 
ны я соверш ать, п о тому что въ  нынѣш нее время 
многіе попы и дьяконы ж и вутъ  безчинно и упи - 
ваю тся безмѣрнымъ пьянствомъ и  церковныя тайны  
дѣйствую тъ пьяны е“ .

По четвертому предложенію ц аря , Соборъ поста- 
новилъ посвящ ать свящ енниковъ въ  зарубеж ны я 
м ѣста, по требованію православны хъ ж ителей. По 
пятому предложенію: Т ак ъ  к ак ъ  в ъ  при сягѣ  за  
всякое нарушеніе долга службы Ц ерковь грозитъ 
страшною клятвою , вѣчною смертію, а между тѣмъ 
многіе люди грѣ ш атъ , особенно во всякихъ  казен- 
ны хъ сборахъ, и тѣ и ъ  убиваютъ себя вѣчною смер- 
тію , — то великій государь изволилъ бы тѣмъ людямъ 
налож ить свой ук азъ , п р е щеніе и страхъ  но град- 
скимъ законамъ. Н а осьмое предложеніе: Которые 
монастыри окруж ены близко мірскими домами, тѣ  
перенести на другое приличное мѣсто.

Д евятое предлож еніе: Повеликаго государя  указу , 
въ  Москвѣ о нищихъ разсмотрѣніе учинено и ве- 
лѣно ихъ  разобрать, странны хъ и больныхъ дер- 
ж ать  въ  особомъ мѣстѣ  со всякимъ довольствомъ 
отъ  государевой к азн ы , — та к ъ  чтобъ п атр іархъ  и 
всѣ архіереи при к а за л и  такж е  въ  городахъ устроить 
пристанищ е нищимъ, а  лѣнивые, здоровые при- 
стали бы к ъ  работѣ. Соборъ отвѣчалъ: „Д а будетъ 
т а к ъ “ .  -  Относительно этого разсмотрѣнія о нищихъ, 
о которомъ здѣсь говорится, сохранилось извѣстіе, 
что при царѣ  Ѳеодорѣ велѣно было построить двѣ 
богадѣлыш : одну въ Знаменскомъ монастырѣ, а  дру- 
гую— н а  Гранатномъ дворѣ, з а  Никитскими воротами, 
чтобъ впередъ по улицамъ бродящихъ и леж ащ ихъ 
нищихъ не было.

Предложеніе десятое: Чтобъ нищіе в ъ  церквахъ , 
во время церковнаго пѣнія, милостыни не просили 
и тѣм ъ въ церкви стоящимъ христіанам ъ м ятеж а 
не чинили. Соборъ согласился. П о  п р е дложенію 
одиннадцатому, Соборъ постановилъ, чтобъ на цер- 
ковны хъ земляхъ, которы я отданы  подъ кладбищ а, 
духовенство избъ, л авокъ  и амбаровъ не строило. 
По двѣнадцатому: Запрещ ено во время храмовыхъ 
праздниковъ к ъ  монасты рским ъ и  приходскимъ церк- 
вамъ припускать со всякими харчами и питьемъ. 
Предложеніе тринадцатое: Многіе монахи и монахи-



ни, не хотя  быть у наставниковъ  своихъ подъ по- 
слуш аніемъ, отходятъ и зъ  монастырей и селятся 
в ъ  л ѣ сахъ , мало-по малу прибираю тъ къ  себѣ та - 
кихъ  ж е неаослуш никовъ и устрояю тъ часовни, 
сл у ж атъ  молебны, а  потомъ бьютъ челомъ архіе- 
реямъ о грамотахъ на построеніе церквей на тѣ хъ  
мѣстахъ, которы я назы ваю тъ  пустынями, и в ъ п у -  
сты няхъ  этихъ церковное пѣніе отправляю тъ н е  по 
исправнымъ книгам ъ, вслѣдствіе чего приходятъ 
к ъ  нимъ многіе люди, селятся  вблизи и считаю тъ 
ихъ страдальцам и; отъ  этого возрастаетъ  на Св. 
Ц ерковь противленіе. Соборъ отвѣчалъ челобитьемъ, 
чтобъ великій  государь своихъ грамотъ о строеніи 
вновь пусты нь отпускать не у к азал ъ ; они, архіе- 
реи, переведутъ эти пустыни на монастыри, а на 
и хъ  м ѣстахъ  устроятъ  приходскія церкви. Предло- 
ж еніе четы рнадцатое: Н а Москвѣ всякихъ  чиновъ 
люди пиш утъ въ тетрадяхъ  и на листахъ, и въ  
столбцахъ вы писки, будто бы и зъ  книгъ божествен- 
наго пи сан ія , и продаю тъ у Спасскихъ воротъ и 
въ  другихъ м ѣ стах ъ , и  в ъ  этихъ письмахъ является  
многая лож ь, а простолюдины, не вѣдая истин- 
наго п и сан ія , принимаю тъ за  истину и въ  томъ 
согрѣш аю тъ, особенно ж е вы растаетъ  отсюда на 
Св. Ц ерковь противленіе. Соборъ отвѣчалъ , что для 
искорененія этого пусть государь у к аж етъ  приста- 
вить особаго человѣка, а  п атр іархъ  такж е избе- 
ретъ  особаго человѣка и зъ  духовныхъ; виновныхъ 
въ распространеніи таки хъ  сочиненій приводить 
в ъ  Патріарш ій  П р и казъ и  ч и н и ть  сми реніе, а на по- 
мощь выборнымъ людямъ давать стрѣльцовъ. По 
п ятнадцатому п р е дложенію постановлено: Кто ста- 
нетъ  приносить книги п реж н и хъ  печатей , —тѣ м ъ вы - 
давать новоисправленныя книги даромъ 1).

В ъ то время, когда правительство хлопотало, 
чтобъ Св. Ц еркви не было противленія отъ  раскола, 
приш ли извѣ стія , что татарск іе  мурзы , имѣя по- 
м ѣстья и вотчины, населенныя христіанами, при- 
нуж даю тъ  послѣднихъ к ъ  магометанству. Поэтому, 
въ  1 6 8 1  году, изданъ былъ у к азъ : объ отпискѣ у 
м урзъ и Т атар ъ  помѣстій и вотчинъ, населенныхъ 
христіанами, а  испомѣстить ихъ иновѣрцами ж е, 
Мордвою; е с л и  мурзы и  Т атары  крестятся , то оста- 
вить за  ними преж нихъ крестьян ъ , и давать имъ 
еще ж алованье, да и Мордвѣ ск азать , чтобъ они 
крестились всѣ , за  что во всякихъ  податяхъ по- 
л учатъ  льготы  на ш есть л ѣ тъ  2) . В ъ  февраля 1 6 8 2  
года подъячіе и приставы  ѣздили по татарским ъ 
деревнямъ и объявляли мурзамъ и Т атарам ъ, ихъ 
ж енамъ, вдовамъ, недорослямъ и дѣвкамъ у к азъ  
государевъ, чтобъ они упрямство свое отложили, 
во Св. вѣру Греческаго закон а крестились и били 
челомъ государю о пом ѣстьяхъ своихъ и вотчинахъ

1) Акты историч. V , № 75 . — Извѣстія о богадѣль- 
няхъ см. у Верха Царств. Ѳеодора Алекс. II, 8 6 . При- 
веденный здѣсь актъ поздиѣйшій (по всѣмъ вѣроятностямъ 
Петровскаго времени) —проектъ, который начинается только 
указаніемъ на распоряженіе, сдѣланное при царѣ Ѳеодорѣ, 
едва ли приведенное къ концу.

2) Полн. Собр. Зак. № 867.

до 2 5  февраля; а  которые до этого срока не кре- 
стятся  и челобитенъ о помѣстьяхъ и вотчинахъ не 
подадутъ , — у тѣ хъ  помѣстья и вотчины и всяк ія  
угодья будутъ отняты  и розданы тѣмъ мурзамъ и 
Т атарам ъ, которые крестились уж е и крестятся до 
2 5  ф евраля 3).

К асательно областнаго управленія въ 1 6 7 9  году 
отмѣнены были горододѣльцы, сыщики, губные ста- 
росты, ямскіе приказчики, осадные, пуш карскіе, 
засѣ ч н ы е и  житничные головы и присылавшіеся изъ  
Москвы сборщики: всѣ ихъ дѣла велѣно вѣдать 
воеводамъ, чтобъ впередъ градскимъ и уѣзднымъ 
людямъ въ  кормахъ лишней тягости  не было 4). 
Въ слѣдующемъ году нашли неудобнымъ постано- 
вленіе ц аря  А лексѣя о переносѣ дѣлъ изъ одного 
города въ  другой по подозрѣнію на воеводу, и от- 
мѣнили его 5). Н а первомъ планѣ попрежнему 
стояли денежные сборы: ни одного года города н 
уѣзды  не вы платили денегъ з а  стрѣлецкій  хлѣбъ, 
по 2 рубля съ четверти пашни, отговариваясь пу- 
стотою. В ъ 1 6 7 9  году бояре приговорили, вмѣ- 
сто стрѣлецкихъ  денегъ, данныхъ, полоняничныхъ, 
четвертныхъ, ямскихъ, пищ альныхъ, малы хъ ям- 
щ инъ и другихъ мелкихъ денежныхъ доходовъ, по- 
ложить новый окладъ, который долженъ идти на 
ж алованье стрѣльцам ъ. Но и ту тъ  на первый ж е 
годъ явились недоимки: воеводы пиш утъ, что по- 
садскіе люди и уѣздные крестьяне стоятъ  на пра- 
вежѣ, но и съ правеж а денегъ не п л а тя тъ  за  ску- 
достію, за  хлѣбнымъ неурожаемъ, за  разными пе- 
окладными доходами, за  десятою и нятнадцатою  
деньгою, сбиравшимися вслѣдствіе Турецкой вой- 
ны, и бредутъ врознь въ  сибирскіе города. Велѣно 
прислать выборныхъ в ъ  Москву и разспросить, от- 
чего не пл атятъ . Выборные пріѣхали н объявили, 
что платить ни какъ  нельзя сполна. Вслѣдствіе 
э т о го , въ  1 6 8 1  году рѣшено брать стрѣлеція деньги

3) Дополненіе къ акт. историч. VIII, № 8 9 .  -И з ъ  
распоряженій патріарха Іоакима замѣчательно слѣдующее. 
Въ 1677 году патріархъ посылалъ въ Кашииъ двоикъ 
архіереевъ— Іосифа, митрополита Рязанскаго, и Симона, 
архіепископа Тверскаго, досматривать мощей княгини Анны, 
супруги Св. Михаила Тверскаго. (Мощи эти были открыты 
при Алексѣѣ Михайловичѣ и патріархѣ Іосифѣ, Тверскимъ 
архіепископомъ Iоною. ) Когда архіереи возвратились, — «Слу- 
шахоиъ собораѣ досмотру ихъ (извѣщаетъ Іоакимъ), и 
житіе благовѣрныя княгини Анны, и чудесъ ея, и лѣ- 
тописныхъ книгъ, и обрѣтохояъ житіе съ лѣтописцами 
мѣетами не согласно: 1) Въ житіи Анна названа дочерью 
боярина Кашинскаго, въ лѣтописцахъ дочерыо князя Дими- 
трія Ворисовича Ростовскаго. 2 ) Въ житіи сказано, что 
билъ съ Михаиломъ въ ордѣ сынъ его Димитрій, въ лѣто- 
писяхъ Копстантbнъ. 3 ) Въ житіи— что усѣченъ мечемъ, 
въ лѣтописяхъ — что ножемъ въ ребра и т. д . Въ житіи 
въ трехъ мѣстахъ написано, что мощи никако же тлѣнію 
причастны, а по смотру въ разныхъ мѣстахъ истлѣша и 
разрушишася. Въ житіи написано, что тлѣнію не только 
мощи, п о  и ризы не причастны быша, а по досмотру все 
истлѣло. И потому дѣло оставлено впредь до великаго 
Собора, аще чѣмъ Богъ впредь объявитъ и утвердитъ; 
гробу стоять заиечатану, празднествъ не дѣлать и мо- 
лебновъ не пѣть, пѣть панихиды, образа взять въ Мо-
скву». — Сборикъ Синодал. библіот. № 684.

Полн. Собр. Закон., № 779.
5) Полн. Собр. Закои., № 837 .



по новому окладу, передъ прежнимъ с ъ у б а в к о ю  1) . 
Эти стрѣлецкія деньги должны были собирать зем- 
скіе старосты  съ товарищами и вы сы лать въ Мо- 
скву съ цѣловальникамн. Н о вопросъ не считали 
рѣшеннымъ, хотѣли при нять какую-нибудь общую, 
рѣш итель н ю мѣру, и, чтобъ взяться за  дѣло по- 
лучше, разузнать его пообстоятельнѣе: — въ декабрѣ
1 6 8 1  года вы звали въ Москву выборныхъ со всего 
государства, по два человѣка отъ каж даго города, 
которые должны были привезти съ собою оклад- 
ны я книги, чтобъ узнать , сколько въ  городахъ и 
волостяхъ лучш ихъ, середней статьи  и младшихъ 
людей, и по скольку  человѣкъ въ  годъ бываетъ во 
всякихъ  служ бахъ и податяхъ. Въ томъ ж е 1 6 8 1  
году запрещено было по всей Россіи отдавать на 
откупъ таможни и кружечные дворы, велѣно имъ 
бы ть на вѣрѣ 2).

Молодой царь к акъ  будто торопился важными 
мѣрами, предчувствуя близкую кончину. Въ то 
время, к ак ъ  готовились къ  финансовому преобра- 
зованію, князь Вас. Вас. Голицынъ, съ выборными 
изъ разны хъ чиновъ служилыми людьми, по цар- 
скому порученію, разсуж дали о необходимыхъ рат- 
ны хъ преобразованіяхъ. Но понятно, что съ  пер- 
вою мыслію о серьезномъ войсковомъ преобразованіи 
необходимо соединялась мысль о б ъ  учичтоженіи мѣ- 
стничества. Давно уж ен еудачны я войны заставили 
признать несостоятельность русскаго войска и ду- 
мать о преобразованіяхъ: вы писали иностранныхъ 
офицеровъ и начали составлять русскіе полки съ 
новымъ строемъ, с ъ  новыми названіями: н о  сейчасъ 
же должны б ы л и  почувствовать, что новая зап л ата  
на ветхомъ рубищѣ мало помогаетъ. К акого, въ 
самомъ д ѣ л ѣ , успѣхамож но было ож и д ать  н авойнѣ  
при таки хъ  условіяхъ: н азначатъ  главнаго воеводу, 
наиболѣе способнаго, къ  нему товарищ ей так ъ  же 
способныхъ, и сейчасъ ж е пойдутъ челобитья, что 
товарищ амь нельзя быть вмѣстѣ съ воеводою; — на- 
добно или отставить главнаго воеводу и на его мѣ- 
сто назначить неспособнаго, но стараго боярина, 
отецкаго сы на, съ  которымъ вмѣстѣ б ы ть можно, 
или отставитьтоварищ ей, опять людей способныхъ 
замѣнить неспособными, но такими, которымъ мо- 
жно быть съ главнымъ воеводою. Единственный 
выходъ, к ъ  которому правительство начало прибѣ- 
гать со временъ Грознаго, — это объявленіе передъ 
походомъ: „ Б ыть безъ м ѣстъ“ , объявленіе, что сдѣ- 
ланныя для этого похода назначенія не будутъ 
принимаемы въ  разсчетъ при мѣстническихъ столк- 
новеніяхъ. При царяхъ  Михаилѣ и А лексѣѣ почти 
всѣ походы были уже безъ м ѣстъ, что необходимо 
пріучало к ъ  мысли, что рано или поздно указъ : 
„Б ыть іісегда безъ м ѣ стъ " —  замѣнитъ повтореніе 

у к аза  „быть безъ м ѣстъ“ передъ каждымъ похо- 
домъ. Неизбѣжное распространеніе новаго строя и 
на стары е дворянскіе полки было естественнымъ 
побужденіемъ к ъ  изданію такого указа.

И Т урец кая  война был а ведена и кончилась не 
т а к ъ , к ак ъ  бы хотѣлось; государство содержало 
болѣе 1 5 0 , 0 0 0  одного великороссійскаго войска; 
но тягость  этого содержанія не вы куп алась  успѣ- 
хомъ. Мысль о войсковыхъ п р е образованіяхъ  по- 
этому необходимо должна была усилиться. Виднѣе 
всѣхъ бояръ , доступнѣе всѣхъ новому по своей 
образованпости и между тѣмъ членомъ одного изъ  
самыхъ знатн ы хъ  родовъ былъ к н язь  Вас. Вас. Го- 
лицы нъ. Ему-то государь у к аза л ъ  вѣдать ратн ы я  
дѣла для Лучшаго своихъ ратей устроенія и у п р а - 
влен ія , и съ  нимъ у  того дѣла быть выборнымъ 
столы ш кам ъ и генераламъ, стольникамъ ж е и пол- 
ковникамъ рейтарским ъ и пѣхотнымъ, стряпчимъ, 
дворянамъ, ж ильцам ъ, городовымъ дворянамъ и дѣ- 
тямъ боярскимъ. Эта, по наш ему, коммисія назна- 
чалась для того: „Вѣдомо великому государю учи- 
нилось, что въ мимошедшихъ воинскихъ браняхъ, 
будучи на бояхъ съ  государевыми ратными людьми, 
н епр іятели  показали новые въ р а т н ы х ъ  д ѣ л а х ъ  вы - 
мыслы, которы м и ж елали ч и н и ть  поиски надъ госу- 
даревыми ратными людьми; для этихъ-то  новомы- 
ш ленныхъ непріятельскихъ хитростей надобно сдѣ- 
л ать  въ государскихъ р атях ъ  разсмотрѣніе и л уч- 
шее устроеніе, чтобъ имѣть имъ въ  воинскія вре- 
мена противъ непріятелей пристойную осторожность 
и охранепіе, и чтобъ прежде бывшее воинское устрое- 
ніе, которое показалось на бояхъ неприбыльно, 
перемѣнить на лучшее, а которы я и преж няго 
устроенія дѣла на бояхъ съ  непріятелями имѣются 
пристойны , — и тѣмъ быть безъ перемѣны“ .

Выборные у к азал и  на военное устройство, кото- 
рое, по ихъ  мнѣнію, будетъ прибыльнѣе, а именно: 
расписать служ илы хъ людей по ротамъ; въ  рот- 
мистры и поручики н азначать и зъ  столы ш ковъ, 
стряпчихъ, дворянъ и ж ильцовъ, изо всѣхъ  родовъ 
и чиновъ съ головы безъ перемѣны, чтобъ бы- 
ли между собою безъ мѣстъ и безъ подбора, въ 
к а к о м ъ  чинѣ великій государь б ы т ь у к а ж е т ъ . — Го- 
сударь согласился, составлены были сниски ротми- 
страмъ и поручикамъ, но приэтом ъ вы борны е объ- 
явили: „ По государеву у к азу  они, выборные люди, 
братья ихъ, дѣти и сродники написаны въ  ротми- 
стры  и поручики; а Трубецкихъ, Одоевскихъ, К у - 
ракины хъ, Репнины хъ, Ш еиныхъ, Т роекуровы хъ, 
Л обановыхъ-Ростовскихъ, Ромодановскихъ, и дру- 
гихъ родовъ въ тѣ  ч и н ы  никого теперь не напи- 
сано, потому что за  малыми л ѣ тами въ  чины они 
не приказаны ; —т а к ъ  опасаются они, выборные люди, 
чтобъ послѣ отъ тѣ хъ  вышеписанныхъ и о тъ  дру- 
гихъ родовъ не было имъ и родамъ ихъ  укоризны  
и попреку. И для совершешіой въ ратны хъ , по- 
сольскихъ и всякихъ дѣлахъ прибыли и лучшаго 
устроенія указал ъ  бы -великій государь всѣмъ боя- 
рамъ, окольничимъ, думнымъ и ближнимъ людямъ 
и всѣмъ чинамъ быть на Москвѣ въ  при казахъ  и 
полкахъ  у ратны хъ, посольскихъ и всякихъ  дѣлъ  и 
въ  городахъ между собою безъ м ѣстъ, гдѣ кому в е - 
ликій  государь у к аж е тъ , и в передъ никому ни съ  
кѣм ъ разрядомъ и мѣстами не считаться , разрядны е

1) Актн Арх. Эксп. IV , № 250. Акты историч. V , № 77.
2) Полп. Собр. Закон., № 899; Акты историч. У , 

№ 83; Собр. гос. грам. IV , № 126 .



случаи и м ѣста отстапить и искореилть, чтобы впе- 
редъ отъ  тѣ хъ  сл у ч аевъ в ъ  ратны хъ  и  в с я к и х ъ  дѣ- 
лахъ  помѣшки не было“ .

Голицы нъ доложилъ государю  объ этомъ чело- 
битьи выборныхъ людей. 12  ян в ар я  1 6 8 2  года, 
Ѳеодоръ назначилъ чрезвы чайное сидѣнъе съ боя- 
рами, к ъ  которому были приглаш ены патр iархъ, 
архіереи и выборные начальники монастырей. З а - 
сѣданіе откры лось чтеніемъ челобитья выборныхъ 
людей. К огда чтеніе окончилось, началъ говорить 
царь; онъ распространился о своихъ обязанно- 
стяхъ  слѣдовать во всемъ закону и примѣру Х ри- 
ста, заповѣдую щ аго любовь, потомъ перешелъ къ  
дѣлу: „Злокозненный плевосѣятель и супостатъ 
общій, дьяволъ, видя отъ  такого славнаго ратобор- 
ства христіанскимъ народамъ тиш ину и мирное 
устроеніе, а непріятелемъ христіанскимъ озлобленіе 
и искоренсніе, всѣ ялъ  въ  незлобивыя сердца слав- 
ны хъ ратоборцевъ мѣстные с л у ч а и , отъ  которыхъ 
в ъ  преж нія  времена въ  ратны хъ, носольскихъ и 
всяки хъ  дѣ лахъ  происходила великая пагуба, а 
ратнымъ людямъ отъ непріятелей великое умаленіе. 
Н аш а царская держ ава, разсмотря, к ак ъ  вредитъ 
это мѣстничество благословенной любви, к ак ъ и с к о - 
реняетъ  миръ и братское соединеніе, надъ непрія- 
телемъ общій и пристойный промыслъ, разруш аетъ  
усердіе, особенно ж е к ак ъ  мерзко и ненавистно 
оно Всевидящему Ѳку, ж елаем ъ, да божественный 
Его промыслъ, мира и благоустроенія виновникъ, 
своимъ всесильнымъ повелѣніемъ оное разрушающее 
любовь мѣстничество разруш ить изволитъ и отъ 
таковаго злокозньства разрозненны я сердца въ 
мирную и благословенную  любовь соединить благо- 
в ол и тъ ". Д алѣе государь привелъ примѣры дѣда 
своего и отца, которые уж е заботились объ иско- 
рененіи мѣстничества, упомянулъ и о собственныхъ 
старан іяхъ  уничтож ить зло, и заклю чилъ воп ро- 
сомъ: „По нынѣшнему ли выборныхъ людей чело- 
битью всѣмъ разряд ам ъ и  чинамъ бы тьб езъ  мѣстъ, 
или попрежнему быть съ мѣстами? "

Н а этотъ  вопросъ отвѣчалъ  п а т р іархъ  сильною 
выходкою противъ  мѣстничества, отъ  котораго, „аки 
отъ источника горчайш аго, вся злая  и Богу зѣло 
м ерзкая и всѣмъ ваш имъ царственнымъ дѣламъ ко 
вредительному происходило, и благое начинаніе, 
яко возрастную  пш еницу терніе подавляло и до 
благополучнаго соверш енія к ъ  воспріятію  плодовъ 
благихъ не допускало, и не точію  родъ, егда со 
инымъ родомъ за  оное мѣстничество многовремен- 
ны я злобы имѣлъ, но и въ  единомъ родѣ тако- 
вое-ж ъ враж дованіе и ненависть содѣвались; и аще 
бы о всѣхъ тѣ хъ  противны хъ случаяхъ  донести ва- 
шему царскому величеству, то -бъ  отъ тягости ваш а 
ц арск ая  ушеса понести сего не могли. Азъ же и 
со всѣмъ освященнымъ соборомъ не имѣемъ ни- 
коея достойныя похвалы принести великому вашему 
царскому намѣренію за  премудрое ваш е царское 
благоволеніе“ .

Ц арь обратился съ вопросомъ к ъ б о яр ам ъ , околь- 
ничимъ и думнымъ людямъ; тѣ  отвѣчали: „Чтобъ

великій государь у к азал ъ  учинить по прошенію 
св. п атр іарха и архіереевъ, и всѣмъ имъ во вся- 
кихъ чинахъ быть безъ мѣстъ для того, что въ 
прошлые годы во многихъ ратны хъ, посольскихъ и 
всякихъ  дѣлахъ чинились отъ тѣ хъ  случаевъ ве- 
л и к ія  пакости, нестроенія, разруш енія, непріяте- 
лямъ радованія, а  между ними богопротивное дѣло—  
великія продолжительныя враж ды “ . Послѣ этого 
отвѣта государь велѣлъ  принести разрядны я книги 
и сказалъ : „Д ля совершеннаго искорененія и вѣч- 
наго забвенія всѣ эти п р о сьбы о случаяхъ  и запи- 
ски о м ѣстахъ  изволяемъ предать огню, чтобъ 
злоба эт а  совершенно погибла и впередъ не поми- 
налась, и соблазна бы и преты канія никто ника- 
кого не имѣлъ. У кого есть разрядны я книги и з а -  
писки, тотъ  пусть присы лаетъ ихъ въ  разрядъ , мы 
всѣ ихъ повелимъ предать огню. И отъ сего вре- 
мени повелѣваемъ боярамъ нашимъ и окольничимъ, 
и думнымъ, и ближнимъ, и всякихъ  чиновъ людямъ 
на Москвѣ въ При казахъ  и у расправны хъ, и въ 
полкахъ у ратны хъ и у посольскихъ, и всегда у 
всякихъ дѣ лъ — быть всѣмъ между собою безъ мѣстъ, 
и впредь никому ни съ кѣмъ никакими п р е жними 
случаями не считаться, и никого неукорять  и ни- 
кому ни надъ кѣмъ преж ними находкаяи не возно- 
си ться“ . Н а  э т о  всѣ присутствующіе отвѣчали: „Да 
погибнетъ во огни оное, богоненавистное, враж до- 
творное, братоненавистное и любовь отгоняющее 
мѣстничество и впредь да не воспомянется во- 
вѣки! “ .

Въ переднихъ дворцовыхъ сѣняхъ  разложили 
огонь— и разрядны я книги запылали. Когда госу- 
дарю дали знать , что книги сож ж ен ы , то патріархъ , 
обратясь к ъ  свѣтскимъ членамъ Думы, сказалъ: 
„Н ачатое и совершенное дѣло впредь соблюдайте 
крѣпко и нерушимо; а если кто теперь иливпредь 
оному дѣлу воспрекословитъ какимъ-нибудь обра- 
зомъ, тотъ  бойся тяж каго  церковнаго запрещ енія 
и государскаго гнѣва, к ак ъ  преобидникъ царскаго 
повелѣнія и презиратель нашего благословенія“ . 
Всѣ присутствую щіе отвѣчали: „Д а будетъ та к ъ ! “ 
Г осударьсъ  радостнымъ лицомъ сталъ  хвалить ихъ 
за  это, и объявилъ, что имъ и потомству ихъ на 
память велитъ  въ  разрядѣ  держ ать родословную 
кни гу и въ  дом ахъ  своихъ т а к ія  родословныя книги 
могутъ они держ ать попрежнему. Въ награду имъ 
онъ велитъ  эту родословную книгу пополнить не- 
достающими въ ней именами, для чего велитъ взять 
у  нихъ росписи за  руками. Которые княж ескіе 
и иные честные роды при предкахъ его, госуда- 
ревыхъ, и при немъ были въ честяхъ, боярахъ, 
окольничихъ и думныхъ людяхъ, такж е и старые 
роды, которые хотя и не явились въ  честяхъ, но 
съ  царствованія Іоанпа Васильевича и при его 
держ авѣ явились въ  посольствахъ, полкахъ и го- 
родахъ воеводами и въ  иныхъ з натны хъ посыл- 
кахъ  и у  него, великаго государя, въ  близости, 
а  въ  родословной книгѣ именъ ихъ не напи- 
сано, и тѣ  роды съ явнымъ свидѣтельствомъ на- 
писать теперь въ  особую книгу. А которые роды



въ вышеонисанныхъ честяхъ  и  в ъ  знатны х ь посыл- 
кахъ  не были, а  съ царствованія Михаила Ѳеодо- 
ровича и при немъ, государѣ, были в ъ  полковыхъ 
воеводахъ и въ  посланникахъ и в ъ  знатны хъ к а -  
кихъ-нибудь посы лкахъ и въ  иныхъ честныхъ чи- 
нахъ  и въ  десятняхъ (въ  войсковыхъ спискахъ) въ  
первой статьѣ  написаны, и тѣ хъ  родовъ  имена та к - 
же написать въ  особую  книгу со свидѣтельствомъ. 
А которые въ  тѣ х ъ  вышеписанныхъ честныхъ и 
знатны хъ чинахъ не были, а въ десятняхъ напи- 
саны  в ъ  средней и въ  меныней статьяхъ , и тѣ хъ  
имена написать въ  особую книгу. А кто изъ  ниж- 
нихъ чиновъ за  службы отц овъ  свои хъ  или за  свои 
написаны въ  московскіе чины, и тѣ хъ  имена напи- 
сать  въ особую же книгу по ихъ росписямъ, и быть 
всѣмъ во всѣхъ  чинахъ безъ м ѣстъ“ 1) .

Бы ть можетъ, нѣкоторые спросятъ: к а к ъ  ж еэто  
вдругъ сдѣлалось, — легко, безъ всякаго сопротивле- 
н ія  отмѣненъ вѣковой обычай, отмѣненъ безъ ма- 
лѣйш аго сопротивленія со стороны тѣ х ъ  людей, 
которые шли въ тюрьму и подъ кнутъ , отстаивая 
родовую честь, — отмѣненъ не желѣзною волею 
П етра, но волею слабаго, умирающаго Ѳеодора? Н а 
этотъ  вопросъ отвѣтимъ вопросомъ ж е: что можно 
было возразить на слова царя  и п атр іарха , пори- 
цавш ихъ мѣстничество? Что можно было привести 
въ  защ иту этого обычая? Всякій, при случаѣ, 
считалъ  своею обязанностію отстаивать родовую 
честь, идти для этого в ъ  тюрьму и подъ кнутъ , 
но при случаѣ , когда онъ зналъ , что слѣдствіемъ 
этого случая будетъ безчестье, позоръ и укориз- 
ны; так ъ  и въ  послѣднемъ случаѣ  служ илы хъ лю- 
дей расписали по новому въ  разны я войсковыя 
должности, и они бьютъ челомъ, что члены дру- 
гихъ  родовъ в ъ э ти  должности н е  назначены , так ъ  
не былс бы имъ  о т ъ  нихъ п осл ѣ  безчестья, и лучше 
всего уничтож ить мѣста. Всѣ возставали при слу- 
чаѣ, но за  мѣстничество вообще, к а к ъ  за  что-то 
полезное и п р а вственное, никому возставать было 
нельзя. Возстали  съ  непреодолимымъ упорствомъ 
за стары я книги, но потому, что по нимъ молились 
отцы и дѣды, по нимъ спасались святы е угодники 
и потому, что авторитетъ нововводителей былъ за - 
подозренъ; но нельзя было отстаивать мѣстниче- 
ство за то только, что предки и зъ -за  него вовле- 
кались въ  богоненавистное, дьявольское дѣло, во 
вражду. Но если т а к ъ , если мѣстничество само 
въ себѣ ни въ  чьихъ глазахъ  не могло имѣть ни- 
какого оправданія, то почему ж е его не уничто- 
ясили гораздо прежде? Н а это отвѣ чать легко: для 
всего въ  исторіи есть свое время. Вѣковой, окрѣп- 
шій обычай, коренившійся въ  господствующей фор- 
мѣ частнаго союза, формѣ родовой, долженъ бы лъ 
сущ ествовать до тѣ хъ  поръ, пока не столкнулся 
съ новою, высшею, государственною и народною 
потребностію, — войсковымъ преобразованіемъ, пока 
это столкновеніе не вы казало вреда его очевид- 
нымъ для всѣхъ образомъ. Мѣстничество могло

1)  Собр. гос. грам. и дог. І V , № 130.

быть уничтожено только въ  то время, когда обще- 
ство заколебалось, тронулось, повернуло на новую 
дорогу, причемъ корни всѣхъ  вѣковы хъ обычаевъ 
необходимо должны были р асш ататься , — и вы рвать 
ихъ  стало уж е легко. Дѣду и отцу Голицы ну ко- 
нечно не приходило въ  голову, что внукъ  и сынъ 
ихъ доложитъ царю челобитье служ илы хъ людей 
объ уничтоженіи мѣстничества. М ѣстничество за- 
ш аталось и рушилось вслѣдствіе общаго колеба- 
н ія  всего древняго строя, вслѣдствіе поворота к ъ  
чужому, западному —  это очевидно; во сколько 
уничтоженію  мѣстничества содѣйствовало ослабле- 
ніе родоваго сою за— этого подмѣтить нельзя; ясно 
обратное дѣйствіе: уничтоженіе мѣстничества на- 
несло сильный ударъ  родовому союзу въ  верх- 
нихъ слояхъ , уд аръ , равны й тому, какой въ  низ- 
ш ихъ слояхъ нанесенъ былъ родовому союзу по- 
душнымъ окладомъ.

Въ подобныя эпохи, какую  мы теперь описы- 
ваемъ, такое важ ное дѣло, к ак ъ  уничтоженіе мѣст- 
ничества, не могло стоять  одиноко. О тстранивши 
мѣстничество, к ак ъ  препятствіе лучшему устроенію 
р ати , успѣхам ъ ея п р о т и в ъ  непріятелей, собствен- 
но для той ж е цѣли должны были придти к ъ  мы- 
сли, к ак ъ  бы покончить съ  отжившимъ дружиннымъ 
началомъ. До сихъ поръ служилое сословіе, не- 
смотря на разны я перемѣны въ  его судьбѣ, въ  от- 
нош еніяхъ его къ  государю и землѣ, сохраняло еще 
основной характеръ  дружины, войска. Б ояринъ, 
околы ш чій, думный дворяиинъ, спальникъ, столь- 
никъ, стряпчій  и т. д. были ратные люди, которые 
могли, по временамъ, занимать граж данскія  дол- 
жности, им ѣя в ъ  виду преимущественно кормле- 
ніе, но при первомъ требованіи оадились на коня 
и спѣш или въ войско. Легко понять, к ак ъ  сильно 
вы ставилась невыгода такого порядка вещей при 
возбужденіи вопроса о войсковомъ преобразованіи, 
о необходимости постояннаго войска, постоян- 
ныхъ воеводъ. Но если одни и зъ  знатны хъ л и ц ь, 
наиболѣе кътом у способны я, должны быть постоян- 
но воеводами, то очевидно, что другія, по этому 
самому, должны будутъ постоянно з а нимать граж - 
данскія должности. И  вотъ, при том ъж е государѣ, 
при которомъ уничтожено мѣстничество, составленъ 
бы лъ проектъ  объ отдѣленіи высшихъ граж данскихъ  
чиновъ и должностей отъ  военныхъ —  зн а к ъ , что 
Россія начала уже вы двигаться и зъ  числа госу- 
дарствъ  съ первоначальною, простою формаціею. 
По этому проекту о чинахъ, первую степень зани- 
м аетъ сановникъ граж данскій— боляринъ, предста- 
тель и разсмотритель надъ всѣми судіями царствую - 
щаго града Москвы, который вмѣстѣ съ  двѣнад- 
цатью  засѣдятелями изъ бояръ  и думныхъ людей, 
долженъ постоянно пребы вать въ  устроенной к ъ  
тому палатѣ  и вѣдать, чтобы всяк ій  судья испол- 
нялъ  царскаго величества повелѣніе и граж данскій 
судъ правильно и разсудительно. Вторую степень 
занимаетъ сановникъ военный —  боляринъ и дво- 
ровый воевода, который во время похода долженъ 
быть при государѣ, охранять послѣдняго, но кромѣ



того промыш лять о всякихъ  воински іъ  околично- 
стяхъ , т . -е . о смѣтѣ ратям ъ , устроеніи и приго- 
товленіи оруж ія и всякихъ  хлѣбныхъ и военныхъ 
запасовъ. Третью степень заним аеть онять санов- 
ни къ  граж данскій  —  боляринъ и намѣстникъ В ла- 
димірскій, имѣющій первое мѣсто между намѣстни- 
кам и, засѣдающими в ъ  Совѣтѣ Государственныхъ 
Д ѣлъ. Четвертую  степень занимаетъ военный са- 
новникъ— боляринъ и воевода Сѣверскаго разряда, 
имѣющій постоянное пребываніе въ  Сѣверскѣ; онъ 
оберегаетъ П ольскую  (степную) У крайну, имѣетъ 
у себя многихъ воеводъ и ратиы хъ людей всегда 
въ  готовности къ  отпору непріятеля. П ятая  сте- 
пень —  боляринъ и намѣстникъ Н овгородскій: за- 
нимаетъ второе мѣсто между титулярными намѣ- 
стниками въ  Государственномъ Совѣтѣ. Ш естая 
степень —  боляринъ и воевода Владимірскаго раз- 
ряда; всегда пребываетъ во Владимірѣ, устраиваетъ  
рати  конны я и пѣ ш ія, всегда пребы ваетъ во вся- 
комъ воинскомъ пріуготовленіи и , получивъ госу- 
дарское повелѣніе, идетъ противъ непріятеля съ 
своимъ разрядомъ, куда потребуется. Седьмая сте- 
пень —  боляринъ и намѣстникъ К азанскій  и т. д. 
Сохранилось любопытное извѣстіе, почему этотъ 
проектъ  не бы лъ приведенъ въ исполненіе: „Совѣ- 
товали государю палатны е бояре, чтобъ въ  его 
царской держ авѣ , в ъ  Великомъ Н овгородѣ, въ  К а- 
зани, въ  А страхани, въ  Сибири и другихъ мѣстахъ 
бы ть царским ъ намѣстникамъ великороднымъ бо- 
лярам ъ вѣчно и ти тл а  имъ тѣ хъ  ц арствъ  имѣть. 
Т акж е и митрополитамъ писаться: митрополитъ 
Новгородскій и всего Поморія, К азанскій  и всего 
К азанскаго  царства. И  на сіе дѣло государь изво- 
лилъ  и тому всему, гдѣ кому бы ть, тетрадь за по- 
мѣтою думнаго дьяка к ъ  св. патр іарху  прислана, 
чтобъ онъ на то дѣло далъ благословеніе и въ  ис- 
полненіи его помогалъ. „Іоакимъ п атр іархъ  еще и 
многую трудность и м ѣ л ъ отъ  желаю щ ихъ этого па- 
л атски хъ  подустителей, но ни какъ  не допустилъ 
и возбранилъ  всеконечно это дѣлать, для того, чтобъ 
учиненные вѣчные намѣстники великородпые люди, 
но прош ествіи нѣсколькихъ л ѣ тъ , обогатясь и п р е- 
небрегши М осковскихъ царей самодержавствомъ, не 
отступили и единовластія не разорили" 1).

Н аконецъ, в ъ  послѣднее время царствованія Ѳео- 
дорова составленъ  б ы л ъ  проектъ высшаго училища, 
гл и  академіи. При той потребности учиться, ко- 
торую та к ъ  живо чувствовали въ  X V II вѣкѣ  луч- 
шіе Русскіе люди, наверху стоящ іе, слѣдовательно 
самые вліятельны е, можно только удивляться сна- 
чала, почему этотъ  проектъ  явился так ъ  поздно, и 
почему давно не былъ приведенъ въисполненіе. Но 
удивленію не будетъ м ѣста, когда задади мъ себѣ 
вопросъ: откуда было в зя ть  учителей, когда вспо- 
мнимъ, к ак ія  были слѣдствія призванія чуж ихъ учи- 
телей в ъ  Москву въ царствованіе А лексѣя. Надобно 
было ож идать, что постараю тся устран ить затруд-

1) Архивъ историко-юридическихъ свѣдѣній, изд. Еа- 
лачевымъ, ки. 1-я . Книга: Икоиа, рукоп. Румянц. музея.

ненія въ  царствованіе образованнаго Ѳеодора, уче- 
ника Симеона Полоцкаго; но въ первые годы этого 
царствованія было не до ш колъ по малолѣтству 
ц аря , по придворнымъ отношеніямъ и вслѣдствіе 
тяж елой Турецкой войны, поглощавшей все вни- 
маніе. Но когда вздохнули свободнѣе при открыв- 
ш ихся мирныхъ переговорахъ съ Крымомъ и Т ур- 
ціею , — тогда пошла сильная внутренняя дѣятель- 
ность: стали думать и объ академіи. Говорятъ, что, 
возвращ еніе съ Востока монаха Тимоѳея, сильно 
тронувшаго ц а р я  разсказом ъ о бѣдствіяхъ Грече- 
ской Ц еркви и о печальномъ состояніи въ ней науки, 
столь необходимой д л я  поддержки П равославія, было 
новодомъ к ъ  устройству небольшаго училища для 
3 0  учениковъ при типографіи; Тимоѳей былъ сдѣ- 
ланъ  его пачальникомъ, оты скали въ  Москвѣ двухъ 
Грековъ, которые могли учить своему язы ку. Но 
этимъ училищемъ не хотѣли довольствоваться, ду- 
мали объ академіи, послали к ъ  вселенскимъ па- 
тріархамъ просить учителей, испьгганныхъ въ П ра- 
вославіи, а  между тѣм ъ заготовили грамоту цар- 
скую, или привилегію, очень важную  для иасъ по- 
тому, что здѣсь объясняется характеръ  ж елаемаго 
учреж денія и съ тѣмъ вмѣстѣ объясняется поло- 
женіе тогдаш няго русскаго общества, преимуще- 
ственно Русской Ц еркви въ  отношеніи к ъ  призы- 
ваемой наукѣ .

Въ началѣ  грамоты царь говоритъ, что онъ, 
вступивъ на престолъ юношею, подобно Соломону, 
ни о чемъ не хочетъ так ъ  заботиться, к а к ъ  о 
мудрости, царскихъ должностей родительницѣ и 
всякихъ благъ изобрѣтателы ш цѣ и совершитель- 
ницѣ, съ которою всѣ блага отъ Бога людямъ 
даруются. К ак ъ  Соломонъ у строи л ъ  сем ь училищъ, 
та к ъ  и о н ъ , царь Ѳеодоръ, п о д р аж ая  Соломону и 
древнимъ Греческимъ царям ъ благочестивымъ, на- 
мѣренъ устроить въ  Заиконоспасскомъ монастырѣ 
храмы чиномъ академіи „и в ъ  оныхъ сѣмена му- 
дрости, т .  -е. науки граж данскія и духовныя, на- 
чиная отъ грамматики, піитики, риторики, діалек- 
тики, философіи разумительной, естествеиной и 
правной, даже, до богословіи, учащ ей вещей бо- 
жественныхъ и совѣсти очищенія постановить. При 
томъ же и ученію правосудія духовнаго и мір- 
скаго и прочимъ всѣмъ свободнымъ наукам ъ , ими же 
цѣлость академіи, сирѣчь училищ ъ, составляется 
бы ти“ .

Н а содержаніе блю стителя этой академіи и 
учителей даны монастыри: „Спаса въ  Китаѣ-городѣ 
близъ Неглинныхъ воротъ (Заиконоспасскій); Іоан- 
па Богослова въ  уѣздѣ П ереяславля Р язанскаго , 
ибо Іоаннъ Богословъ почерпнулъ мудрость не- 
бесную отъ И сточни ка премудрости; Андреевскій на 
М осквѣ-рѣкѣ, ибо этотъ монастырь основанъ 
Ртищевымъ для ученаго братства; монастырь Да- 
ниловъ, так ж е  на М осквѣ-рѣкѣ, для пребыванія 
приходящимъ и зъ -за  границы  ученымъ людямъ, и 
еще четыре монасты ря со всѣми крестьянскими и 
бобыльскими дворами и со всѣми угодьями; кромѣ 
того, ц а р ь  отъ себя далъ Вышегородскую дворцовую



волость и десять пустошей въ  размыхъ м ѣстахъ“ . 
Позволено всякому частному лицу ж ертвовать на 
нищу и одежду ученикамъ. „Блю ститель и учителя 
должны быть благочестивые и отъ благочестивыхъ 
родителей рожденные и воспитанные въ  Право- 
славной Восточной вѣрѣ  Россійскаго и Греческаго 
народа; но изъ  Грековъ могутъ быть допущены 
только т ѣ , которые принесутъ отъ вселенскихъ па- 
тріарховъ  достовѣрное свидѣтельство о крѣпкомъ 
утверж деніи своемъ въ  Восточной вѣрѣ , кромѣтого 
и въ  Россіи они будутъ крѣпко в ъ  вѣрѣ  свидѣ- 
тельствованы , дабы кто-пибудь изъ  нихъ не сдѣлалъ 
того ж е, что нѣкогда сдѣлалъ  еретикъ Исидоръ, 
Россійскій митрополитъ. Новообращенные и зъ  
Римской вѣры , такж е изъ  Лютерской, Кальвинской 
и другихъ ересей не доиускаю тся въ  блюстители и 
учители, потому что они привыкли злохитростнымъ 
образомъ тайно ереси свои мало-по-малу въ  уче- 
никовъ вкоренять. П ріѣдутъ изъ  Литвы , М ало- 
россіи и другихъ странъ  ученые люди и стан утъ  
искать мѣста блю стительскаго или учительскаго , 
вы ставляя  свое благочестіе, то словамъ ихъ не 
вѣрить безъ свидѣтельства достовѣрныхъ благо- 
честивы хъ людей, и не ставить ихъ въ  блюстители 
и учители, если бы даже кто и зъ  нихъ и н ап и сьм ѣ  
правду вѣры  нашей Восточной утверж далъ , а  не- 
правды Римлянъ, Лютеровъ и К а л ьв и н ъ  обличалъ и 
у ко р ял ъ , — потому что прелестники сначала при- 
творяю тся совершенно благочестивыми и по благо- 
честію ревнителями крѣпкими, а потомъ мало-по- 
малу развратны я слова всѣваю тъ и непорочную 
цѣлость вѣры  нашей терзать начинаю тъ. Блю сти- 
тель и учители должны цѣловать крестъ , что 
будутъ крѣпко и нерушимо содерж атьііравославную  
вѣ ру , охранять и защ ищ ать ее отъ всякихъ  дру- 
гихъ вѣръ  и ересей. В ъ сл у ч аѣ  наруш енія клятвы , 
будут ъ  наказаны  по винѣ и лишены чина своего 
учи тельскаго ,  а  за  хулу на П равославную  вѣру 
будутъ сожжены безъ всякаго милосердія; если и 
покается, будетъ наказанъ  и лиш енъ чина учитель- 
скаго “ .  Въ академію допускаю тся люди всѣхъ  со- 
словій и возрастовъ. П реподаваніе обнимаетъ всѣ 
незапрещ енны я Церковію н ау к и ; особеннозапрещена 
магія естественная, и учителей подобной науки 
вмѣстѣ съ учениками сож игать. „Н икто не смѣетъ 
держ ать доманшихъ учителей иностранныхь я зы - 
ковъ, но пусть, если хочетъ, п осы лаетъ дѣтей 
своихъ въ академію, въ единое общее училищ е, 
ибо отъ д о м а ш нихъ учителей, особенно иностран- 
ныхъ и иновѣрныхъ, могутъ бы ть принесены
противность нашей вѣрѣ  и разногласіе. Если на 
ученикахъ академіи объявятся долги или иныя 
к ак ія  вины , кромѣ убійственныхъ и другихъ ве- 
ликихъ дѣлъ, то ихъ нельзя подвергать суду до 
тѣ хъ  поръ, пока не выйдутъ изъ училищ а, чтобъ 
не препятствовать наукѣ. С удятъ  ихъ блю ститель 
съ  учителями; въ  случаяхъ  уголовныхъ. ихъ 
берутъ на судъ общій, но не безъ вѣдома блю- 
стителя. Если блю ститель самъ будетъ заподо- 
зрѣнъ въ какомъ-нибудь преступленіи, то судится

у ч и телями; учитель судится блю стителемъ и учи- 
телями. Учителя не могутъ бы ть п р и нимаемы ни 
в ъ  какую  другую  службу безъ вѣдома блю стителя  
и учителей; за  долговременную и ревностную 
служ бу учителя получаю тъ пенсіи. Если нѣко- 
торые люботрудные отроки, сего драгоцѣннѣйш аго 
сокровищ а, т - е .  мудрости по грамматической хи- 
трости и прочихъ н аукъ  свободныхъ, к ак ъ  изъ 
н ѣ д р ъ зем н ы х ъ зл ата , изъ  разли чн ы хъд іалектовъ  пи- 
саній , особенно ж е Словснскаго, Еллино-Греческаго, 
П ольскаго и  Л атинскаго, будутъ  стараться  изыски- 
в ать  прилеж но, то имъ, за  ихъ  въ  н а у к а х ъ  успѣхи, 
засвидѣтельствованны е блюстителемъ и учителями, 
отъ  великаго государя будетъ достойное мздовоз- 
даяніе; а  по окоичаніи свободныхъ ученій будутъ 
нож алованы  в ъ  приличные разуму ихъ чины и по- 
лучатъ  за  мудрость свою особенное царское ще- 
дрое милосердіе. Н енаучивш ихся свободнымъ нау- 
кам ъ в ъ  государскіе чины, въ  стольники, стряп- 
чіе и другіе не допускать никого, кромѣ благород- 
ныхъ; и зъ  неблагородны хъ доиускаю тся въ  эти  
чины только за  ученіе и за  явны я на войнѣ и въ 
другихъ государственны хъ дѣлахъ  за с л у ги " . Всѣ 
ученые иностранцы, пріѣзж аю щ іе въ  Россію, под- 
вергаю тся испытанію  въ  академіи, и только вслѣд- 
ствіе одобренія ея  п р и нимаются въ  службу, не по- 
лучившіе ж е одобренія изгоняю тся и зъ  государства. 
Академія должна блюсти за  тѣм ъ, чтобъ въ  вѣрѣ  
противностей, распрей и раздоровъ не являлось 
отъ противномыслящихъ П равославиой вѣрѣ . Блю- 
ститель долж енъ доносить парю о так и хъ  против- 
никахъ , и послѣднимъ правительство не дастъ  со- 
стязаться  съ  блюстителемъ и учителями въ вѣрѣ  
и церковныхъ преданіяхъ. Списокъ им енам ъ всѣхъ  
новообращенныхъ въ  П равославіе долж енъ быть 
отданъ  блюстителю, которы й наблю даетъ за  ихъ 
новеденіемъ, и если кто и зъ  нихъ пош атнется въ 
новомъ исповѣданіи, так и хъ  ссы лать въ  дальш е 
города, на Т ерекъ  и въ  Сибирь. Блю ститель и учи- 
теля должны так ъ  ж е усердно заботиться о томъ, 
„чтобъ всякаго чина духовны еи мірскіе лю д и  вол- 
шебныхъ, чародѣйны хъ, гадательны хъ и всякихъ , 
Церковію  заирещ енныхъ богохульныхъ и богонена- 
вистны хъ книгъ и писаній у себя не держ али , по 
нимъ не дѣйствовали и другихъ тому не учили. 
Людямъ неученымъ польскихъ, латинскихъ, нѣмец- 
кихъ , лю терскихъ и кальвинскихъ и прочихъ ере- 
тичеслихъ книгъ  у себя въ домахъ не держ ать; не 
читать ихъ за  неимѣніемъ довольнаго разсуж денія 
и чтобъ не было сомнѣній въ  нашей вѣрѣ ; нигдѣ 
никому не имѣть споровъ но этимъ книгам ъ и не 
представлять предлоговъ. Есть такой  обычай у 
прелестниковъ: заведутъ споръ, да и ск аж у тъ , что 
они это дѣлаю тъ не потому, что сомнѣваются въ  
вѣрѣ  и церковныхъ предан іяхъ , но просто для 
наукстворнаго состязан ія. Т ак ія  еретическія кяиги 
ж ечь или приносить к ъ  блю стителю  и учителям ъ. 
Если какой-нибудь иностранецъ  или Русскій  обви-  
ненъ будетъ въ  хулѣ на П равославную  вѣ ру , то 
отдается на судъ блюстителю и учителям ъ, и если



обвиненіе ок аж ется справедливы лъ, то преступ- 
никъ  подвергается сожженію. Если какой-нибудь 
приш лецъ былъ п реж д е Восточной вѣры , а  потомъ 
приметъ вѣру  Римскую или Лютерскую, К альвин- 
скую  или другую какую -нибудь ересь, такой дол- 
ж енъ  быть предаиъ сож ж ен ію; если же кто-нибудь 
преж де былъ Римской вѣры , а  потом ъ принялъ Лю- 
терскую , — такой  долж енъ быть паказанъ  градскимъ 
судомъ и сосланъ в ъ  ссылку. Государственная ви- 
вліоөика на-вѣ ки  предается въ сохранеиіе блюсти- 
телю училиіцъ и учителям ъ. Издержки построенія 
училищ а приним аетъ на себя к азн а“ 1).

И зъ  этой любопытной привилегіи мы всего яснѣе 
можемъ видѣть господствующій взглядъ  времени 
на науку , н а  училище. Необходимость науки, учи- 
лищ а сознана, сознаиа въ  ин тересахъ  Ц еркви ; учи- 
лище свободиыхъ н аукъ  устраивается для под- 
держ ки Православія, которое не находитъ для себя 
этой поддержки на Востокѣ. Но здѣсь надобно по- 
ступать съ  величайшею осторожностію, ибо наука , 
училищ е, учителя, вмѣсто поддержки Нравославію , 
могутъ нанести ему ударъ: надобно слѣдовательно 
набрать учителей испытаннаго Н равославія, и за 
учителями обращ аю тся къ  вселенскимъ патр іар - 
хам ъ, главны мъ блю стителямъ Православія . Но 
этого мало: П равосл ав іе  окружено опасностями, —  
люди, враждебные ему, люди Римской , Лютерской и 
К альвинской вѣры  безпрестанпо являю тся въ  
М оскву, ихъ  много въ  служ бѣ великаго государя, 
прелестники будутъ дѣйствова т ь  п р о тивъ Право- 
сл ав ія , не разбирая средствъ, Православію  нужно 
бороться съ  ними неусыпно, и главиымъ орудіемъ 
для этой борьбы будетъ академія. Оиа уполномо- 
чена слѣдить за  всѣми движеніями враговъ, и бить 
всполохъ при первой опасиости. М осковская ака- 
демія, поп роекту  ц а р я  Ѳеодора, — это цитадель, ко- 
торую  хотѣла устроить для себя П равославная Цер- 
ковь при необходимомъ столкновеніи своемъ съ 
иновѣрнымъ Западом ъ; это не училище только, — это 
страш ный инквизиціонный трибуналъ; произнесутъ 
блю стители съ  учителями слова: „виновенъ въ не- 
православіи" , — и костеръ запы лаетъ  для преступ- 
ника. И  при царѣ  Ѳеодорѣ, какъ  послѣ, при братѣ 
его Петрѣ , н аука призы валась съ  практическою  
цѣлію; разница въ  томъ, что при Ѳеодорѣ она при- 
зы валась преимущественно на служеніе Ц еркви, а 
при Петрѣ  на служ еніе государству.

И п р о ектъ  финансоваго преобразованія, проектъ 
отдѣленія граж данскихъ должностей отъ военныхъ, 
и проектъ академіи остались только проектами. 
11 іюля 1 6 8 1  года у Ѳеодора родился сынъ, ца- 
ревичъ И лья; но всемірная радость, но тогдашшшу 
вы раж енію , бы ла непродолжительна: царица Ага- 
фія умерла родами ( 1 4  ію ля). Польскій  авторъ не 
разъ  уж е приводимаго описанія Московской смуты
1 6 8 2  года очень лестно отзы вается о п ок ой н ой  ца- 
рицѣ: говоритъ, что она, будучи польскаго проис- 
хожденія, много добра принесла царству  Москов-

скому, уговоривъ муж а снять йозорные женскіе 
охабни, которые должны были носить ратные лю- 
ди, бѣж авш іе съ поля сраж енія; по ея вліянію  на- 
чали въ  Москвѣ волосы стричь, бороды брить, са- 
бли и кунтуш и польскіе носить, школы польскія и 
л атинскія  заклады вать; велѣно вынести изъ  цер- 
квей образа, которые каж ды й прихожанинъ припо- 
силъ и считалъ  своими, передъ ними исключи- 
тельно молился и заж игалъ  свѣчи, а другимъ не
позволялъ. Эти поступки, продолжаетъ авторъ, 
хвал и л и  люди, принадлежавш іе къ  партіи  ц а р я  Ѳео- 
дора, напротивъ— порицали приверженцы М атвѣева, 
говоря, что царь скоро введетъ Ляцкую  вѣру, и, 
ж енясь н а  П о л ьк ѣ , будетъ т а к ъ ж е  вести с е б я , какъ  
Димитрій Самозванецъ, женившись на Маринѣ 
Мнишекъ.

Ц арепичъ И лья черезъ ш есть дней нослѣдовалъ 
за  матерью въ  могилу. Н ачали думать о второмъ 
бракѣ . Конечно не безъ вл іян ія  Язы кова, царь ж е- 
пился на свойственницѣ его 2), Марѳѣ Матвѣевнѣ 
Апраксиной, дѣвуш кѣ незнатнаго происхожденія 
( 1 4  февраля 1 6 8 2  г . ) , но черезъ два мѣсяца съ 
половиною послѣ это го  брака, 2 7  апрѣля, Ѳеодоръ 
скончался на двадцать первомъ году отъ рожденія.

Возмужаніе ц аря , устраненіе М илославскихъ, 
приближеніе Язы кова, Лихачевыхъ, а  потомъ 
А праксиныхъ должны б ы л и  и м ѣ ть  в л ія н іе  н а  судьбу 
двухъ знаменитыхъ дѣятелей преж няго царствова- 
нія, Н икона и М атвѣева. Мы оставили Н икона въ 
монастырѣ Кирилла Бѣлозерскаго, гдѣ онъ былъ 
гораздо болѣе стѣсненъ, чѣмъ въ Ѳерапонтовѣ. Но 
въ Москвѣ и въ  самомъ дворцѣ наш лась у него 
сильная заступница: то была тетк а  царская, 
Т атьян а М ихайловна, старш ая лѣтами и зъ  особъ 
царскаго семейства, благочестивая и тѣмъ болѣе 
вл іятельная. Ц аревпа Т атьян а была всегда привя- 
зана к ъ  Никону, и теперь, воспользовавшись об- 
стоятельствами, ослабленіемъ вл іян ія Милослав- 
скихъ и Х итрово, начала внуш ать племяииику, 
к ак ъ  нехорошо съ  его стороны мучить вътѣслюмъ 
заклю ченіи человѣка, оказавш аго та к ія  важ ны я 
услуги всѣмъ имъ во время морового повѣтрія. Но- 
нятпо, что въ  природѣ и въ пам яти Ѳеодора ца- 
ревна не могла найти сопротивленія своимъ намѣ- 
реніямъ. По ея указанію , государь началъ  ѣздить 
въ  недостроенный Воскресенскій монастырь (Но- 
вый Іерусалимъ), плѣнился мѣстоположеніемъ, ве- 
личественнымъ, затѣйливымъ планомъ, и не щадилъ 
издерж екъ для довершенія построекъ. Естественно, 
что въ  м ѣстахъ, гдѣ все напоминало Н икона, и на- 
поминало только съ хорошей стороны, царь не 
мотъ забы ть о немъ. Онъ предложилъ пагріарху 
перевести Никона въ  Воскресенскій монастырь, но 
встрѣтилъ  въ Іоакимѣ сильное соиротивленіе. Іоа- 
кимъ, очень ревнивый к ъ  своей власти и, вслѣд- 
ствіе этой ревности, имѣвшій враговъ, не мотъ до- 
пустить въ  сосѣдство к ъ  Москвѣ, к ъ  царю, чело- 
вѣ к а , продолжавш аго назы вать себя патріархомъ,

1) Древн. Росс. Вивліоѳика, т. V І, Х Т І . 2) Исторія о невиниомъ заточеніи Матвѣева, стр. 4 0 7 .



споеобнаго иногда смириться при ударѣ , но сей- 
часъ  ж е готоваго поднять голову, к ак ъ  только 
гроза миновала. Н ельзя не вспомнить о слухахъ, 
ходивши ть  между современниками, перешедшихъ и 
къ  потомкамъ, которы е не считали ихъ вздорньши. 
Есть извѣстіе, что Симеонъ П олодкій, не уж и- 
вавш ійся съ Іоакимомъ, хотѣлъ  употребить Н икона 
орудіемъ для его удален ія , и уговаривалъ  своего 
царственнаго ученика установить въ  Россіи четы- 
рехъ патріарховъ  на мѣстахъ четырехъ митропо- 
литовъ , — въ  Новгородѣ, К азани, Ростовѣ и К рути- 
цахъ , послать  Іоакима патріархомъ въ Новгородъ, 
а Никона возвратить в ъ  Москву и н азв ать  папою 1). 
К акихъ  слуховъ ни распространяли тогда и какимъ 
слухамъ ни вѣрили? Но и безъ подобныхъ слуховъ, 
Іоакимъммѣлъ сильныя при чин ы  не ж е л а т ь  возвра- 
щенія Н икона въ  Воскресенскій монастырь, а 
отказъ  дать свое согласіе на это мотъ быть вы ра- 
ж енъ очень благовиднымъ образомъ: „Сверженъ 
онъ не нами, а великимъ Соборомъ и вселенскими 
патріархами; мы не можемъ возвратить его безъ 
ихъ  вѣдома; впрочемъ, государь, буди твоя воля“ , 
говорилъ Іоакимъ царю. Созванъ былъ Соборъ для 
рѣш енія этого дѣла, но Соборъ ничего не рѣш илъ; 
предсѣдатель Собора былъ противъ, да и между 
другими отцами не легко было найдти привержен- 
цевъ Н икона. Царю  осталось утѣш ить заточника 
собственноручнымъ письмомъ.

Между тѣм ъ Никонъ стал ъ  изнемогать. К ирил- 
ловскій архимандритъ извѣстилъ  п атр іарха , что 
заточникъ  при смерти, принялъ  схиму, освященъ 
елеемъ; архимандритъ испраш ивалъ особыхъ распо- 
ряж еній  насчетъ похоронъ, гдѣ полож ить, к ак ъ  
поминать. Іоакимъ велѣлъ  похоронить к ак ъ  про- 
стого монаха. Но Н иконъ и на смертномъ одрѣ 
не считал ъ  себя простымъ монахомъ, не думалъ 
отказы ваться  отъ патріарш ества. Въ послѣднемъ 
письмѣ своемъ к ъ  б р а тіи Воскресенскаго монастыря 
онъ назы ваетъ  себя патріархомъ; въ  этомъ письмѣ 
Н иконъ увѣдомляетъ о своей тяж кой болѣзни, при- 
ковавш ей его к ъ  п остели: „А милость великаго го- 
сударя была, что хотѣлъ меня изъ  бѣдности взять , 
по вашему челобитью, и п и са л ъ , — ж аловалъ своею 
рукою, а нынѣ то время совершилось, а  его мило- 
стиваго указу  н ѣ тъ , умереть мнѣ будетъ внезапу. 
П ож алуйте, ч а д а  моя, не попомните моей грубости; 
побейте челомъ еще о мнѣ великому государю, не 
дайте мнѣ напрасною смертію погинуть, моего 
ж итья конецъ приходитъ“ . Воскресенскіе монахи 
подали это письмо государю; онъ п ок азал ъ  его 
патр іарху , другимъ архіереямъ, умоляя ихъ  согла- 
ситься на нереведеніе умирающаго. Н аконецъ , со-

1) Татищева Исторія Россійская, I, стр. 5 7 3 .

гласились. Н икона взяли  изъ  К ириллова монасты- 
р я , съ  большимъ трудомъ довезли до рѣки Ш ексны, 
гдѣ посадили на стругъ  и повезли Ш ексною, а по- 
томъ Волгою к ъ  Ярославлю. Когда доплыли до 
Т олгскаго м онасты ря, Н иконъ, чувствуя крайнее 
изнеможеніе, велѣлъ  при стать к ъ  берегу, и пріоб- 
щ ился. П о сл ѣ  этого стругъ  б ы л ъ  введенъ изъ  Волги 
въ  р ѣ ку  К оторость; здѣсь Н иконъ умеръ 1 7  ав- 
густа  1 6 8 1  г., 75  л ѣ тъ  отъ  рож денія. Тѣло при- 
везли в ъ  В оскресенскій  монастырь, гдѣ похоронили 
съ  большимъ торж ествомъ, въ  присутствіи  ц аря .

Конечно, не плачевны я челобитныя и ловкія 
оправданія М атвѣева, а перемѣны придворныхъ 
отношеній были причнною том у, что участь и 
ІІустозерскихъ заточниковъ  въ одно время съ 
участью  Н икона, именно въ 1 6 8 0  году, бы ла об- 
легчена: ихъ перевели въ Мезень. Облегченіе было 
не очень велико, если судить по новымъ жалобамъ 
М атвѣева: „А и на Мезень велѣно насъ переволочь 
отъ П устоозерскаго и горькослезнаго мѣста, отъ 
моря къ  тому ж е пустому морю, за  тою -ж ъ тѣсно- 
тою и стражею  темничною, писалъ  М атвѣевъ го- 
сударю, а и на Мезеии намъ тунедателей нѣтъ; 
ж алован ья  дано 1 5 0  рублей, и того будетъ на 
день намъ и сиротамъ нашимъ по три денежки, а 
н а одежду намъ твоего государеваго милостиваго 
у к аза  нѣтъ . А и  противникамъ церковнымъ, кото- 
ры е сосланы на Мезень, А ввакума ж ен а и дѣти , и 
тѣмъ ж алованья на день по грош у на человѣка, а на 
малыхъ по три  денежки, а  мы не противники ни 
Ц еркви, ни вашему царскому повелѣнію; п лачу, что 
ветхій сѣдиною, древенъ работами сверстанъ кор- 
момъ съ единолѣтнимъ". Въ концѣ 1 6 8 1  года 
царь Ѳеодоръ помолвленъ на А праксиной, которая, 
к ак ъ  говорятъ  2), была крестница М атвѣева. П ер- 
вымъ дѣломъ невѣсты  царской было— б и ть  челомъ 
жениху о крестномъ, и, въ  первы хъ числахъ ян - 
варя 1 6 8 2  года, въ  Мезень пр іѣхалъ  кап итанъ  Ли- 
ш уковъ съ  указом ъ объявить М атвѣеву и сыну 
его, что царское вёличество, разсмотря ихъ невин- 
ность и бывшее н а  нихъ ложное оклеветаніе и 
милосердуя о нихъ, у к азал ъ  ихъ  и зъ -за  пристава 
освободить, московскій ихъ дворъ, подмосковныя 
и другія вотчины и пож итки, оставш іеся за  разда- 
чею и продажею, возвратить, сверхъ того пож ало- 
в алъ  имъ государь новую вотчину въ Суздальскомъ 
уѣздѣ  село Верхній Ландехъ съ деревнями 8 0 0  
дворовъ крестьянскихъ , и у к азал ъ  отп устить и хь  
и зъ  Мезени в ъ  городъ Лухъ, гдѣ ж д ать  имъ новаго 
у к аза . Но этого у к аза  они уже не дож дались отъ  
Ѳеодора 3).

2) Dіаr іusz  Z аbоуstwа.
3)  Исторія о невинномъ заточеніи Матвѣева, стр. 374.



Г л ав а  III.
Московcкая смута 1682 года.

Побужденіе къ избранію въ цари Петра мимо Іоанна. — Партія Іоанпа и ея движенія. — Сцены на погребеніи царя 
Ѳеодора. — Волненія стрѣльцовъ и солдатъ. — Слабость правительства и разнузданность стрѣльцовъ, — Заговоръ Ми- 
лославскаго. — Пріѣздъ Матвѣева. — Стрѣлецкій бунтъ. — Двосвластіе и правленіе Софьи. — Неловкое положеніе отрѣль- 
цовъ. —Столпъ на Красной площади для оправданія бунта. — Движеніе раскольниковъ. — Хованскій ихъ поддержи- 
ваетъ, — Раскольпичья смута 5 іюля. — Стрѣльцы отстаютъ отъ раскольниковъ и дѣло послѣднихъ проиграно. — Про- 
долженіѳ стрѣлецкихъ волненій. — Отъѣздъ Двора изъ Москвы. — Казнь Хованскихъ. — Призывъ дворянскаго онолче- 
пія . — Волненія и ужасъ стрѣльцовъ исолдатъ. — Они просятъ помилованія у царей. — Условія помилованія. — Стрѣльцы 
признаютъ себя бунтовщиками. — Уничтоженіе столла на Красной нлощади. — Возвращеніе Двора въ Москву. — Шакло- 
витый иачальпикъ Стрѣлецкаго Приказа; его твердость, — Мѣры противъ слѣдствій мятежа. — Смуты въ Малороссіи и

па Дону. — Удаленіе опасныхъ стрѣльцовъ изъ Москвы.

Р азсказы ваю тъ  1), что молодая ж ена Ѳеодора, 
М арѳа М атвѣевна, употребила всѣ старан ія , чтобъ 
сблизить своего и уж а съ  мачихою и дѣтьми ея , съ  
которыми у него до сихъ поръ продолж ались « е -  
укротимыя несогласія. Ц арица у с н ѣ л а  въ  своемъ 
дѣлѣ; мы видѣли, что она успѣла такж е выхло- 
потать переводъ М атвѣева изъ  Мезени въ  Л ухъ , но 
не въ  Москву! Вмѣстѣ съ  царицею Марѳою за  ца- 
рицу Н аталю , за  Н ары ш кины хъ и М атвѣева хло- 
потали  сильно А праксины, Я зы ковъ, Лихачевы. Но 
почему ж е Я зы ковъ  и Лихачевы т а к ъ  поздно на- 
чали хлоп отать: — они могли сдѣлать это гораздо 
раныне? Д ѣ л о в ъ  т о м ъ , что р а ньше н е б ы л о  нужды: 
больш ая сила была въ  рукахъ  Я зы кова и Л иха- 
чевы хъ, зачѣм ъ ж е ею съ  кѣм ъ нибудь дѣлиться? 
Ц арь  Ѳеодоръ еще не былъ очень слабъ и была 
надеж да на потомство отъ  него. Но вотъ  царица 
и новорожденный царевичъ умираю тъ, царь ж е -  
нится въ  другой р азъ , но это отчаянное средство 
непомогаетъ: Ѳеодоръ день ото дня становится сла- 
бѣе. Я зы кову, „глубокому московскихъ прежде 
площ адны хъ, потомъ и дворскихъ обхожденій про- 
н и кателю “ , нужно стало позаботиться о будущемъ. 
П ослѣ Ѳеодора наслѣдниками о стан у тся  два брата: 
Іо ан н ъ — больной, слѣпой, слабоумный, и П етръ — 
здоровый, живой, даровитый десятилѣтній маль- 
чикъ. Стать за  Іоанн а— какое будущее? много на- 
царствовалъ  Ѳеодоръ? Но Ѳеодоръ еще не всегда 
нуж дался въ  опекѣ, а  за  Іоанна постоянно должны 
управлять  другіе; кто  ж е будетъ управлять: ц а - 
ревна Софья сь  Милославскими? — зн а ч и тъ  Языкову 
и Лихачевымъ надобно готовиться въ  путь еще 
подальше П устозерска, за  Камень, ибо Милослав- 
ск іе не забудутъ, что у  н ихъ бы ла отн ята власть 
Я зы ковымъ и Лихачевыми. А съ  Н арышкиными и 
М атвѣевымъ сблизиться легко, содѣйствуя ихъ 
возвращ енію , тѣмъ болѣе-что старой враж ды  не 
было.

Больш инство знати должно было раздѣлять 
взглядъ  Я зы кова и Лихачевыхъ относительно пре- 
стол он асл ѣ д ія . С т а т ь  з а  неспособнаго и недолговѣч- 
наго Іоанна значило наклинать см уту на себя и на

Землю, и к о ау и зъ  знати охота повиноваться Мило- 
славскимъ или тѣм ъ, кого возьметъ к ъ  себѣ въ со- 
в ѣ тники царевна Софья? М атвѣевъ ж е перебивалъ 
во дворцѣ дорогу М илославскимъ и Хитрово, но 
всегда почиталъ знатны хъ людей. И  надобно за- 
мѣтить, что большинство этой знати состояло изъ 
людей или уж е совершенно одряхлѣвш ихъ, или не- 
способныхъ к ъ  видной дѣятельности, и потому до- 
вольныхъ, если имъ будетъ почетъ по ихъ роду. 
Д воеизъ  стари нной  знати: князь Василій В асилье- 
вичъ Голицынъ и князь И ванъ Андреевичъ Хо- 
ванскій вы дѣлялисьизъ  ряда , — н е  были привержен- 
цами Петра. Можно думать, что уж е и тогда князь 
Голицынъ бы лъ соединенъ съ  царевною Софьею 
сердечнымъ союзомъ и, при ея торж ествѣ, съ вос- 
шествіемъ на престолъ Іоанна, мотъ подняться и 
играть первенствую щую роль. К н язь Х ованскій, 
знаменитый (преимущественно своими пораженіями 
и жалобами на него подчиненныхъ 2) воевода 
царя А лексѣя, человѣкъ энергическій, смѣлый, 
но безъ разсудительности; природа поры вистая, 
безпокойная, заносящ аяся, вѣрно очерченная въ  
народномъ прозвищѣ Тараруй. Членъ рода зн а т-  
наго, но долго не отличавш агося почетомъ слу- 
жебнымъ, Хованскій тѣмъ сильнѣе превозносился 
своимъ п р о исхожденіемъ отъ Гедимина, рѣзче дру- 
гихъ вы сказы вался противъ новыхъ людей, ко- 
торы хъ т а к ъ  много явилось въ  послѣднее время; 
приверж енецъ старины  во всемъ, Хованскій былъ 
сильно недоволенъ этимъ временемъ Н ащ окиныхъ, 
М атвѣевыхъ, Я зы ковы хъ, Лихачевыхъ, Н арыш ки- 
ны хъ, А праксиныхъ, и съ  нетерпѣніемъ ж далъ  
времени, когда всѣ эти ненавистные для него люди 
исчезнутъ и ему можно будетъ наконецъ получить 
достойную его дѣятельность. Кто дастъ ему эту 
дѣятельность, — к ъ  тому онъ и  примкнетъ. Отъ Н а- 
рыш киныхъ и М атвѣева Х ованскій на ж далъ  ни- 
чего хорошаго для себя, а  слѣдовательно и для 
Россіи, и потому онъ не былъ приверженцемъ 
Петра.

Т акимъ образомъ, царевны, дочери Милославской, 
и  представительница и хъ — Софья— не могли ж дать

1) Исторія о невинномъ заточеніи Матвѣева, стр. 4 0 5 . 2) См. Исторія Россіи т. XII, и дополненіе.



себѣ подпоры въ членахъ Думы. А между тѣмъ по- 
ложеніе ихъ было отчаянное: въ  началѣ  царство- 
ван ія  Ѳеодора онѣ воспользовались своимъ торж е- 
стволъ и не пощадили мачихи, ея  родныхъ и вос- 
питателя; чего ж е ж дать  имъ теперь хорошаго отъ 
торжестна царицы  Н атальи , Н арыш киныхъ, Ма- 
твѣева? Софья и человѣкъ, котораго интересы были 
сильно связаны  съ  ея  интересами, бояринь И ванъ 
Михайловичъ М илославскій, дѣйствую тъ по ин- 
стинкту самосохраненія. Орудіями ихъ являю тся 
родственники и люди молодые, т .  -е . незначитель- 
ные: стольники— Александръ М илославскій, братья 
Толстые— И ванъ и П етръ Андреевичи (племян- 
ники Ив. М илославскому), два стрѣлецкіе п од- 
полковника— И ванъ Ц ы клеръ, и зъ  иноземцевъ, и 
И ванъ Озеровъ, да выборные стрѣльцы : Борисъ 
Одинцовъ, Абросимъ Петровъ, Кузьма Чермный 1). 
Деньгами, богатыми обѣщаніями имъ удалось на- 
брать толпу людей, готовыхъ отстаивать права 
старш аго царевича на престолъ.

Въ такомъ положеніи были дѣла, когда раз- 
неслась вѣсть о кончинѣ царя  Ѳеодора. Вельможи, 
твердо рѣш ивш іеся провозгласить П етра, знали 
или догадывались о движ еніяхъ М илославскаго, и 
потому думали, что при этомъ провозглашеніи 
можетъ быть дѣло дойдетъ и до ножей. Дядыса 
царевича Петра, князь Борисъ  А лексѣевичъ Го- 
л и ц ы н ъ  съ братомъ Иваномъ и четверо Д олго- 
рукихъ— Я ковъ, Л ука, Ворисъ и Григорій, отп ра- 
вляясь во дворецъ на царское избраніе, поддѣли 
подъ платье панцы ри. Н а этотъ  разъ  однако дѣло 
обоіилось безъ смуты. Когда всѣ, по обряду, про- 
стились съ  покойнымъ царемъ и потомъ одинаково 
цѣловали руки у обоихъ оставш ихся братьевъ его, 
Іоанна и П етра, патр іархъ  съ архіереями и вель- 
можами в ы ш ел ъ  вь  переднюю и спросилъ: „К то ж е 
изъ двухъ царевичей  будетъ царемъ? “ П рисутствую- 
щіе огвѣчали, что этотъ  вопросъ долженъ быть 
рѣшенъ всѣхъ чиновъ людьми Московскаго госу- 
дарства. Подъ М осковскимъ государствомъ, въ  
тѣсномъ смыслѣ, разумѣли обыкновенно одинъ 
царствую щ ій градъ: та к ъ , по крайней мѣрѣ, было 
понято тутъ . Патр іархъ  съ  архіереями и вель- 
можами выш елъ на крыльцо, велѣлъ всякихъ  чи- 
новъ людямъ собраться н а  площади передъ церковію 
Спаса, и спросилъ, кому изъ двоихъ царевичей 
быть на царствѣ. Раздались крики: „П етру Але- 
ксѣевичу! “ раздались и д р уг іекри ки : „ІоаннуА ле- 
ксѣевичу! " н о  были заглуш ены. Всѣхъ чиновъ люди 
рѣшили дѣло; п атр іархъ  возвратился во дворецъ и 
благословилъ на царство Петра.

Но кто ж е и по какимъ побужденіямъ кричалъ  
за  Іоанна? Современники 2) сохранили имя одного 
и зъ  этихъ крикуновъ, дворянина Максима Сумбу- 
лова, и разсказы вали  слѣдующее о позднѣйшей 
встрѣчѣ  его съ Петромъ. Однажды П етръ, будучи

1) Записки Матвѣева, въ собраніяхъ Тумапскаго и Са- 
харова.

2 Матвѣевъ.

у обѣдни въ  Чудовѣ м онасты рѣ, зам ѣгилъ, что 
одинъ монахъ не подошелъ к ъ  антидору; царю  по- 
казалось это страннымъ; онъ спросилъ, кто этотъ  
монахъ, и получилъ въ  отвѣ тъ , что Сумбуловъ. 
Петръ  подозвалъ монаха и сп росилъ, отчего онъне 
подошелъ къ  а н тидору. „Не посмѣлъ пройти мимо 
тебя и поднять на тебя гл а за“ , бы лъ отвѣ тъ . П етръ 
велѣ лъ  ему идти к ъ  антидору, и потомъ, подо- 
звавш и о п я т ь  к ъ  себѣ, спросилъ: „Отчего я  тебѣ 
при выборѣ на царство не показался? “ Монахъ 
отвѣчалъ: „ Іу д а  за  три дцать сребренниковъ про- 
далъ  Х риста, будучи Его ученикомъ; а  я  твоимъ, 
государь, ученикомъ никогда не бы валъ, то диво 
ли, что я  тебя продалъ , будучи мелкимъ дворяни- 
номь, за  боярство“ 3)?

Сумбуловъ съ  товарищ ами не успѣли вы крик- 
нуть Іоанна. Петр ъ  бы лъ провозглаш енъ царемъ, 
т . е. правленіе государством ъ, поизвѣстном у обы- 
чаю, противъ котораго никто не спорилъ, перехо- 
дило к ъ  матери его, царицѣ Н атал ьѣ . Н енавистная 
мачиха будетъ правительницею : эта  мысль душ ила 
Софью; она не могла вы держ ивать, п ри творяться , 
да и никакое притворство теперь не могло по- 
мочь. Въ день погребенія ц ар я  Ѳеодора она уди- 
вила всѣ хъ , пошедши за  гробомъ въ  соборъ, во- 
преки обычаю, н е  допускавшему царевенъ участво- 
в ать  въ  подобныхъ церемоніяхъ. Н апрасно отго- 
варивали ее, представляли, что негодится, непри- 
лично: Софья никого не послуш алась и, говорятъ , 
обратила на себя вниманіе народа страш ньш ъ 
воплемъ. Горе Софьи было непритворное; не при- 
творялись, не сдерживали себя и съ другой сто- 
роны; царица Н атал ья  и ц арь П етръ , простив- 
шись съ покойникомъ, возвратились во дворецъ 
задолго до окончанія службы; за  ними послѣдовали 
и нѣкоторые вельможи. Легко повѣримъ извѣстію , 
что этотъ  п о ступокъ произвелъ сильное негодова- 
ніе на половинѣ царевенъ, и зъ  которы хъ Анна и 
Т атьян а  М ихайловны, к а к ъ  тетки  ц арск ія , пользо- 
вались особеннымъ уваж еніемъ. Онѣ отправили мо- 
нахинь к ъ ц ар и ц ѣ  Н атальѣ  съ выговоромъ: хорошъ 
братъ , не мотъ дож даться конца ногребенія! Ц а- 
рица отвѣ чала , что П етръ еще ребенокъ, не мотъ 
вы стоять такой  долгой службы, не ѣвши; а  братъ  
царицы нъ, И ванъ  К ирилловичъ Н ары ш кинъ, не- 
давно возвращ енный и зъ  ссылки, сказал ъ : „Кто 
умеръ, тотъ  пусть и леж итъ , а  ц арск ое  величество 
не умиралъ, ж и в ъ “ . Погребеніе кончилось; Софья 
возвратилась во дворецъ, и разсказы вали , будто 
она, идя и зъ  собора и горько п л ач а , обращ алась 
к ъ  н арод усъ  такими словами: „В идите, к а к ъ  братъ  
наш ъ царь Ѳеодоръ неожиданно отош елъ съ  сего 
с в ѣ та , — отравилиего враги зл ож ел ательн ы е; умило- 
сердитесь надъ нами, сиротами, н ѣ тъ  у насъ ни 
батюшки, ни матуш ки, ни брата ; старш ій братъ 
наш ъ И ванъ  не вы бранъ н а  царство; а  если мы 
иередъ вами или боярами провинились, то отпу- 
стите насъ ж ивы хъ в ъ  ч у ж ія  земли, къ  королямъ

3) Голикова— Дѣявія П. В. I, стр. 155.



христіанскимъ“ . Слова э т и  произвели сильное впе- 
чатлѣніе на народъ 1).

Но какъ  бы ни сильно было это впечатлѣніе, 
разсчитывать на спокойную безоружную массу 
было нельзя, и потому обратились къ стрѣльцамъ, 
уж е подготовленнымъ к ъ  движенію. Мы знаемъ, 
что въ то время, когда сильный, облеченный вла- 
стію человѣкъ стремился прежде всего кормиться 
насчетъ слабаго, подчиненнаго, употреблять его 
на свою личную службу, — жалобы приходили не отъ 
однихъ посадскихъ, притѣсняемыхъ воеводами, во 
и отъ служилыхъ людей, притѣсняемыхъ своими 
воеводами, и потому намъ нисколько не будетъ 
удивительно, что и стрѣльцы, и солдаты, въ концѣ 
царствованія Ѳеодора, жаловались на притѣсненія 
того или другого изъ своихъ полковниковъ. Для 
стрѣльцовъ притѣсненія были очень чувствитель- 
ны, потому ч то  они  в ъ  свободное отъ службы время 
жили съ семействами, своими домами, въ особыхъ 
слободахъ и занимались выгодньши промыслами; 
главная жалоба ихъ на нѣкоторыхъ полковниковъ 
состояла въ томъ, что они занимали ихъ своими 
работами и такимъ образомъ отрывали отъ про- 
мысловъ. Время было такое въ концѣ царствованія 
Ѳеодора, что и полковники могли разнуздаться 
больше прежняго, и стрѣльцы могли своевольни- 
чать. Смотря на общее направленіе правитель- 
ственной дѣятельности, мы не можемъ отказать въ 
смыслѣ и благонамѣренности людямъ, близкимъ къ 
царю, Языкову, Лихачевымъ По мы ни изъ чего 
не можемъ заключить, чтобъ эти люди обладали 
особенными талангами, особенною твердостію ха- 
рактера, столь необходимаго для поддержанія по- 
рядка во всѣхъ частяхъ управленія; и восхвали- 
тели Языкова выставляю тъ прежде всего его при- 
дворную ловкость и хитрость, а хитрость— орудіе 
слабаго; притомъ же въ послѣднее время царя 
Ѳеодора, когда царь видимо угасалъ, Языкову съ 
товарищи надобно было заботиться прежде всего 
о самихъ себѣ. До какой степени были слабы ду- 
хомъ остальные придворные, отъ ближняго боярина 
до стольника, стряпчаго и жильца, — всѣ эти при-  
рожденные воины, прирожденные воеводы, — всего 
лучше покаж етънам ъ постыдное поведеніе ихъпри 
стрѣлецкомъ бун тѣ ; здѣсь всего лучш е высказалась 
несостоятельность стариннаго дружинно-придвор- 
наго устройства и необходимость преобразованій. 
Б езопасность и порядокъ въ столицѣ основывались 
на стрѣльцахъ, а Стрѣлецкій Приказъ былъ в ъ  вѣ- 
дѣніи стараго боярина, князя Юрія Алексѣевича 
Долгорукаго. Мы встрѣчались нерѣдко съ Долго- 
рукимъ, какъ  с ъ  однимъ изъ самыхъ видныхъ вое- 
водъ царя Алексѣя и однимъ изъ самы хъ близкихъ 
къ нему людей; но теперь князь Юрій уже былъ 
развалина отъ старости и паралича; сынъ его и 
товарищъ п о  Приказу, князь Михайла, не былъ 
способенъ заставить уважать себя, и— вотъ пол- 
ковкаки притѣсняютъ, а стрѣльцы волнуются, не

1) Diariusz Zabojstwa.

чувствуя сверху сильной руки, способной сдержи- 
вать неправду и волненія.

Стрѣльцы полку Пыжова всѣмъ приказомъ били 
челомъ государю на полковника своего Богдана 
Пыжова, что онъ вычиталъ у нихъ по половинѣ 
денежнаго жалованья; царь велѣлъ разыскать 
дѣло Языкову. Говорятъ, что Языковъ сдѣлалъ 
розыскъ несправедливый, повѣрилъ полковни- 
камъ 2). Не знаемъ, во сколько мы должны вѣрить 
показанію  человѣка, который, по привязанности къ 
Софьѣ и Милославскимъ, мотъ быть враждебенъ 
Языкову, но вспомнимъ, что для Языкова— „глубо- 
каго дворскихъ обхожденій проникателя“ — указать 
на безпорядки въ Стрѣлецкомъ Приказѣ значило 
оскорбить началыш ка Приказа, князя Долгорукаго, 
такого столпа! К акъ бы то ни было, челобитчи- 
ковъ стрѣльцовъ, лучшихъ людей, велѣно нака- 
зать, чтобъ они в предь не смѣли бить челомъ на 
полковниковъ: ихъ били кнутомъ и разослали въ 
ссылки; полковники подняли головы и еще хуже 
начали обращаться съ рядовыми. 23-го апрѣля 
стрѣльцы подали новое челобитье на другого пол- 
ковника Грибоѣдова; но на этотъ разъ, боясь, какъ 
видно, что опять не захотятъ обидѣть Долгорука- 
го, пошли по начальству, подали челобитье въ 
Стрѣлецкомъ Приказѣ чрезъ одного выборнаго. 
Долгорукому доложили, что принесъ челобитную 
пьяный стрѣлецъ и наговорилъ много непристой- 
ныхъ словъ про него, боярина, и про другихъ3). 
Б ояринъ велѣлъ схватить челобитчика и высѣчь 
кнутомъ передъ съѣзжею избою, чтобъ другимъ 
впредь было не повадно такъ  воровать. Но когда 
стрѣльца вывели на площадь и прочли ему приго- 
воръ, то онъ закричалъ товарищамъ: „Братцы , 
вѣдь я по вашему желанію и приговору подалъ 
челобитную; такъ  зачѣмъ же в ы  теперь позволяете 
чинить надо мною такое поруганіе! “ Стрѣльцы 
взволновались, бросились наприказны хъ сторожей, 
смяли ихъ и выручили товарища. Это было зна- 
комъ къ волненію почти во всѣхъ стрѣлецкихъ 
полкахъ. Солдаты подали въ то же время челобит- 
ную на генерала своего. Матвѣя Кравкова. Стрѣль- 
цы били челомъ царю на Грибоѣдова и „хотѣли- 
было бунтовать“ . Правительство предупредило 
бунтъ , приказавши Грибоѣдова отставить и з ъ  пол- 
ковниковъ, отиять вотчины и сослать въ Тотьму.

Въ такомъ положеніи были дѣла, когда умеръ 
Ѳеодоръ. Въ самый день его смерти, во время при- 
сяги Петру, стрѣльцы приказа Карандѣева отка- 
зались цѣловать крестъ; къ  нимъ отправлены были 
окольничій князь Константинъ Щ ербатый, думный 
дворянинъ Змѣевъ и думный дьякъ Украинцевъ, 
которымъ удалось уговорить стрѣльцовъ, и они по- 
цѣловали крестъ Петру.

Но на третій  же день явилась во дворецъ толпа

2)  М ѳдвѣдова- Созерданіе краткое лѣтъ 7 1 9 0 , 91 и
9 2 . Рукопись князя М. А. Оболенскаго.

3)  Датскаго резидента Розенбуша: Rеl аtiоn dеr trаurі -  
gen Тrаg еdу . См. объ этомъ сочиненіи въ статьѣ: «Би- 
бліографическіе отрывки», въ Отеч. Зап. 1 8 5 8  г. іюнь.



и отъ имени ш естнадцати стрѣлецкихъ полковъ и 
одного солдатскаго , Буты рскаго , потребовали, чтобъ 
девять полковниковъ были схвачены и принево- 
лены вы платить деньги, вымученныя у стрѣльцовъ, 
такж е дены и за  работы, къ  которымъ они прину- 
ж дали стрѣльцовъ, въ  противномъ случаѣ грози- 
лись промыслить сами о себѣ, перебить полковни- 
ковъ, разграбить ихъ домы и животы. „Д останется 
и другимъ измѣнникамъ“ ! кричали стрѣльцы: „бу- 
детъ намъ терпѣть мученіе отъ  полковниковъ и 
смотрѣть, к ак ъ  измѣнники обманываютъ царское 
величество! " Подлѣ царицы  Н атальи не было въ 
это время ни одного человѣка, который бы мотъ 
н а й тись въ  подобныхъ обстоятельствахъ. И спуга- 
лись, не знали что дѣлать; рѣш или перехватать 
обвиненныхъ полковниковъ и посадить подъ ка- 
раулъ  въ Рейтарскомъ „П риказѣ . Н острѣльцы  этимъ 
не довольствовались: требовали, чтобъ полковники 
были вы даны  имъ головами. П равительство не 
соглаш алось, обѣщ ая само оказать  справедливость; 
стрѣльцы  долго упорствовали и едва были угово- 
рены нѣкоторыми вельможами, имѣвшими на нихъ 
вліян іе , и архіереями; имъ обѣщано, что съ  ста- 
ры хъ полковниковъ взы щ утъ  всѣ деньги и поста- 
в я тъ  новы хъ1) . Но, по нѣкоторымъ, чуть ли не 
обстоятельнѣйш имъ извѣ стіям ъ  2) , правительство 
та к ъ  испугалось, что согласилось вы дать полков- 
никовъ; одинъ патр іархъ  понялъ весь уж асъ  по- 
добной уступки и поспѣш илъ разослать по всѣмъ 
полкамъ съ увѣщ аніями не требовать выдачи.

К ак ъ  бы то ни было, полковники должны были 
заплатить всѣ  насчитанны я на нихъ стрѣльцами 
деньги; съ иныхъ взы скали до 2 ,  0 0 0  рублей; тѣ хъ  
ж е, которые не могли заплатить , держ али на пра- 
веж ѣ часа по два. Кромѣ того, нѣкоторы е сильно 
обвиняемые были особенно биты батогами, а  К а- 
рандѣевъ и Грибоѣдовъ кнутомъ, предъ чѣмъ, по 
обычаю, читались имъ сказки  или объявленіе вины. 
Семену Грибоѣдову читали: „Били на тебя челомъ 
великому государю пятидесятники, десятники и 
рядовые стрѣльцы  твоего приказа; ты  чинилъ имъ 
налоги, обиды и всяк ія  тѣсноты ; для в зяток ъ  и 
работъ билъ ихъ жестокими боями, билъ батогами, 
ругательствомъ, взявш и въ руки батога по два, 
по три  и по четыре; на ихъ стрѣлецкихъ земляхъ 
устроилъ огороды и в сяк ія  овощныя сѣмена на 
этихъ огородахъ велѣ лъ  имъ п окуп ать  на сбор- 
ныя деньги; на огороды и въ  деревни свои на в ся - 
к ія  работы посы лалъ ихъ, стрѣльцовъ, и дѣтей 
ихъ, и заставлял ъ  ствозить туд а  на ихъ ж е стрѣ- 
лецкихъ подводахъ; неволею заставлял ъ  ихъ  шить 
себѣ цвѣтное платье, бархатны я ш апки , ж елты е 
сапоги; изъ  государскаго ж алованья вы чи талъ  у 
нихъ деньги и хлѣбъ, отпускалъ  ихъ съ  карауловъ  
и за  то бралъ съ нихъ деньги; деньги, которы я

имъ даются на стѣнной к ар а у л ъ , и запасы  и зъ  
дворцовъ ты  бралъ  себѣ; п ри казы валъ  имъ поку- 
п ать  л ѣ съ  и всяк іе запасы  на свое дворовое 
строенье на сборныя деньги; к ъ  себѣ на дворъ 
бралъ  и зъ  нихъ деныциковъ помногу и  заста- 
в л я л ъ и х ъ  работать всякую  работу и отходы чи- 
стить. Будучи въ  походахъ, дѣлалъ  имъ так ж е  вся- 
к ія  тягости и на подводахъ ихъ возилъ  свои з а -  
паеы . При царѣ  Оеодорѣ А лексѣевичѣ указано 
было тебѣ съ  великимъ подкрѣпленіемъ никакихъ 
взятокъ  не брать и стрѣльцовъ  раб отать на себя 
не застав л я ть , для того тебѣ и дана бы ла деревня 
в ъ  помѣстье, а  ты , забы въ милость великаго госу- 
даря, стрѣльцовъ  о б и ж ал ъ  и  билъ и х ъ  напрасно“ 3). 
Н есмотря н а  то , что стрѣльцы  отказались о т ъ в ы - 
дачи имъ полковниковъ головою, они толпились 
ту тъ  ж е на площ ади при правеж ѣ и н аказан іяхъ , 
расноряж ались; закри чатъ : „ Довольно! “ —и правеж ъ 
прекращ ается. Н о, к а к ъ  видно, вы сказы валось 
сильное неудовольствіе не на однихъ стрѣлецкихъ  
полковниковъ, а  на всѣ хь  временщиковъ прош лаго 
царствованія, и, чтобъ поту ш и ть  это неудовольствіе, 
ц арь полож илъ опалу, запретилъ  видѣть свои очи 
боярину И вану Я зы кову и сыну его чаш нику, Се- 
мену, постельничему Алексѣю и казначею  Михайлѣ 
Лихачевымъ, ближнимъ стольникамъ И вану Язы - 
кову и И вану Д аш кову. Но эт а  мѣра не помогла.

Получивши надъ  полковниками свою волю, 
стрѣльцы  разнуздались, не чувствуя надъ  собою 
никакой силы; стали ежедневно собираться много- 
людными толпами у  своихъ съѣзж ихъ избъ; бояръ 
своихъ, князей Д олгорукихъ, ставили ни во что, 
смѣялись надъ ними, грозили; тѣм ъ меньше уж е 
стали они у важ ать  начальниковъ второстепенныхъ: 
этихъ  просто отгоняли отъ  своихъ съ ѣ зж и хъ  избъ, 
бросали в ъ  нихъ камнями, палками, бранили не- 
пристойньш и словами; тѣ  ж е и зъ  начальны хъ лиц ъ , 
которы я попробовали строгостію  возстановить по- 
рядокъ , испы тали и похуже: ихъ  схватили, взвели 
н а  каланчи  и сброси ли  оттудап ри  крикахъ: „Любо! 
любо! “ Но, разнуздавш ись таким ъ образомъ, бла- 
годаря совершенной слабости, отсутствію  п рави- 
тельства, стрѣльцы  должны были чувствовать, что 
ихъ воля пройдетъ вм ѣстѣ  съ  слабостію правитель- 
ства и они могутъ дорого поплатиться за  эту  волю. 
Съ какою  жадностію , слѣдовательно, они должны 
были прислуш иваться к ъ  внуш еніямъ, что прави- 
тельство нечего ув аж ать  и нечего ему повиноваться: 
оно незаконное; пренебрегать таким ъ  правитель- 
ствомъ, идти противъ него— это не бун тъ , а  за - 
слуга! Одинъ изъ современниковъ говоритъ 4) , что 
в ѣ сть  о стрѣлецкихъ движ еніяхъ  бы ла для ца- 
ревны Софьи так ъ  ж е радостна, к а к ъ  для Н оя ма- 
сличная вѣтвь , принесенная голубицею въ  ковчегъ; 
но можно сказать , что и внуш енія отъ  царевны и 
ея сообщниковъ были для стрѣльцовъ  та к ъ -ж е  ма- 
сличною вѣтвію . П реж де всего, говорятъ  5) , обра-1)  «Библіографическіе отрывки», въ  Отеч. Зап. 1858 г. 

іюнь.
2) Медвѣдевъ. У Недвѣдева не было никакого побу- 

ждевія хвалить патріарха, и притомъ онъ мотъ знать дѣло 
обстоятельвѣе, чѣмъ иностранецъ Розенбушъ.

3) Акты арх. эксп., IV , № 254 .
4) Матвѣевъ.
5) D іаrіusz Zаbоjstw а.



запереть всѣ  кремлевскія ворота; но уж е было 
поздно; вбѣжало нѣсколько бояръ съ  извѣстіемъ, 
что стрѣльцы  приближаются, кричатъ, что царевича 
И вана убили Н арыш кины, и что они, стрѣльцы , 
идутъ выводить измѣнниковъ и губителей царскаго 
рода. Н а б а т ъ  и барабанный бой раздал и сь  по всему 
Кремлю; стрѣльцы  побили многихъ боярскихъ людей 
и лошадей, а  другихъ переранили. М атвѣевъ и 
другіе ближніе люди, собравшіеся у царицы , п о - 
слали за  патріархомъ, который и явился вмѣстѣ 
съ посланны лъ, а  между тѣмъ положено было вы- 
вести к ъ  стрѣльцам ъ царя и царевича, и такимъ 
образомъ о тн я ть  предлотъ к ъ  смутѣ. Ц арица, вмѣстѣ 
съ  патріархомъ и боярами, вы вела П етра съ бра- 
томъ на Красное крыльцо. Т олпасти хла п р и  этомъ 
зрѣлищ ѣ. К ак ъ  же это та к ъ : нѣ тъ  ли и т у т ъ  об- 
мана? Н ѣсколько стрѣльцовъ подставили лѣстницу, 
взлѣзли на крыльцо к ъ  самому царевичу и снраш и- 
вали его: прямой ли онъ царевичъ И ванъ Але- 
ксѣевичъ, и кто его изъ  бояръ измѣнниковъ из- 
водитъ? — „Меня никто не изводитъ и ж аловаться  
мнѣ не на кого“ , отвѣ чалъ  И ванъ.

Это была страш ная, рѣш ительная минута для 
заговора. С трѣльцы обезоруживались. У йдутъ съ 
позоромъ изъ Кремля, и въ  другой разъ  ихъ уж е 
трудно будетъ привести туда на ту  ж е удочку, 
а между тѣмъ М атвѣевъ приметъ свои мѣры. Н а- 
чали поджигать толпу отчаянными средствами: 
кричать, что хотя царевичъ и ж ивъ , но все же 
пусть вы дадутъ его недоброхотовъ, М атвѣева и 
Н арыш киныхъ; кричали, что И ванъ Н ары ш кинъ 
примѣривалъ на себѣ корону и разныя царскія 
украш енія. Внизъ сошли уговаривать стрѣльцовъ 
бояре: князь Михайла А легуковичъ Ч еркасскій, 
князь Ив. Андр. Х ованскій, П етръ Вас. Ш ереме- 
тевъ  Вольшой, князь Вас. Вас. Голицынъ. Стрѣль- 
цы обратились к ъ  н и м ъ  съ требованіемъ, чтобъве- 
ликій государь у к азал ъ  имъ вы дать бояръ: князя  
Юрія Алексѣевича Д олгорукаго, к н язя  Григ. Григ. 
Ромодановскаго, кн язя  Мих. Юрьев. Долгорукаго, 
Ки рилла П олуехтовича Н арыш кина, Артемона Серг. 
М атвѣева, Ив. Максим. Я зы кова, Ив. Кирилл. Н а- 
рыш кина, постельничаго Алексѣя Лихачева, казн а- 
чея Михайлу Лихачева, чаш ника Семена Я зы кова; 
думныхъ дьяковъ— Л аріона И ванова, Д анила П о- 
лянскаго, Григ  Богданова, А лексѣя Кириллова; 
стольниковъ— Аѳанасья, Льва, М артемьяна, Ѳедора, 
Василья, П етра Н арыш киныхъ. Когда имъ сказали , 
что этихъ людей нѣ тъ  у государя, то они начали 
волноваться, на князѣ  Черкасскомъ изодрали 
каф танъ. Т у гъ  М атвѣевъ сош елъ съ  кры льца за 
рѣш етку и сталъ  уговаривать стрѣльцовъ , при-
помнилъ ихъ преж нія заслуги: сперва они сами по- 
могали укрощ ать бунты, а теперь собственнымъ 
мятежемъ уничтожаютъ всѣ стары е подвиги. Тщетно 
Х ованскій, к ак ъ  говорягь , дѣлалъ стрѣльцам ъ 
знаки , чтобъ они бросились на М атвѣева, — стрѣльцы  
оставались тихи и неподвиж ны , и просили М атвѣе- 
ва , чтобъ заступился за  нихъ предъ царемъ. Ма- 
твѣевъ , довольный оборотомъ дѣла, возвратился на-

верхъ к ъ  царицѣ . Но заговорщ ики не дремали: 
видя, что дѣло не ладится передъ дворцомъ, они 
направили толпу самыхъ отчаянны хъ стрѣльцовъ 
и зъ  сѣней Грановитой п алаты  н а  Красное крыльцо, 
а  между тѣмъ и передъ дворцомъ имъ помотъ че- 
л ов ѣ к ъ , на котораго, разумѣется, о н и  меныне всего 
могли разсчиты вать. К н язь М ихайла Д олгорукій, о 
которомъ не было слышно во все п р о долженіе 
страш ной смуты, тогда к ак ъ  его было дѣло н е  до- 
п у ск ать  до этой смуты, теперь, когда стрѣльцы  на- 
ходились въ  затруднительном ъ п о ложеніи, при- 
шедши по нелѣпому слуху въ Кремль ко дворцу, —  
и, когда были утиш ены М атвѣевымъ, теперь князь 
М ихайла вздум алъ р азы грать  съ  ними началы ш ка: 
съ  бранью  и угрозами началъ  онъ на нихъ кри- 
чать, приказы вая сейчасъ ж еу б и р аться  и зъ  Кре- 
мля въ  свои полки. Ничто не могло т а к ъ  раздра- 
ж ить разнуздавш ихся стрѣльцовъ , к а к ъ  этотъ  ста- 
рый начальническій тон ъ  и, что было всего хуже, 
этотъ  начальническій тонъ  приним алъ человѣкъ, 
котораго они не любили и не уваж ал и , надъ кото- 
рымъ привы кли см ѣяться. С трѣльцы  вышли изъ  
себя, вломились на кры льцо, схватили Д олгору- 
каго и сбросили его внизъ  на подставленныя копья, 
полумертваго изрубили бердышами. У толпы  по- 
мутилось въ  глазахъ  оть п ер в о й  крови, а т у т ъ  изъ  
сѣней Грановитой п алаты  вбѣгаю тъ другіе стрѣль- 
цы и бросаются на М атвѣева. Ц арица и князь Ми- 
хаилъ  А легуковичъ Ч еркасскій  хотѣли-было з а щ и- 
ти ть его; но стрѣльцы  вы рвали у нихъ М атвѣева 
и сбросили его на площ адь п р о тивъ  Благовѣщ ен- 
скаго собора; тутъи зруби ли  его н ам ел к ія  части 1). 
По другимъ извѣстіямъ 2) , М атвѣевъ, чтобъ защ и- 
ти ть себя, схватилъ подъ р у к у  царя Петр а , но 
стрѣльцы  вы рвали его и зъ  подъ руки царской. Па- 
тр іархъ  хотѣлъ-бы ло сойти к ъ  стрѣльцам ъ  внизъ, 
но ему закричали: „Не нужно намъ ни отъ кого 
никакихъ  совѣтовъ, время разбирать, кто намъ на- 
добенъ“ , — и, уставя передъ собою копья, броси- 
лись во дворецъ искать другихъ измѣнниковъ. 
Н атал ья  К ирилловна, схвативш и сы на, уш ла въ  
Грановитую  пал ату , и за  нею разбѣж ались всѣ; не- 
извѣстно куда попрятались многочисленные царе- 
дворцы и вмѣстѣ воины, ежедневно толпивш іеся 
на кры льцѣ  и въ  передней, а  теперь оставивш іе 
дворецъ, Кремль и Москву во власти разсвирѣ- 
пѣвш ихъ стрѣльцовъ, на  которы хъ обыкновенно 
смотрѣли съ таким ъ презрѣніемъ.

Оставшись господами во дворцѣ, стрѣльцы  бѣ- 
гали всюду по комнатамъ царевенъ; загляды вали  
подъ кроваги , перетряхивали перины , рылись въ  
чуланахъ , забѣгали въ  церкви , в ъ  ал тар и , ощ у- 
пы вали престолы и ж ертвенники, ты кали  подъ 
нихъ копьями, думая, что там ъ  скры лся кто-ни- 
будь и зъ  Н арыш киныхъ. В стрѣтили стольника Ѳе- 
дора Петровича С алты кова, приняли его за  Аѳана- 
сія Кирилловича Н ары ш кина и убили; потомъ, увидя

1)  Матвѣевъ.
2)  Dіагіusz Zаbоjstwа .



ошибку, отвезли тѣло къ  отцу, извѣстному намъ 
боярину Петру Михайловичу Салтыкову, съ изви- 
неніями. Старикъ отвѣчалъ: „Божья воля! “ и ве- 
лѣлъ  угостить убійцъ виномъ и пивомъ. Въ комна- 
тѣ  царицы Натальи нашли они карла прозвищемъ 
Хомяка, и спросили, гдѣ спрятались Нарышкины. 
Хомякъ указалъ имъ въ сѣнной церкви Воскресе- 
нія подъ п рестоломъ мѣсто убѣжища Аоанасья На- 
рышкина; стрѣльцы вытащили его на паперть, раз- 
сѣкли и выбросили на площадь. Ивана Ѳомича Н а- 
рышкина отыскали въ домѣ его за Москвою-рѣ- 
кою и убили; убили и знаменитаго воеводу двухъ 
послѣднихъ царствованій, князя Григорья Гри- 
горьевича Ромодановскаго, на котораго были злы 
со времени Чигиринекихъ ноходовъ. Любимецъ 
покойнаго царя Ѳеодора, бояринъ Языковъ, скрыл- 
ся-было у духовника своего при церкви Николы 
на Хлыновѣ, но бы лъ  предан ь холопомъ; стрѣльцы 
привели его къ Архангельскому собору и изрубили 
на части. Убили думнаго дьяка, управлявшаго По- 
сольскимъ Приказомъ, Ларіона Иванова, и нѣ- 
сколько другихъ, менѣе значительныхъ людей. Всѣ 
зти убійства сопровождались криками: „Любо ли? “ 
обращенными къ  окружавшему безоружному на- 
роду, отъ котораго стрѣльцы требовали одобренія 
своимъ поступкамъ; надобно было кричать: „Любо! “ 
и махать шапками; кто ж ене хотѣлъ кричать „Лю- 
бо! “ или показывалъ видъ сожалѣнія, — тѣхъбили. 
Убивши кого-нибудь, волокли в ъ  Спасскія или Ни- 
кольскія ворота на Красную площадь; передъ тѣ- 
лом ъ  шли стрѣльцы, к а к ъ  будто для почета, и  кри- 
чали: „Вотъ бояринъ Артемонъ Сергѣевичъ! вотъ 
бояринъ князь Ромодановскій, вотъ Долгорукій, 
вотъ думный ѣдетъ, дайте дорогу! “ Мы видѣли, 
что стрѣльцы ходили къ старому боярину Салты- 
кову съ извиненіями, что ошибкою убили сына его. 
Съ такими же извиненіями явились они и къ боль- 
ному осьмидесятилѣтнему Долгорукому, что не удер- 
жалиеь въ  запальчивости, грѣхъ попуталъ, убили 
сына его, князя Михайлу. Старикъ спокойно вы- 
слуш алъ ихъ извиненія, у  него даже достало духа 
угостить ихъ виномъ и пивомъ. Но когда убійцы 
ушли, и къ  больному князю вошла невѣстка, вдова 
убитаго, съ громкими вонлями о мужѣ, Долгорукій 
сказалъ ей въ утѣшеніе: „Не плачь! Щуку-то они 
съѣли, да зубы остались; не долго имъ побунто- 
вать, скоро будутъ висѣть на зубцахъ по стѣнамъ 
Бѣлаго и Землянаго города“ . Х о л о п ъ  побѣжалъ за 
стрѣльцами п о бъявилъ имъ, что стари къ  грозится. 
Въ ярости воротились стрѣльцы, стащили боль- 
наго Долгорукаго на дворъ, разсѣкли на части, 
выбросили за ворота въ навозную кучу, и п а т р упъ 
положили соленую рыбу.

Ц ѣлый день 15 мая прохозяйничали стрѣльцы 
во дворцѣ и Кремлѣ. Когда смерклось, они разо- 
шлись по своимъ слободамъ, но въ Кремлѣ, Китаѣ 
и Бѣломъ-городѣ оставили крѣпкіе караулы  при 
всѣхъ воротахъ, наказавъ не пускать никого ни 
в ъ  Кремль, ни изъ Кремля.

16 мая утромъ стрѣльцы съ тѣми жѳ криками,

при набатѣ и барабанномъ боѣ, опять явились у 
дворца съ требованіемъ выдачи Ив. Кир. Нарышки- 
на: въ противномъ случаѣ грозили перебить всѣхъ 
бояръ. Несмотря на эти угрозы, Нарышкина имъ 
не выдали, и, подождавъ до часа нополудни, они 
попрежнему разставили вездѣ свои караулы и 
ушли изъ Кремля. Ив. Кир. Нарышкинъ съотцомъ, 
братьями, родственниками и сыномъ убитаго Ма- 
твѣева, Андреемъ Артемоновичемъ, прятались сна- 
чала при комнатѣ маленькой царевны Натальи 
Алексѣевны, а потомъ въ комнатахъ царицы-вдо- 
вы Марѳы Матвѣевны; одна только постельница 
Марѳы, Клушина, знала объ убѣжищѣ несчастныхъ.
17 числа. на разсвѣтѣ . Клушина отвела ихъ въ тем- 
ный чуланъ, гдѣ они спрятались за перинами и по- 
душками; дверь чулана, по совѣту Матвѣева, на- 
рочно оставили створенною, для избѣжанія нодо- 
зрѣній. Стрѣльцы въ третій разъ столиились у 
дворца съ крикомъ, чтобъ выдали Нарышкина и 
что на этотъ разъ они безъ него не выйдутъ изъ 
Кремля. Нѣтъ никакой нужды предполагать не- 
премѣнно, чтобъ Софья и  Милославскій съ товари- 
щами не хотѣли успокоиться, пока Иванъ Нары- 
шкинъ былъ въ живыхъ, что они до такой степени 
были озлоблены выходками молодого человѣка, вы- 
д аваш агося  впередъ изъ всей фамиліи, но не мог- 
шаго быть опаснымъ по личнымъ достоинствамъ. 
Для нихъ одна половина дѣла была сдѣлана— Ма- 
твѣевъ убитъ; оставалось сдѣлать другую, — отиять 
правленіе у  мачихи, что легко было теперь сдѣ- 
лать при помощи стрѣльцовъ, нолновластныхъ 
господъ въ Москвѣ; еще 16  числа Хованскій спра- 
шивалъ стрѣльцовъ: „Выгнать ли изъ дворца ца- 
р и ц у  Наталью Кирилловну? " и  получилъ въ отвѣтъ: 
„Любо, любо“  1)! Другое дѣло стрѣльцы: они при- 
шли ко дворцу по вѣсти о цареубійствѣ; вѣсть 
оказалась ложною, но для оправданія себя зачин- 
щики кричали, что если п реступленіе не сдѣлано, 
такъ  сдѣлается; что во дворцѣ есть измѣнники, 
истребители царскихъ сѣмянъ, и главный— Иванъ 
Нарышкинъ, который уже и корону примѣривалъ; 
убили Матвѣева, противъ котораго не слышалось 
никакихъ обвиненій вь измѣнѣ; убили ошибкою 
Салтыкова, убили Долгорукихъ, а главный измѣн- 
никъ живъ! Зачѣмъ же приходили; гдѣ же ихъ 
служба царскому дому; что выставлять заслугою 
и оправданіемъ пролитой крови? Понятно, что не 
для заводчиковъ дѣла, но для цѣлой массы не- 
обходимо было получить Нарышкина; только его 
выдачею мятежъ дѣйствительно мотъ упасть, если 
не умѣли и не хотѣли прекращать его другими 
средствами. Царевна Софья рѣзко сказала царицѣ 
Натальѣ: „Брату твоему не отбыть отъ стрѣль- 
цовъ; не погибать же намъ всѣмъ за него! “ Пере- 
трусившіеся бояре со слезами просили царнцу вы- 
дать брата и тѣмъ избавить ихъ отъ смерти. Дѣ- 
лать было нечего: Нарышкина вывели изъ его  убѣ- 
жища и привели въ церковь Спаса за Золотою

1)  Розенбушъ.



рѣшеткою; здѣсь его исповѣдали, п ріобщили, осо- 
боровали; по совѣту Софьи, ему дали держ ать пе- 
р ед ъ  собою о б р азъ  Богородицы: б ы ть-можетъ убійцы 
постыдятся святыни. Н ачалось страшное прощаніе 
сестры съ  братомъ, котораго вели на мучительскую 
смерть. Это прощаніе нѣкоторымъ показалось очень 
долго. Перетрусивш ійся стари къ , кн язь  Я ковъ Ни- 
китичъ  Одоевскій, не мотъ выдерж а т ь , сталъ  то- 
ропить царицу: „Сколько вамъ, государыня, ни 
ж ал ѣ ть , а в с е  уже отдать придется; а  тебѣ, И вану, 
отсюда скорѣе идти надобно, а  то намъ всѣмъ при- 
дется погибнуть и зъ -за  тебя“ .

Н ары ш кинъ выш елъ и зъ  церкви. Стрѣльцы, 
к ак ъ  только завидѣли его, съ страшнымъ воплемъ 
кинулись на ж ертву , но не убили немедленно ж е, 
к ак ъ  другихъ, а  потащ или въ  Константиновскій 
застѣнокъ . Д ругихъ били или по ошибкѣ, или въ 
пылу гнѣва, или за  свои стары я обиды; но Н а- 
рыш кинъ былъ обвиненъ въ измѣнѣ, въ  носяга- 
тельствѣ  на ж изнь царевича: стрѣльцы  взялись 
вывести измѣну изъ  дворца; измѣнникъ въ ихъ 
рук ахъ , — надобно его пы тать; не вы теріш тъ  м укъ, 
признается —  нолное оправданіе возстанію. Но 
стрѣльцы  обманулись въ  своей надеждѣ: Н ары - 
ш кииъ не ск азал ъ  ни слова подъ пыткою. И з ъ з а -  
стѣн ка его вы тащ или на Красную  площадь и раз- 
сѣкли на части. Н аконецъ казнили иностраннаго 
доктора, Д аніила ф онъ-Гадена, обвиненнаго въ  
отравленіи царя Ѳеодора. Гаденъ, заслы ш авъ бѣду, 
успѣлъ-было в ъ  нищенскомъ платьи уйти изъ Н ѣ- 
мецкой слободы; двое сутокъ  п рятал ся  въМ арьи- 
ной рощѣ и окрестныхъ мѣстахъ; голодъ заста- 
вилъ его возвратиться въ  Нѣмецкую слободу, гдѣ 
надѣялся прію титься у одного знакомаго и поѣсть 
чего нибудь; но на улицѣ былъ узнанъ , схваченъ 
и приведенъ во дворецъ. Здѣсь царевны и царица 
Марѳа М атвѣевна умоляли стрѣльцовъ пощадить 
доктора; увѣряли , что онъ совершенно невиненъ 
въ смерти царя  Ѳеодора, что онъ въ  ихъ глазахъ  
самъ прежде отвѣды валъ всѣ л ѣ карства , которыя 
составлялъ  для больнаго государя, — все понапрасну; 
стрѣльцы кричали: „Это не одно только, что онъ 
уморилъ царя Ѳеодора Алексѣевича, — онъ черно- 
книж никъ, мы въ  его домѣ наш ли сушеныхъ змѣй, 
и за  это надобно его казн ить смертію“ . Гаденъ на- 
ходился въ  одномъ положеніи съ  Н арыш кинымъ: 
па немъ леж али тя ж к ія  обвнненія относительно 
посяганій на здоровье государево, и его потащили 
въ тотъ  же Константиновскій застѣнокъ  на пы тку. 
С трѣльцы пы тали , стрѣлецъ записы валъ  пыточны я 
рѣчи. Гаденъ не вы терпѣлъ мукъ, наговорилъ на 
себя разны я разности, сталъ  просить, чтобъ дали 
ему три дня сроку и онъ укаж етъ  тѣ х ъ , которые 
больше его достойны смерги. „Долго ж д а ть ! “ за- 
кричали стрѣльцы , разорвали записку съ  ныто- 
чньши рѣчами, потащили Гадена наК расную  пло- 
щадь и там ъ разрубили на мелкія части.

Н а другой день, 18 числа, во дворецъ явились 
стрѣлецкіе выборные изо всѣхъ приказовъ, но уж е 
безъ оруж ія , — били челомъ великому государю и го-

сударынямъ царевнамъ, чтобъ боярина К ириллу 
П олуехтовича Н ары ш кина, родного дѣда свое го, 
у к аза л ъ  великій государь постричь. Просьба бы ла 
немедленно же исполнена: стар и к а  постригли подъ 
именемъ К ипріана и отослали въ  К ирилловъ Б ѣ л о- 
зерскій  монастырь. 1 9  числа— новое челобитье о тъ  
солдатъ, стрѣльцовъ  и пуш карей о заслуж еины хъ 
деньгахъ съ  1 6 4 6  года; выходило, что надобно 
было имъ зап л ати ть  2 4 0 ,  0 0 0  рублей, кромѣ того, 
что имъ пож аловано было ію 1 0  рублей на чело- 
вѣ к а . Столько денегъ въ  к азн ѣ , разум ѣется, не 
было; велѣно сбирать со всего государства, брать 
и посуду серебряную  и и зъ  нея дѣ лать деньги. Но 
стрѣльцы  и солдаты  этимъ не удовольствовались: 
били челомъ, чтобъ вмѣніе убиты хъ было о тдано 
имъ ж е. 2 0  числа еще челобитье: чтобъ великій 
государь у к аза л ъ  сослать в ъ  ссы лку постельничаго 
А лексѣя Л ихачева, казн ач ея  М ихайлу Л ихачева, 
околыш чаго П авла Я зы кова, ч аш н и к а  Семена Я зы - 
кова, думнаго дворянина Н икиту А кинөіева , дум- 
ны хъ дьяковъ— Богданова и П олянскаго, сп альн и- 
ковъ— Ловчикова и всѣхъ Н ары ш кины хъ, Андрея 
М атвѣева, стольниковъ —  Лопухина, Бухвостова, 
Лутохина. Д воръ былъ очищенъ отъ  враждебныхъ 
М илославскимъ людей, и стрѣ лец к ія  челобитья о 
казн яхъ  и ссы лкахъ прекратились 1).

С трѣльцы перестали бунтовать; но правитель- 
-ства не было; въ  церквахъ  поминали великаго го- 
сударя Петр а  А лексѣевича, но не „безсемейной“ 
матери его было думать о правительствѣ , и  съ 
кѣмъ? — все пряталось и трепетало за  еобственную 
безопасность. П равительствомъ должны были овла- 
дѣть люди, которые не п рятались и не трепетали , 
а  дѣйствовали: Софья съ  своими сестрами и при- 
верженцами. Ц аревны управляли  Россіею! Софья 
вы двинулась сама собою на первы й п л ан ъ , и  н и -  

кто ей не мѣш алъ: это было единственное лицо 
изъ  царскаго дома, которое хотѣло у пр авл ять , и 
все волею-неволею обращ алось к ъ  ней; к ъ  ней об- 
ращ ались и стрѣльцы  съ  своими просьбами или 
требованіями, и, разум ѣется, Софья спѣш ила удо- 
влетворить имъ, раздала имъ деньги, сколько толь- 
ко можно было собрать, посулила впередъ по 10  
рублей на человѣка, согласилась дать имъ почет- 
ное названіе „надворной пѣ хоты “ . У надворной 
пѣхоты не было начальника; начальникомъ ея 
стал ъ , неизвѣстно по чьему указу , к н язь  Х оваи- 
скій 2); главнымъ орудіемъ его или руководителемъ 
былъ стрѣлецъ  Алексѣй Юдинъ, раскольни къ , вы- 
борный Воробина полка.

Софья уп равляла на дѣлѣ; но это управленіе 
надобно было освятить правомъ; Софья уп равляла 
во дворцѣ, а  въ  церквахъ поминали великаго го- 
сударя царя П етра Алекоѣевича- 2 3  мая Х ованскій 
донесъ царевнамъ, что стрѣльцы  прислали выбор- 
ныхъ: всѣ стрѣльцы  и многіе чины М осковскаго 
государства хотятъ, чтобъ царствовали оба брата

1) См. приложенія— № IV .
2) Медвѣдевъ.



вм ѣстѣ , въ  противномъ случаѣ  грозятъ  опять  при- 
ходить съ  оружіемъ. Ц аревн ы  послали за  боярами, 
окольничими и думными людьми; тѣ  не захотѣли 
рѣш ить такого великаго дѣла одни: созванъ былъ 
Соборъ: сошлись п атр іархъ , архіереи и выборные 
и зъ  разны хъ чиновъ людей Московскаго государ- 
ства , т . -е . города Москвы. Мысль, что придутъ 
опять стрѣльцы , застави л а  совѣтныхъ людей найти 
предложеніе двоевластія очень полезнымъ: когда 
о д и н ъ  ц арь  пойдетъ съ  войскомъ, то другой оста- 
нется въ  Москвѣ для внутренняго управленія; не 
стало и за  примѣрами исторіи, сходными и несход- 
ными, толковали  о фараонѣ и Іосифѣ, объ импе- 
тато р ах ъ  А ркадіи и Гоноріи, Василіи и К онстан- 
тинѣ . Рѣшено: быть обоимъ братьям ъ на престолѣ. 
У дарили въ  большой колоколъ, въ  Успенскомъ со- 
борѣ пѣли молебенъ и возгласили многолѣтіе бла- 
гочестивѣйшимъ царям ъ Іоанну А лексѣевичу и 
Петру  А лексѣевичу. Уже этимъ самымъ возглаше- 
ніемъ давалось первенство Іоанну передъ Петромъ; 
но сочли за  нужное вы разить это еще опредѣлен- 
нѣе, п онизить П етра передъ Іоанномъ, чтобъ тѣмъ 
самымъ понизить царицу Н аталью  Кирилловну, от- 
н ять у нея возм ож ность требовать себѣ правитель- 
ства. О п я т ь  стрѣлецкіе выборные явились съ тре- 
бованіемъ, чтобъ Іоаннъ  бы лъ первымъ царемъ, а 
П етръ — вторымъ. Ц аревны  объявили, что выборные 
говорятъ  по внушенію Бож ію, и 2 6  мая Дума вмѣ- 
стѣ  съ  патріархом ъ и архіереями рѣш ила: Іоанну 
быть первымъ царемъ, а  Петру— вторымъ, ч то и 
объявлено стрѣльцам ъ и всему народу 1) . С трѣль- 
цовъ кормили во дворцѣ, ежедневно по два полка, 
и 2 9  мая они обьявили боярамъ, чтобы правигель- 
ство, по молодости обоихъ государей, было вручено 
сестрѣ ихъ, царевнѣ Софьѣ А лексѣевнѣ. Н ачалась 
обычная церемонія: всѣ стали  упраш ивать Софью 
при нять правительство, т а  отказы ваться , нако- 
нець согласилась.

Стрѣльцы  пировали во дворцѣ, имъ не было ни 
въ  чемъ отказа: о н и  устроили, налѣпили прави- 
тельство, которое всѣ признали безпрекословно. А 
между тѣм ъ стрѣльцам ъ было что-то н еловко . Имъ 
слыш алось дѣйствительно, а  можетъ быть и въ  
воображеніи, что ихъ назы ваю тъ бунтовщиками; 
имъ казал ось , что на нихъ косятся. Съ боярами 
они уж е порѣш или, б о я р е  имъ друзьямине будутъ, 
а между тѣмъ бояре останутся боярами, т . -е. вездѣ 
начальниками, и будутъ им ѣть возможность мстить 
стрѣльцам ъ. Ч увствуя это, стрѣльцы , еще во вре- 
мя бунта, обратились к ъ  ближайш ему къ  себѣ низ- 
шему слою народонаселенія, п ровозгласили воль- 
ными холопей, уничтож или кабалы  въ Холопьемъ 
П риказѣ ; но, к ъ  уж асу  ихъ, холопи не двинулись 
массою и воли не взяли ; да и на что бы они взя - 
ли, когда многіе изъ  нихъ недавно закабалились 
добровольно, находя это для себя выгоднымъ? 
С трѣльцы  надѣлали неистовствъ, напавши

1) Медвѣдевъ. Подн. Собр. Зак., № 920; Акты исто- 
рич., V , № 86; Собр. гос. грам. и дог., IV , № 147.

врасплохъ на дворецъ, воспользовавшись робостію 
придворныхъ служ илыхъ людей, овладѣли Москвою, 
благодаря тому, что были вооруженные среди не- 
вооруженныхъ; но Москва не Россія, не вся Земля, 
и  что, если вся Земля объявитъ себя противъ стрѣль- 
цовъ; что , если многочисленные полки служилыхъ 
людей-помѣщиковъ соберутся п о д ь  М оскву очищать 
ее отъ стрѣльцовъ, к ак ъ  нѣкогда очистили отъ 
П оляковъ? Мирное народонаселеніе Москвы трусило 
стрѣльцовъ, а стрѣ льцы  сами страшно трусили, 
трусили Россіи, и обратились къ  сочинениому ими 
и потому благосклонному к ъ  нимъ правительству 
съ просьбою защ итить ихъ  отъ Россіи, оправдать 
ихъ въ  ея  гл азахъ , объявить, что они 1 5 , 16 и
17  мая сдѣлали хорошее дѣло.

Стрѣльцы , по заводу Алексѣя Юдина, п одали 
челобитную, въ которой соединили свое дѣло съ 
дѣломъ всѣхъ тяглы хъ  людей московскихъ, проти- 
вопоставивъ ихъ и себя знатнымъ людямъ, синкли- 
ту: „Б ьютъ  челомъ стрѣльцы  московскихъ прика- 
зовъ, солдаты всѣхъ полковъ, пуш кари, затинщ и- 
ки , гости и разны хъ сотенъ торговые люди, всѣхъ 
слободъ посадскіе люди и ямщики. 15  мая, изво- 
леніемъ Всемогущаго Бога и П речистыя Богома- 
тери, въ  Московскомъ государствѣ случилось п о - 
битье, за  домъ Пречистыя Богородицы и за  васъ , 
великихъ государей, за  мирное порабощеніе и не- 
истовство к ъ  вамъ, и отъ великихъ къ  намъ на- 
л отъ , обидъ и неправды, боярамъ князь Юрью и 
князь Михайлѣ Долгорукимъ, за  многія ихъ не- 
правды и за  похвальныя слова; безъ указу  мно- 
гихъ наш у братью били кнутомъ, ссылали въ  даль- 
ніе города, да князь ж е Юрій Долгорукій учинилъ 
намъ денежную и хлѣбную недодачу. Думнаго дьяка 
Л аріона И ванова убили за  то , что онъ къ  нимъ же, 
Д олгорукимъ, приличенъ: да онъ ж е похвалялся, хо- 
тѣ л ъ  нами безвинио обвѣсить весь Земляной го- 
родъ, да у него же взяты  гадины змѣинымъ подо- 
біемъ. К н язя  Григорія Ромодановскаго убили за 
его измѣну и нерадѣніе, что Чигиринъ Турскимъ 
и Крымскимъ людямъ отдалъ , и съ  ними письмами 
ссылался. А И вана Я зы кова убили за  то, что онъ, 
с т а к а в ш ись съ  нашими полковниками, налоги намъ 
великіе чинилъ и взятки  бралъ. Боярина М атвѣева 
и доктора Д анилу убили за  то, что они на ваше 
царское величество отравное зелье составляли, и 
съ  пы тки Д анила въ  томъ винился. И вана и Аоа- 
насья Н арыш киныхъ побили  з а  то, что о н и  примѣ- 
няли къ  себѣ ваш у царскую  порфиру и мыслили 
всякое зло на государя царя Іоанна Алексѣевича, 
да и прежде они мыслили всякое зло на государя 
царя Ѳеодора А лексѣевича и были за  то сосланы. 
И мы, побивъ ихъ, нынѣ просимъ милости —  учи- 
нить на Красной площади столбъ, и написать на 
немъ имена всѣхъ этихъ злодѣевъ и вины ихъ, за 
что побуты; и дать намъ во всѣ стрѣлецкіе при- 
казы , въ  солдатскіе полки и посадскимъ людямъво 
всѣ слободы ж алованны я грамоты за красными пе- 
чатями, чтобъ насъ  нигдѣ бояре, окольничіе, дум- 
ные люди и весьваш ъ синклитъ, и никто никакими по-



носньши словами, бунтовщиками и измѣнниками не 
называлъ, никого бы въ ссылки напрасно не ссы- 
лали, не били и не казнили, потому что мы слу- 
жимъ вамъ со всякою вѣрностію. А что нынѣ 
боярскіе люди къ намъ пріобщаются въ совѣтъ, 
чтобъ имъ быть свободными, то у насъ съ пими 
пріобщенія никакого и думы нѣтъ“ 1). Софья со- 
гласилась; Цыклеръ и Озеровъ взяли на себя ис- 
полнить требованія стрѣльцовъ, — и столбъ воздвиг- 
нутъ былъ очень скоро.

Софья посредствомъ стрѣльцовъ избавила себя 
и своихъ отъ страшной бѣды, отогнала ненавист- 
ную мачиху отъ правительства и сама стала пра- 
бительницею. Ей было очень тяжело по смерти 
врата Ѳеодора, въ будущемъ представлялось еще 
худшее, и она, въ отчаяніи, по инстинкту самосо- 
храненія, ухватилась за стрѣлецкія копья. Но были 
еще люди, которымъ было такъ же тяжело, и кото- 
рые, по указанію Софьи, хотѣли ухватиться за стрѣ- 
лецкія копья, чтобъ выдти изъ тяжелаго положе- 
нія, дать торжество своему дѣлу. Стрѣльцы избили 
бояръ, возвратили старшииство старшему царе- 
вичу: они силы ш  поднять и старую благочестивую 
вѣру, которую гонять никоніанцы. На третій день 
послѣ бунта, въ Титовѣ стрѣлецкомъ полку 
уже разсуждали о томъ, чтобы изыскать старую 
Православную вѣру, подать челобитную, чтобъ па- 
тріархъ и власти дали отвѣтъ отъ божественнаго 
писанія, за что они старыя кииги возненавидѣли 
и возлюбили новую Латино-Римскую вѣру. Въ 
полку не нашлось человѣка, кто бы сумѣлъ сло- 
ж ить челобитную и дать отвѣтъ властямъ; при- 
звали чернослободца изъ Гончарной слободы Семена 
Калачиикова, и стали его спрашивать: „Нѣтъ ли 
у васъ между посадскими людьми или въ ииомъ 
чину ревнителей старой вѣры, чтобъ былиискусны 
и учены божественному писанію, умѣли бы сло- 
жить челобитную о старомъ благочестіи и отвѣтъ 
дать патріарху и властямъ? “ —  „Слыхалъ я  отъ 
своей братьи“ , отвѣчалъ Калачниковъ, „что есть 
такіе божественныхъ писаній сказатели". Стрѣль- 
цы начали его упрашивать, чтобъ привелъ къ 
нимъ такихъ. Калачниковъ обѣщался, пошелъ въ 
свою слободу и разсказалъ въ чемъ дѣло троимъ 
изъ своихъ— Никитѣ Борисову, Ивану Курбатову 
и Саввѣ Романову, бывшему прежде келейникомъ 
у архимандрита Макарьевскаго Желтоводскаго мо- 
настыря: „Порадѣемъ“ ,  говорилъ Калачниковъ, „а 
стрѣльцы сильно хотятъ постоять за старую 
вѣру“ . Чернослободцы порадѣли и отыскали 
„ревнителя отеческихъ преданій и твердаго ада- 
манта“ , монаха Сергія. „Подвигнемся! “ отвѣчалъ 
имъ Сергій. Подвигнулись, всѣ впятеромъ от- 
правились въ домъ къ Никитѣ Борисову и на- 
чали писать челобитную о старой вѣрѣ отъ лица 
всѣхъ стрѣлецкихъ полковъ и всѣхъ чернослобод- 
цевъ. На другой день челобитная была уже го- 
това, и Калачниковъ отправился въ Титовъ полкъ

1) Акты Арх. Эксп. IV , № 2 5 5 .

съ радостною вѣстію, что порученіе исполнено. 
Пятисотенный съ двумя другими стрѣльцами по- 
шелъ съ нимъ къ  нему в ъ  домъ, чтобъ посмотрѣть 
на твердаго адаманта и послушать, какую чело- 
битную сочинили чернослободцы- „Попекитесь, 
братія“ , началъ говорить имъ Сергій: „о столышхъ 
душахъ, погибающихъ отъ новыхъ книгъ; не дайте 
насъ въ п оруганіе попрежнему, какъ братію нашу, 
жечь да мучить, а мы готовы обличить ихъ но- 
вую вѣру“ . —  „Готовы, честпой отче! “ отвѣчалъ пя- 
тисотенный: „готовы съ вами заодно умереть за 
старое благочестіе, коротко скажемъ, — что будетъ 
вамъ, то и намъ“ . Сергій поклонился ему въ землю 
и велѣлъ Саввѣ Романову прочесть челобитную. 
Стрѣльцы пришли въ изумленіе: „Отъ роду не слы- 
хали мы такого слога и такого описанія ересей въ 
новыхъ книгахъ! “ говорили они. Такое же впечат- 
лѣніе произвела челобитная, когда Савва прочелъ 
ее въ другой разъ передъ стрѣльцами, собранными 
у съѣзжей избы; многіе плакали, а когда чтеніе 
кончилйсь, всѣ закричали: „Подобаеть, братія, по- 
стоять за старую вѣру и кровь свою пролить за 
Христа свѣта; за тлѣнное было-головы свои поло- 
жили, за Христа свѣта для чего не умереть! ".

Стрѣльцы объявили Хованскому, что у нихъ го- 
това челобитная. Хованскій, приверженецъ старины 
во всемъ, былъ извѣстенъ какъ  приверженецъ и 
старой вѣры; ходило преданіе, что онъ даже и 
страдалъ за нее 2). Хованскііі обрадовался, но спро- 
силъ: „Есть ли, братія, кому отвѣтъ давать вла- 
стямъ; велико дѣло Божіе сіе, надобно, чтобъ люди 
ученые были“ . —  „Есть у нась  инокъ зѣло иску- 
сенъ божественному писанію, и посадскіе многіе 
люди на сіе дѣло тщ атся“ , отвѣчали стрѣльцы. —  
„Приведитеихъ всѣхъ ко мнѣ на домъ и сами при- 
ходите“ , сказалъ бояринъ, и назначилъ время.

Расколышки были съ честію приняты прислугою 
Хованскаго, но часа три дождались выхода хо- 
зяина, — у него были гости. Наконецъ боярииъ вы- 
шелъ, и, увидавъ монаха, о которомъ ему такъ  
много наговорили, поклонился ему до земли, и 
спросилъ: „Коея ради вины пришелъ ко мнѣ, че- 
стный отче? “ Сергій отвѣчалъ, что принесли чело- 
битную съ описаніемъ ересей въ новыхъ книгахъ. 
„Я и самъ грѣшный“ , сказалъ на это Хованскій: 
„вельми желаю, чтобы по старому было въ Святыхъ 
церквахъ единогласно и немятежно; хотя и грѣ- 
шенъ, но несумнѣнно держу старое благочестіе, чту 
по старымъ книгамъ и воображаю на лицѣ своемъ 
крестное знаменіе двумя перстами“ . Т утъ Хован- 
скій прочелъ символъ вѣры съ необходимымъ для 
раскольниковъ прибавленіемъ истиннаю  къ Духу 
живстворящему, и продолжалъ: „Тако вѣрую и 
тако проповѣдаю и молю Бога, дабы умилосердился 
о народѣ христіанскомъ, не далъ до конца п огиб- 
нуть душамъ христіанскимъ отъ нынѣшней новой 
никоніанской вѣры “ . Хованскій, по обычаю, кон-

2) Аввакумъ говоритъ о немъ (Ж и тіе, стр. 7 6 ):  К нязя 
Ивана миленькаго Хованскаго и батожьемъ били, какъ 
Исаію сожгли.



чилъ свою рѣчь нѣсколькими текстами: „много 
изрекъ отъ божественныхъ писаній“ . Когда все 
было изречено, Сергій обратился къ  Хованскому 
съ главнымъ дѣломъ: „Изволь, царскій боляринъ, 
челобитныя послуш ать" . Начали читать чело, бит- 
ную, и царскій боляринъ так ъ ж е  былъ пораженъ 
множествомъ ересей въ  новыхъ книгахъ, и спро- 
силъ: „Кто писалъ челобитную? “ — „Я съ братіею 
потрудился“ , отвѣчалъ Сергій. Но царскій боля- 
ринъ получилъ не очень выгодное мнѣніе о твер- 
домъ адамантѣ. „Вижу тебя, отче, инока смиренна 
и тиха и неродословна, не будетъ тебя съ такое 
великое дѣло, надобно противъ нихъ человѣку мно- 
гоглаголивому отвѣтъ держать“ . Сергій отвѣчалъ: 
„Хотя я  и не многословесенъ, и не навыченъ клю- 
камъ ихъ и высокорѣчію, однако надѣюсь на Сына 
Бож ія, рече бо: Не вы будетеглаголющіи, но Духъ 
Отца нашего“ . Тутъ другіе раскольники, чтобъ 
дать Хованскому надежду на успѣхъ, объявили 
ему, что за дѣло возьмется знаменитый Никита, 
священникъ Суздальскій, хотя отрекшійся сначала 
отъ раскола, но теперь опять за него ратующій. 
Х ованскій, услыхавъ про Никиту, обрадовался; онъ 
былъ высокаго мнѣнія о его способностяхъ, думалъ, 
что православнымъ не устоять противъ него въ 
спорѣ. „Радъ вамъ, братія, помогать“ , говорилъ 
Хованскій раскольникамъ: „а того и  в ъ  у мѣ недер- 
ж ите, что по старому васъ казнить, вѣшать и въ 
срубахъ ж ечь“ . Раскольники начали требовать у 
него Собора на Лобномъ м ѣстѣ  передъ всѣмъ наро- 
домъ, въ присутствіи государей; а если нельзя на 
Лобномъ, такъ  въ Кремлѣ, межъ соборами, у Крас- 
наго крыльца, и настаивали, чтобъ Соборъ былъ 
непремѣнно въ слѣдующую пятницу ( 2 3  ію н я), ибо 
пятница была освящена старымъ обычаемъ для Со- 
боровъ. Хованскій отвѣчалъ, что нельзя быть Со- 
бору въ пятницу, потому что въ  воскресенье на- 
значено царское вѣнчаніе государей. „Намъ того- 
то и  хочется", говорили раскольники, „чтобъгосу- 
дари вѣнчались въ истинной Православной вѣрѣ, 
а не въ ихъ Латинской“ . Хованскій свидѣтель- 
ствовался Богомъ, что цари будутъ вѣнчаться по- 
старому, какъ  было заведено со временъ царя 
Іоанна Васильевича; но раскольникамъ были 
нужны не одни старые обряды собственно цар- 
скаго вѣнчанія, они говорили: „Государи станутъ 
на литургіи пріобщаться, а литургію-то патріархъ 
будетъ служить по-новому, да и на вѣнчаніи бу- 
детъ государей уговаривать, чтобъ они стояли за 
новую вѣру“ . Хованскому нечего было отвѣчать на 
это: „Да вѣдь патріарху на царей не кабалу же 
взять“ ,  ск а зал ъ  онъ; — „будь по вашему, Соборъвъ 
пятницу". Раскольники ушли отъ него очень до- 
вольные.

Въ назначенный день, въ  пят ницу 2 3  числа, 
стрѣлецкіе выборные отправились къ  Хованскому 
съ вопросомъ: „Когда, государь, изволишь отцамъ 
приходить на Соборъ? “ Хованскій отвѣчалъ, что 
черезъ два часа. Черезъ два часа отцы явилисьвъ 
Кремлѣ: Никита несъК рестъ. Сергій— Евангеліе, мо-

нахъ Савватій, явившійся на подмогу къ своимъ 
изъ Волоколамскихъ лѣсовъ, несъ икону Страшнаго 
Суда. Собралось множество народа, мужчинъ и  жен- 
щ инъ, и всѣ съ удивленіемъ спрашивали другъ 
друга: „Что э то такое? “ Хованскій велѣлъ ввести 
раскольниковъ въ Отвѣтную налату, вышелъ къ 
нимъ въ сопровожденіи дьяковъ, подъячихъ и раз- 
наго рода людей, приложился къ Кресту и Еванге- 
лію, и спросилъ, какъ будто ничего не зная, за- 
чѣмъ пришли честные отцы. Никита отвѣчалъ, 
что „пришли оии побить челомъ о старой Право- 
славной вѣрѣ, чтобъ велѣно было п а т р іарху и 
архіереямъ служить постарому; а если патріархъ 
не захочетъ служить постарому, то пусть дастъ 
отвѣтъ, чѣмъ старыя книги дурны; и зачѣмъ онъ 
ревнителей отеческихъ догматовъ проклинаетъ и 
въ ссылку ссылаетъ; зачѣмъ Соловецкій монастырь 
велѣлъ вырубить и монаховъ перемучить; а мы 
всякія затѣи и ереси въ ихъ новыхъ книгахъ въ 
конецъ обличимъ“ . Хованскій отвѣчалъ и Никитѣ 
то же, что прежде Сергію: „Самъ я пою и вѣрую 
по старымъ книгамъ“ . Онъ взялъ у раскольниковъ 
челобитье, понесъ вверхъ къ государямъ и, воз- 
вратившись, сказалъ: „Б удетъ противъ вашей че- 
лобитной дѣла недѣлина три; патріархъ упросилъ 
государей отложить до среды, въ среду приходите 
послѣ обѣда“ . Но въ воскресенье царское вѣн- 
чаніе? Никита объ этомъ не забылъ и спросилъ 
Хованскаго: „К акъ же, государь, изволите царей 
государей вѣнчать? “ —  „Я вамъ сказалъ, что бу- 
дутъ вѣнчать постарому“ , отвѣчалъ Хованскій. 
Но Никита не отставалъ: „Хорошо бы, чтобъ па- 
тріархъ и литургію служилъ постарому, на семи 
просвирахъ, и крестъ бы на просвирахъ былъ 
истинный, а не кры ж ъ“ . Чтобъ отдѣлаться, Хо- 
ванскій отвѣчалъ: „Вы велите напечь просвиръ съ 
старымъ крестомъ; я самъ отнесу ихъ патріарху и 
велю служить постарому, а ты, отецъ Никита, 
ступай домой“ .

Къ воскресеныо нашло еще въ Москву жителей 
Волоколамскихъ пустынь: отецъ Дороөей, отецъ 
Гавріилъ. Радость была большая у расколышковъ; 
Никита заказалъ нѣкоей искусной вдовицѣ напечь 
просвиръ, въ полной надеждѣ, что патріархъ бу- 
детъ  на нихъ служить литургію. Въ воскресенье 
онъ взялъ просвиры и съ торжествомъ отправился 
въ Кремль; но торжество было непродолжительно: 
толпы народа заливали Кремль, ожидая выхода 
государей въ соборъ, и Никита никакъ не мотъ 
протѣсниться къ собору. Въ отчаяніи возвратился 
онъ съ своимъ узелкомъ къ отцамъ: „Простите, 
отцы святіи, никоими мѣраминародъ недопуститъ 
до соборной церкви, и я п р о свиры назадъ при- 
несъ! “ Дѣлать было нечего: роздали просвиры вѣр- 
нымъ благословенія ради.

Между тѣмъ раскольничье дѣло шло не очень 
удачно въ стрѣлецкихъ полкахъ. Далеко не всѣ 
приказы были согласны въ томъ, что надобно по- 
стоять за  старую вѣру. Раскольники приписывали 
это несогласіе п атр іарху, который будто бы посы-



лалъ за выборными стрѣльцами, осыпалъ ихъ ла- 
скамп, поилъ, посылалъ подачи и дары. Чтобъ 
подвинуть дѣло, въ Титовѣ полку рѣшили выбрать 
старыхъ стрѣльцовъ, посылать ихъ по приказамъ 
съ челобитпою и уговаривать подписываться подъ 
нею. Подписались девять приказовъ, да десятые 
пушкари; но въ остальныхъ десяти приказахъ 
всталъ сильный споръ и брань; одни хотятъ подпи- 
сываться, другіе не хотятъ, говоря: „Зачѣм ъ намъ 
руки прикладывать? — мы отвѣчать противъ чело- 
битной не умѣемъ, а  если руки приложимъ, то и 
отвѣтъ должны будемъ давать противъ патріарха 
и архіереевъ; старцы сумѣютъ ли противъ такого 
Собора отвѣчать? Они намутятъ тутъ, да и уйдутъ. 
Все это дѣло не наше, а патріаршее; мы и безъ 
рукоприкладства рады тутъ  быть, стоять за П ра- 
вославную вѣру и смотрѣть правду, а постарому 
не дадимъ жечь и мучить“ .

Такимъ образомъ и стрѣльцы далеко были не 
всѣ за расколъ. Несмотря на то, длинную чело- 
битную на 20  столбцахъ написали отъ имени всѣхъ 
православныхъ христіанъ, и 3 іюля выборные стрѣ- 
лецкіе отправились къ Хованскому съ вопросомъ, 
когда отцамъ приходить на Соборъ. Но до Хо- 
ванскаго уже дошли слухи, что между стрѣльцами 
волненіе п о  расколышчьему вопросу, несогласія; 
онъ вышелъ къ  выборнымъ и спросилъ именемъ 
царскимъ: „Всѣ ли вы полкп заодно хотите стоять 
за Православную вѣру? “ Выборные отвѣчали: „Всѣ 
полки и чернослободцы ради стоять за старую Пра- 
вославную христіанскую вѣру! “ Еще два раза Хо- 
ванскій повторилъ свой вопросъ и получилъ от- 
вѣтъ: „Не только стоять, но и умереть готовы за 
вѣру Христову! “ Тогда Хованскій отправился 
вверхъ, къ государямъ, т ; -е. къ царевнѣ, и пере- 
далъ отвѣтъ выборныхъ. Рѣшено было, чтобъ онъ 
ш ел ъ съ  ними к ъ  патріарху. Вмѣстѣсъ Хованскимъ 
и выборными пошли туда же и ревностные расколь- 
ники изъ посадскихъ. Хованскій пошелъ къ па- 
тріарху въ Крестовую, а выборные и посадскіе до- 
жидались въ сѣняхъ. Выборныхъ позвалп на па- 
тріаршій погребъ, угостили: они возвратились от- 
туда пьяные въ сѣни, и посадскіе съ ужасомъ уви- 
дали, что на нихъ плохая надежда. Когда Хован- 
скій велѣлъ наконецъ ввести всѣхъ въ Крестовую, 
то выборные начали кричать ревнителямъ: „Уви- 
димъ, какъ-то вы станете отвѣчать патріарху и 
властямъ! " Вышелъ патріархъ; выборные пошли къ 
нему подъ благословеніе, но посадскіе ревнители 
не двинулись. Патріархъ спросилъ: „Зачѣмъ, бра- 
т ія , пришлп къ нашему смиренію, и чего отъ насъ 
требуете? " Отвѣчалъ Хованскій: „Пришли, госу- 
дарь, къ твоему благословенію всякихъ чиновъ 
люди побить челомъ о исправленіи Православной 
вѣры, чтобъ служба была въ соборной церкви но 
старымъ книгамъ“ .

Наступило продолжительное молчаніе. Хован- 
скій обратился къ стрѣльцамъ и велѣлъ имъ гово- 
рить. Началъ Алексѣй Юдинъ: „Мы пришли, свя- 
тѣйшій патріархъ, къ твоему благословенію, за что

старыя книги отринуты и какія  въ нихъ ереси обрѣ- 
таются, чтобы намъ про то вѣдомо было“ . Патріархъ 
отвѣчалъ: „Чада моя и братія! Вамъ не подобаетъ 
судить и простого человѣка, кольми паче архіерея. 
Вы просто чина воинскаго, вамъ это дѣло не за 
искусъ. Я пастырь, а не наемникъ, дверьми во- 
шелъ, а не чрезъ ограду, не самъ я на себя та- 
кую тяготу восхитилъ или накупился на Апостоль- 
скій престолъ, избранъ повелѣніемъ великаго го- 
сударя и всего освященнаго собора благословеніемъ. 
Хотя я и недостоинъ, но пастырь, и потому вы дол- 
жны мнѣ повиноваться. Вмѣсто того вы намъ пре- 
кословцы и непослушники являетесь; в ы  порицаете 
нашу вѣру, Никона патріарха называете ерети- 
комъ, а онъ еретикомъ не былъ; если изверженъ, 
то за свое безчиніе; никакого поврежденія въ вѣрѣ 
онъ у насъ не сдѣлалъ; исправленія, какія сдѣ- 
ланы въ книгахъ, и троеперстный крестъ введенъ 
по утвержденію святѣйшихъ патріарховъ, не сами 
мы все это завели отъ себя, но отъ божественныхъ 
писаній исправили“ .

Отвѣчать патріарху, разумѣется, могли н е  стрѣ- 
лецкіе выборные. Съ отвѣтомъ выступилъ ревни- 
тель изъ посадскихъ, Павелъ Даниловецъ. У этихъ 
ревнителей наболѣло одно мѣсто: въ стрѣлецкихъ 
слободахъ, у Хованскаго, вездѣ толковали они о 
свойхъ гоненіяхъ, требовали, чтобъ ихъ не выдали, 
впередъ не жгли и не мучили. Теперь они лицомъ 
къ  лицу съ патріархомъ и архіереями, которыхъ 
считали главными своими гонителями. „Правду го- 
воришь, святѣйш ій  влады ка“ ,  началъ Павелъ, „что 
вы на себѣ Христовъ образъ носите; но Христосъ 
сказалъ: „Научитеся отъ Мене, яко кротокъ есмь 
и смиренъ сердцемъ“ , а  не срубами, не огненъ  и  
мечемъ грозилъ; велѣно повиноваться наставни- 
камъ, но не велѣно слушать и ангела, если не то 
возвѣщаетъ. Что за ересь и хула двумя перстами 
креститься: — за что тутъ жечь и пытать? “

П атріархъ отвѣчалъ: „Мы за крестъ и молитву 
не жжемъ и не пытаемъ; жжемъ за  то, что насъ 
еретиками называютъ и не повинуются Св. Церкви, 
а креститесь, к а к ъ  хотите“ . Противъ этого возра- 
ж ать было нечего; раскольники очень хорошо зна- 
ли, что если бы прекратилось гоненіе и имъ позво- 
ляли свободно молиться, какъ  хотятъ, то они все же 
не перестали бы враждовать къ  Церкви, считая ее 
неправославною; расколышки требовали отъ ду- 
ховенства, чтобъ оно не пресдѣдовало ихъ какъ 
еретиковъ, но сами не принимали на себя обяза- 
тельства не смотрѣть на духовенство какъ  на ере- 
тическое. Павелъ долженъ былъ перемѣнить разго- 
воръ о гоненіяхъ и начать споръ объ искаженіяхъ 
книгъ, о Никонѣ и Арсеніи, — извѣстный безко- 
нечпый споръ, продолжающійся и теперь по празд- 
никамъ въ Московскомъ Кремлѣ. Когда споръ пре- 
кратился и Хованскій съ выборными пошелъ къ 
патріарху подъ благословеніе, подошелъ и Павелъ, 
но требовалъ, чтобъ патріархъ благословилъ его 
постарому; патріархъ не согласился, и Павелъ 
ушелъ безъ благословенія. Хованскій поцѣловалъ



его въ голову и сказалъ: „Не зналъ я , малый, тебя 
до сей поры“ 1). Соборъбылъ назначенъ 5-го іюля 
въ среду.

Между тѣмъ раскольники не тратили времени: 
проновѣдывали громко по улицамъ и нлощадямъ. 
На Красной площадн простой народъ, мужчины и 
женщины, собирались толпами и толковали о ста- 
рой вѣрѣ, причемъ люди, жаловавшіеся на гоненіе 
и взывавшіе къ кротости и смиренію Христову, не 
замедлили обнаружить свою кротость и смиреніе: 
вышелъ на площадь православный священникъ 
Савва, извѣстный своею школьною ученостію, на- 
чалъ доказывать, что должно креститься тремя 
перстами, и сильно возставалъ противъ раскола, —  
обличаемые побили обличителя; сильно досталось 
такж е монаху Чешихѣ, говорившему противъ рас- 
кола у Москворѣцкихъ воротъ 2).

5-го іюля, въ среду, чѣмъ свѣтъ, пришли стрѣ- 
лецкіе выборные къ Никитѣ и монахамъ и объ- 
явили: „Мы объ этомъ дѣлѣ боярину уже не ста- 
немъ докладывать, потому что они опять станутъ 
просить сроку; но какъ  только мы вамъ дадимъ 
знать, такъ  и ступайте". Чрезъ нѣсколько времени 
дали знать, и раскольники начали собираться; от- 
пѣли молебенъ, благословилисьу отца Никиты, взяли 
Крестъ, Евангеліе, образъ Богородицы, Страшнаго 
Суда, старыя книги, зажгли свѣчи и отправились 
въ Кремль. Огромная толпа народа прорвалась съ 
ними т у д а  же; давкабы ла страшная; вътолпѣ слы- 
шались похвалы раскольничьимъ монахамъ, ихъ 
стариннымъ клобукамъ, надвинутымъ на глаза, ихъ 
постническому виду: „Н е  толсты брюха-то у нихъ, 
не какъ у нынѣшнихъ новаго завѣту учителей! “ 
Раскольники расположились у Архангельскаго со- 
бора, разставили налои, разостлали на нихъ пеле- 
ны, разложили Крестъ, Евангеліе, образа, зажгли 
свѣчи. П атріархъ съ духовенствомъ въ это время 
былъ въ Успенскомъ соборѣ, гдѣ со слезами слу- 
ж и л ъ  молебенъ: происшествіе с ъ  Саввою и  Ченгахою 
мало обѣщало ему хорошаго. По окончаніи молебна, 
патріархъ ушелъ къ  себѣ домой, а къ народу вы- 
слалъ Верхоспасскаго протопопа Василія съ печат- 
нымъ обличеніемъ на Никиту, какъ онъ прежде 
раскаивался передъ Соборомъ въ раскольническихъ 
заблужденіяхъ. Дрожа отъ страху, протопопъ на- 
чалъ читать обличеніе, стоя противъ угла Грано- 
витой палаты; но стрѣльцы схватили его, заушили 
и нотащили къ  раскольникамъ, тетрадь хотѣли 
изорвать; но монахъ Сергій вступился: „Зачѣмъ

его бить? “ сказалъ онъ, „вѣдь онъ йе самъ собою 
пришелъ, — посланъ п а т р іархомъ, пусть дочиты- 
ваетъ“ . Н отолпа взволновалась, хотѣла протопопа 
камнями побить; за шумомъ нельзя было ничего 
разслышать, что онъ чи талъ . Т огда Сергій сказалъ 
ему: „Что всуе трудишися? видишь, никто не слу- 
гааетъ“ . Толпа требовала, чтобъ Сергій поучилъ 
ее о т ъ  божественныхъ писаній, какъ избѣж ать пре- 
лести Никоиіанскія. Принесли скамью. Сергій вос- 
шелъ на нее, и сталъ читать соловецкія тетрадки,
о крестномъ знаменіи, о крыжѣ, о  жезлахъ, о про- 
свирахъ и обо всемъ церковномъ премѣиеніи. Окру- 
жающіе слушали с ъ  сложенными руками, вздыхали 
глубоко, нѣкоторые и плакали; но отцамъ прихо- 
дилось плохо, потому что ихъ страшно гнели со 
всѣхъ сторонъ. Сергій пересталъ читать соловец- 
кія тетрадки, н о  то л п а  кричитъ: „Скажинамъ еще, 
Господа ради, отъ божественныхъ нисаній, чтобъ 
намъ душами нагаими не погибнуть“ . Сергій из- 
немотъ, третій день ничего не ѣлъ: „Возьми, чи- 
тай ты! “ говорилъ онъ Саввѣ Романову; но тотъ 
назадъ: „Не мое это дѣло, а ваше, вы на это и 
званы “ .

Между тѣмъ во дворцѣ происходили также лю- 
бопытныя сцены. Когдаотцы расположились у  Ар- 
хаигельскаго собора, стрѣлецкіе выборные отпра- 
вились вверхъ къ Хованскому спросить, когда из- 
волитъ быть Собору. Хованскій пошелъ къ патріарху 
съ этимъ воиросомъ; Іоакимъ отвѣчалъ, что пусть 
расколышки идутъ въ Грановитую палату, потому 
что там ь хотятъ быть царица и царевны, а на 
площади передъ народомъ быть имъ зазорно. Съ 
этимъ отвѣтомъ выборные отправились къ отцамъ; 
но когда отцы передали его народу, въ толпѣ за- 
кричали: „Отчего патріархъ не хочетъ передъ на- 
родомъ свидѣтельствовать о божесгвенномъ писа- 
ніи; подобаетъ Собору здѣсь быть, а въ палатѣ 
нельзя по множеству народа; въ народѣ смятеніе: 
одни хвалятъ старую вѣру, а другіе новую; на- 
добно это сомнѣніе и мятежъ въ дугаахъ христіан- 
скихъ разрѣшить; вы, отцы св ятые, въ  палату не 
ходите; царевнамъ нечего тутъ дѣлать; надобно 
тутъ быть царямъ государямъ, а не царевнамъ“ . 
Отцы сказали выборнымъ: „Пусть патріархъ сви- 
дѣтельствуетъ книги передъ всѣмъ народомъ, а мы 
въ палату нейдемъ“ . Выборные пересказали этотъ 
отвѣтъ Хованскому, который сталъ уговаривать 
Софью исполнить требованіе народа, но Софья 
никакъ не соглагаалась выслать патріарха съ 
духовенствомъ на площадь послѣ недавнихъ сценъ 
насилія; тогда Хованскій началъ настаивать, 
чтобъ и въ Грановитой палатѣ никто не присут- 
ствовалъ изъ особъ царскаго дома; онъ стра- 
щалъ новымъ стрѣлецкимъ бунтомъ, прямо гово- 
рилъ, что если государи будутъ въ Грановитой 
вмѣстѣ съ патріархомъ, то имь не быть живымъ. 
Но Софья имѣла сношенія съ стрѣльцами, была увѣ- 
рена, что у н и хъ  и  в ъ  мысли н ѣ т ъ  о  бунтѣ, и  потому 
спокойно отвѣчала Хованскому: „Будиволя Божія, 
но я не оставлю Св. Церкви и ея настыря“ . Не

1) Челобитная Московская Саввы Романова, по руко- 
писи моей библіотеки.

2)  Челобитная Московская Саввы Романова, по руко- 
писи моей библіотеки, и Медвѣдевъ. Савва Романовъ гово- 
ритъ, что эти поступки парода, какъ онъ выражается, 
нагнали страхъ на архіеревъ и нѣкоторые изъ  нихъ на- 
чали благословлять постарому. «И благовѣрная царица 
Наталъя Кирилловна прислала нарочпо къ вѣрующимъ, 
чтобы Соборъ былъ на Лобномъ мѣстѣ, и были тутъ цари 
государи, да и меня просили на Соборъ. А въ соборную 
церковь, чтобы н е ходили, хотя съ великимъ моленіемъ 
будутъ просити. И о томъ присылала трижды, чтобы въ 
церковь и въ Грановитую палату не ходили».



успѣвши напугать Софью, Хованскій началъ го- 
ворить боярамъ: „Просите ради Бога царевну, 
чтобъ она не ходила въ Грановитую съ патріархомъ, 
а если пойдетъ, то при нихъ и намъ быть всѣмъ 
побитымъ“ . Напуганные бояре бросились умолять 
Софью не ходитъ въ Грановитую, во она и ихъ не 
послушала, и послала сказать патріарху, чтобъ 
ш елъ съ  знатнѣйшимъ духовенствомъ в ъ  Грановитую, 
только не чрезъ Красное крыльцо, гдѣ могла быть 
оиасность отъ изувѣровъ, а по ризположенской 
лѣстницѣ. П атріархъ, видя бѣду, изъ которой не 
думалъ выйдти живымъ, пошелъ со слезами въ 
Грановитую, а древнія книги греческія и славян- 
скія велѣлъ нести черезъ Красное крыльцо, чтобъ 
народъ видѣлъ, какія  средства имѣетъ Церковь 
противъ своихъ мятежниковъ. Въ то время, какъ 
мужчины треиетали при входѣ въ Грановитую, три 
женщины добровольно вызвались идти туда вмѣстѣ 
съ Софьею: царица Н аталья Кирилловна и двѣ 
царевны, Татьяна Михайловна иМ арья Алексѣевна. 
Послѣ совѣщанія у царевенъ и царицы съ па- 
тріархомъ, рѣшено было призвать раскольниковъ въ 
Грановитую только для прочтенія челобитной.

Съ этвмъ рѣшеніемъ отправился къ  отцамъ 
самъ Хованскій. Помолившись Предъ Крестомъ, 
Евангеліемъ и образами, и поклонившись отцамъ, 
онъ объявилъ имъ, чтобъ шли въ Грановитую па- 
лату. „Никакого вамъ зла не будетъ“ , говорилъ 
онъ, „потому что царевны хотятъ тутъ  ж еслуш ать 
челобитную, а здѣсь имъ быть зазорно. Собору и 
свидѣтельству божественныхъ писаній сегодня быть 
некогда, это дѣло великое, а теперь на дворѣ уже 
поздно; только выслушаютъ царевны и царица 
вашу челобитную, и отпускъ вамъ будетъ“ . Отвѣ- 
чалъ Сергій: „Государь царскій бояринъ! мы въ 
палату идти боимся, чтобъ какого-нибудь вымысла 
и коварства надъ нами не было попрежнему; изво- 
лилъ бы патріархъ это дѣло предъ всѣмъ народомъ 
свидѣтельствовать, а въ палатѣ столько народу не 
помѣстится; знаю, что однихъ насъ пустятъ, а изъ 
народа никого не пустятъ, а намъ безъ народа что 
тамъ дѣлать? " — „Всѣмъ можно будетъ идти въ 
палату, кто хочетъ ступай“ , говорилъ Хованскій; 
„если уже вы, отцы святые, на мою душу грѣшную 
во всемъ положились, такъ вѣрьте мнѣ и теперь; 
цѣлую вамъ Крестъ, клянусь кровію Христовою, 
что вамъ никакого зла не будетъ; а если что бу- 
детъ, такъ  и мнѣто же, что вамъ“ . Тутъ сказалъ 
Никита: „Отецъ Сергій! я ему вѣрю“ . — „Ну, 
хорошо! “ отвѣчалъ Сергій. Хованскій пошелъ во 
дворецъ, наказавши раскольникамъ, чтобъ безъ 
него не ходили. Возвратившись во дворецъ, Хован- 
скій еще разъ попробовалъ напугать Софью, чтобы 
не была вмѣстѣ съ патріархомъ въ Грановитой, но 
Іоакимъ объявилъ, что безъ государей къ  народу 
въ Грановитую палату не пойдетъ, а Софья сказала 
рѣшительно, что не покинетъ патріарха. Тогда 
Хованскій послаль выборвыхъ къ отцамъ, чтобъ 
шли наверхъ.

Раскольники двинулись съ Крестомъ и Еванге-

ліемъ, образами, налоями, свѣчами. Хованскій, 
сдерживая данное слово, велѣлъ всѣхъ ихъ пустить 
въ палату, а п р а вославныхъ священниковъ и 
мірянъ пускать не велѣлъ, иныхъ даже велѣлъ 
отогнать побоями 1). По раскольничьему раз- 
с к а зу  2), дѣло объясняется такъ : что, идя на Крас- 
ное крыльцо, раскольники столкнулись съ священ- 
никами, рванувшимися навстрѣчу къ  нимъ изъ 
Грановитой; произошла драка, одинъ священникъ 
схватилъ Никиту за волосы, стрѣльцы бросились 
на священниковъ съ кулаками и заставили ихъ 
разбѣжаться въ разныя стороны. Хованскій при- 
бѣж алъ на шумъ и крикъ, отцы къ нему съ ж а- 
лобами, что ихъ бьютъ п о пы, и указали священ- 
ника, схватившаго Никиту за волосы; Хованскій 
сейчасъ же велѣлъ этого священника сковать и 
отослать въ Стрѣлецкій Приказъ, другихъ велѣлъ 
сбить съ вврху, оставивъ немногихъ, по просьбѣ 
архіереевъ, кричаль, бранился непристойными сло- 
вами: „Ахъ плуты! я  ничего незнаю , а ихъ набра- 
лось, что кабацкихъ яры ж екъ! “ Отцы однако все 
не хотѣли двигаться дальше, крича, что неправды 
много стало; тогда Хованскій поцѣловалъ имъ 
Крестъ, что никакого зла имъ не будетъ, и они по- 
шли; съ ними вмѣстѣ пошло много и посадскихъ 
людей 3).

Съ шумомъ вошли раскольники въ Грановитую 
и разставили свои налои исвѣчи, какъ  на площади; 
они пришли утверждать старую вѣру, уничтожать 
всѣ новшества, а не замѣчали, какое небывалое 
новшество встрѣтило ихъ въ  Грановитой палатѣ: 
на царскомъ мѣстѣ однѣ женщины, — -царевны, дѣ- 
вицы открыто предъ всѣмъ народомъ, и одна ца- 
ревна заправляетъ всѣмъ! Они н е  видѣли въ этомъ 
явленіи знаменія времепи. На царскихъ тронахъ 
сидѣли двѣ царевны— Софья и тетка ея Татьяна 
Михайловна, пониже въ креслахъ царица Н аталья 
Кирилловна, царевна Марья Алексѣева и патріархъ, 
направо— архіереи, налѣво— свѣтскіе сановники, 
царедворцы и выборные стрѣльцы.

Патріархъ обратился къ отцамъ съ вопросомъ: 
„Зачѣмъ пришли въ царскія палаты  и чего тре- 

буете отъ насъ“ ? 4). Отвѣчалъ Никита: „Мы 
пришли къ  царямъ-государямъ п о бить челомъ о 
исправленіи Православной вѣры, чтобъ дали намъ 
свое п р аведное разсмотрѣніе съ вами, новыми за- 
конодавцами, и чтобъ церкви Божіи были в ъ  мирѣ

5) Медвѣдевъ .
2) Савва Рома новъ.
3) Но зачѣмъ рванулись священники на встрѣчу къ  

расколыгакамъ? Не могли опи идти драться съ расколь- 
пиками, когда уж е послѣдовало ц арское приказаніе впу- 
стить послѣднихъ; здѣсь объясняетъ дѣло извѣстіе Медвѣ- 
дева, что Хованскій н е велѣлъ пускать священниковъ, 
которые должны были идтп назадъ и столкнулись съ 
раскольииками.

4) Мы здѣсь слѣдуемъ Саввѣ Романову, у котораго не 
было никакого побужденія скрыть, что начала Софья вы- 
говорами раскольникамъ; послѣ, съ ненавистію къ ней, 
онъ излагаетъ ея вмѣшательство въ споры и какъ она 
ваставила молчать Никиту; цѣль же Медвѣдева ясна—  
выставлять постоянно на первый планъ Софью.



и соединеніи" . П атріархъ сказалъ  на это то же, что 
говорилъ прежде раскольникамъ у себя: „Не вамъ 
подобаетъ исправлять церковныя дѣла, —в ы  должны 
повиноваться матери Святой Церкви и всѣмъ архіе- 
реямъ, пекущимся о вашемъ спасеніи; книги ис- 
правлены съ греческихъ и на шихъ харатейныхъ 
книгъ по грамматикѣ, а вы грамматическаго раз- 
ума не коснулись и не знаете, какую содержитъ 
въ себѣ силу. “ — „Мы пришли не о грамматикѣ съ 
тобою говорить, а  о церковныхъ догматахъ! " за- 
кричалъ Н икита, и сейчасъ же показалъ, что онъ 
разумѣетъ подъ догматами, обратившись к ъ  патріар- 
ху съ вопросомъ, зачѣмъ архіереи при осѣненіи 
берутъ Крестъ въ лѣвую руку, а свѣчу въ пра- 
вую? За патріарха сталъ отвѣчать Холмогорскій 
епископъ Аѳанасій. Никита бросился на него съ 
поднятою рукою: „Что ты нога выше головы ста- 
вишься? Я не съ тобою говорю, а съ патріархомъ! “ 
Стрѣлецкіе выборные поспѣшили оттащить Никиту 
отъ епископа. ТутъСофья не выдержала, вскочила 
съ мѣста и начала говорить: „Видите ли, что Ни- 
кита дѣлаетъ? въ нашихъ глазахъ архіерея бьетъ, 
а безъ насъ и подавно бы убилъ“ . Между расколь- 
никами послышались голоса: „Н ѣтъ, государыня, 
онъ не билъ, только рукою отвелъ". Н о Софья 
продолжала: „Тебѣ ли, Никита, съ св. патріархомъ 
говорить? Не довелось тебѣ у насъ и на глазахъ 
быть; помнишь ли, какъ ты отцу нашему и патріар- 
ху и всему Собору принесъ повинную, клялся 
великою клятвою впередъ о вѣрѣ не бить челомъ, 
а теперь опять за то же принялся? " —  „Не запи- 
раюсь“ , отвѣчалъ Никита, „поднесъ я  повинную за 
мечемъ да за срубомъ; а на челобитную мою, кото- 
рую я подалъ на Соборѣ, никто мнѣ отвѣта не 
далъ изъ архіереевъ; сложилъ на меня Семень По- 
лоцкій книгу, „Жезлъ“ , но въ ней и пятой части 
противъ моего челобитья нѣтъ; изволишь, я  и те- 
перь готовъ противъ „Ж езла“ отвѣчать; и  если буду 
виноватъ, то дѣлайте со мной что хотите". — „Не 
стать тебѣ съ нами говорить и на глазахъ нашихъ 
бы ть“ , сказала ему Софья и велѣла читать чело- 
битную. Когда дочли до того мѣста, гдѣ говорилось, 
что чернецъ Арсеній еретикъ съ Никономъ поко- 
лебали душою царя Алексѣя, Софья опять не вы- 
терпѣла: слезы выступили у нея на глазахъ, она 
вскочила съ своего мѣста, и начала говорить: 
„Если Арсеній и Никонъ патріархъ еретики, то и 
отецъ нашъ и братъ такіе же еретики стали; вы- 
ходить, что и нынѣшніе цари не цари, патріархи 
не патріархи, архіереи не архіереи; мы такой хулы 
не хотимъ слышать, что отецъ нашъ и б р атъ  ере- 
тики; мы пойдемъ всѣ изъ царства вонъ. “ Съ 
этими словами царевна отошла отъ своего мѣста 
и стала поодаль. Хованскій, бояре всѣ и выборные 
расплакались: „Зачѣмъ царямъ государямь изъ 
царства вонъ идти, мы ради за нихъ головы свои 
положить. “ Раздались и другія  рѣчи  между стрѣль- 
цами: „Пора, государыня, давно вамъ въ монастырь, 
полно царствомъ-то мутить, намъ бы здоровы были 
цари государи, а безъ васъ пусто не будетъ. “

Но эти выходки не могли ослабить впечатлѣ- 
нія, произведеннаго на выборныхъ словами Софьи: 
„Все это отъ того, что васъ в с ѣ  боятся" , говорила 
имъ царевна: „в ъ  надеждѣ н а  в асъ , эти раскольники 
мужики такъ  дерзко пришли сюда. Чего вы смо- 
трите: хорошо ли такимъ мужикамъ невѣждамъ къ 
намъ бунтомъ приходить, творить намъ всѣ до- 
сады и кричать? Неужели вы, вѣрные слуги на- 
шего дѣда, отца и брата, въ единомысліи съ рас- 
кольниками? Вы и нашими вѣрными слугами зо- 
ветесь: зачѣмъ же такимъ невѣждамъ попускаете? 
Если мы должны быть въ такомъ порабощеніи, то 
царямъ и намъ здѣсь больше жить нельзя: пойдемъ 
въ другіе города и возвѣстимъ всему народу о та- 
комъ непослушаніи и разореніи“ .

Ничѣмъ нельзя было такъ напугать стрѣльцовъ, 
какъ угрозою, что цари оставятъ Москву. Въ нихъ 
было живо сознаніе, что поведеніе ихъ съ 15 мая 
возбудило сильное неудовольствіе въ могуществен- 
ныхъ классахъ; что бояре ихъ ненавидятъ, какъ 
бунтовщиковъ и убійцъ; что многочисленное дво- 
рянское войско, и прежде ихъ не любившее, те- 
перь не дастъ имъ пощады по первому мановенію 
правнтельства; что они цѣлы до сихъ поръ и на- 
водятъ страхъ на мирное народонаселеніе Москвы 
только потому, что правительство ихъ прикры- 
ваетъ; но если правительство отречется отъ нихъ, 
оставитъ Москву? Выборные отвѣчали: „Мы ве- 
ликимъ государямъ и вамъ, государынямъ, вѣр- 
но служить ради, за  Православную вѣру, за 
Церковь и за ваше царское величество го- 
товы головы свои положить и по указу вашему все 
дѣлать. Но сами вы, государыни, видите, что на- 
родъ возмущенный и у палатъ вашихъ стоитъ мно- 
жество людей; только бы какъ-нибудь этотъ день 
проводить, чтобъ намъ отъ нихъ не пострадать, а 
что великимъ государямъ и вамъ, государынямъ, 
идти изъ царствующаго града— сохрани Боже! за- 
чѣмъ это? “

Софья возвратилась на свое мѣсто. Продолжали 
читать челобитную. Софья не могла удержаться, 
чтобъ не поспорить еще съ раскольничьими мона- 
хами о разныхъ вещахъ. Когда че лобитная была
прочтена, патріархъ взялъ въ  одну руку Еванге- 
ліе, писанное митрополитомъ Алексіемъ, въ дру- 
гую— Соборное Дѣяніе патріарха Іереміи съ симво 
ломъ вѣры, какъ  онъ читается въ новоисправлен- 
ныхъ книгахъ: „Ботъ ст ар ы я  книги“ , сказалъ Іоа- 
кимъ, „и мы имъ вполнѣ послѣдуемъ". Но самое 
сильное впечатлѣніе произвелъ одинъ священникъ, 
который выстунилъ впередъ съ книгою, напеча- 
танною при патріархѣ Филаретѣ: „Вотъ ваши лю- 
бимыя книги Филаретовскія“ , сказалъ священникъ, 
„смотрите, что въ нихъ напечатано: разрѣшается 
на мясо въ великій четвертокъ и субботу! “ Ники- 
та , молчавшій до сихъ поръ послѣ окрика Софьи, 
не вытернѣлъ, но мотъ только выбраниться съ до- 
сады: „Такіе же п луты  печатали , какъ  и вы “ ,  ска- 
залъ онъ священнику.

Чтеніе челобитной кончилось, и раскольниковъ



отпустили  и з ъ  Грановитой. Вышедши изъ Крелля, 
они остановились на Лобномъ мѣстѣ и опять раз- 
сказывали народу, сколько Никоніанцы насѣяли 
въ божественныя книги; хвалились, что переспо- 
рили и посрамили всѣхъ архіереевъ. Съ Лобнаго 
отправились за Яузу; здѣсь въ церкви Спаса въ 
Чигасахъ отслужили молобенъ со звономъ, и разо- 
шлись по домамъ.

Народъ не слыхалъ, какъ  отцы спорили съ ар- 
хіереями, и тѣ , которые колебались, хотѣли сжо- 
трѣть правду, оставались зъ  прежнемъ недо- 
умѣніи. Стрѣлецкіе выборные, обѣщавшіеся сио- 
трѣть правду, не видали правды Никиты съ бра- 
тіею въ Грановитой, слышали только грозныя сло- 
ва царевны и правительницы, что она не будетъ 
долѣе сносить буйства раскольниковъ, покинетъ съ 
государями Москву, и вся вина ляж етъ на стрѣль- 
цахъ, которыхъ считаютъ защитниками раскола. 
„Не промѣняйте насъ и все Россійское государ- 
ство на шестерыхъ чернецовъ, не дайте въ пору- 
ганіе святѣйшаго патріарха и всего освященнаго 
Собора! “ говорила Софья выборнымъ, и тѣ отвѣ- 
чали ей: „Н алъ до старой вѣры дѣла нѣтъ, это 
дѣло св. патріарха и всего освященнаго Собора“ . 
Выборные были щедро награждены и угощены за 
такія  умныя рѣчи; рядовые стрѣльцы побуянили, 
но не могли устоять передъ царскимъ погребомъ, 
когда выставили на. десять человѣкъ по ушату, 
принесли заручныя, что впередъ не будутъ всту- 
паться за старую вѣру, а раскольниковъ начали 
бить, крича: „Вы бунтовщики, возмутили всѣмъ 
царствомъ! " Тѣ бросились бѣжать, куда кто мотъ; 
отцовъ перехватали; Никитѣ, какъ  самому дерз- 
кому заводчику смуты и нарушителю своего обѣ- 
щанія, отсѣкли голову, Хованскій никакъ не мотъ 
спасти его; но онъ успѣлъ спасти отъ казни Сер- 
гія, котораго сослали въ Ярославль, въ Спасскій 
монастырь; успѣлъ замѣнить смертную казнь ссыл- 
кою на Терекъ для садовника Никиты Борисова 
съ товаришдми, которые бѣжали въ Б рянскъ и 
тамъ были схвачены.

Но если должны были уступать Хованскому, то 
тѣмъ болѣе сердились на него. Пстворство Тара- 
руя раскольникамъ, его сношенія съ ними не были 
тайною: его прямо обвиняли въ намѣреиіи дать 
торжество расколу, истребивъ патріарха и знат- 
нѣйшее духовенство. Но тронуть Хованскаго, от- 
нять у него начальство надъ стрѣльцами было 
нельзя: онъ успѣлъ пріобрѣсть любовь надворной 
пѣхоты. Сперва изъ желанія выдвинуться на пер- 
вый плаиъ, стать сильнымъ посредствомъ войска, 
державшаго въ страхѣ Москву и правительство, 
Хованскій потакалъ стрѣльцамъ, исполняя в с ѣ  ихъ 
требованія, а теперь, порвавши съ Дворомъ вслѣд- 
ствіе поведенія своего 5 іюля, Хованскій долженъ 
былъ поблажать стрѣльцамъ уже по чувству са- 
мосохраненія, потому что, только благодаря имъ, 
мотъ быть безопасенъ. Передъ царями и боярами 
онъ выставлялъ свое поведеніе какъ самое благо- 
разумное: „Когда меня не станетъ, то въ Москвѣ

будутъ ходить по колѣни въ  крови“ , говорилъ 
онъ. Стрѣльцы, видя, что все имъ позволено, что 
всѣ ихъ боятся, вели себя какъ завоеватели, хо- 
тѣли кормиться насчетъ завоеванныхъ; съ другой 
стороны, они хорошо знали всеобщую къ  себѣ не- 
нависть, боялисъ мести и потому находились къ 
постоянномъ раздраженіи, волновались при каж- 
домъ слухѣ, что имъ готовится наказаніе. Нашлись 
люди, которые хотѣли пользоваться ихъ раздра- 
женіемъ: 12 іюля толпа стрѣльцовъ приступила 
къ царямъ съ требованіемъ, чтобъ они выдали имъ 
всѣхъ бояръ за го, что бояре хотятъ всѣхъ стрѣль- 
цовъ перевести, поморить разными смертями. Кто 
имъ это сказалъ? Крещеный татарскій царевичъ 
Матвѣй, который слышалъ это наверху. Сейчасъ 
царевича в ъ  застѣнокъ, пы тать, — повинилися, что 
такихъ словъ у бояръ не слыхалъ, затѣялъ  на- 
прасно для того, что ему корму мало и честь не 
велина; думалъ, что если случится отъ его словъ 
какая смута, то честь получитъ большую. Т ата- 
рина четвертовали, но волненія не прекращались. 
Посадскій изъ Ярославля, Бизяевъ, закричалъ за 
собою государево слово: слышалъ на дворѣ у боя- 
рина к нязя Одоевскаго, что хотятъ бояре стрѣль- 
цовъ переводить всякими вымыслами. Съ пытки 
Б изяевъ повинился, что затѣялъ  напрасно, чтобъ 
завести смуту и вы ж ечь Москву. Б изяеву отсѣкли 
голову; но холопъ дворянина Вешнякова донесъ  на 
своего господина и на сына его, бывшаго стрѣлец- 
каго полковника, что они собираютъ войско на 
стрѣльцовъ, нанимаютъ боярскихъ людей, по 20 
человѣкъ на одного стрѣльца. Старикъ Вешняковъ 
умеръ съ пы т о к ъ , сынъ его едва остался живъ. Въ 
то же время стрѣльцы пытали и четвертовали одно- 
го изъ своихъ полковниковъ, Янова, обвиняя его 
въ обидахъ. Все л ѣ то прошло въ волненіяхъ.
16 августа Хованскій принесъ наверхъ стрѣлец- 
кую челобитную, чтобы на тѣхъ стрѣльцовъ, ко- 
торые взяты  изъ дворцовыхъ волостей, брать съ 
этихъ волостей подможныя деньги по 25  рублей на 
человѣка. Бояре воспротивились этому незаконному 
требованію. Правительницѣ донесли, что Хованскій 
вышелъ къ стрѣльцамъ и сказалъ имъ: „Дѣти! 
знайте, что уже бояре грозятъ и мнѣ за то, что 
хочу вамъ добра; мнѣ стало дѣлать нечего, какъ 
хотите, такъ  и промышляйте“ ! 1)

Мы должны выраж аться осторожно: „Прави- 
тельницѣ донесли, что Хованскій сказалъ “ , ибо 
извѣстіе объ этомъ находится в ъ  сочиненіи, имѣю- 
щемъ видимую цѣль выставить виновность Хован- 
скаго; мы должны однако замѣтить, что слова  эти 
соотвѣтствуютъ характеру и положенію Тараруя. 
Но сказалъ ли Хованскій эти слова и такъ  ли 
сказалъ— дѣло не въ этомъ: дѣло е ъ  т о м ъ , что на- 
верхъ донесено было о словахъ Хованскаго, кото- 
рыя заключали въ себѣ прямой призывъ къ  бунту; 
дѣло въ томъ, что стрѣльцы  волновались, свое- 
волышчали и не знали мѣры своимъ требованіямъ,

1) Медведевъ.



держали въ постоянной тревогѣ правительство и 
народъ Московскій, дѣлали положеніе того и дру- 
гого невыносимымъ. Дѣло въ томъ, что Софья и 
Милославслій посредствомъ стрѣльцовъ овладѣли 
правленіемъ, а Хованскій перешелъ имъ дорогу, 
овладѣлъ стрѣльцами, привязалъ ихъ къ себѣ, и 
готовъ былъ употребить эту силу противъ Софьи 
и Милославскаго. Софья и Милославскій по соб- 
ственному опыту хорошо знали всю полноту иску- 
шенія, представляемую положеніемъ Хованскаго: 
пойдетъ ли онъ назадъ; посторонится ли, чтобъ 
дать мѣсто имъ? Наверху должны были вѣрить 
всѣмъ слухамъ о замыслахъ Хованскаго, вѣрить, 
что онъ, выставляя свое царственное происхожде- 
ніе отъ Гедимина, хочетъ овладѣть престоломъ; а 
чтобы связать себя и  с ъ  Русскою династіею, — хо- 
четъ женить сына на царевнѣ Екатеринѣ Алексѣев- 
н ѣ ;  что наверху вѣрили всему, — доказательствомъ 
служитъ поведеніе Милославскаго, который, боясь 
быть первою жертвою новаго стрѣлецкаго бунта 
въ пользу Хованскаго, какъ Матвѣевъ былъ пер- 
вою жертвою бунта въ пользу его, Милославскаго, 
уѣхалъ изъ Москвы, крылся, нереѣзжая изъ одной 
подмосковной въ другую, „какъ  подземный кротъ , “ 
по выраженію современника 1), не переставая, по 
чувству самосохраненія, подкапываться подъ Хо- 
ванскаго, убѣждать Софью принять наконецъ рѣ- 
шительныя мѣры.

Софья не нуждалась въ силы ш хъ убѣжденіяхъ 
къ этому: она со стороны стрѣльцовъ и Хованска- 
го находилась въ несносномъ порабощеніи, и по- 
тому должна была привеети въ исполненіе угрозу, 
которою настращ ала стрѣлецкихъ выборныхъ 5-го 
іюля, т . -е. выйти изъ Москвы и „возвѣстить на- 
роду о такомъ непослушаніи и разореніи". Слухи
о замыслахъ Хованскаго и стрѣльцовъ и дѣйстші- 
тельное поведеніе Тараруя торопили правительницу.

19 августа бываетъ въ Моеквѣ крестный ходъ 
изъ Успенскаго собора въ  Донской монастырь, въ 
память избавленія столицы отъ нашествія Крым- 
цевъ при царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ. Государи, по 
обыкновенію, должны были идти за крестами въ мо- 
настырь; но разнесся слухъ, что стрѣльцы хотятъ 
воспользоваться этимъ случаемъ, чтобъ п р е дать 
ихъ смерти. Цари не пошли въ ходъ, а на другой 
день, 20  августа, все царское семейство уѣхало въ 
Коломенское 1). Стрѣльцы испугались: уѣ дутъ  ца- 
ри изъ Москвы и приведутъ на нихъ дворянское 
войско! 28  августа явились въ Коломенское вы- 
борные изо всѣхъ полковъ съ челобитною: „Вели- 
кимъ государямъ сказали, будто у насъ, у надвор- 
ной пѣхоты, учинились смятеніе, на бояръ и на 
ближнихъ людей злой умыселъ, и будто у насъ изъ

1) Матвѣена.
2 ) Дальнѣйшія подробности, не находящіяся въ издан- 

ныхъ источникахъ, взяты мною изъ остававшейся до сихъ 
поръ неизвѣстною оффиціальвой записки объ этихъ цар- 
скихъ походахъ августа и сентября 1 6 8 2  года; записка 
эта находится въ Архивѣ Мин. Юстиціи м еж ду толбцами 
Приказпаго стола означеннаго года.

полку въ полкъ идутъ тайныя пересылки, хо- 
тимъ приходить въ Кремль съ ружьемъ попреж- 
нему, — и  д л я  то г о  они, великіе государи, изволили 
изъ Москвы выѣхать; но у насъ во всѣхъ нолкахъ 
такого умысла нѣтъ и впередъ не будетъ; чтобъ 
великіе государи пожаловали, не велѣли такимъ 
ложнымъ словамъ повѣрить и изволили бы придти 
к ъ  Москвѣ“ . —  „Великимъ государямъ про вашъ 
умыселъ не вѣдомо“ ,  бы лъ о твѣтъ: „изволили вели- 
кіе государи съ Москвы идти по своему государ- 
скому изволенію, да и прежде въ село Коломен- 
ское ихъ государскіе походы бывали ж е“ . Съ этимъ 
выборные и отпущены. Стрѣльцы успокоились, по- 
тому что цари послѣ этого не двигались изъ Ко- 
ломенскаго, выжидая обычнаго времени для даль- 
нѣйшихъ походовъ, которые не должны были ка- 
заться чрезвычайными. Хованскій между тѣмъ, но 
привычкѣ своей, вздумалъ напугать Софыо, чтобъ 
показать, какъ онануждается въ стрѣльцахъ, слѣ- 
довательно въ немъ; онъ явился въ Коломенское и 
разсказывалъ при боярахъ: „Приходили ко мнѣ 
новгородскіе дворяне и говорили, что ихъ братья 
хотятъ приходить нынѣшнимъ лѣтомъ въ Москву, 
бить челомъ о заслуженномъ жалованьи, и на
Москвѣ сѣчь всѣхъбезъ выбора ибезъ остатка“ .  —  
„Такъ надобно сказать объ этомъ въ Москвѣ на 
Постельномъ крыльцѣ всякихъ чиновъ людямъ, а 
въ Новгородъ, для подлиннаго свидѣтельства, по- 
сл ать  великихъ государей грамоту“ ,  ск азал а  Софья. 
Хованскій струсилъ и началъ упрашивать, чтобъ 
этого не дѣлать, и не наводить на него бѣды. Къ 
именинамъ старшаго царя, къ  29 августа, прави- 
телышца отправила указъ Хованскому прислать 
въ Коломенское стременной полкъ; но Хованскій 
боялся этого стременнаго полка: онъ былъ очень 
близокъ къ государямъ, больше другихъ подчи- 
нялся вліянію правительницы, — о тпустить его въ 
Коломенское— значитъ отдать его въ руки Софьѣ, 
и дать ей возможность носредствомъ него дѣйство- 
вать и на другіе полки. Хованскій ослушался ука-
за, ие отиустилъ стременнаго полка въ Коломен- 
ское, тогда какъ прежде, безъ царскаго указа, 
хотѣлъ услать его въ  Кіевъ! Нужно было нѣ- 
сколько разъ повторить указъ, итогда только Хо- 
ванскій рѣшился отпустить стременныхъ.

Наступило 1-е сентября, торжество Н оваго Года, 
требовавшее, по обычаю, присутствія царей въ 
Кремлѣ; цари не п р іѣхали, послали указъ Хован- 
скому быть у Д ѣйства Новаго Лѣта; но Хованскій 
не былъ; патріархъ сильно разсердился, потому 
что торжество выш ло оченьблѣдно; изъ знатибылъ 
только одинъ окольничій. И простого народа было 
очень мало, потому что всѣ были въ ужасѣ: не 
переставали ходить слухи, что въ тотъ или другой 
праздникъ непремѣнно будетъ стрѣлецкій бунтъ; 
но въ то самое время, когда безоружный народъ 
трегіеталъ передъ стрѣльцами, стрѣльцы не меньше 
трусили, ибо ходили слухи, что въ тотъ или дру- 
гой праздяикъ будетъ имъ месть отъ боярскихъ 
людей, нападутъ на нихъ, когда пойдутъ на ка-



раулъ, перебьютъ ихъ женъ и дѣтей. Карету Хо- 
ванскаго постоянно окружали стрѣльцы, человѣкъ 
по 50; на дворѣ у него стоялъ караулъ человѣкъ 
по сту.

На другой день, 2-го сентября, цари выѣхали 
изъ Коломенскаго въ село Воробьево, 4-го числа 
изъ Воробьева— в ъ  Павловское, 6 -го— пріѣхали въ 
Саввинъ Сторожевскій монастырь. Отпраздновавъ 
здѣсь памяти чудстворца Саввы 10-го сентября, 
въ тотъ же день выѣхали въ село Павловское 1);
12-го числа— изъ Павловскаго въ село Хлябово;
13-го числа— изъ Хлябова въ Воздвиженское къ 
здѣшнему празднику. 14-го числа, отслушавъ обѣ- 
дню, государи указали, для своихъ дѣлъ и для 
пріѣзда гетланскаго сына Семена, быть къ себѣ въ 
походъ въ село Воздвиженское изъ Москвы всѣмъ 
боярамъ, окольничимъ, думнымъ людямъ, стольни- 
камъ, стряпчимъ, дворянамъ московскимъ и жиль- 
цамъ къ 18-му сентября. 16 -го числа гетманычъ 
былъ принятъвеликими государями. 17-го числа, въ 
день именинъ Софьи, уже множество знати и при- 
дворныхъ наполняли Воздвиженское; знали, что 
и Хованскій съ сыномъ Андреемъ выѣхалъ изъ 
Москвы. Послѣ обѣдни именинница изволила бояръ, 
окольничихъ и думныхъ людей жаловать водкою. 
Но послѣ водки у великихъ государей и сестры 
ихъ началось съ боярами сидѣнье о важномъ 
дѣлѣ; думный дьякъ докладывалъ: „Великимъ го- 
сударямъ вѣдомо учинилось, что бояринъ князь 
Иванъ Хованскій, будучи въ Приказѣ Надворной 
Пѣхоты, а сынъ его, бояринъ князь Андрей, въ Суд- 
номъ Приказѣ, всякія дѣла дѣлали безъ великихъ 
государей указа, самовольствомъ своимъ и проти- 
вясь во всемъ великихъ государей указу; тою своею 
противностію и самовольствомъ учинили вела- 
кимъ государямъ многое безчестіе, а государству 
всему великіе убытки, разоренье и тягость боль- 
шую. Да сентября во 2-е число, во время бытности 
великихъ государей въ Коломенскомъ, объявилось 
на ихъ дворѣ у переднихъ воротъ на нихъ, князя 
Ивана и князя Андрея, подметное письмо: извѣ- 
щаютъ московскій стрѣлецъ, да два человѣ ка по- 
садскихъ на воровъ и на измѣнниковъ, на боярина 
князя Ивана Хованскаго, да на сына его князя 
Андрея: на нынѣшнихъ недѣляхъ призывали они 
насъ къ  себѣ въ домъ человѣкъ 9 пѣхотнаго чина, 
да пять человѣкъ посадскихъ и говорили, чтобъпо- 
могали имъ доступать царства Московскаго, и 
чтобъ мы научали свою братью вашъ царскій ко-

1) Оффиціальная запиока ничего не говоритъ объ отпра- 
вленіи иаъ Саввина монастыря грамоты къ помѣщикамъ 
ближайшихъ городовъ, чтобъ они опѣвщ ли къ царямъ для 
защиты ихъ отъ Хованскаго и стрѣльцовъ. Объ этомъ го- 
воритъ Матвѣевъ и самая грамота понѣщена у Медвѣдева 
и напечатана въ IV томѣ Актовъ Арх. Экспедиціи, но безъ 
числа и безъ имени стольника, который отправлялся съ нею. 
Ясно, что она была только заготовлена, во посылать раз- 
дукали, иначе какъ бы Хованскій не узналъ объ этомъ? 
Рѣшено было, какъ видво, продолжать дѣйствовать тайно, 
походу давать видъ обычнаго богомолья и выманить Хо- 
ванскаго подъ какимъ-нибудь предлогомъ.

рень известь, и чтобъ придти большимъ собраніемъ 
неожиданно въ городъ и называть васъ, государей, 
еретическими дѣтьми и убить васъ, государей обо- 
ихъ, царицу Н аталью Кирилловну, царевну Софью 
Алексѣевну, патріарха и властей; а на одной бы 
царевнѣ князю Андрею жениться, а  остальныхъ 
царевенъ ностричь и разослать въ  дальш е мона- 
стыри; да бояръ побить: Одоевскихъ троихъ, Чер- 
касскихъ двоихъ, Голицыныхъ троихъ, Ивана Ми- 
хайловича Милославскаго, Шереметевыхъ двоихъ и 
и ныхъ многихъ людей изъ бояръ, которые старой 
вѣры не любятъ, а новую заводятъ; и какъ  то злое 
дѣло учинятъ, послать смущать во все Московское 
государство по городамъ и деревнямъ, чтобъ въ 
городахъ посадскіе люди побили воеводъ и приказ- 
ныхъ людей, а крестьянъ подучать, чтобъ побили 
бояръ своихъ и людей боярскихъ; а какъ  государ- 
ство замутится, и на Московское бы царство вы- 
брали царемъ его, князя Ивана, а патріарха и 
властей поставить, кого изберутъ народомъ, кото- 
рые бы старыя книги любили“ .

Великіе государи и сестра ихъ, выслушавъ это 
письмо, указали и бояре приговорили: „По подлин- 
ному розыску и по явнымъ свидѣтельствамъ и дѣ- 
ламъ и тому извѣтному письму согласно, казнить 
смертью“ . Немедленно отправленъ былъ бояринъ 
князь Лыковъ съ большимъ отрядомъ придворныхъ 
но Московской дорогѣ схватить Хованскихъ, гдѣ 
ихъ встрѣтитъ. Старика Хованскаго Л ы ковъ встрѣ- 
тиль у села Пушкина въ палаткѣ, напалъ вне- 
запно и забралъ подъ страж у вмѣстѣ съ нѣсколь- 
кими стрѣлецкими выборными; князя Андрея за- 
хватилъ недалеко оттуда въ подмосковной. его, на 
рѣкѣ Клязьмѣ. Когда въ Воздвиженскомъ узнали, 
что Хованскихъ везутъ, послали сказать Лыкову, 
чтобъ остановилъ ихъ у переднихъ воротъ госуда- 
рева двора, гдѣ и сказать имъ указъ  о смертной 
казни. Для этого бояре, околышчіе и дуыные люди 
вышли изъ государева двора и сѣли на скамьяхъ 
передъ воротами; разрядный думный дьякъ Ш ак- 
ловитый читалъ сказку о винахъ: какъ  Хованскій 
роздалъ многую государеву денежную казну безъ 
указа; всякихъ чиновъ людямъ позволилъ ходить 
въ государевы палаты  б езъ  всякаго страха, съ наг- 
лостію и невѣжествомъ, чего и въ простыхъ до- 
махъ не повелось; держитъ у себя въ  Приказѣ за 
рѣш етками и сторожами многихъ людей пона- 
прасну; правилъ на многихъ людяхъ деньги безъ 
очныхъ оставокъ и безъ розыска; подписалъ да- 
точныхъ людямъ челобитную о сборѣ подможныхъ 
денегъ съ дворцовыхъ волостей, и, когда было рѣ- 
шено, что денегъ этихъ не сбирать, говорилъ за- 
тѣйками своими и вмѣщалъ слова злы я, что бу- 
детъ за это великое кровопролитіе; при государяхъ 
и боярахъ вычиталъ свои службы съ великою гор- 
достію, будто никто так ъ  не служивалъ, говорилъ: 
„Если меня не станетъ, то будутъ въ Москвѣ хо- 
дить по колѣна въ крови“ ; оба, и отецъ и сынъ, 
при государяхъ въ палатѣ дѣла всякія отговари- 
вали вопреки государеву указу и уложенію съ ве-



ликимъ шумомъ и невѣжествомъ, бояръ безчестили 
и никого въ  свою пору не ставили, многимъ гро- 
зили смертію; вмѣстѣ съ раскольниками князь 
Иванъ ратовалъ на Святую Церковь, и потомъ 
этихъ церковныхъ мятежниковъ оберегалъ отъ 
казни; вопреки царскому ук а зу , не послаль пѣхот- 
ные полки противъ Калмыковъ и Вашкиръ; нѣ- 
сколько разъ  ослушивался указа великихъ госуда- 
рей; клеветалъ на новгородскихъ дворянъ, будто 
хотятъ приходить на Москву; клеветалъ на над- 
ворную пѣхоту, что быть отъ нея великимъ бѣ- 
дамъ, а  надворной пѣхотѣ говаривалъ многія смут- 
ныя рѣчи. Взаключеніе дьякъ читалъ подметное 
письмо.

Хованскіе не молча слушали обвинительную 
сказку, оправдывались, слезно п р о сили, чтобъ 
„господа бояре выслуш али причины тѣ о совершен- 
ныхъ заводчикахъ съ начала бунта стрѣлецкаго, 
отъ кого былъ вымышленъ, и царскимъ величе- 
ствамъ донесли, чтобъ имъ съ ними дать очныя 
ставки и безвинно ихъ такъ  скоро не казнить“ . 
„Если сынь  мой“ , говорилъ старик ъ  Хованскій, „все 
такъ  дѣлалъ, какъ говорится въ сказкѣ, то я  пре- 
дамъ его проклятію “ . Но Милославскій, какъ го- 
ворятъ 1), далъ знать царевнѣ, и та  прислала 
сказать, чтобъ приговоръ былъ немедленно испол- 
ненъ. Стременной стрѣлецъ, за  недостаткомъ на- 
лача, вершилъ Хованскихъ на площади у  болъ- 
шой Московской дороги. Такъ отпразднованы 
были именины царевны-правительницы!

Въ тотъ же день была напнсана и отправлена 
въ Москву грамота къ надворной пѣхотѣ съ извѣ- 
щеніемъ о казни ея отца-начальника и его сына: 
„Вы бы ихъ явную измѣну вѣдали, и никакимъ 
прелестнымъ и лукавымъ словамъ и письмамъ не 
вѣрили, на себя нашей опалы и никакого гнѣва 
не опасались и никакого сомнѣнія въ томъ не 
имѣли, потому что нашего гнѣва на васъ нѣтъ“ . 
Но 17-ж е числа успѣлъ уй ти изъ Воздвиженскаго 
другой сынъ Хованскаго, князь Иванъ; ночью 
онъ уже былъ въ Москвѣ и разсказывалъ стрѣль- 
цамъ, что отца его взяли въ селѣ Пушкинѣ 
люди боярскіе и казнили безъ указа великихъ го- 
сударей; въ полку Лопухина разсказывалъ Григо- 
рій Языковъ, сынъ окольничаго Павла Языкова, 
что бояре Одоевскіе и Голицыны со многимъ со- 
браньемъ хотятъ надворную пѣхоту рубить; что по 
дорогамъ стоятъ на заставахъ всякихъ чиновъ люди 
и боярскіе холопи съ ружьемъ, хотятъ идти въ 
Москву на стрѣльцовъ и дворы ихъ п о жечь; по- 
этому надобно надворной пѣхотѣ  засѣсть в ъ  Москвѣ.

Совѣтъ былъ немедленно исполненъ: въ первую 
минуту послѣ старшной вѣсти, самымъ естествен- 
нымъ движеніемъ было схватиться за оружіе и 
стать въ оборонительное положеніе; стрѣльцы за- 
няли Кремль, разобрали с ъ  пушечнаго двора пушки, 
порохъ, свинецъ, разставили всюду караулы и сѣли 
въ осадѣ, не в пуская и не выпуская никого изъ

1) Матвѣевъ.

Москвы. Кричали, что надобно идти противъ бояръ; 
толнились въ Крестовой упатріарха, который уго- 
варивалъ ихъ не своевольничать; грозили убить 
его, если онъ заодно съ боярами; но все ограни- 
чивалосъ одними угрозами и криками: страхъ былъ 
господствующимъ чувствомъ; страхъ напалъ и на 
бутырскихъ солдатъ, участвовавшихъ въ прежнихъ 
стрѣлецкихъ волненіяхъ. 20  сентября въ Марьиной 
рощѣпропали двасолдата съ лошадьми: этого было 
достаточно, чтобъ Бутырки переполошились; въ 
страхѣ и сомнѣніи солдаты взяли себѣ съ пушеч- 
наго двора четыре пушки. Вечеромъ, 24  сентября, 
является на Б утырки крестьянинъ Воронинъ п р а з- 
сказываетъ, что п о  Троицкой дорогѣ идутъ боярскіе 
люди конные и пѣшіе съ ружьемъ и пушками, ви- 
димо-невидимо, идутъ на дворцовое село Тайнин- 
ское и хотятъ быть въ Бутырской слободѣ 25 сен- 
тября въ ночь; солдаты, въ ужасѣ, отпустили женъ 
и дѣтей своихь въ Москву къ родственникамъ. 
Между тѣмъ еще 18  числа узнали въ Воздвижен- 
скомъ о стрѣлецкихъ волненіяхъ и приняли мѣры: 
въ ближайшіе города поскакали придворные съ 
грамотами, чтобъ служилые люди спѣшили къ 
Троицкому монастырю въ полномъ вооруженіи; 
вслѣдъ затѣмъ Дворъ выѣхалъ въ Троицкій мона- 
стырь, который былъ приведенъ въ осадное п о ло- 
женіе, главное начальство было поручено человѣку 
вѣрному правительницѣ, князю Вас. Вас. Голицыну. 
19 числа пріѣхалъ къ Троицѣ Чудовскій архиман- 
дритъ Адріанъ съ извѣстіемъ отъ патріарха: на- 
дворная пѣхота приходила къ нему съ челобитьемъ, 
чтобъ великіе государи изволили идти в ъ  царствую- 
щій градъ Москву, а у нихъ, надворной пѣхоты, 
никакого дурнаго умыслу нѣтъ. Государи отвѣчали 
съ нарочнымъ, чтобъ стрѣльцы  служили, по своему 
обѣщанію, вѣрно, отъ смятенія перестали, всполо- 
ховъ и страхованія въ Москвѣ не дѣлали; что Хо- 
ванскіе казнены за  измѣну— стрѣльцамъ до этого 
дѣла нѣтъ; судъ о милости и о казни врученъ отъ 
Бога великимъ государямъ, стрѣльцамъ объ этомъ 
не только говорить— и мыслить не довелось. Цар- 
ской опалы и никакого гнѣва на нихъ, стрѣльцовъ, 
не было: такъ  пусть будутъ на милость великихъ 
государей надежны, и которымъ изъ нихъ велѣно 
идти на службу въ Кіевъ, пусть идутъ немедленно 
и тѣмъ службу свою покажутъ; а какія у нихъ 
есть дѣла, то они бы прислали объ нихъ челобит- 
чиковъ, выборныхъ людей.

Скорое прибытіе съ разны хъ сторонъ служилыхъ 
людей къ Троицѣ большими толпами дало возмож- 
ность правительницѣ дѣйствовать рѣшительнѣе: 
для управленія Москвою отправленъ былъ бояринъ 
Михайла Петровичъ Головинъ, который своими 
распоряженіями показалъ стрѣльцамъ, что ихъ те- 
нерь не боятся; это, вмѣстѣ съ извѣстіями о сборѣ 
служилыхъ людей къ Троицѣ, нагнало еще больше 
страха на надворную нѣхоту; стрѣльцы плакали 
какъ дѣти, и 22-го  числа явились къ Головину съ 
челобитьемъ, чтобъ великіе государи велѣли имъ 
быть у себя для челобитья, по скольцу человѣкъ,



изъ полку укаж утъ, а безъ указа идти не смѣютъ. 
Указъ пришелъ немедленно: быть по 20 человѣкъ 
изъ полку. 24-го числа стрѣльцы пришли бить 
челомъ къ патріарху, чтобъ отпустилъ с ъ  ихъ вы- 
борньши къ Трокцѣ архіерея: одни идти боятся, 
переказиятъ ихъ тамъ. Патріархъ отпустилъ съ 
ними Суздальскаго митрополита Иларіона, но и 
это не совершенно ихъ успокоило: нѣкоторые такъ 
перетрусились, что бѣжали съ дороги назадъ въ 
Москву. Остальные 24-го сентября были предста- 
влены Софьѣ, которая встрѣтила ихъ строгимъ 
выговоромъ за ихъ поведеніе, уКазывая на много- 
численное войско, собравшееся для ихъ наказанія. 
Стрѣльцы подали ей письменную сказку: „Дѣды, 
отцы, дядья и братья наши и мы государямъ слу- 
жили и нынѣ служимъ и работаемъ всякія ихъ 
государскія службы безъизмѣнно, и впредь рабо- 
тать безо всякой шатости рады; услышимъ отъ 
кого-нибудь изъ насъ, или отъ иныхъ чиновъ людей 
злоумышленныя слова на государское величество, 
набояръ, думныхъ и  ближнихъ людей, —такихъбудемъ 
хватать и держать до указу, какъ будутъ государи 
въ Москву изъ похода; а у насъ никакого злоумы- 
шленія нѣтъ и внередъ не будетъ; ратная казна, 
которую мы взяли , пушки, порохъисвинецъ, —теперь 
въ полкахъ въ цѣлости; полки, которымъ велѣно 
идти въ Кіевъ н а  службу, готовы“ .

Но этого было мало. Правителышца обѣщала 
простить стрѣльцовъ и солдатъ, только съ усло- 
віями: 1) Нынѣшнія свои вины заслуживать голо- 
вами своими, никакого дурна не мыслить, смятенія 
не затѣвать и никого къ тому не подговаривать; 
ни къ какимъ мятежникамъ-раскольникамъ и дру- 
гимъ воровскимъ людямъ не приставать, попреж- 
нему не собираться съ оружіемъ въ городъ и ни- 
куда не приходить, круговъ, но казачью, не за- 
водить. 2 ) Кто станетъ говорить непристойныя 
рѣчи на государей, бояръ и всякихъ  чиновъ людей, 
или объявятся прелестныя и смутныя письма, — т а - 
кихъ людей хватать и приводить, и письма при- 
носить въ Приказъ Надворной Пѣхоты. 3 ) Къ на- 
чальству многолюдствомъ, съ шумомъ и невѣже- 
с твомъ не приходить. 4 ) Самимъ ни съ кѣмъ не 
управляться, не своеволышчать и не грабить, быть 
у начальства въ  послушапіи. 5 ) Пушки и всякіе 
запасы, взятые 18-го числа, возвратить немедленно 
въ прежнія мѣста. 6 ) Куда кому указано идти на 
службу, — выступить немедленно. 7 )Н и у кого дво- 
ровъ себѣ не отнимать, людей и крестьянъ въ пѣ- 
хотный строй и на свободу не подговаривать и 
свойственниками ихъ не называть. 8 )  Въ солдат- 
скій Б утырскій полкъ и въ полки надворной пѣ- 
хоты никого вновь, безъ указа, не приверстывать; 
солдатскихъ и надворной иѣхоты дѣтей, которыя 
моложе семнадцати лѣтъ и  у которыхъ есть отцы, 
изъ солдатъ и надворной пѣхоты отставить, быть 
имъ до 17 лѣтъ въ недоросляхъ и жить съ отцами; 
боярскихъ людей, крестьянъ и гулящихъ людей, 
которые въ нынѣшнее смутное время писаны въ 
солдаты и надворную пѣхоту, выкинуть изъ того

строю всѣхъ и отдать ихъ помѣщикамъ и вотчин- 
никамь п о  крѣпостямъ, а гулящ ихъ людей пере- 
писать и отправить на п р ежнія мѣста жительства, 
а на Москвѣ не держать, чтобъ отъ нихъ воров- 
ства не было. 9 ) Въ дѣло Хованскихъ не всту- 
наться.

8-го октября, въ воскресенье, патріархъ  слу- 
ж илъ обѣдню въ Успенскомъ соборѣ, который весь 
былъ наполненъ стрѣльцами. Послѣ обѣдни, на 
амвонѣ поставили два налоя: на одномъ положили 
Евангеліе, на другомъ— руку апостола Андрея 
Нервозваннаго; вышелъ п а т р іархъ, п р о челъ по- 
ученіе о мирѣ и любви, потомъ п р о чтены статьи, 
исполненія которыхъ правительство требовало отъ 
надворной пѣхоты. Стрѣльцы цѣловали Евангеліе, 
руку апостола и приняли статьи отъ патріарха, 
обѣщая желать государямъ добра и не щадить за 
нихъ головъ своихъ. Иванъ Хованскій былъ вы- 
данъ ими Головину и отправленъ въ Троицкій мо- 
настырь; тамъ прочли ему смертный приговоръ, 
положили на п л ах у , н о  не казнили, а отправили въ 
ссылку.

Октябрь цриходилъ къ  концу, а  Дворъ все еще 
жилъ у Троицы, окруженный дворянскими полками. 
Стрѣльцы рѣшились или ихъ заставили рѣшиться 
сдѣлать послѣдній, самый трудный ш агъ, — отка- 
заться отъ дѣла 15-го мая, какъ  отъ подвига, и 
признать въ  немъ мятежъ, преступленіе. Стрѣльцы 
подали челобитную: „Грѣхъ ради нашихъ, боярамъ, 
думнымъ и всякихъ чиновъ людямъ учинилось 110- 
біеніе на Красной площади, и тѣмъ мы, холопи 
ваши, Бога и васъ, великихъ государей, прогнѣвали; 
по заводу вора и расколыцика Алешки Юдина съ 
товарищами, по потачкѣ всякому дурну названнаго 
отца ихъ, князя Андрея Хованскаго, и сына его, 
князя И вана, били челомъ в с ѣ  полки надворной пѣ- 
хоты, покрывая большія свои вины, чтобъ вы, ве- 
ликіе государи, пожаловали насъ грамотами, чтобъ 
насъ ворами и бунтовщиками никто не назы валъ, —  
и жалованныя грамоты даны. По злоумышленію 
тѣхъ ж е Юдина и Хованскихъ, били челомъ, чтобъ 
на Красной площади сдѣлать столпъ и написать 
на немъ вины побитыхъ, —и столнъ сдѣланъ. И нынѣ 
мы, видя свое неправое челобитье, чт о тотъ столпъ 
учиненъ не къ лицу, п р о симъ: полсалуйте насъ, 
виноватыхъ холопей вашихъ, велите тотъ  столпъ 
съ Красной площади сломать, чтобъ отъ иныхъ 
государствъ въ ц арствующемъ градѣ Москвѣ за- 
зору никакого не было“ .

Столпъ былъ сломанъ, и стрѣльцамъ съ солда- 
тами дана новая жалованная грамота, гдѣ говори- 
лось, что, по злохитростному умышленію князсй 
Хованскихъ и Алешки Юдина съ товарищами, сол- 
даты и стрѣльцы возмутились и въ этой смутѣ по- 
биты были бояре и другихъ чиновъ люди; за это 
Хованскій и Юдинъ казнены 17-го  сентября, а 
солдаты и стрѣльцы подали заручныя повинныя 
челобитныя. Великіе государи, видя ихъ слезы, 
простили имъ преступленіе, запретили называть 
ихъ бунтовщиками и измѣнниками, приказали вы-



давать имъ годовые ихъ оклады сполна, безъ вычета 
и безволокитно, безъ взятокъ отъ приказныхъ 
людей, прибавить подъемныя деньги и не дѣлать 
никакихъ вычетовъ на разныя полковыя потреб- 
ности, на начальство имъ не работать.

Только послѣ этой окончательной повинной со 
стороны стрѣльцовъ, Дворъ возвратился въ Москву
б-го ноября. Надобно было прежде всего озабо- 
титься выборомъ начальника Стрѣлецкаго Приказа 
(названіе надворной пѣхоты исчезло). Сначала на- 
значили на э то важноемѣсто окольничаго Змѣева, 
но потомъ въ декабрѣ нашли человѣка болѣе на- 
дежнаго: думнаго дьяка Ѳедора Леонтьевича Ш ак- 
ловитаго. Твердость поваго начальника подверглась 
скоро испытанію. 2 6 -го декабря явилась в ъ  Стрѣ- 
лецкій Приказъ толпа стрѣльцовъ изъ полку Бо- 
хина, подъ предводительствомъ двоихъ— Ивана Пе- 
лепельника и Ѳедора Ворона. Съ невѣжествомъ и 
шумомъ подали они челобитную, чтобъ перевели 
изъ ихъ полка нѣсколько стрѣльцовъ въ другой 
полкъ. Имъ отвѣчали, что этотъ переводъ уже со- 
стоялся и безъ ихъ челобитной. Стрѣльцы ушли, 
но потомъ возвратились и начали кричать, чтобъ 
выдали имъ пятисотеннаго Борисова и приказнаго 
пристава Кондратьева. Имъ отвѣчали, что этого 
сдѣлать не довелось, а будетъ имъ царскій указъ 
по сыскному дѣлу. Стрѣльцы не переставали кри- 
чать, что ихъ прислали всѣмъ полкомъ. Ш аклови- 
тый велѣлъ перехватать крикуновъ и посадить ихъ 
въ  приказъ. Но вслѣдъ затѣмъ въ томъ же полку 
обнаружилась новая смута: по сыскному дѣлу иа- 
добно было взять въ приказъ стрѣльца Ивана Ж а- 
ренаго; но когда сотенный пришелъ, чтобъ схва- 
тить его, товарищи вступились за Ж аренаго, на- 
чали кричать: „Пусть насъ всѣхъ переказнятъ, а 
Ивашку мы не отдадимъ! “ Но пришли два стрѣлец- 
кихъ п о лка, и Ивашку взяли вмѣстѣ съ четырьмя 
заводчиками смуты, и всѣхъ казнили смертію. Бо- 
хинскіе стрѣльцы пришли просить п р о щенія, но 
имъ объявили, что за вину свою они на государе- 
вомъ дворѣ карауловъ держать не будутъ, и жало- 
ванная грамота у нихъ взята. Черезъ нѣсколько 
времени впрочемъ ихъ совершенно простили 1) .

Спѣшили уничтожить и слѣдствія мятежа. 13-го 
февраля 1 6 8 3  года изданъ былъ указъ: „Которые 
холопи взяли у бояръ отпускны я въ смутное время 
за страхованіемъ и съ тѣми опускными били че- 
ломъ кому-нибудь во дворы и дали на себя кабалы, 
тѣхъ отдать прежнимъ ихъ боярамъ и впредь та- 
кимъ отпускнымъ не вѣрить, потому что они ихъ 
взяли въ смутное время, неволею, за смутнымъ 
страхованіемъ, да этимъ же холопямъ при отдачѣ 
ихъ чинить жестокое наказанье, бить кнутомъ не- 
щадно; если же прежніе господа не возьмутъ ихъ, 
то ссылать ихъ въ сибирскіе и другіе дальніе го-

рода на вѣчное ж итье“ 2). Въ Москву дали знать,
что московская смута отзывается въ областяхъ, и 
потому 21-го мая изданъ былъ указъ: „Вѣдомо ве- 
ликимъ государямъ учинилось, что въ городахъ та- 
мошніе жители и прохожіе люди про бывшее смут- 
ное время говорятъ похвальныя и другія многія 
непристойныя дѣла на смуту, страхованье и со- 
блазнъ людямъ, и великіе государи указали: во 
всѣхъ городахъ и уѣздахъ учинить заказъ крѣп- 
кій п о д ъ  смертною казнью, и биричамъ велѣть кли- 
кать, чтобъ всякихъ чиновъ люди прошлаго смут- 
наго времени никакъ не хвалили, никакихъ непри- 
стойныхъ словъ не говорили и затѣйныхъ дѣлъ не 
вмѣщали" 3).

Смута должна была сильнѣе отозваться на югѣ 
въ казацкихъ сторонахъ.

Въ южномъ Переяславлѣ стрѣльцы перестали 
слушаться воеводы, овладѣли кабакомъ, въ при- 
казной избѣ посадили простого стрѣльца, чтобъ 
вѣдать всякія дѣла, отставили своихъ пятисотен- 
ныхъ и десятниковъ, одного нятисотеннаго чуть- 
не-убили, на ихъ мѣсто выбрали другихъ п о т пра- 
вили 20  человѣкъ съ челобитною въ Москву. Гет- 
манъ писалъ царямъ: „Смѣю донести вашему цар- 
скому величеству, что непрестанная печаль такъ 
меня преодолѣла, что уже и силы во мнѣ мало 
осталось. Переяславскіе стрѣльцы поступками свои- 
ми сильно вредятъ тамошнимъ нашимъ людямъ, 
между которыми немало старыхъ своеволыш ковъ". 
Въ Конотонѣ путивльскій купецъ Аѳанасій Вѣляевъ 
разглашалъ, что подъ Путивлемъ соберутся царскія 
войска тай но , учинятъ раду, призовутъ на нее гет- 
мана Самойловича или силою возьмутъ, и станутъ 
рубить всю старшину войсковую и  арендаторовъ4).

Лѣтомъ 1683  года въ Москвѣ узнали, что на 
Дону какой-то чернецъ Іосифъ распространяетъ 
воровскія письма. Немедленно отправился туда По- 
сольскаго Приказа толмачъ Тарасъ Ивановъ съ 
требованіемъ выдачи этогомонаха. Собрался кругъ; 
есаулы, по приказу атамана Флора Минаева, гово- 
рили казакамъ: „Надобно за чернецомъ и за его 
совѣтниками послать и доведется отпустить ихь 
къ великимъ государямъ, — воровъ ж алѣть нечего“ . 
Но въ отвѣтъ раздались крики, что чернеца посы- 
лать не-для-чего, потому что онъ малоуменъ и 
нисьмо воровское сочинялъ не онъ; надобно по- 
слать за настоящими ворами, которые чернецу 
письмо дали и обманули; воры эти— Куземка Ко- 
сой да Костка стрѣлецъ, ж ивутъ они на устьи 
Медвѣдицы, а чернецъ живетъ на Сѣверскомъ Дон- 
ц ѣ . Объявилисьи другія мнѣнія; —казакъ  Ѳомка Са- 
востьяновъ говорилъ: „Для чего за тѣми ворами 
посылать и гдѣ ихъ сыскать? “ Пашка Чекуновъ 
прибавилъ: „Для чего ихъ въ Москву посылать? и 
безъ нихъ на Москвѣ много мяса“ . Тутъ высту- 
пили атаманъ и старшины, и начали говорить: „Для

Кромѣ п р и веденной оффиціальной записки, Ма- 
твѣевъ. Медвѣдевъ, Акты Арх. Эксп., IV, №  2 6 0 ,  2 6 1 ,  
2 6 3 , 2 6 4 , 2 6 5 , 2 6 6 , 2 6 7 , 2 6 8 , 2 7 0 , 2 7 1 , 2 7 3 , 2 7 4 .  
Собр. гос. гр . и  д о г ., IV, № 1 5 5 ; Полн. Собр. Зак. 
№  9 6 3 .

3) Полн. Собр. Зак ., № 9 9 2 .
3) Собр. гос. граі». и дог., IV, № 1 6 0 .
4) Дѣла Малорос. 1 6 8 2  года въ Москов. Архивѣ Мин. 

И н. Дѣлъ.



чего вы за воровъ стоите; почему, сыскавши, ихъ 
не отослать? Или вамъ мало государской милости 
и жалованья? “ Потомъ старшины подошли къ Та- 
расу Иванову и стали говорить ему тихонько: „Ви- 
дишь, какіе у насъ люди и за кого стоятъ? Для 
чего въ государевой грамотѣ не написано, чтобъ 
тѣхъ воровъ сыскать и казнить у насъ, —мы быихъ 
казнили тотчасъ. Которые люди являются на Мо- 
сквѣ въ расколѣ, и стрѣльцы, заразны я воров- 
ства битые кнутомъ, руки и ноги сѣчены, носы и 
уши рѣзаны, а ссылаютъ ихъ въ новый городъ По- 
латовъ, — тѣ люди объявились у н асъ  всѣ на Дону, 
и воровскіе замыслы и смуты идутъ отъ нихъ. При 
тебѣ изъ Полатова пришло сюда такихъ воровъ 
семь человѣкъ. Вотъ Самойла Лаврентьевъ и ста- 
рый казакъ, а держитъ у себя такихъ воровъ и 
даетъ имъ на ссуду лодки и руж ья. Извѣсти боя- 
рину князю Василью Васильевичу Голицыну, чтобъ 
впередъ такихъ воровъ ие ссылали въ города, ко- 
торые близъ Дону, потому что они изъ этихъ го- 
родовъ уходятъ къ намъ на Донъ, и всякое воров- 
ство и смуты начинаются отъ нихъ, въ кругахъ 
оспариваютъ царскіе указы и дѣла, ворамъ пота- 
каютъ и кричатъ. Мнѣ и другимъ старшинамъ и 
добрымъ казакамъ говорить нельзя, потому что 
всѣхъ насъ побьютъ“ .

Поговоривъ съ царскимъ посланнымъ, атаманъ 
велѣлъ есауламъ кричать: „За ворами послать на- 
добно, и есть ли въ ту  посылку охотники? Кто вы- 
ищется, тѣмъ дано будетъ войсковое жалованье“ . 
Выступили трое казаковъ и говорили: „Мы рады 
Богу и великимъ государямъ служить, и за ворами 
ѣхать и безъ ж алованья“ . Атаманъ отвѣчалъ: 
„Безъ жалованья ѣхать нельзя, будьте готовы, а 
жалованья вамъ по 4  рубля человѣку" .

О  воровскомъ письмѣ посланному разсказывали, 
что въ немъ написано отъ имени царя Іоанна Але- 
ксѣевича: приказываетъ казакамъ идти въ Москву, 
будто бояре его, государя, не слушаютъ и не воз- 
даютъ ему достойной чести, и другія миогія непри- 
стойныя слова, которыхъ нельзя и сказать, да на 
патріарха и на архіереевъ написаны такж е многія 
непристойныя слова; печать у письма кра- 
сная, но не государская, должно бьггь монастыр- 
ская. Когда это письмо въ кругу прочли, то мно- 
гіе легкомысленные казаки и воры, ссыльные 
люди закричали и хотѣли сбираться въМ оскву. Но

Флоръ Минаевъ и старшина говорили, что письмо 
воровское, вѣрить ему нечего, печати великихъ го- 
сударей у письма нѣтъ; а еслибъ письмо было пря- 
мое, то великіе государи прислали бы съ нимъ не 
такого вора чернеца, прислали-бъ знатнаго чело- 
вѣка. За такія  рѣчи Флора Минаева, Ивана Семе- 
нова и многихъ старыхъ казаковъ воры хотѣли 
убить до смерти. Иванъ Семеновъ принужденъ былъ 
сдать атаманство, а Фролъ Минаевъ недѣли с ъ  двѣ 
не выходилъ изъ своего куреня, боясь, чтобъ воры 
не убили.

При отпускѣ, Флоръ Минаевъ и другіе знатные 
казаки говорили Тарасу тайно: „Доложи князю Ва- 
силью Васильевичу Голицыну, что все воровство 
идетъ у насъ на Дону отъ воровъ раскольниковъ, 
которы е у насъ ж ивутъ по Хопру и п о  Медвѣдицѣ, 
а именно— отъ старцевъ Антонія и Пафнутія, и отъ 
ссыльныхъ, которые сбѣж али  на Д онъизъ украин- 
скихъ городовъ“ . Послѣ на Дону нашли винова- 
тымъ только одного Костку Леонтьева и прислали 
его съ воровскими письмами въ Москву.

Кромѣ раскольничества, на Дону стало сильно 
пахнуть Разинскимъ духомъ. Въ томъ же 16 8 3 г. 
атаманъ Максимъ Скалозубъ вызвался идти съ 
охотниками на Волгу для зипуна, хотѣлъ про- 
мышлять надъ непокорными царямъ Калмыками. 
Но, вмѣсто Калмыковъ, приступалъ къ Царицыну и 
былъ отбитъ послѣ жестокаго боя, въ которомъ по- 
гибло много государевыхъ людей. Флолъ Минаевъ 
давалъ знатъ тайно Голицыну, чтобъ изъ Москвы 
отнюдь не посылали къ Скалозубу съ увѣщаніями, 
ибо въ такомъ случаѣ къ  нему пристанетъ много 
и другихъ казаковъ: „Теперь у насъ“ , говорилъ 
Флолъ, „вольницы много, унимать намъ ихъ нельзя, 
потому что всѣмъ намъ, старшинамъ, отъ голутьбы 
теперь стало тѣсно. Призывали (посылали съ 
увѣщаніями) вора Стеньку Разина, и этим ъ призы- 
вомъ его испортили; а Скалозубъ, хотя нанизу на 
Волгѣ безъ пристанища, пропадетъ скоро, потому 
что его на Яикъ и въ другія мѣста никуда не пу- 
стятъ“ 1).

Скалозубъ пропалъ. Въ Москвѣ Ш акловитый 
зорко слѣдилъ за стрѣльцами. 30  декабря 1 6 8 3  г. 
онъ подалъ царямъ и царевнѣ докладную записку
о необходимости удалить изъ Москвы нѣкоторыхъ 
стрѣльцовъ, особенно Астраханцевъ, для предупре- 
жденія новой смуты. Мѣра была принята 2).

П р и л о ж е н i я

I. Опись гор одам ъ, в ѣ д о мымъ въ р азр я д ѣ , 
въ 1668  г.

(Архивъ Мин. Ю ствц., книги Московск. стола №  6 2 . )

1. В о ѣладимірѣ: отставныхъ дворянъ и дѣ- 
тей боярскихъ 8; стрѣльцовъ 1 4 ;  пушкарей 6 ;  раз- 
сыльщиковъ 7; воротниковъ 12; старостъ 2; по- 
садскихь людей 3 8 4  (по описи 1679  г. 3 9 8 );

дѣтей ихъ, братьи, племянниковъ и всякихъ 
свойственниковъ 189; Рождественскаго мопастыря 
слугъ 19 ; служебниковъ 4 6 ; Спасова Золотоворот- 
скаго монастыря слугъ 2; сторожей 5; Успенскаго 
дѣвичьяго монастыря слугъ 2; сторожей 11; Со-

1) Дѣла Донскія 1 6 8 3  года въ Москов. Архивѣ Мин. 
Ии. Дѣлъ.

2) Акты Арх. Эксп., IV, 2 8 0 .



борной церкви сторожей 17; бобылей 9, у нихъ 
братьи 1; ямщиковъ 76 , дѣтей ихъ, братьи, пле- 
мянниковъ и зятьевъ 82 ; бобылей ихъ 9; дворни- 
ковъ 71; дѣтей ихъ, братьи, племянниковъ и 
зятьевъ 15.

2. В ъ Суздамъ: губной староста 1; губной 
дьячекъ 1; въ приказной избѣ подъячихъ 9; архі- 
епископскихъ приказныхъ 3; дѣтей боярскихъ 57; 
у нихъ бою по саблѣ, да по парѣ пистолей, да по 
коробину; подъячихъ 9 съ пищалями; недѣлыци- 
ковъ 4  съ пищалями; дворовыхъ людей 16 съ 
бердышами; бобылей 3 3  съ рогатиною; Спасо- 
Евфимьева монастыря слугъ 4 2  человѣка, бою у 
нихъ по саблѣ, по парѣ пистолей, по коробину; 
оброчныхъ крестьянъ 4 с ъ  пищалями, 31 с ъ  берды- 
шами, 4 4  съ рогатинами, 2 6  с ъ  топорками; пушка- 
рей 4  съ бердышами. Гостиной сотни торговыхъ 
людей 4 съ пищалями; посадскихъ людей 3, у нихъ 
бою по саблѣ, да по парѣ пистолей, 3 4 0  съ пища- 
лями, 62  съ топорками, 2 4 0  събердышами, 25 0  съ 
рогатинами, всего посадскихъ 8 9 5  (по ониси 1679 г. 
8 3 5 ). Всего 1 , 191 (по описи 1679  г. 1 , 4 09 ).

3 . В ъ  Юръевѣ Полъскомъ; посадскихъ 140, 
у нихъ дѣтей 155 ; всего 338 .

4. В ъ Шуѣ: посадскихъ 1 8 6  (п о  описи 1 6 7 9 г . 
1 8 3 ), дѣтей ихъ 127  (по описи 1679  г. 5 2 ); 
всего 3 8 1 .

5. В ъ  Луху; посадскихъ 185 , всего 288 .
6. В ъ  Журомѣ: посадскихъ 3 9 4  (по описи 

1 6 7 9  г. 4 3 1 ); всего 1 , 106.
7. В ъ  Переславлѣ Залѣсскомъ: посадскихъ 

2 9 4  (по описи 1 6 7 9  г. 3 0 4 , дѣтей, братьевъ и 
племянниковъ 1 5 0 ); всего 746.

8 . В ъ  Ростовѣ: посадскихъ 660  (по описи 
1 6 7 9  г. 7 2 2 ), съ дѣтьми, братьями и племянни- 
ками; отставныхъ дворянъ и дѣтей боярскихъ 11 ; 
губной староста; городовой приказчикъ; подъячихъ З; 
разсыльщиковъ 10.

9 . В ъ Ярославлѣ; посадскихъ и всякихъ  жи- 
лецкихъ людей 3 , 4 6 8  (по описи 1 6 7 9  г. 2 , 8 6 2 ); 
воевода, губной староста, городовой приказчикъ; 
объѣзжій голова; сотникъ стрѣлецкій; съѣзжей 
избы подъячихъ 14; приставовъ, пушкарей и раз- 
сылыциковъ 23 ; площадныхъ подъячихъ 22 ; въ 
таможнѣ 6; на Кружечномъ дворѣ 2; губныхъ 
дьячковъ 2; въ земской избѣ 2.

10. В ъ  Костромѣ; посадскихъ 1 , 32 2  (по описи 
1 6 7 9  г. 1 , 0 4 4 ); губныхъ старостъ 2; дворянъ и 
дѣтей боярскихъ 21 ; подъячихъ 17; стрѣльцовъ 20 ; 
пушкарей 3, приставовъ 8.

1 1 . В ъ  Галичѣ; губныхъ старостъ 2; городо- 
выхъ приказчиковъ 2; подъячихъ 7; пушкарей 8; 
разсылыциковъ 38 ; воротниковъ 7; ямскихъ бхот- 
никовъ 4; посадскихъ 728 .

12. В ъ  Бологдѣ; воевода; губной староста; 
осадный голова; отставныхъ дворянъ и дѣтей бояр- 
скихъ 13; подъячихъ 26 ; стрѣльцовъ 68; разсыль- 
щиковъ 9 ; отставныхъ пушкарей 2; въ приказной 
избѣ сторожей 2; дворниковъ на осадныхъ дво- 
рахъ 20 ; на посадѣ гостиной сотни 4 , суконной 3

(по описи 1 6 7 9  г. гостиной и суконной сотни 3); 
на монастырскихъ дворахъ служебниковъ и работ- 
никовъ и на нѣмецкихъ дворахъ дворниковъ 42; 
посадскихъ съ братьями 1 , 195 ( по описи 1679  г.
1 , 0 2 4 ); дѣтей 3 1 2 , племянниковъ 10; пасын- 
ковъ 7, зятьевъ 2; подворниковъ 21; дворовыхъ 
людей 9; посадскихъ бобылей съ братьями 256, 
дѣтей ихъ 21 , 2 племянника, 1 пасынокъ; ка- 
меныциковъ 22; кирпичниковъ 8; всего въ городѣ 
жителей 2 , 073 .

13. В ъ  Кашинѣ; 23 2  двора, въ нихъ людей 
всего 3 05 .

14. В ъ  Бѣжецкомъ Берхѣ; посадскихъ 3 8 6  
(по описи 16 7 9  г. 4 20 ).

15. В ъ Можайскѣ: всего жителей 1 48 , изъ 
нихъ . посадскихъ 57 (по описи 1679  г. 4 0 ).

16. Въ Береѣ; всего 1 54 , изъ нихъ посад- 
скихъ 109 (по описи 16 7 9  г. 122).

17. В ъ  Рузѣ; всего посадскихъ 30  (по описи 
1 6 7 9  г. 4 6 ).

18. В ъ  Болоколамскѣ; всего 1 2 3 , изъ нихъ 
посадскихъ 44  (по опнси 1679  г. 49 ).

19. В ъ  Боровскѣ; всего 4 0 7 , изъ нихъ посад- 
скихъ 3 5 0  (по ониси 16 7 9  г. 203).

20 . В ъ М а лорославцѣ; посадскихъ 83  (по 
описи 1679  г. 9 0 ).

21 . В ъ  посадскихъ 30  (п о  описи 16 7 9  г. 
23 , дѣтей и братьевъ 30).

22. В ъ  Бязъмѣ; всего 728 , изъ нихъ посад- 
скихъ 3 9 0  (3 2 8 ).

23. В ъ  Тулѣ; всего 1, 0 3 6 , изъ нихъ посад- 
скихъ 3 3 3  (3 6 4 , дѣтей и братьевъ 1 7 0 ), казен- 
ныхъ кузнецовъ 8 (8 4 ) , дѣтей ихъ и братьевъ 
годныхъ въ службу 25 (5 3 ) , замочниковъ 14; ста- 
ночныхъ мастеровъ 9 , кирпичниковъ 3 6 , дѣтей 
ихъ и братьевъ годныхъ въ службу 24 ; ямщиковъ
56 , дѣтей ихъ и братьевъ 90.

24 . В ъ  Каширѣ; всего 161, изъ нихъ посад- 
скихъ 5 5  (48 ).

25. В ъ  Алексинѣ; всего 125 (1 3 6 ).
26. В ъ  Тарусѣ; всего 39 , изъ нихъ посад- 

скихъ 18.
27 . В ъ  Серпуховѣ; 732 , изъ нихъ посад- 

скихъ 23 3  (2 2 9 ).
28 . В ъ  Одоевѣ; всего 754, изъ нихъ посад- 

скихъ 65.
29 . В ъ  Крапивнѣ; 237 ; посадскихъ нѣтъ, одни 

служилые.
3 0 . В ъ  Дѣдиловѣ; 4 3 2  (4 2 9 ) ; посадскихъ 

нѣтъ.
31 . В ъ  Поломнѣ; 5 2 8 , посадскихъ 6 7  (3 0 4 , 

дѣтей и свойствен. 150).
3 2 . В ъ  Переяславлѣ Рязанскомъ; 4 6 0 , по- 

садскихъ 86 .
33 . В ъ  Зарайскѣ; 5 4 2 , посадскихъ 20 7  (2 5 7  

дѣтей братьевъ и племянниковъ, не въ раздѣлѣ 
живущихъ 148 , въ малыхъ лѣтахъ 3 16 ).

34 . В ъ  Пронскѣ; 8 3 2 ; посадскихъ нѣтъ.
35 . В ъ  Михайловѣ; 6 2 5 , посадскихъ 28  (3 7 ).
36 . В ъ  Гремячемъ; 475 ; посадскихъ нѣтъ.



37 . Въ Веневѣ: 3 3 8 ; посадскихъ 22 3  (1 1 0 , 
дѣтей ихъ и свойственниковъ 3 0 6 ).

38 . Въ Печерникахъ: 186  служилыхъ; по- 
садскихъ нѣтъ.

39 . Въ Сапожкѣ: 54 9  (3 6 4 ); посадскихъ нѣтъ.
40 . Въ Ряжскомъ: 1 , 34 8  ( 1 ,  709); ряжанъ 

отставныхъ 45 ; недорослей 4 4 7 ; казаковъ 395 , 
дѣтей ихъ, братьевъ и племянниковъ 345 ; по- 
садскихъ нѣтъ.

41 . Въ Шацкѣ: 4 2 2  (5 0 2 ) ; посадскихъ нѣтъ.
4 2 . Въ Калугѣ: 1 , 421  (1 , 3 4 8 ); посадскихъ 

968  (9 1 0 ).
43 . Въ Лихвинѣ: 6 5  (7 1 ); посадскихъ 34  

(3 8 ), у нихъ дѣтей, братьевъ и племянниковъ 27.
4 4 . Въ Мещевскѣ: 194 ; посадскихъ 27 , у 

нихъ дѣтей 30 .
45 . Въ Серпейскѣ: 8 5  (1 5 7 ); посадскихъ 26 

(4 3 ) , роду и х ъ  52  (1 0 6 ).
46 . Въ Мосалъскѣ: 68 , посадскихъ 9.
47 . Въ Козелъскѣ: 143; посадскихъ нѣтъ.
48 . Въ Бѣлевѣ: 8 3 8 , посадскихъ 24 2  (3 5 0 ), 

роду ихъ 262 .
49 . Въ Болховѣ: 1 , 048  (1 , 2 0 4 ), посадскихъ 

3 8 0  (4 7 7 ), роду ихъ 32 5  (4 1 5 ).
50. Въ карачевѣ: 5 9 9 , посадскихъ 2 0 , роду 

ихъ 36 .
51. Въ Орлѣ: 655 ; посадскихъ нѣтъ (4 2 , роду 

ихъ 62).
52. Въ Кромахъ: 261 ; посадскихъ нѣтъ.
53 . Въ Брянскѣ: 1 , 0 92 , посадскихъ 76.
54 . Въ Рылъскѣ: 3 7 9 , посадскихъ 4 2 , за- 

хребетниковъ 5. 
55 . Въ Сѣвскѣ: 951 ; посадскихъ нѣтъ.
56 . Въ Путивлѣ. 1 ,  653 , посадскихъ 1 1 7 , у 

нихъ дѣтей, братьевь, зятьевъ, пріемышей, сосѣ- 
дей 66.

57. Въ Каменномъ: 4 8 1 ; посадскихъ нѣтъ.
58. Въ Мценскѣ: 516 ; посадскихъ нѣтъ.
59. Въ Елъцѣ: 2 ,  9 2 0 , посадскихъ 186  (1 5 2 ) , 

роду ихъ 1 4 3  (91 ).
60 . Въ Ливнахъ: 1 , 424 ; посадскихъ нѣтъ.
61 . Въ Курскѣ: посадскихъ 3 7 6 , дворянъ и 

дѣтей боярскихъ 446.
62 . Въ Новосилѣ: 4 2 8 ; посадскихъ нѣтъ.
63 . Въ Епифанп: посадскихъ нѣтъ.
64 . Въ Черни: 297 ; посадскихъ нѣтъ.
65 . Въ Данковѣ: 835 ; посадскихъ нѣтъ.
66. Въ Лебедяни: 698 ; посадскихъ нѣтъ.
67 . Въ Талецкомъ: 520 ; посадскихъ нѣтъ.
67 . Въ Черкасскомъ: 427 ; посадскихъ нѣтъ.
69 . Въ Ефремовѣ: 1 , 895 ; посадскихъ 3.
70. Въ Осколѣ: 1 , 468 ; посадскихъ нѣтъ.
71. Въ Землянскѣ: дѣтей боярскихъ 129; не- 

дорослей 9 , казаковъ 29 , пушкарей 3 9 , Черкасъ 
5 8 5 , посадскихъ 10.

72. Въ Обояни: дѣтей боярскихъ 759 , стрѣль- 
довъ 9 , казаковъ 77, пушкарей 29 ; посадскихъ 
нѣтъ.

73. Въ Суджѣ: посадскихъ нѣтъ.
74. Въ Сумахъ: казаковъ 1, 2 2 1 ,  мѣщанъ 1,  754 .

75 . Въ Лебединѣ: казак овъ  6 2 8 ,  мѣщ анъ 1 , 641 .
76 . Въ Бѣлѣгородѣ: посадскихъ 48 .
77. Въ Болховомъ: (по чертѣ отъ Бѣлгорода 

направо) посадскихъ нѣтъ.
78. Въ Карповѣ: посадскихъ нѣтъ.
79. Въ Хотмышскомъ: посадскихъ нѣтъ.
80 . Въ Волъскомъ: посадскихъ нѣтъ.
81 . Въ Олешнѣ: посадскихъ нѣтъ.
82 . Въ Ахтыркѣ: Черкасъ 9 22 , мѣщанъ нѣтъ.
83 . Въ Корочѣ: посадскихъ нѣтъ.
84 . Въ Яблоновѣ: посадскихъ нѣтъ.
85 . Въ Новомѣ Осколѣ  посадскихъ нѣтъ.
86 . Въ Верхососенскомъ: посацскиіъ нѣтъ.
87 . Въ Усердѣ: посадскихъ нѣтъ.
88 . Въ Олъшанскомъ: посадскихъ нѣтъ.
89 . Въ Острогожскомъ: посадскихъ Русскихъ

11, Черкасъ мѣщанъ 1 8 ;  дѣтей боярскихъ 6 5 ;  ста- 
ничниковъ 41 ; Черкасъ городовой службы 390.

90 . Въ Коротоякѣ: дѣтей боярскихъ 4 2 4 , ка- 
заковъ 3 7 7 , посадскихъ 40.

91 . Въ Урывѣ: 160 ; посадскихъ нѣтъ.
9 2 . Въ Воронежѣ: Черкасъ 178, дѣтей бояр- 

скихъ 1 54 , стрѣльцовъ 2 1 1 ,  казаковъ 6 8 1 ,  посад- 
скихъ 271 .

93 . Въ Костенскомъ: дѣтей боярскихъ 197 ; 
посадскихъ нѣтъ.

94 . Въ Вѣлоколодезскомъ: драгуновъ 194 ; по- 
садскихъ нѣтъ.

9 5 . Въ Орловѣ городкѣ дѣтей боярскихъ дра- 
гунской службы 2 3 9 , пушкарей 1 4 , дьячекъ при- 
казной избы 1.

96 . Въ Соколъскомъ: драгуновъ 5 1 8 , пушка- 
рей 18; посадскихъ нѣтъ.

97 . Въ Усмани: посадскихъ нѣтъ.
98 . Въ Добромъ Г ородищпу. посадскихъ нѣтъ.
99 . Въ Козловѣ: посадскихъ 4 7 , роду ихъ 42 .

100. Въ Тамбовѣ: служилыхъ людей 2 , 342 ; по- 
садскихъ нѣтъ.

101. Въ Волуйкѣ: посадскихъ нѣтъ.
102. Въ Чугуевѣ: посадскихъ нѣтъ.
103. Въ Салтовѣ: посадскихъ нѣтъ.
104. Въ Харъковѣ: дѣтей боярскихъ 5 5 , каза- 

ковъ Черкасъ полковой службы 1 , 0 7 0 , пашеиныхъ 
Черкасъ 1 , 0 23 .

105. Въ Красномъ Кутѣ: Черкасъ полковой 
службы 120 , мѣщанъ пахотныхъ Черкасъ 6 86 .

1 0 6 . Въ Богодуховѣ: рядовыхъ казаковъ 137 , 
городовой службы Черкасъ 935 .

107 . Въ Бобровкѣ: казаковъ 2 0 0 , мѣщ анъ 9 4 8 .
108 . Въ Болыклеѣ: Черкасъ 3 31 .
109 . Въ Новюродѣ Великомъ: судья; головъ 

стрѣлецкихъ 2; казачій голова; сотниковъ стрѣ- 
лецкихъ 5; городничій; житнаго двора ключникъ; 
объѣзжій голова; ямской приказчикъ; отставныхъ 
дворянъ и дѣтей боярскихъ 10; съѣзжей избы 
подъячихъ верстаныхъ 3 2 , молодыхъ неверста- 
ныхъ 20; новокрещеновъ кормовыхъ 29; новго- 
родскихъ пѣшихъ казаковъ 150 , дѣтей ихъ и 
братьи 18; въ Московскомъ Приказѣ стрѣльцовъ 
5 0 0 , дѣтей ихъ, братьи, племянниковъ и подсо-



сѣдникойъ 233; въ Новгородскомъ Приказѣ стрѣль- 
цовъ 5 0 0 , роду ихъ 123; пушкарей 53 , запасныхъ 
кузнецовъ 14, дѣтей ихъ 10 ; воротниковъ 15; 
ямскихъ охотниковъ съ родомъ 128; посадскихъ
1 , 0 8 0 ; митрополичьихъ дѣтей боярскихъ и бобы- 
лей 127; церковныхъ причетниковъ 168.

110 . Въ Ладогѣ: 2 6 2 , посадскихъ 46 .
111. Въ Порховѣ: посадскихъ 112.
112. Въ Псковѣ: посадскихъ 1 , 169  съ родомъ, 

пріемышами, захребетниками, церковными дьячка- 
ми, пономарями.

113. Въ Гдовѣ: посадскихъ 71, роду ихъ 64; 
всего 5 2 5 .

1 1 4 . Во Изборскѣ: 208 , посадскихъ 4.
1 15 . Въ Островѣ: посадскихъ 1 7 ,  всего 109 .
116 . Въ Опочкѣ: 5 2 6 , посадскихъ 80 .
117 . Вь Печерскомъ монастырѣ; посадскихъ 

126 , всего 344 .
1 18 . Въ Великихъ Лукахъ; посадскихъ 95 , 

всего 1 , 0 8 4 .
149 . Въ Торопцѣ: посадскихъ 4 6 3 , всего 1 , 353 .
120. Въ Твери: посадскихъ 4 2 9 , роду ихъ 77, 

всего 671 .
Въ онись 1679  года внесены города: 1 ) Рома- 

новъ; посадскихъ 2 58 . 2 ) Звениюродъ; посад- 
скихъ 22 . 3 ) Борисовъ; посадскихъ 11 , дѣтей 
ихъ 22 . 4 )  Бѣлоозеро: посадскихъ 775; поповъ, 
пхъ дѣтей и братьи 3 8 ; бѣдныхъ, которые кор- 
мятся по міру, 189. 5 ) Угличъ; посадскихъ 143. 
6 ) Воротынскъ: посадскихъ 55, дѣтей ихъ, братьи
и  племянниковъ 171, всего 255 . 7) Перемышлъ; 
посадскихъ 25 , дѣтей ихъ и братьи 46 .

II. Опись гор одовъ  1677 г о д а , хранящ аяся  
м еж ду приказными дѣлами М осковскаго Архива

Минист. И ностран. Д ѣ лъ .
1. Устютъ съ уѣздомъ: Стрѣльцовъ 132; по- 

садскихъ и бобыльскихъ дворовъ 689 ; людей въ 
нихъ 8 3 0 ; въ уѣздѣ крестьянскихъ и половни- 
чьихъ дворовъ 7 , 8 0 4 , людей въ нихъ 9 ,  458  чело- 
вѣкъ. Данныхъ и оброчныхъ съ посаду и уѣзду 
6 , 03 8  рублей; полоняничныхъ 232  рубля; съ та- 
моженъ и кружечныхъ дворовъ 6 ,  782  р.

2. Сольвычегодскъ; Посадскихъ 22 8  дворовъ, а 
людей въ нихъ 2 5 8 , да 74 кельи нищихъ, да 18 
дворовъ пустыхъ, да 18 мѣстъ дворовыхъ. Въ 
уѣздѣ, въ селахъ идеревняхъ 3 ,  198 дворовъ кре- 
стьянскихъ и половничьихъ, да 136  дворовъ, да 8 
мѣстъ дворовыхъ отдано на л ьготу, да 71 дворъ 
бобыльскій, 2 двора гостиной сотни, дворъ торго- 
ваго человѣка, а людей въ нихъ 5 , 3 8 2 . Данныхъ 
и оброчныхъ съ посаду и уѣзду 2 , 8 4 3  р.; полоня- 
ничныхъ 96; таможенныхъ и кружечныхъ 3 , 062.

3 . Тотъма; На посадѣ 21 5  дворовъ, людей въ 
нихъ 2 9 6 . Въ уѣздѣ 2 , 0 9 8  дворовъ, людей въ нихъ 
3 ,  7 2 5 ; 3 6  дворовъ половничьихъ, людей въ нихъ
51. Данныхъ и оброчныхъ 1 , 49 5  рублей; полоня- 
ничныхъ 6 8  рублей; таможенныхъ и кружечныхъ 
2 ,  3 5 0  р.

4. Вязъма: На посадѣ 3 7 9  дворовъ, людей въ 
ни х ъ  4 0 0 . Въ уѣздѣ крестьянскихъ и бобыльскихъ
1, 542  двора, людейвъ нихъ 1 , 563. Данныхъ п о б- 
рочныхъ 93  рубля, полоняничныхъ 30 , таможен- 
ныхъ и кружечныхъ 1 ,  196 рублей.

5. Можайскъ; На посадѣ 32  двора; людей въ 
нихъ 3 0  человѣкъ. Въ уѣздѣ 35 5  дворовъ, людей 
въ нихъ 368 . Данныхъ, оброчныхъ и полонянич- 
ныхъ съ посаду 28 рублей, таможенныхъ и кру- 
жечныхъ 1 ,  196  рублей.

6. Руза; На носадѣ 75 дворовъ, людей въ нихъ 
8 0  человѣкъ. Въ уѣздѣ 50 4  двора, людей въ нихъ 
510 . Данныхъ и оброчныхъ 9 рублей, полонянич- 
ныхъ 13, кружечныхъ 175  рублей.

7. Звенигородъ; На посадѣ 61 дворъ, людей 
въ нихъ 67. Въ уѣздѣ 28  дворовъ, людей въ нихъ
35 . Данныхъ, оброчныхъ и полоняничныхъ 11 
рублей.

8. Веневъ: На посадѣ 107 дворовъ, людей въ 
нихъ 127. Въ уѣздѣ 4 9 6  дворовъ, людей въ нихъ 
499 . Данныхъ и оброчныхъ 8 0  рублей, полоня- 
ничныхъ 14 , кружечныхъ 4 8 5  рублей.

9. Клинъ: На посадѣ 25  дворовъ и въ нихъ 
столькихъ людей. Въ уѣздѣ 615  дворовъ. Данныхъ, 
оброчныхъ и полоняничныхъ 2 рубля; съ уѣзду 
нолоняничныхъ 12  рублей; съ кружечнаго двора 
228  рублей.

10. Ржева Володимерова: Посадскихъ 8 3  
двора, въ уѣздѣ 1. 3 5 4  двора; данныхъ оброчныхъ 
и полоняничныхъ 70 рублей; съ кружечнаго двора 
32 8  рублей.

11. Старица: На посадѣ 117 дворовъ; въ уѣздѣ 
3 9 6 . Данныхъ и оброчныхъ 2 2  рубля; съ кружеч- 
наго двора 292  рубля.

12. Бѣжецкій Верхъ: Посадскихъ 134 двора, 
людей въ нихъ 195. Въ уѣздѣ дворовъ 2 , 757, лю- 
дей въ нихъ 2 , 8 4 3 . Данныхъ, оброчныхъ и поло- 
няничныхъ съ посаду 4 4  рубля; съ уѣзду ноло- 
няничныхъ 60 рублей; съ кружечнаго двора 4 7 7  
рублей.
III. С писокъ п о д ъ я ч и х ъ  по приказамъ 1675  год а .

(Архивъ Минист. Юстиціи, кпига Моск. стола, № 7 3 .
1 . Разрядъ. Подъячимъ всѣмъ окладъ 700  ру- 

блей; порознь жалованья отъ 40  до 2 рублей че- 
ловѣку. Верстаныхъ подъячихъ 74  человѣка; изъ 
нихъ 10 человѣкъ получали помѣстный окладъ 
отъ 4 0 0  до 250  четвертей. Неверстаныхъ 33. Раз- 
ряднаго Приказа дѣти боярскія: 10 нерстаныхъ, 
получавшихъ жалованья отъ 12 до 8 руб., невер- 
станый одинъ; 6  сторожей получали жалованья по 
7 рублей.

2. Посолъскій Приказъ. Окладъ 600  рублей, 
отъ 65  до 4  рублей человѣку; верстаныхъ 3 1 ;  изъ 
нихъ помѣстный окладъ имѣли 4 , отъ 3 5 0  до 25 0  
четвертей; неверстаныхъ 7; 5 приставовъ съ ж а- 
лованьемъ по 8 рублей; 4  сторожа съ жалованьемъ 
по 7 рублей.

3. Приказъ Малой Россіи. Окладъ 36 2  рубля, 
отъ 50 до 5 рублей человѣку, всего 19 подъячихъ.

4. Большая Казна. Окладъ 200  рублей, отъ



2 5  до 2 рублей человѣку; всѣхъ подъячихъ 13 че- 
ловѣкъ; 6 приставовъ съ зкалованьемъ по 8 ру- 
блей; 4  сторожа съ жалованьемъ по 6 рублей.

5 . Иноземскій. Окладъ 135 рублей, отъ 20  до 
1 рубля; верстаныхъ 25 , неверстаныхъ 9; 3 при- 
става, 4  сторожа съ жал. до 7 рублей.

6 . Рейтарскiй. Окладъ 89  рублей, отъ 22 до 
рубля; 13 верст., 4  неверстаныхъ; 5 приставовъ 
съ жал. по 5 руб.; 4  сторожа съ жал. но 6 руб.

7. Аптекарскій. Окладъ 20  руб.; одинъ подъя- 
чій.

8. Казанскій Дворецъ. Окладъ 35 0  руб., отъ 
31 до рубля; верст. 60 ; неверст. 17; 10 приста- 
вовъ съ ж ал. по 10 руб.; 6 сторожей с ъ  жалован. 
по 6 руб.

9. Сибирскій. Окладъ 3 0 8  руб., отъ 30  до
6 руб.; 16  верст., 7 неверстаныхъ.

10. Купецкихъ дѣлъ. Четверо подъячихъ; одинъ 
съ ж ал. 40  р., другой 2 5 , двое 20 ; 6  приставовъ 
сь  жал. по 12  р., четверо сторожей по 6 руб.

11. Стрѣлецкій. Окладъ 2 2 3 , отъ 20  руб. 
до 50  коп.; верст. 32 , неверст. 20.

12. Приказъ сбора стрѣлецкаго хлѣба. 
Окладъ 55  руб. 50  коп., отъ 15 до 5 руб., двое 
подъячихъ съ приписьми, 2 старыхъ верст., 7 не- 
верст., одинъ молодой верст., 39  неверст.; четверо 
сторожей съ жал. по 7 руб.

13. Судный Владимірскій Ок л ад ъ  2 2 6 , отъ 
28 до 2; верст. 28 , неверст. 2; приставы: 5 съ 
ж ал. по 10 руб., одинъ п о  8; двое неверст.; четверо 
сторожей по 7 руб.

14. Судный Московскій. 2 5 0 , отъ 19 до 2; 
верст. 16 , неверст. 15; 12 приставовъ по 4 , 3 , 2 
рубля; 4  сторожа по 7 руб.

15. Приказъ Большаго Дворца. 8 2 5 , о т ъ  25  
руб. до 5 0  коп .; 84  неверстаныхъ.

16. Житный дворъ. Отъ 25  до 8; всего 6 
подъячихъ.

17. Сытнаго Дворца. Отъ 30  до 4  руб.; 10 
подъячихъ.

18. Кормоваго Дворца. Отъ 2 0  до 5 руб.; 6 
подъячихъ.

19. Хлѣбнаго Дворца. Отъ 19 до 4  руб.; 7 
подъячихъ.

20 . Судный дворцовый. Окладъ 130 , оть 23 
до 4  руб.; верст. 8 , неверст. 10; приставовъ не- 
верст. 6; 4 сторожа съ ж ал. по 6 руб

21. Оружейный. 9 5  руб., отъ 50  до 1 5  руб.;
3  подъячихъ; двое приставовъ по 2 9  руб. обоимъ; 
9 сторожей— всѣмъ 52  рубля.

22 . Помѣстный. 70 0  руб., отъ 50  до рубля; 
95  верст., 22 8  неверст.; 5 дѣтей боярскихъ съ 
жал. по 10 руб., 6  сторожей съ жал. по 9 руб.

23 . Разбойный. 3 0 0  руб., отъ 20 до 2 руб.; 
верст. 38 , неверст. 6; 5 приставовъ верст. съ жал. 
по 4 руб., 5  неверст.; 6 сторожей всѣмъ 40  руб.

24 . Пушкарскій. 20 0  руб., отъ 3 5  до 3; 10 
верст., 1 неверст.

25. Ямской. 150  руб., отъ 33  до 1 руб.; 14 
подъячихъ.

26 . Челобитный. 200  руб., отъ 30  до 4 руб.; 
верст. 13, неверст. 6; подвойскихъ 5 съ жал. по
1 2  руб.; 1 приставъ и 3 сторожа.

27 . Большой приходъ. 3 8 5 , отъ 3 0  до 2 руб.; 
25  верст., 42  неверст.

28 . Московской большой таможни. Отъ 15 
до 5 руб.; 5  верст., 11 неверст.

29 . Помѣрной избы. 1 верст. по 5 руб.; 10 
неверст.

30 . Казенный. 1 2 4  руб ., о т ь  35  до 5; 8  верст.,
1 неверст.

31 . Монастырскій. 2 4 6 , отъ 3 0  до 3 руб.; 
25  верст., 7 неверст.

32 . Печатный. 63 , отъ 35  до 5 руб.; 5 верст., 
3 неверст.

33 . Конюшенный. 164 , отъ 28  до 3 руб.; 12 
верст., 2 неверст.

34 . Земскій. 2 5 5 , отъ 35  д о  З  руб.; 2 9  верст.,
17 неверст.; двое нарядчиковъ съ ж ал . по 1 4 руб .; 
9  рѣшеточныхъ п ри казчиковъ верстаныхъ отъ 12 
до 8 руб., 42  неверст.

35 . Владимірская четь. 6 4 , отъ 30  до 4 руб.;
3  верст., 18 неверст.

36 . Галицкая четь. 71, отъ 30  до 8 руб.;
4  верст., 8  неверст.

37 . Новюродскій. 195 , отъ 3 4  до 5 руб.; 17 
верст., 14 неверст.

38 . Костромская четь. 79, отъ 3 4  до 3 руб.;
6  подъячихъ.

39 . Княжество Смоленское. 6 6 , отъ 18 до
7 руб.; 6 верст., 1 неверст.

40 . Устюжская четь 137 , отъ 31 до до 50  
коп.; 14 верст., 7 неверст.

41 . Н овая четь. 158 , отъ 30  до 3 руб.; 12 
верст., 2 5  неверст.

4 2 . Отдаточный дворъ. 27 ; верст. 2 , невер- 
станыхъ 13.

43 . Холопья суда. 2 0 0 , отъ 3 0  до 2 руб.; 
верст. 14 , неверст. 6 .

4 4 . Хлѣбный. 137 , отъ 23  д о  рубля; 2 4  вер- 
станыхъ.

45 . Каменныхъ житницъ. 25 ; 2 верст.
4 6 . Каменныхъ дѣлъ. 113, отъ 35 до 8 руб.;

5 верст., 1 неверст.
47 . Мытная изба. 11 подъячихъ, всѣ невер- 

станы. 

IV. Р азр я д ъ  б е зъ  м естъ Царя и Великого Князя 
Ѳ еодор а  Алексѣевича в ъ сеа  велиния и ма л ы я  и 

бѣлыя Роси сам одер ж ц а 1 9 0  г о д у  *).
Лѣта 7 1 9 0  Генваря въ 12 день указалъ  Вели- 

ки Государь Царь и Велики князь Оеодоръ Але- 
ксѣевичъ въсеа великия и малыя и бѣлыя Роси 
самодержецъ быть въсемъ чинамъ у всякихъ делъ 
быть бѣзъ местъ и отеческихъ делъ въпреть отнюдь

*) Этотъ важный памятникъ, восполияющій пробѣлъ 
въ и з вѣствыхъ намъ до сихъ поръ разрядви хъ  книгахъ, 

- находится въ Московскомъ Главномъ Архивѣ Мин. Ин . 
Дѣлъ.



не вчинать, а будетъ де хто станетъ въчинать и 
темъ сказано быть потъ смертьною казнью и нотъ 
кьлятвою, и кннги разрядныя и случные сожгьли 
въласти въ переднихъ сенехъ въ печи, и выброны 
изо всехъ родовъ въ ротмистьри и въ порутчикахъ 
въ (с)таршихъ и не въ старшихъ и съ того числа 
въсе почело быть бѣз ъ  местъ.

Тогожь году Генваря въ 17 день сказана си- 
д еть  въ П алатѣ у  расправныхъ дѣлъ зъбояриномъ, 
съ Князь Никитою Ивановичомъ Одуевскимъ, боя- 
рину князь Ивану Борисовичю Тьроекурову.

Тогожь году Генваря въ 18 день были у Вели- 
кого Государя у руки на приезде въ столовой на- 
лате Кримския послы и посланники.

А обьевлялъ ихъ Великому Государю думной 
посольской дьякъ Ларивонъ Ивановичь Ивановъ.

Тогожь году Генваря въ 19 день былъ у Вели- 
кого Государя въ передней Светейши Іоакимъ ІІа- 
триярхъ московски и въсеа Руси со властьми.

А въ то вьремя указалъ  Велики Государь при- 
несть исъ комноты бьлижнимъ людямъ ларецъ съ 
родословною книгою князь Борису княжь Алексѣе- 
ву сыну Голицыну да Михайлу Васильеву сыну 
Собакину. И какъ но указу Неликово Государя 
тотъ ларецъ съ родословною книгою пъринесли, и 
Велики Государь указалъ честь свой Великого Го- 
сударя указъ  думному розрядному дьеку Василью 
Семенову.

И какъ  думной дьякъ Василей Семеновъ ево 
Великого Государя указъ  пърочелъ, и Великий 
Государь изволнлъ тое кьнигу поверхь потписать 
по листамъ своею рукою.

А Светейши Потриярхъ подисподомъ такж е пот- 
писоваль п о  листомъ своею рукою;

А власти, и бояре, и околничня и думныя и 
ближные люды и въсякия чины потписовали сво- 
имижь руками по своими імены.

А каковъ Великого Государевъ указь  сказапъ 
и думный дьякъ розрядьной Василей Гьригорье- 
вичъ Семеновъ ичелъ, и тотъ указъ Великова Го- 
сударя писонъ въ особной тетрате весь именно, и 
чье руки въластей, и бояръ, и околничихъ и дум- 
ныхъ и ближнихъ людей руки обьевились у той 
книги, и то написоно въ той же тетрате въсе 
именно на лицо дьля въ претку, и тое книгу ука- 
залъ  Велики Государь и свой указъ переплечи и 
постьроеть боярину князь Василью Васильевичю 
Голицыну, тое книгу отдать въ розрятъ именно 
боярину князь Михаилу Юрьевичу Долгоруково съ 
товарищи, а хто имены сиделъ у сей книги, и техъ 
имены написоныжь вьпоследи.

Тогожь году Генваря въ 20  день сказана быть 
по указу Великого Государя въ воеводахъ: въ ве- 
лики Новгородъ изо Пскова боярину князь Михай- 
лу Аидьреевичу Голицыну полковымъ и осаднымъ;

Во Псковъ осаднымъ околничему князь Гри- 
горью Аѳанасьевичю Козловскому;

А изъ Великого Н оваграда осадному воеводе боя- 
рину Василью Семеновичю Вольшскому указалъ 
Велики Государь быть къ Москве.

И Генваря въ 2 4  день отказона имъ.
Тогожь году Генваря въ 25 день сказан. воево- 

ды осаднымъ:
Велики Новгоротъ боярину Ивану Васильевичю 

Вутурлвну;
А бояри(н)у Василью Семеновичю Волиньскому 

велено быть по прежнему къ Москве.
А Новогоротцькойнолкъ велено ведоть и Псков- 

ской во Пскове боярину князь Михайлу Андрее- 
вичю Голицыну.

Тогожь году Генваря въ 27  день сказоно въ 
воеводы съ Козанскимъ полкомъ въСинбирскъ боя- 
рину Петру Васильевичю болшему Шереметеву.

Тогожь году Генваря въ  29  день сказано по 
указу Великого Государя стьроить городы въ  Д ау- 
ры и въ Селегинской и въ Болбожинской, и Сибир- 
скимъ полкомъ на Китайцы думному дьворенину 
Кирилу Осиповичю Хлопову, а съ нимъ велено 
быть въсемъ Сибирской земли городомъ вьсякимъ 
служивымъ людемъ коннымъ и пехоте.

Тогожь году Ѳевраля въ 5 день было постано- 
вления въ Орхиепискупы въ Тверь и въ Кашинъ;

А ставилн исъ Торшька Борисоглебскова и пре- 
подобного Ефрема Новоторжьскаго чудатворьца ма- 
настира Архимандрита Сергія.

А ставили въ Соборной п о постольской церкьви; 
А ставилъего въ Орхиепискупы Светейшее Иоа- 

кимъ Патриярхь Московски и въсеа Руси.
А на постановълени были въласти.

Ми т р о п о ли т ы:
Карнили Новгоротцьки и Великолуски, 
Никифоръ Астьрахаиски и Терски,
Иона Ростовски и Ерославски,
Маркелъ Пъсковски и Зборски,
Семеонъ Смоленски и Доргобужски,
Ворсунофей Сарски и Подонски,
Ѳиларетъ Нижегоротцьки и Олаторски,
Павелъ Резански и Муромски;

А р х и е п и с к у п ы :
Илорионъ Суздолски и Юрьевски,
Симонъ Вологотцьки и Бѣлозерски,
Никифоръ Коломенски и Коширски;

Е п и с к у п ъ :
Иона Вятцьки и Великопермьски;

А р х и м а н д р и т ы :
Чудовской, Спаса-новой, 
Юрьевской изъ Пова- Симоновской,

города, Нетровской,
Андроньевской, Воскресенской,
Савинской, Б о г оявленской,
Ѳутинской, Иверской; 
Калязинской;

И г у м н ы:
Зьнаменской, Угрежской,



Съ Унжи Макарьевской, Данской,
Зъдъвиженской, Даниловской,
Зълатоустовской, Стьретинской,
Навннской, Протопопъ Соборной.

А лестьвицею учиненъ ниже вологотцькова а 
више коломенскаго тверской въладыко,

Да на постановлени были по указу Вели- 
каго Государя бояринъ князь Юрья Семеновичь 
Урусовъ, да съ нимъ думной дьворенинъ Кирило 
Осиповичь Хълоповъ, да думной дьякъ Василей 
Семеновъ.

А провожали верхь къ  Великому Государю въла- 
дыку и на Подворье умной дъворенинъ и думной 
дьякъ тежь;

Тогожь году Ѳ евраля въ 9 день сказана въ осад- 
ные вооводы: на Терки стольнику Ѳедору Савину 
сыну Нарбѣкову;

А околничему Александру Савосьяновичю Хи- 
трово указалъ Велики Государь быть къ  Москъве.

Тогожь году сказана родословныя книги, и вы- 
ижия, и боярскимъи воевотцькимъ родомъ, и гости- 
нымъ и дьворянскимъ і дьячьимъ, а делать на 
шесть книгъ съ отверски, а книгомъ быть: (1 . 2.
3. 4. 5. 6 . ) 1) родословнымъ людемъ; 2) виежимъ; 
3) Московскимъ зънатнымъ родомъ; 4 ) дьворян- 
скимъ; 5) гостинымъ и дьячимъ; 6) всякимъ нискимъ 
чинамъ.

Боярину князь Володимеру Дьмитриевичю Дол- 
горуково, да думному дьеку Василью Семенову 
гербалною, стольникомъ князь И вану княжь Ан- 
дрееву сыну Болшому Голицыну, да Павлу *) сыну 
Непребѣцкому улаженья, стольнику князь Андърею 
князь Иванову сыну Хованскому, а  съ нимъ дъвой- 
ники и въ семъ велено пъринасить каленны рос- 
писи по родамъ.

Тогожь году Ѳевраля въ 12 день изволилъ Ве- 
лики Государь виброть себѣ въ супруги девицу 
Марѳу Мотвееву дочь Матѳея Васильевича Апра- 
ксина.

Тогожь числа нарекли девицу Марѳу Матвеевну 
въ Царевы и Великия Кпяжны, а благословлялъ и 
нарекалъ Светейши Патриярхъ.

Тогожь числа вишетъ изъ комнаты въ переднею 
Светейши П атріярхъ сказавалъ бояромъ и околь- 
ничимъ и думнымъ людемъ, что нарекли Цареву и 
Великою Княжну Марѳу Матвеевну.

Тогожь году Ѳевраля въ 15 день была радость, 
изволилъ Велики Государь сочетатца въторымъ 
законнымъ бракомъ.

А изволилъ Велики Государь понять за себя 
Матвееву дочь Васильевича Опраксина цареву и 
Великою Княжну Мароу Матвеевну.

А венчатца изволилъ Велики Государь въ саборе 
у Живоноснаго Воскресения Господни.

А венчался въ 6 часу дьни въ первой че- 
тверти .

А венчалъ ево Великого Государя духовникъ

*) Пробѣлъ въ подлинникѣ.

евожь Великого Государя Вълаговешенской пъро- 
топопъ Никита Васильевичь

А кремль былъ в ъ  то вьремя з а пертъ, а  отперли 
въ 10  часу.

А кругъ Къремля указана была и вороты вѣдать 
окольничиму Павлу Петровичю Языкову, а сва- 
дебного чину никакова небыла.

Тогожь числа пожаловалъ Велики Государь въ 
спалники сетолниковъ: Степана Богданова сына 
Ловчикова;

Петра да Ѳедара, да Андрея Матвеевыхъ дѣтей 
Опраксиныхъ.

Тогожь году Ѳевраля въ 16 день указалъ Ве- 
ликиі Государь ехать срадосними грамоты столь- 
никомъ и ближнымъ людемъ ка властямъ Иванъ 
Андреевъ сынъ Язиковъ, да Иванъ Васильевъ сынъ 
Дашковъ и по бояромъ.

Къ Търоице въ Сергиевъ монастирь Иванъ Ми 
хайловъ сынъ Волыиской.

К ъ Саве въ Зъвенигородъ и въ Воскьресенской 
монастири Иванъ Богдановъ сынъ Яковлевъ.

Тогожь числа указалъ  Великіи Государь сидеть 
въ розряде и въ Ройтарскомъ и выноземскомъ и 
въ Пушкарскомъ Пъриказахъ думному дъворенину 
Веденихтю Андреевичу Зъмееву на столника Сте- 
панава места Ловчикова.

Тогожь году Ѳевраля въ 17  день пожаловалъ 
Велики Государь въ  стольники къ Государю Ца- 
ревичу и Великому Князю Ивану Алексѣевичю 
стольника к н я зь  Ивана княж ь Степанова сы н а  Ше- 
ховскаго.

Тогожь году Ѳевраля въ 19 день пожаловалъ 
Велики Государь въ столышки 2 -хъ  Опраксиныхъ,
2 Хърушовыхъ, 2 Ловчиковыхъ.

Тогожь году Ѳевраля въ 19 день было дейстъво 
стърашнаго суда.

А на дейстъве былъ Светейпш П атриярхъ со 
влостьми.

Да по указу Великого Государя были на дейстъве 
Ц арь Гъригорей Алексѣевичь сибирской, да боя- 
ринъ князь Иванъ Борисовичь Търоекуровъ, да 
думной дъворенинъ Кирила Осиповичъ Хълоповъ, 
да думной дьякъ Данила Полянской.

Тогожь году Февраля въ 21 день были у руки 
Государыни Царицы и Великия Княгини Мароы 
Матвеевны въ передней Государевой, а были а Ве- 
лики Государь сиделъ, съ пъравой руки.

Светейши Іоакимъ Потриярхъ Московски и въсеа 
Руси со властьми и благословляли образами; 

а власти были:

М и т р о п о л и т ы :
Корнили новогоротцьки и Великолуски, 
Никиѳоръ Астьрахански и Терски,
Иона Ростовски и Ерославски,
Маркелъ Пъсковски и Зборски,
Симеонъ Смоленски и Доргобужски,
Варсуноөей Сарски и Подонски,
Филаретъ Нижегоротцки и Олаторски,
Павелъ Резански и Муромски;



А р х и е п и с к у п ы :
Илорионъ Суздолски и Юрьевски,
Симонъ Вологотцьки и Вѣлозерски,
Серги Тъверски и Кашински;

Е іі и с к у п ъ:
Иона Вятцьки и Великопермьски.

Да у руки были бояре и окольничия и думные 
и ближные люди.

Да объявлялъ бояринъ и дворетцькой князь Ва- 
силей Ѳедоровичь Одуевской гостей и розныхъ сло- 
ботъ посатцьскихъ людей съ подносомъ.

Тогожь году Февраля въ 23  день бы лъ  Великому 
Государю выходь въ Залатую  палагу, а были у 
Великова Государя на отпуске посли и посланники 
Къримския, объявлялъ думнай дьякъ Ларивонъ 
Ивановъ.

Тогожь числа пожаловалъ Велики Государь въ 
бояре къравчего князь Ивана Гъригорьевича Ку- 
ракина.

А сказавалъ ему боярьства думнай дьякъ Ва- 
силей Семеновъ.

А у скаски стоялъ и Великому Государю объ- 
я в лялъ околничей Матвей Степановичь Пушкинъ.

Тогожь числа пожаловалъ Велики Государь въ 
къравчия столника и ближняго человѣка князь 
Вориса Алексѣевича Голицына;

А сказавалъ думной дьякъ Василей Семеновъ.
Тогожъ числа былъ столъ у Великого Государя 

по столовой палате.
А у стола были Великого Государя Светейши 

Патриярхъ со влостьми, да бояре и окольничия, 
и думныя и ближния люди въсе.

Въ столы смотрели столники:
Въ болшей столъ столникъ князь Лука княжь 

Ѳедоровъ сы н ъ  Долгоруково, да столникъж е Дьми- 
тр  ей Петровъ сынъ Пъротасьевъ;

Въ къривной столъ столникъ князь Борисъ княжь 
Ѳедоровъ сынъ Долгоруково, да столникъ Але- 
ксандъръ Петровъ сынъ Пъротасьевъ.

У Государева стола стаялъ крайчей князь Бо- 
рисѣ Алексѣевичь Голицынъ да столникь и бли- 
жней человекъ Аврамъ Ивановъ сынъ Хитрово.

Вина нарежалъ столникъ князь Иванъ княжь 
Андреевъ сынъ Б олшой Голицынъ.

Пить наливалъ чашникъ Семенъ Ивановичь Язы- 
ковъ.

За Государевымъ поставцомъ сиделъ бояринъ и 
дворетцькой князь Василей Ѳедоровичь Одуевской.

За потрияршимъ
За боярскимъ.
У патриярхова стола стоялъ.
Царевичей потчиволъ касимовскихъ и сибир- 

скихъ столникъ князь Матѳей княж ь Веденихтовъ 
сынъ Оболенской.

Въластей кормили.
Бояръ кормили.
Тогожь числа былъ столъ у Великия Госуда-

рыни Царицы и Великия княгини Марое Матѳеевны 
по государевой передней.

А у стола были царевичева ж ена да боярини 
пъриежия.

А у стола стояла крайчея Анна Петровна Хи- 
трова.

А за поставцолъ сиделъ думной дъворенинъ Ни- 
кита Ивановичъ Окинѳовъ

Тогожь году Ѳевраля въ 2 0  день пъразнавали 
а нгелъ Государыни Царевны и Великия Княжны 
Евдокеи Алексѣевны ангелу.

И былъ Великому Государю вихотъ въ столо- 
вою, а жаловалъ пироги.

Тогожь числа пожаловалъ Велики Государь въ 
бояре столника и ближнего человека князь Ми- 
хайла Яковлевича Черкаского.

А сказывалъ ему боярстьво думной дьякъ Ва- 
силей Семеновъ.

А у скаски стоялъ и великому Государю обь- 
евлялъ бояринъ Петръ Михайловичь Солтиковъ.

Тогожь числа ножаловаль велики Государь въ 
бояре с толника и ближнего человека князь Бориса 
Ивановича Пърозоровскаго.

А сказавалъ ему боярстьво думной дьякъ Ва- 
силей Семеновъ.

А у скаски стоялъ и Великому Государю объ- 
являлъ околничей Иванъ Ивановичь Чаадаевъ.

Тогожь году Марто въ 5 день пожаловалъ Ве- 
лики Государь въ  околничия столника князь Якова 
Васильевича Хилкова; а сказавалъ ему аколни- 
честьва думной дьякъ Василей Семеновъ;

А у скаски стоялъ и Великому Государю объ- 
являлъ думнай дъваренинъ Кирила Осиповичъ 
Хълоновъ.

Тогожь числа пожаловалъ Велики Государь въ 
околничьи думнаго дъваренина Кирилу Осиповича 
Хълопова; а сказывалъ ему околничестьва думнай 
дьякъ тотъ же, а у скаски стаяль и Великому Го- 
сударю обьявлялъ печатяикъ Дементій Миничь 
Вошмоковъ.

Тогожь числа п о жаловалъ Велики Государь въ 
думные дъворя не столника Ѳедора Санича Нарбѣкова.

Тогожь году Марта въ 12 день но указу Вели- 
кого Государя учиненъ Іона Епискупъ Вятцьки и 
Велико нермьски Архиепискѵпомъ а степень ему 
учинена.

Тогожь числа поставили во власти первымъ 
Архиепискупомъ Велики Устютъ и на Тотму Архи- 
мандрита Таласія изъ Великова Новагорода Ѳутина 
монастыря, а степень ему учинена.

А ставелъ ево Светейши Патриярхъ со влостьми, 
а на постановлени былъ по указу Великого Госу- 
даря бояринъ князь Юрья Семеновичь Урусовъ да 
съ нимъ дуинай дъваренинъ Иванъ Петровичъ Кон- 
дыревъ, да думнай дьякъ Емельянъ Украинцевъ.

Тогожь году Марта въ 19 день поставили во 
власти первымъ Архиепископомъ на Колмыгоры и 
на Вагу крестоваго священника светейшаго Па- 
триарха Аѳонасия, а ставилъ  его Светейши Іоакимъ 
П атриархъ Московски і всеа Россиі са властьми.



Да на поставленижь были по указу Великого 
Государя бояринъ к н я зь  Иванъ Борисовичь Троеку- 
ровъ, да думной дворенинъ Андрѣй Васильевичь 
Толстой, да думной дьякъ Данило Полянъской.

А учиненъ степенью више Архіепископа Устюж- 
скаго і Тотемскаго.

Тогожь году Марта въ 2 4  депь по указу Вели- 
каго Государя ставили во власти въ Танбовъ въ 
Епискупы Игумна изъ Галича Леонтия Аврамия 
Городецъкова монастыря а ставилъ его Светеіши 
Іоакимъ Патриархъ Московски і всеа Русиі.

Да на поставленижъ были по указу Великого 
Государя бояринъ князь Юрья Семѣновичь Уру- 
совъ, да съ нимъ думной дворенинъ Ѳедоръ Савичь 
Нарбековъ, да думной дьякъ Данило Полянской; 
по ступени учиненъ.

Тогожь году Апреля въ 1 день посилалъ Ве- 
лики Государь о спосении спърашивать Павла Ми- 
трополита Сибирского и Тобольского столника и 
ближнего человека Михайла Васпльевича Косат- 
кина.

Тогожь году Апреля въ 2 день было постано- 
вления въ Соборной церкви въпервыі Епископы въ 
Воронежъ, а ставили Ігумна Митроѳана изъ Галича 
съ Унжи Макарьевъского монастыря; а  ставилъ  его 
Іакимъ Патриархъ Московскиі і всеаРусиісо власть- 
ми. Да на поставленижь были по указу Великого 
Государя бояринъ князь Иванъ Ворисовичь Трое- 
куровъ да думной дворенинъ Богданъ Ивановичъ 
Полибинъ да думной діякъ Данила Полянской.

Тогожь году Апреля въ 10 день пожаловалъ Ве- 
лики Государь въ бояре столника и ближного че- 
ловека Алексѣя Семеновича Шейна.

А сказавалъ ему боярстьво думной дьякъ Васи- 
лей Семеновъ; у  скаски стоялъ и Великому Госу- 
дарю объевлялъ околышчей Иванъ Ѳедоровичь Во- 
линьской.

Тогожь числа пожаловалъ Велики Государь въ 
думные дъворяне столника Ѳедора Григорьевича 
Меншего Хърущева.

Тогожь году Апреля въ 13  день пожаловалъ 
Велики Государь въ столники боярина Петрова 
сына Васильевича Болшего Шереметева Валади- 
мера.

Тогожь году Апреля въ 15 день перекладывали 
въ новой ковчегъ исъ старова ризу Господню.

Тогожь году Апреля въ 16 день былъ Великому 
Государю выхотъ въ Соборъ къ заутрене на праз- 
дникъ Светлого Воскресения.

А са Великимъ Государемъ были царевичи и 
бояре и въсакихъ чиновъ в ъ  залотныхъ ковтанехъ.

А служилъ заутрину светейши Иоакимъ П атри- 
ярхъ Московски и въсеа Руси, да съ нимъ въласти:

М и т р о п о л и т ы :
Корнили Новгоротцьки и Великолуски;
Никиѳоръ Астьрахански и Терски;
Павелъ Сибирски и Тоболски;
Маркелъ Пъсковски и Зборски;
Ѳиларетъ Нижегаротцьки и Алатарски;

Иларионъ Суздолски и Юрьевски;
Иона Ростовски и Ерославски;
Варсуноѳей Сарски и Подонски;
Павелъ Резански и Муромски;

А р х і е п и с к о п ы :
Симонъ Боготцки и Бѣлозерски;
Аѳаиаси Колмогорски и Вашки;
Серги Тъверски и Кашински;
Таласи Устюшки и Тотемски;

Е п и с к у п ы :
Леонти Тонбовски,
Митрооанъ Воронежки.

Тогожь числа указалъ  Велики Государь быть 
въ приношикахъ по дъневаньемъ спалникамъ хтобъ 
головы у дневаней.

Тогожь числа пожаловалъ Велики Государь въ 
комноту боярина князь Ивана Андреевича Хован- 
скаго.

Тогожь году Апреля въ 21 день съказана въ 
Киевъ въ товариши на околничего князь Борисова 
места Васильевича Горчекова думному дъворенину 
Ивану Аѳапасьевичу Желябушкому.

Тогожь году Апреля въ 28  день былъ столъ у 
Светейшего Патриярха по Крестовой Полате; у 
стола были въласти, да у сталаж ь были бояре 
князь Василей Васильевичъ Голицынъ, князь Во- 
лодимеръ Дъмитриевичъ Долгоруково; околничей 
ПетръТимоѳеевичъКондыревъ, думной дьякъ Емель- 
янъ Игнатьевичъ Украинцовъ.

Тогожь году Апреля въ  24  день били челомъ 
Великому Государю прикасъ стърелцовъ Семенова 
Пъриказу Гърибаедова что и въ  силничей въсякой 
нагалстьве и въ разаренье и хотели либоло зъбун- 
товать.

И Велики Государь указалъ ево Семена послать 
въ Тотму и вотчины отнять и исъ полковникомъ 
отставить.

Тогожь году Апреля въ 2 5  день сказано на 
Семенова Грибоедова места.

Тогожь году Апреля въ 27  д ен ьгрѣ хъ  ради  всего 
Московскаго государства въ четвергъ Ѳомины не- 
дѣли, дня въ третьѣнадцамъ часу вначале оставя 
земное царство и преселися въ небесную обитель 
преставися Великиі Государь, Царь и Великиі 
Князь Ѳеодоръ Алексѣевичъ всеа великия и малыя 
и бѣлыя Росиі Самодержецъ, а отъ рождения быстъ 
ему 22  году; а царствовалъ на престоле всего Ро- 
сиісского государства 6 лѣтъ і 2  мѣсяца.

А по немъ остася супруга ево Государыня бла- 
говерная Царица и Великая к нягиня Марѳа Мат- 
вѣевна 15  лѣтъ;

Да братья ево Государь Ц аревичъ и Великиі 
Князь Іоанъ Алексѣевичь 16 лѣтъ, д а  царевичь и 
Великиі Князь Петръ Алексѣевичь 10  лѣтъ.



Книга записная Царя и Великова Князя Петра 
Алексѣевича въ 190  г.

Л ѣта 71 9 0  Апрѣля въ 2 7  день нарекли на Ро- 
• сиіское государство, въ  Ц ари, Государя Царевича 

і Великого К нязя Петра Алексѣевича всеа Росиі, 
по представлени брата ево Великого Государя Ц а- 
ря і Великого К нязя Ѳедора Алексѣевича всеа 
великия и малыя и бѣлыя Росиі Самодерл; да, дня 
въ 13 часу, въ  Четверкъ Ѳомины недѣли.

Тогожь числа целовали крестъ бояре і околь- 
ничие и думные и ближнея люди Государю Царю 
і Великому Князю Петру Алексѣевичю всеа вели- 
кия и малыя и бѣлыя Росиі Самодержцу въ хо- 
ромѣхъ деревянныхъ, гдѣ Великого Государя не 
стало.

Тогожь числа целовали крестъ Великому Госу- 
дарю столышки и стряпчия и дворяне Московскне 
и жильцы у Спаса въ верху а къ верѣ приводилъ 
бояринъ К нязь Яковъ Никитичь Одоевской, да 
окольничей Князь Константинъ Осиповичь Щерба- 
товъ, да думной дьякъ Василій Семѣновъ.

А въ соборной Апостольской церкви ко кресту 
приводилъ разныхъ чиновъ бояринъ Петръ Михай- 
ловичь Солтыковъ, да Окольничей Князь Григорей 
Аѳонасьевичъ Козловской, да Думной діакъ Емель- 
янъ Украинцовъ.

Въ Посольскомъ приказе приводилъ ко кресту 
подъячихъ, переводчиковъ и толмачей Думной діакъ 
Ларионъ Ивановъ.

У Рождества на дворце приводилъ ко кресту 
дворовыхъ людей стольникъ I ванъ Аѳонасьевъ сынъ 
Лихачевъ, да дворцовыя дьяки.

Въ оптекѣ приводилъ къ верѣ бояринъ и дво- 
рецкой К нязь Василей Ѳедоровичь Одоевской да 
діакъ Андрей Виниусъ.

Тогожь числа учинились сильны и креста не 
цѣловали стрельцы Александрова приказа Каран- 
дѣева, і Великиі Государь указалъ  къ нимъ по- 
слать уговаривать окольничего К нязь Костентина 
Осиповича Щербатого да думного дворенина Веде- 
нихта Андрѣевича Змѣева, да думнаго діака Емелья- 
на Украинцова і ихъ уговорили і они крестъ  Ве- 
ликому Государю целовали.

Тогожь числа сидѣли въ хоромехъ у гробу Ве- 
ликова Государя бояря и дьяки: Князь Ѳедоръ Ѳе- 
доровичъ К уракинъ, да И ванъ Богдановичъ Хи- 
трово, да ево Великого Государя ближния люди, 
перваго дневанья;

Князь Данила Княжъ Григорьевъ сынъ Черка- 
ской,

Іванъ Алексѣевъ сынъ Головинъ,
Михайла Васильевъ сынъ Собакинъ,
Іванъ  Михайловъ сынъ Вольшской,
Іванъ  Васильевъ сынъ Заборовской,
Іванъ  Івановъ сынъ Головинъ,
Володимеръ Петровъ сынъ Ш ереметевъ.
Тогожь числа пожаловалъ Великиі Государь въ 

спальники Івана Кирилова сына Нарышкина, да 
Аѳонасi я , да Льва, да Мартемьяна, да Ѳедора Ки-

риловыхъ же дѣтей Нарышкиныхъ, да Василья 
Ѳедорова сына Нарышнина, да своихъ Великого 
Государя Стольниковъ: Тимофѣя Борисова сына 
Юшкова, Тихона Никитича сына Стрѣшнева.

Тогожь числа пожаловалъ Великиі Государь ізъ 
опалы, велѣ лъ  быть к ъ  Москвѣ: Артемона Сергѣева 
сына Матвѣева, Івана Кирилова сына, да Петра, 
да Кандратья Ѳоминыхъ дѣтей Нарышкиныхъ, да 
думнова дворенина Ѳедоровой жене Полуехтовича 
Нарышкина съ сыномъ і велѣно имъ быть въ Мо- 
сквѣ не мешкавъ.

А по Артемона послано тогожъ числа Столь- 
никъ Семенъ Ерофѣевъ сынъ Алмазовъ.

Тогожь числа указалъ Великиі Государь боль- 
шую казну і казенной дворъ и мастерскую Вели- 
каго Государя запечатать боярину Князь Якову 
Никитичу Одоевскому, да печатнику Дементью Ми- 
ничу Вашмакову, да думному дьяку Даниле Полян- 
скому.

И Артамону Сергѣевичу Матвѣеву послана Ве- 
ликова Государя грамота, велѣно по прежнему пи- 
сатца бояриномъ.

Тогожъ году Апрѣля въ 28 день выходили со 
кресты въ хоромы но тѣло Великого Государя Све- 
тейшиі Іоакимъ П атриархъ Московскиі и всеа Ро- 
сиі са властьми, а съ ннмъ были власти:

М и т р о п о л и т ы:
Корнилиі Новгородскиі и Великолуцкиі, 
Никиѳоръ Астраханскиі и Терскиі,
Павелъ Сибирскиі и Тобольскиі,
Иона Ростовскиі и Ерославскиі,
Маркелъ Пьсковскиі і Зборскиі,
Ворсоноѳей Сарскиі и Подонскиі,
Филаретъ Нижегородцкиі и Алатырскиі,
Павелъ Резанскиі и Муромъскиі,
Иларионъ Суздалалскиі і Юрьевскиі.

А р х и е п и с к о п ы :
Симонъ Вологоцкиі и Вѣлоозерскиі,
Сергиі Тверскиі і Кашинскиі,
Никита Коломенскиі і Каширскиі.
Аѳанасей Колмогорскиі и Важскиі,
Галасиі Устюжскиі і Тотемской.

Е п и с к о п ы:
Леонтиі Танбовскиі,
Митрофанъ Воронежскиі; да Архимандриты і 

игумѣны.

А какъ  ісъ хоромъ понесли тело Великого Го- 
сударя хоронить въ Соборъ Арханьгела Михайла и 
въ  то время несли кровлю ево Великого Государя 
спальники: К н я зь  Данила Княжъ Григорьевъ сынъ 
Черкаской, Володимеръ Петровъ сын ь Шерѣметевъ, 
Михайла Васильевъ сынъ Собакинъ, Михайла Ѳе- 
доровъ сынъ Ртищевъ, Іванъ Аѳанасьевъ сынъ 
Матюшкинъ, Василей Ѳокинъ сынъ Грушецкиі.

А гробъ несли Великого Государя снальникижъ, 
все по списку.



А на красиомъ крыльце принесли кровлю столь- 
ники, а гробъ поставили въ сани інальцовския і 
несли столышкижъ, а сани были убиты бархатомъ 
золотнымъ. а гробъ покрытъ п о лотномъ царскимъ, 
а поверхъ аксамитъ золотной, а кровля была по- 
крыта объярь золотная.

А какъ ево Великово Государя несли, і въ то 
число звонили во все колокола унывно.

А за нимъ гаолъ Великиі Государь, да Госуда- 
рыня Царевна и Великая Княгиня Н аталья Ки- 
риловна, да Государыня Царица и Великая Княжна 
Софья Алексѣевна.

А Государыню Царицу и Великую Княгиню 
Марфу Матвѣевну ись ея хоромъ до Краснова 
крыльца неели спальники: Степанъ Бог(д)ановъ 
сынъ Ловчиковъ, Пегръ да Ѳедоръ, да Андрей Ма- 
твѣевы дѣти Апраксины, а на красномъ крыльце 
принели сани дворяне.

А обѣдню служилъ надъ теломъ ево Великого 
Государя і отпевалъ Светейшиі Іоакимъ Патриархъ 
Московскиі і всеа Росиі со властьми.

А велйкиі Государь і Государыня Царица у 
убѣдни і на отневанье не были.

Тогожъ числа пожаловалъ Великиі Государь 
въ спальники после брата своего Государева і 
спалышковъ Князь Івана Княжъ Юрьева сына 
Трубецкова, Князь Алексѣя Княжъ Васильева 
сына да Князь Алексѣя К няжъ Борисова сына 
Голицыныхъ, да Князь Івана да Князь Петра 
Княжъ Михайловыхъ детей Долгоруково, Івана 
Родионова сына Стрешнева.

Тогожъ числа сидѣли у гроба Великого Госу- 
даря.

1 день.
Б ояринъ Петръ Васильевичъ большой Шеремѣ- 

тевъ, да окольничей Князь Григорей Аѳонасьевичъ 
Козловской, да думный діякъ Лукьянъ Голосовъ.

Тогожъ числа сидѣли у  постели Великого Го- 
сударя въ хоромахъ: Бояринъ Іванъ Богдановичъ 
Хитрово, д а  спальники 2 день Князь Ів а н ъ  Княжъ 
Івановъ сынъ Хованской, Князь Ѳедоръ Княжъ 
Юрьевъ сынъ Ромодановской, Іванъ Івановъ сынъ 
Колычевъ, Михайла Ѳедоровъ сынъ Ртищевъ, Ва- 
силей Даниловъ сы нъ  Мясной, Іванъ Івановъ сынъ 
Бутурлинъ.

Тогожъ числа посланы  по указу ВеликогоГосударя 
по городамъ ко кресту приводить всякихъ чиновъ 
стольники и стряпчия и дворяне Московские и 
жильцы, а хто куды былъ посыланъ і тому всему 
роепись.

Къ етману думной дьворенінъ Іванъ Аѳанасье- 
вичъ Желябужской.

Въ Киевъ стольникъ Петръ Артемьевъ сы н ъ  Во- 
лынской.

Въ Володимеръ
Въ Великиі Новгородъ стольникъ Князь Петръ 

Ивановъ сынъ Хованской
Въ Казань стольникъ Князь Лука Княжь Ѳедо- 

ровъ сынъ Долгоруково.

Въ Астряхань стольникъ Кня зь Матѳей Веде- 
нихтовъ с ы н ъ  Ѳболенской.

Въ Сибирь стольникъ Князь Петръ  К няж ь Іва- 
новъ сынъ Львовъ.

Въ Ростовъ и въ Ерославль и Переславль За- 
леской і на Кострому стольникъ Петръ Івановъ 
сынъ Травинъ.

Въ Пъсковъ столыш къ Петръ Алексѣевъ сынъ 
Головинъ.

Въ Смоленскъ стольникъ Князь Юрья Княжъ 
Ѳедоровъ сынъ Щербатой.

Въ Нижней.
Въ Переславль Резанской.
Въ Вѣлъ городъ.
Въ Суздаль.

■ На Вологду.
Во Тверь.
На Коломну.
На Вятку.
На Колмыгоры і къ Орхангельскому городу 

стольникъ Князь Іванъ Княжъ Никитинъ сынъ 
Урусовъ.

На Устютъ.
На Д о н ъ .

Въ Б ѣлгородъ стольникъ Ілья  Михайловъ сынъ 
Дьмитриевъ.

Тогожъ числа посланъ Гетмана ко кресту при- 
водить и въ Черниговъ думной дворенинь Іванъ 
Аѳанасьевичъ Желябужской, да діакъ Максимъ 
Бурцовъ.

Тогожъ году Апреля въ 29  день пожаловалъ Ве- 
ликиі Государь въ спальники і(зъ ) спальниковъ 
брата своего стольника Князь Михаила К няж ъ 
Іванова сына Куракина.

Тогожъ числа сидѣли у гроба Великаго Госу- 
даря.

2 день.

Бояринъ Петръ Михайловичъ Салтыковъ, да 
Окольничей Іванъ Івановичъ Чаадаевъ, да думной 
діакъ Ларионъ Івановъ

Тогожъ числа сидѣли въ хоромехъ у постели Ве- 
ликаго Государя постелышчей Алексѣй Тимоѳѣе- 
вичъ Лихачевъ да спальники:

3 день.

Князь Іванъ К няжъ Дмитрѣевъ сынъ Долго- 
руково.

Іванъ Аѳанасьевъ сынъ Матюшкинъ.
Князь Григорей Княжъ Ѳедоровъ сынъ Долго- 

руково.
Князь Василей Княжъ Лаврентьевъ сынъ Ме- 

щерской.
Василей Семеновъ сынъ Змѣовъ.
Василей Івановъ сынъ Чаадаевъ.
Тогожъ числа били челомъ Великому Государю 

въ насильствахъ і въ  налогахъ і во всякихъ раз- 
ореньяхъ стрельцы на полковниковъ і на пятиде- 
сятскихъ:



П р и к а з ы .
На Матвея Къравкова. Матѳѣя Вешнякова.
Микиѳора Колова. Ивана Нелидова.
На Івана Полтева, Григорья Титова.
АлександраКарандеева, Андрѣя Дохтурова,
Володимера Воробина П авла Глебова.
Семѣна Грибоедова. Родиона Оставьева.

I Великиі Государь указалъ  у нихъ челобитныя 
принять і за ними сидѣть светейшему патриарху 
зъ  бояры и полковниковъ распрашивать противъ 
ихъ челобитья.

А къ нимь въ приказы указалъ Великиі Госу- 
дарь послать ихъ уговаривать думнаго діака по- 
сольскаго приказу Лариона Іванова и душный діакъ 
къ  нимъ ѣздилъ і Великаго Государя указъ имъ 
сказывалъ і они били челомъ п р о тивъ прежнего 
своего челобитья, чтобъ Великиі Государь ножало- 
валъ ихъ, велѣлъ отъ полковниковъ оборонить.

Тогожь году Апреля въ 30  день сидѣли у гроба 
Великаго Государя 3 день:

Бояринъ Князь Іванъ Андреевичъ Хованской, да 
Окольничей Іванъ Тимоѳеевичъ Кондыревъ, да 
думной діакъ Григорей Богдановъ, а служилъ у 
Аръхангела по Великомъ Государе литоргею и по- 
нахиду Карнилей митрополитъ Новгороцкиі и Ве- 
ликолуцкиі.

Тогожъ числа сидѣли въ хоромехъ у постели Ве- 
ликаго Государя: Казначей Михайла Тимоѳѣевичъ 
Лихачевъ; да спальники:

4  день.
К нязь Яковъ Княжъ Івановъ сынъ Лобановъ 

Ростовской.
Микита Савельевъ сынъ Хитрово.
Петръ Савельевъ сынъ Хитрово.
Сергѣй Александровъ сынъ Хитрово.
Іванъ  Богдановъ сынъ Яковлевъ.
Василей да Михайла Ѳокины дѣти Грушецкия.
Александръ Івановъ сынъ Милославской.
Тогожъ числа указалъ Великиі Государь послать 

въ тюрьму полковниковъ, на которыхъ били че- 
ломъ ему Великому Государю стрельцы і вотчины 
у нихъ отнять і противъ челобитья и х ъ  у к азал ъ  на 
нихъ все доправить і ихъ отъ техъ приказовъ от- 
ставить.

А указъ Великаго Государя сказывалъ имъ дум- 
ной діакъ Ларионъ Івановъ, а въ тюрьму ство-  
дилъ полковниковъ, стрѣлецкова приказу діакъ 
Ѳедоръ Кузьмищевъ.

Тогожъ числа указалъ  Великиі Государь ска 
зать по приказомъ въ полковникахъ быть:

На Александрово мѣсто К арандеева— Ѳедоръ 
Головленковъ; на Семѣново мѣсто Грибоедова—  
Василей Пушешниковъ.

Тогожъ числа пожаловалъ Великиі Государь 
въ снальники Князь Юрья К няж ъ Юрьева сына 
Трубецкова, да Князь Михайла, да К нязь Юрья, 
да Князь Василья К няж ъ Юрьевыхъ дѣтей Одоев- 
скихъ.

Тогожъ году Маия въ 1 день указалъ Великиі 
Государь послать въ тюрьму полковниковъ: Івана 
Щ епина, Кондратья Крома.

Тогожъ числа пожаловалъ Великиі Государь въ 
спальники: Петра Ѳомина сына Нарышкина.

Тогожъ числабыли у Великаго Государя у руки 
Донскія казаки въ передней.

Тогожъ числа служ илъ по Великомъ Государе 
у Арханъгела обѣдню и понахиду Никифоръ Ми- 
трополитъ Астраханскиі і Терскиі.

Тогожъ числа сидѣли у Арханъгела:
4  день.

Бояринъ Князь Яковъ Никитичъ Одоевской, да 
окольничей Князь Костентинъ Ѳсиповичъ Щер- 
ботой, да думной діакъ Данило Полянской.

Тогожъ числа указалъ Великиі Государь ѣздить 
въ объѣзде въ Кремлѣ стольникъ Данила Андрѣ- 
е в ъ  сынъ Вельяминовъ.

Въ Китае столышкъ Левъ Андреевъ сынъ Велья- 
миновъ, а съ ними діаки.

Тогожъ числа сидѣли у постели Великаго Го- 
сударя въ хоромехъ:

Бояринъ Князь Ѳедоръ Ѳедоровичъ Куракинъ, 
да спальники 1-го дневанья: Князь Данила Княжъ 
Григорьевъ сынъ Черкаской сьтоварищи

Тогожъ числа указалъ Великиі Государь нака- 
занья учииитъ полковникомъ, а кому какое нака- 
заиья, и тому роспись, на которыхъ били челомъ 
Великому Государю стрельцы:

Б и т ь  к н у т о м ъ :
Александра Карандѣева, Семена Грибоедова.

Б и т ь  б а т о г и :
Микифора Колобова Ивана Нелидова.
Григорья Титова. Василья Перхулова.
Микиту Борисова Андрѣя Дохгурова.
Володимера Воробина. Кондратья Крома.
Матвѣя Вешнякова. Александра Танѣева
Павла Глебова. Івана Щепина.

Тогожъ числа указалъ Великиі Государь пере- 
мѣнить полковниковъ, а кому на чье мѣсто ве- 
лѣно быть, и тому подъ семъ роспись.

На Іваново мѣсто Полтева Стольнику Миките 
Данилову сыну Глебову.

На Степаново мѣсто Якова.
На Никифорово мѣсто Колобова— Петръ Авра- 

мовъ сынъ Лонухинъ.
На Александрово мѣсто Карандѣево —  Ѳедоръ 

Івановъ сынъ Головленковъ.
На Семеновоместо Грибоедово— Василей Лаврен- 

тьевъ сынъ Пушешниковъ.
На Андреево место Дохтурова— М атвѣй Нарыш- 

кинъ.
На Матвѣево мѣсто Вешнякова— Василей Лопу- 

хинъ.
На Іваново мѣсто Нелидова —  Андрей Нармад- 

ской.



Тогожъ числа сказано боярину Івану Максимо- 
вичю, да сыну ево Семену Чашнику Івановичю 
Языковымъ, постельничему Алексѣю Тимоѳѣевичю, 
да казначею Михаилу Тимоѳеевичу Лихачевымъ, 
да стольникамъ ближнимъ Івану Андрееву сыну 
Языкову, да Ивану Средиему Васильеву сыну Даш- 
кову, чтобъ онѣ во время вьн оду Великого Госу- 
даря неюдили и ево Государевыхъ очей не видали.

Тогожъ году Маия въ 2 день служилъ у Ар- 
ханъгела Михаила обѣдню и по великомъ Государе 
понахиду Павелъ митрополитъ Сибирскиі и Тоболь- 
скиі.

Тогожъ чи сла сидѣли у гроба Великого Государя 
бояринъ Князь Григорій Григорьевичъ Ромоданов- 
скій, да Окольничей Петръ Тимофѣевичъ Конды- 
ревъ, да думной діакъ Аѳонасій Зыковъ.

Тогожъ числа сидѣли въ хоромахъ у постели 
Великаго Государя бояринъ Іванъ Богдановичъ 
Хитрово, да спальники 2 дневанья.

Князь Іванъ Княжъ Андреевъ сынъ Хованской 
сътоварищи.

Тогожъ году Маия въ 3 день служилъ у Арханъ- 
гела обѣдню і по великомъ Государе понахиду 
Іона Митро(политъ) Ростовскиі и Ерославскиі.

Тогожъ числа сидѣли у Арханъгела у гроба Ве- 
ликаго Государя Маия въ 3 день 6 дневанья:

Бояринъ Князь Михайло Юрьевичъ Долгоруково, 
да окольничей Князь Данила Аѳонасьевичъ Боря- 
тинской, да думной діакъ Василей Семѣновъ.

Тогожъ числа сидѣли въ хоромахъ у постели 
Великаго государя: постельничей Алексѣй Тимо- 
ѳѣевичъ Лихачевъ, да спальники 3 дневанья.

Князь Іванъ Дмитрѣевичъ Долгоруково съ то- 
варищи.

Тогожъ гору М аиявъ 4  день служилъ у Арханъ- 
гел а  М ихаила обѣдню і по великомъ Государе пона- 
хиду Маркелъ Митрополитъ Пъсковскиі и Зборскиі.

Тогожъ числа сидѣли у Арханъгела у гроба 
Великаго Государя 8 дневанья:

Бояринъ Князь Василей Васильевичъ Голицынъ, 
да окольничей Іванъ Ѳедоровичъ Вольшской, да 
думной діакъ Аверкей Кириловъ.

Тогоже числа сидѣли въ хоромахъ у постели Ве- 
ликаго Государя касначей Михайла Тимофеевичъ 
Лихачевъ, да спальники 4 дневанья:

Князь Яковъ К няж ъ Івановъ сынъ Лобановъ 
Ростовской.

А въ тѣ дневанья во всю шесть недѣль пере- 
мѣнялись у постели Великаго государя тежъ спаль- 
ники.

Тогожъ году Майя въ 5 день служилъ у Арханъ- 
(г)ела Михайла обѣдню і по Великомъ Государе 
понахиду пелъ Варсонофей Митрополитъ Сарскиі 
и Подонскиі.

Тогожъ числа сидѣли у Арханъгела у гробаВе- 
ликаго Государя 8 дневанья:

Бояринъ Князь Петръ Семѣновичъ Урусовъ, да 
окольничей Іванъ Савостьяновичъ Большой Хитро- 
во, да думной діакъ Парѳеней Пятово.

Тогожъ числа ѣздилъ по государыне Царевне і

Великой К н яж е И рине Михайловнѣ служить обѣдню 
и понахиду Карнилей Митрополитъ Новгородцкиі і 
ВеликоЛуцкиі.

Тогожъ числа посылалъ Великиі Государь къ 
понахиде і братью кормить къ Спасужъ на Новой 
боярина Григорья Никиѳоровича Собакина да съ 
нимъ дворцовыя діаки.

Тогожъ числа сказано въ Казань въ товарищи 
зъбояриномъ съ Петромъ Васильевичемъ Меньшимъ 
Ш ерѣметевымъ окольничему Івану Савостьяновичю 
Большому Хитрово.

И указано боярину Петру Васильевичю ево Івана 
Х итрово посылать, гдѣ послышатъ, воровскихъ 
людей приходъ.

Тогожъ числа пожаловалъ Великиі Государь въ 
спальники Кирила Алексѣева сына Нарышкина.

Тогожъ числа стояли на правеже Полковники 
противъ стрелецкихъ челобитенъ.

Тогожъ году М аия въ  6 день служилъ у Арханъ- 
гела Михаила обѣдню и по великомъ государе по- 
нахеду Светейшиі Іоакимъ П атриархъ Московскиі 
і всеа Россиі со властьми.

Тогожъ числа сидѣли у Арханъгела у гроба Ве- 
ликого Государя, 9  дневанья.

Бояринъ Князь Юрья Михайловичъ Одоевской, 
да окольничей Михайла Петровичъ Головинъ да 
думной діакъ Іванъ Гороховъ.

Тогожъ числа въночи былъ пожаръ межъ Зна- 
менки і Арбату.

Тогожъ году Маия въ 7 день былъ Великому 
Государю выходъ въ Соборную і Апостольскую 
церковь, да к ъ  Арханъ(г)елу, да благовѣщенью

А за Великимъ Государемъ былибояре и Околь- 
ничие и думные и ближния люди.

А передъ стряннею шолъ стольникъ і ближней 
человѣкъ Василей Ѳедоровичъ сынъ Нарышкинъ.

Тогожъ числа пожаловалъ Великиі Государь въ 
бояре и оружейничия стольника і ближнева чело- 
вѣка Івана Кириловича Нарышкина, а сказывалъ 
ему думной діакъ Василей Семѣновъ.

А у сказки стоялъ і Великому Государю объ- 
являлъ печатникъ Дементій Миничъ Вашмаковъ.

Тогожъ числа пожаловалъ Великиі Государь въ 
бояре окольничего Микиту Костентиновича Стрѣш- 
нева, а  сказывалъ ему боярство думной діакъ Ва- 
силей же Семеновъ.

А у сказки стоялъ і Великому Государю объ- 
являлъ печатникъж е Дементій Миничъ Башмаковъ.

Тогожъ числа пожаловалъ Великиі Государь въ 
комнату боярина Князь Івана Борисовича Троеку- 
рово, да окольничего К нязя Михайла Івановича 
Лыкова.

Тогожъ числа п ожаловалъ Великиі Государь въ 
спальники Князя Валодимера да Князь Василья 
К няж ъ Михайловыхъ дѣтей Долгоруково, да Князь 
Ѳедора К няж ъ Іванова сына Троекурова.

Тогожъ числа былъ у Великаго Государя у руки 
въ  передней посланецъ Гетмана Івана Самѳйло- 
вича.

Тогожъ числа были у Великаго Государя у руки



Смоленская шляхта, іноземцы, полковники і все 
начальныя люди.

Тогожъ числа служилъ у Арханъгела Михайла 
обѣдню і по Великомъ Государе понахиду Фила- 
ретъ  Митрополитъ Нижегородцкиі и Олатырскиі.

Тогожъ числа сидѣли у Архангела у гроба Ве- 
ликаго Государя 10  дневанья:

Бояринъ Князь Семенъ Андреевичъ Хованскій, 
да окольничей П авелъ Петровичъ Языковъ, да дум- 
ной діакъ Емельянъ Украицовъ.

Тогожъ году Маия въ  8 день пожаловалъ Ве- 
ликиі Государь въ Окольничия думнаго дворенина 
Ѳедора Івановича Леонтьева і указано къ нему съ 
темъ послать Великаго Государя жалованная гра- 
мота въ Астрахань съ (с) иномъ его.

Тогожъ числа служилъ у Арханъгела Михайла 
обѣдню і по Великомъ Государе понахиду Илларіонъ 
Митрополитъ Суздальскиі і Юрьевскиі.

Тогожъ числа сидѣли у гроба Великаго Госу- 
даря: бояринъ Василей Семеновичъ Вольшскиі, да 
думной дворенинъ Семенъ  Ѳедоровичъ Толочановъ, 
да дьякъ разрядной Ѳедоръ Ш екловитовъ.

Тогожъ числа сказано въ стрелецкой п риказъ  въ 
товарищи зъ бояриномъ съ Князь Юрьемъ Але- 
ксѣевичемъ Долгоруково окольничему Князю Гри- 
горью Аоонасьевичю Козловскому, да думному дво- 
ренину Веденихту Андрѣевичю Змеову, да думному 
діаку Даниле Полянскому.

Тогожъ году Маия въ 9 день служилъ у Арханъ- 
гела Михаила обѣдшо и по Великомъ Государе 
понихиду Иларионъ Митрополитъ Суздальскиі і 
Юрьевскиі.

Тогожъ числа сидели у гроба Великаго Госу- 
даря: бояринъ Князь Іванъ Петровичъ Борятинской, 
да думной дворенинъ А ндрѣй ВасильевичъТолстой, 
да діакъ Тимофей Литвиновъ.

Того же числа указалъ Великиі Государь быть 
ісъ Казани съ полкомъ съ Казанскимъ разрядомъ 
на Башкирцы боярину Петру Васильевичю Мень- 
шому Ш ереметеву, да съ нимъ въ товарыщехъ въ 
съходныхъ воеводахъ: окольничей Матвей Степа- 
новичъ Пушкинъ, да окольничему Петру Тимофѣе- 
вичю Кондыреву; да съ нимъ же велѣцо быть въ 
осадныхъ въ  Казани окольничему Івану Савостья- 
новичю Большому Хитрово.

Того ж ъ году Маия въ 1 0  день былъ ходъ со 
кресты въ преполовениевъ день на воду, а  въ ходу 
былъ Павель Митрополитъ Сибирскиіи Тобольскиі.

Та въ  ходу ж ъ были по указу Великого Госу- 
даря окольничей К нязь Яковъ Васильевичъ Хил- 
ковъ, да думной діакъ Іванъ Гороховъ; вкругъ 
кремля ходили они жъ; вкругъ Китая Аѳонасий 
Архиепископъ Колмогорскиі і Важскиі, да думной 
дворенинъ Ѳедоръ Григорьевичъ Меньшой Хрущовъ.

Того ж ъ  числа служилъ у Арханъгела обѣдню і 
по Великомъ Государе понахиду Симонъ Архиепи- 
с к о і х ъ  Вологоцкиі і Бѣлоозерскиі.

Того ж ъ  числа сидѣли у гроба Великого Госу- 
даря бояринъ К нязь Володимеръ Дмитрѣевичъ Дол-

горуково, да окольничей Кирила Осиповичъ Хло- 
повъ, да діакъ Ларионъ Пашинъ.

Того ж ъ году маия въ 4 день пожа. товалъ Ве- 
ликиі Государь въ спальники Князь Івана Княжъ 
Іванова сына Троекурова.

Того ж ъ числа служилъ у Архангела обѣдню и 
по Великомъ Государе понахиду Сергиі Архиепи- 
скопъ Тверскиі и Кашинскиі.

Того ж ъ числа сидѣли у гроба Великого Госу- 
даря бояринъ Князь Михайла Алегуковичъ Черка- 
ской, да окольничей Князь Михайла Ивановичъ 
Лыковъ, да діакъ Михайло Прокофьевъ.

Того ж ъ числа указалъ Великиі Государь по че- 
лобитью стрельцовь Іванова приказу Полтева, ево 
Івана переменить, а быть у ево нерваго приказу 
въ полковникахъ Никите Глебову.

Того жъ году маия въ 12 день служилъ у Ар- 
хангела обѣдню і по Великолъ Государе понахиду 
Никита Архиепископъ Коломенскиі і Каширскиі.

Того ж ъ числа сидѣли у гроба Великого Госу- 
даря бояринъ Князь Іванъ Борисовичъ Троекуровъ, 
да окольничей Князь Степанъ  Ѳедоровичъ Львовъ, 
да діакъ Григорей Близняковъ.

Того ж ъ числа указалъ Великій Государь Боя- 
рина Артемона Сергѣевича Матвѣева вотчины, ко- 
торые были розданы і людей, которые были отпу- 
щены ево дому велѣно отдать ему по прежнему.

Того ж ь  числа пожаловалъ Великій Государь въ 
спальники Князь Бориса Княжъ Іванова сына Ку- 
ракина, да Андрѣя Артемонова сына Матвѣева, да 
Михайла Григорьева сына Нарышкина.

Того ж ъ году Маия въ 13 день служилъ у Ми- 
хайла Арханъгела по Великомъ Государе обѣдню и 
понахиду Аѳанасий Архиепископъ Колмогорскиі и 
Важскиі.

Того ж ъ годусидѣли у Великого Государя гроба 
Бояринъ Князь Ѳедоръ Григорьевичъ Ромоданов- 
ской, да окольничей Андрѣй Ивановичъ Чириковъ, 
да діакъ Микита Полунинъ.

Того ж ъ  числа сказано въ  съходъ къ Козани, 
противъ Башкирцовъ окольничему Князю Даниле 
Офонасьевичю Борятинскому.

Того ж ъ году Маия въ 14  служилъ у Михайла 
Архангела но Великомъ Государѣ обѣдню и пона- 
хиду Галасиі Архиепископъ Устюжский  Тотемскиі.

Того ж ъ числа сидѣли у гроба Великого Госу- 
даря бояринъ Князь Михайла Григорьевичъ Ромо- 
дановской, да думной дворнинъ Левъ Демидовичъ 
Голохвастовъ, да діакъ Михайла Воиновъ.

Того ж ъ числа сказано въ Коломенское для розы- 
ску, что мужики, скававъ прикащика, посадили въ 
тюрьму, а сами взбунтовались, думному дворенину 
Ѳедору Савичю Нарбѣкову, да съ нимъ діаку Ти- 
моѳею Литвинову.

Того ж ъ году Мая въ 15 день служилъ у Михайла 
Арханъгела по Великомъ Государе обѣдню и пона- 
хиду Варсонофиі Митрополитъ Сарскаі і Подон- 
скиіи.

Того ж ъ числа сидѣли у гроба Великого Госу-



даря бояринь і дворецкой Князь Восилей Ѳедоро- 
вичъ Одоевской, да окольничей Матвей Стеиано- 
вичь Пушкинъ, да діакъ Семенъ Кудрявцовъ.

А того ж ъ числа учинилась смутное время і то 
писано въ особной к ниги.

Того ж ъ году Маия въ 16 день служ илъ у Ми- 
хайла Арханъгела но Великомъ Государе обѣдню 
и п о нахиду Леонтиі Епископъ Танъбовскиі, а у 
гроба нихто не сиделъ і пъсалтыри не говорили.

Того жъ году Маия въ 1 7  день служилъ у Ми- 
хайла Арханъгела по великомъ Государе обѣдню 
і понахиду Митрофанъ Епископъ Воронежскиі.

А всю шесть недѣль сидели вьласти обѣдни і 
понахиды по переменамъ сначалу жъ.

Того ж ъ числа сидѣли у гроба Великого Госу- 
даря бояринъ Князь Юрья Семѣновичъ Урусовъ, 
да думной дворенинъ Богданъ Васильевичъ Яков- 
левъ.

А въ шестый на десять день было сидеть у 
гроба Великаго Государя бояринъ Князь Ѳедоръ 
Семеновичъ Урусовъ, да окольничей Матвей Богда- 
новичъ Милославской.

Того жъ числа сказано но приказамъ въ раз- 
рядъ думной дьякъ Василей Семеновъ; въ посоль- 
ской приказъ бояринъ КнязьВасилей Васильевичъ 
Голицынъ, да думной діакъ Емельянъ Украинцовъ, 
въ стрелецкой бояринъ Князь Іванъ Андрѣевичъ 
Хованской, да думной дворенинъ Веденихтъ Ан- 
дрѣевичъ Змеовъ; въ иноземской и въ райтарской 
і въ пушкарской бояринъ Іванъ Михайловичъ Ми- 
лославской; въ помѣсной приказъ— бояринъ Князь 
Іванъ Борисовичъ Троекуровъ, да думной дворе- 
нинъ Богданъ Ѳедоровичъ Полибинъ; въ судной 
приказъ— столыіикъ Князь Андрѣй Княжъ Івановъ 
сынъ Хованской, да Князь Михайла, да К нязьВ а- 
силеи Княжъ Федоровы дѣти Жирового Засекина 
Котята; въ земской— окольничей Михайла Петро- 
вичъ Головинъ; въ сыскной —  бояринъ Василей 
Семеновичъ В о л ы н с к о й ; въ ямской —  Івапъ Федо- 
ровъ сынъ Бутурлинъ Сухорукой.

Того ж ъ году Мая 18 день сидѣли у гроба Ве- 
ликого Государя бояринъ Григорей Никифоровичъ 
Собакинъ, да думной дворенинъ Василей Михайло- 
вичъ Тяпкинъ.

Того ж ъ числа сказано въ сыскной приказъ 
окольничему Івану Ѳедоровичу Вольшскому.

Того ж ъ году Мая въ 19 день сидѣлъ у гроба 
Великого Государя бояринъ Князь Іванъ Григорье- 
вичъ Куракинъ, да околышчей Князь Яковъ Ва- 
сильевичъ Хилкоиъ, дьякъ Іванъ Торофимовъ.

Того ж ъ числа пожаловалъ Великиі Государь 
въ  клюшники степенныя на кормовой дворецъ 
клюшника путнова Микиту Ѳедорова сына Боркова 
на Іваново мѣсто Иѣкина, а ево Івана пожаловалъ 
Великиі Государь во дворяне.

Того ж ъ году Маия въ 20 день сиделъ у гроба 
Великого Государя бояринъ Князь Михайла Яков- 
левичъ Черкасской, да окольничей Борисъ Ва- 
сильевичъ Бутурлинъ, діакъ Филипъ Артемьевъ.

Того ж ъ часла сказано въ  большой приходъ і въ

большую казну боярину Князю Никите Івановичу 
Одоевскому, да съ нимъ боярину Василью Семѣно- 
вичю Вольшскому, да думному дворенину Алексѣю 
Івановичю Ржевскомѵ, діакъ Петръ  Самойловъ.

Того ж ъ году Мая въ 21 день сидели у гроба 
Великого Росударя: бояринъ К нязь Борисъ Івано- 
вичъ Прозоровской, да думной дворенинъ Але- 
ксѣй Івановичъ Ржевской, діакъ Петръ Самойловъ.

Того ж ъ числа сказано въ разбойной приказъ 
сидеть околышчему Матвѣю Степановичю ІІушкину.

Того ж ъ числа сказано на Олагырь въ воеводы 
стольнику Микифору Лаврентьеву сыну Собакину.

Того ж ъ числа сказано въ Козловъ полковымъ 
і осаднымъ столышку Василью Михайлову сыну 
Дмитрѣеву.

Того ж ъ числа сказано въ Саранескъ полко- 
вымъ і осаднымъ с тольнику Івану Юрьеву сыну 
Леонтьеву.

Того же числа сказано въ Чебоксары стольниику 
Ерѣмею Пашкову.

Того же числа сказано въ Запороги стольнику 
Василію Жемаилову.

Того же числа былъ ходъ со кресты въ Стре- 
тенской монастырь, а въ  ходу были власти: К ар- 
нилиі Митрополитъ Новгородицкиі и Великолуцъкиі, 
да Епископы Леонтиі Танъбовскиі, Митрофанъ Во- 
ронежскиі.

Да въ ходу ж ъ были по указу Великого Госу- 
даря Околышчей Князь Григорей Афонасьевичъ 
Козловской, д а  думной дворенинъ Андрѣй Василье- 
вичъ Толстой, думной дьякъ Парфеней Пятой.

Того ж ъ году мая въ 2 2  день сидѣли у гроба 
Великаго Государя бояринъ Никита Костентиновичъ 
Стрешневъ, да думной дворенинъ Тимофей Петро- 
вичъ Савѣловъ.

И съ сего числа сидѣли у гроба Великого Госу- 
даря бояре те ж ъ  съначалу во всю четыредесят- 
ницу.

Того ж ъ году Мая въ 23  день сказано въ Карго- 
поль столышку Князю Володиміру К няж ъ Іванову 
сыну Волхонскому.

Того ж ъ году Мая въ 2 4  день сказано въ съходъ 
въ Казань боярину Петру Васильевичю Меныпому 
Шеремѣтеву, столышкомъ Князю Якову К няж ъ 
Ѳедорову сыну Долгоруково, да Князь Михаплу 
К н я ж ъ  Іванову сыну Волхонскому.

Того ж ъ  году Мая въ 25  день сказано въ  пол- 
ковыя воеводы противъ Башкирцовъ Боярину Петру 
Васильевичю Меньшему Шерѣметеву.

Того ж ъ  числа сказано въ Казань въ  осадныя 
воеводы боярину К нязю  Юрію Семѣновичю Урусову.

Того ж ъ числа сказано въ пушкарскій приказъ
боярину Князь Ѳедору Семѣновичю Урусову.

Того ж ъ  числа сказано въ  Синбирскъ околыіи- 
чему Князь Григорью Афонасьевичю Козловскому.

Того ж ъ числа сказано въ Колугу думному дво- 
ронину Богдану Васильевичу Яковълеву.

Того жъ числа сказано на Петрова месТа Ло- 
пухина въ полковники Акинфию Данилову.



Смутнае время.
Л ѣта 7 1 9 0  Маия въ 15  день была на Москвѣ 

смута: приходили въ кремль салдаты Матвѣева 
полку Кравкова, да стрѣльцы всехъ приказовъ съ 
копьи і зъ бердыши и съ ружьемъ, а пушкари съ 
пушки и, вшедъ въ кремль, стреляли ізъ  ружья і 
побили боярскихъ людей і лошадей многихъ, а 
иныхъ перѣранили.

И пришедъ хъ красному крыльцу, стали во 
всемъ своемъ ополчениі.

И по указу Великого Государя выходилъ къ 
нимъ бояринъ К нязь Іванъ Андрѣевичъ Хованскоі 
и спрашивалъ ихъ: для чего вашъ такъ  приходъ и 
они боярину все говорили, будто измѣняштъ Вели- 
кому Государю бояре и чтобъ Государя Царевича і 
Великого Князя Іоаниа Алексѣевича оказали.

И бояринъ тѣ ихъ речи Великому Государю 
извѣщалъ.

I Великиі Государь и Государаня Царица і Го- 
сударь Царевичъ і Светѣйше П атриархъ выходили 
къ нимъ на красное крыльцо.

А къ нимъ внизъ посылали уговаривать бояръ: 
Князь Михаила Алегуковича Черкаскаго, на немъ 
и кофтаіхъ изодрали, Князь Івана Андреевича Хо- 
ванскаго Петра Васильевича Шерѣметева Б ольшаго, 
Князь Василья Васильевича, Голицина и они били 
челомъ Великому Государю і бояромъ, извещали, 
чтобъВеликиі Государь им ъ  у к а за л ь  выдать бояръ: 
Князь Юрья Алексѣевича Долгоруково, К н язь  Гри- 
горья Григорьевича Ромодановаго, Князь Михайла 
Юрьевича Долгоруково, Кирила Полуехтовича На- 
рышкина, Артемона Сергеевича Матвѣева, Івана 
Максимовича Языкова, да боярииа і оружейничего 
Івана К ириловича Нарышк и н а , постельничего Але- 
ксѣя Тимофѣевича Лихачова, казначея Михайла 
Тимофѣевича Лихачева, чашника Семѣна Івановича 
Языкова.

Д у м н ы х ъ  д ь я к о в ъ :
Лариона Іванова. Григорья Богданова.
Данила Полянскаго. Алексѣя Кирилова.

С п а л ь н и к о в ъ :
Аѳонасья, Льва, Мартемьяна, Ѳедора, Василья, 

Петра Нарышкиныхъ.
I Великиі Государь указалъ имъ сказать, что 

ихъ у него, Великого Государя, никого нетъ въ 
верху, і они пошли все въ  верхъ съ ружьемъ въ 
евоВеликого Государя хоромы, и къ Государыне 
Ц арице, ік ь  Государю Царевичю, і къ Государы- 
нямъ Царевнамъ і искали въ хоромехъ і везде, і 
взявъ бояръ, Артемона Сергѣевича Матвѣева ки- 
нули его съ краснаго крыльца на копьи, Князь 
Григорья Григорьевича Ромодановскаго, взявъ у 
П атріарха, убилижъ противъ посольского при- 
казу протазаномъ, а Князь Михайла Юрьевича 
Долгоруково сверху ж ъ кинули на копья, а  Івана 
Максимовича Языкова, изловя н а  Микитской і при- 
ведши къ  Орхангелу изрубилижъ на части. . . .

 а князь Юрья Алекѣе-
вича Долгоруково н а  его дворе кинувъ съкры льца 
больнаго, четвертовали і положили н а  площеди про- 
тивъ его двора; а Лариона Ів-нова і сына его Ва- 
силья і полковника Андрѣя Дохтурова і Григорья
Горюшкина и зр у б и л и ж ъ  .
а Аѳонасья Нарышкина, сыскавъ у Снаса въверху 
въ Церкве, что у Государыни Царицы, подъ пре- 
столомъ, бивъ, кинули на копьижъ и тела ихъ всехъ 
снесли въ Спаския воротила на Красную нлощадь 
къ Лобному мѣсту і тамъ надъ ними наругались 
же и, сшедъ съ верху, Судной і Холопей п р и казы 
разорили, вынесши, всякия письма ізодрали.

Да не зная стольника Ѳеодора Петрова сына 
Салтыкова, въ Государевыхъ мастерскихъ сенехъ 
изрубилижъ, а чаели его быть Нарышкинымъ

А Петра Ѳомина сына Нарышкина убили за 
Москвою рекою.

И на завтрѣя того дни Маия въ 16 день прихо- 
дили также н а  постельная крыльцо, съ ружьемъ, 
і выходили къ нимъ говорить Государыни Царевны, 
чтобъ они, помня крестное целованья, такъ  къ 
нимъ въ домъ ихъ Государевъ неприходили с ъ  не- 
вежествомъ.

И они били челомъ противъ прежняго челобитья, 
да они жъ били челомъ, чтобъ имъ выдали духту- 
ровъ Степана жида да Яна.

I Великиі Государь указалъ имъ ихъ выдать; 
думнаго дьяка Веркея Кирилова, доктура Яна, да 
Степанова сына, і они ихъ убилижь, а техъ всехъ,
о которыхъ они Великому Государю били челомъ 
простили, а Івана Нарышкина і Степа. на дохтура 
Государыни Царевны упросили до утрѣя, а того 
дня ихъ несыскали, і они пошли два приказа въ 
Нѣмецкую слободу і Степана дохтура сыскавъ въ 
нищенскомъ образѣ привели вверхъ и отдалн за 
караулъ.

И Маия въ 17 день приходили на постельное 
ж ъ крыльцо, также і къ нилъ выходили Госуда- 
рыни Царевныжъ і изволили имъ говорить, чтобъ 
они для ихъ Государъскаго многолѣтняго здоровья 
боярина Кирилу Полуехтовича Нарышкина і дох- 
тура Степана простили і они боярина Кирилу По- 
луехтовича простили, а чтобъ ево постричь; атѣ х ъ  
бы выдали і хотѣли ітить въ верхъ і Великиі Го- 
сударь ихъ указалъ выдать и они възявь ихъ, Івана 
Нарышкина і Степана дохтура, повели въ засте- 
накъ въ Костентиновскую башню і пытали, і  послѣ 
пытки изрубили ихъ въ части і черепъ Івана Н а- 
рышкина на копье въоткнули.

И Маия въ 18 день приходилижъ всехъ прика- 
зовъ выборные люди бѣзъ ружья и били челомъ 
Великому Государю і Государынямъ Царевнамъ, 
чтобъ бояри(на) Кирилу Полуехтовича Нарышкина 
указалъ Великиі Государь постричь.

I Великиі Государь указалъ ево постричь въ 
Чудове монастыре, а  н а  постригани указалъ Ве- 
ликиі Государь быть боярину Князь Семѣну Ан- 
дреевичю Хованскому, да окольничемуКирилу Оси-



повичу Хлопову и, постригши ево, сослать въ Ки- 
риловъ монастырь, а во инацехъ імя ему Киприянъ.

А въ те три дня какъ  они приходили со всемъ 
ружьемъ, какъ  побили бояръ, — били въ набатъ и 
въ  барабаны.

А которыхъ побитыхъ, домовъ ихъ, людей і вся- 
кихъ чиновъ, грабили ихъ домы і они ихъ хватая 
казнили ж ъ и межъ себя положили, что(бъ) ничьехъ 
домовъ не грабить.

И мая въ 19 день били челомъ Великому Госу- 
дарю объ заслуженыхъ деньгахъ салдаты і стрель- 
цы і пушкари со 154-го году і техъ денегъ на- 
добиа 2 4 0 , 00 0  рублевъ.

Да имъ же Великиі Государь пожаловалъ на че- 
ловѣка по 10 рублевъ і Великиі Государь указалъ 
тѣ деньги збирать со всего Государства и суды 
серебреные брать, а ісъ тѣхъ судовъ указано дѣ- 
лать деньги.

Да они ж ъбили челомъ Великому Государю, ко- 
торые побиты бояре і думные люди і жиноты ихъ 
побраны на Великого Государя и, чтобъ Великиі 
Государь указалъ тѣ животы оцѣнить і, оцѣня, 
отдавать имъ же.

И мая въ 20 день билижъ челомъ Великому Го- 
сударю, чтобъ Великиі Государь указалъ сослать 
въ сылки постельничего Алексѣя Тимофѣевича Ли- 
хачева, до казначея Михайла Тимофѣевича Лиха- 
чова, окольничего Павла Петровича Языкова, 
чашника Семѣна Івановича Языкова, дунного дво- 
ренина Микиту Івановича Акинфиева да думнихъ 
дияковъ: Григорья Богданова, Данила Полянского, 
да спальниковъ: Стеиана Ловчикова, Льва да Мар- 
темьяна да Оедора і иныхъ роду всѣхъ Нарышки- 
ныхъ, Андрѣя Матвѣева, да стольниковъ: Петра 
Менынова Лапухина, Василья Бухвостова, Юрья 
Лутохина и ево постригли и полковниковъ преж- 
нихъ, на которыхъ били челомъ.

Маия въ 26  день нарекли Государя Царевича 
і Великаго Князя Иванна Алексѣевича всеа Росиі 
на царство.

Того жъ числа били челомъ Великимъ Госуда- 
ремъ люди боярские разныхъ домовъ о свободе, 
чтобы имъ быгь бѣзкабально і воровские состав- 
ные челобитные подносили.

I Великие государи указали ихъ ловить стрель- 
цамъ і приводить и, приводя, ихъ пытать і каз- 
нить, а іныхъ бить кнутомъ за ихъ воровское со- 
ставное челобитье.

I велѣно у всякихъ чиновъ, у людей ихъ вся- 
кихъ чиновъ імать скаски про воровскую состав- 
ную челобитную і промыслъ и хто про то вѣдаетъ, 
заруками техъ людей.

Того ж ъ году Июня въ 5 день была тревога во 
всехъ приказехъ, а възымали въ то число боярскихъ 
людей, а въ приводе они сказали, будго собрались 
боярския люди въ Марьинской роще і хотятъ ру- 
бить стрелецкия приказы і въ тое тревогу была 
стрельба во всю нощь везде изо всякаго руж ья, и 
на утрея ихъ пытавъ, казнили за ихъ воровство.

Того ж ъ году Июня въ 13 день привели Адиышев-

ской земли Царевича Матвея Дединова сына і онъ 
доводилъ на бояръ: на Князь Никиту Івановича і 
сына ево Князь Якова Никитича і  н а  боярина і дво- 
рецкого Князь Василья Федоровича Одоевскихъ 
будто они говорили, что стрельцовъ вешать и каз- 
нить и рубить; да съ нимъ п о садцкой человѣкъ 
Ерославецъ.

I Июня въ 14  день указали Великие Государи 
ихъ пытать і они съ пытки винились что что бояръ 
темъ покленали, а Ерославецъ говорилъ съ пытки, 
что будто хотелъ і Москву заж игать, и за тотъ 
ихъ воровской составъ казнили.

Того ж ъ числа пытавъ по челобитью стрельцовъ, 
казнили стольника Степана, Якова да Матвѣя 
Вешнекова, пыталижъ.

Тогожъ числа били челомъ Великимъ Государемъ, 
чтобъ на Красной площеди здѣлать имъ столбъ и , 
по ихъ челобитью, тотъ столбъ зделанъ.

Тогожъ числа по указу Великихъ Госуда- 
рей даны имъ жалованные грамоты, солдатомъ і 
стрель(цамъ) і посадскимъ людемъ і черной слобо- 
цамъ, а велѣно звать стрельцовъ надворною пехо- 
тою, а стрельцами не называть; и на томъ столбѣ 
подписано противъ техъ Великихъ Государей гра- 
мотъ .

И съ того числа немногие дни были бѣзъ стрель- 
бы, а во всехъ слободахъ стреляли изъ руж ья.

И Августа въ 20  день б ы л ъ  въ походе приклеянъ 
на воротехъ листъ въ Коломенскомъ, а въ томъ 
листе было написано, что изменники бояре: Князь 
Івань и Князь Андрей Хованские промышляютъ 
надъ Великими Государи всякое дурна и хотели 
быть на Московскомъ Государстве, да они ж ъ хо- 
тели убить Светейшаго Патриарха Іоакима і вос- 
хитить на соборную і Апостольскую Церковь, да 
онижъ хотѣли побить бояръ: К нязь Никиту Ів а - 
новича, Князь Якова Н икитича, боярина і дворец- 
кого Князь Василья Ѳедоровича Одоевскихъ, Князь 
Михайла Алегуковича, К н я зь  Михайла Яковлевича 
Черкасскихъ, Князь Василья Васильевича, Князь 
Андрея Івановича, кравчаго Князь Бориса Але- 
ксѣевича Голицыныхъ, боярина і оружейничаго 
Петра Васильевича, Бориса Петровича Шерѣмете- 
выхъ, Івана Михайловича Милославскаго, и іныхъ 
многихъ бояръ.

И 191-го  году Сентебря въ  1 день Великие Го- 
судари къ Москве на действа не ходили, а велѣли 
быть ему Князь Івану Хованскому і онъ ослушался 
и на дѣйства не ходилъ.

И Сентебря въ 3 день пошли Великие Государи 
въ походъ въ Звенигородъ і оттуда къ  Троице.

И Сентебря въ 16 день въ селѣ Воздвиженскомъ 
измѣна ихъ черезъ переметъныя многия письма 
обьявилось і посылана п о  ихъ Великихъ Государей 
грамота.

И Сентября въ 17 день посыланъ по указу Ве- 
ликихъ Государей въ село Пушъкино для Князь 
Івана Хованского бояринъ К нязь Михайла Івано- 
вичъ Лыковъ, а съ нимъ стольники і стряпчие і



Михайловичъ Тяпкинъ, да діакъ. Въ Володимеръ и 
въ  Суздаль и въ Нижней Новгородъ и въ ыные 
Столникъ Алексѣй Афонасьевъ сынъ Собакинъ, въ 
Великій Новгородъ Столникъ Князь Ѳедоръ Княжъ 
Семѣновъ сынъ Хованской; въ  Киевъ Столникъ 
Князь Ѳедоръ Княжь Никитинъ сынъ Пріимковъ 
Ростовской; въ Казань Князь Андрѣй Княжь Дми- 
трій сынъ Щ ербатой.

Въ Астрахань.
Во Псковъ.
Въ Смоленскъ Столникъ Князь Юрья Княжь 

Яковлевъ сынъ Хилковъ.
Тогожъ году Майя въ 27 день пожаловалъ Ве- 

ли к ій  Государь Ц арь и Великій Князь Иоанъ Але- 
ксѣевичъ къ себѣ въ Спальники и Спальниковъ 
брата своего блаженные памяти Столника и ближ- 
него человѣка Александра Иванова сына Милослав- 
скаго.

Тогожъ году Майя въ 28  день пожаловалъ Ве- 
ликій Государь Царь и Великій Князь Иоанъ Але- 
ксѣевичъ ись Спальниковъ же брата своего Госуда- 
рева Стольника і ближнего человѣка Михайла Гри- 
горьева сына Собакина.

Тогожъ числа пожаловалъ Великиі Государь 
Царь и Великиі Князь Петръ Алексѣевичъ къ себѣ 
въ Спалники изъ недорослей Михайла Афонасьева 
сына Матюшкина.

Тогожъ числа сказано въ Казань въ товарыщи 
зъ Бояриномъ съ Князь Юрьемъ Семѣновичемъ 
Урусовымъ Окольничему Петру Тимоѳѣевичу Кон- 
дыреву.

Тогожъ числа сказано въ Синбирскъ Окольни- 
чему Князь Григорью Аѳонасьевичю Козловскому.

Тогожъ году Іюня въ 1 день пожаловалъ Царь 
и Великиі Князь Иоанъ Алексѣевичъ къ себѣ въ 
Спалники и з ъ  дворянъ Ларіона Семѣнова сына Ми- 
лославскаго.

Тогожъ году Июня въ 4  день сказано въ Нуш- 
карскій Приказъ въ товарищи зъ Бояриномъ съ 
К н язь  Ѳедоромъ Семѣновичемъ Урусовымъ Думному 
Дворенину Ивану Петровичу Кондыреву.

Тогожъ году Июня въ 5 день былъ выходъ Ве- 
ликимъ Государемъ въ Золотую Полату, а были
на приѣзде и у руки Крымскіе посланники.

А объявлялъ Ихъ Великимъ Государемъ и Гра 
моты принималъ Думной Д іакъ Посольской Емель- 
янъ Украинцовъ.

А въ отвѣте велѣно съ ними быть Б оярину ближ- 
нему и Наместнику Велико-Пермскому Князь Ва- 
силью Васильевичу Голидыну, да Думному жъ 
Діаку Емельяну Украиицову.

Тогожъ числа сказано въ ыноземской и въ рей- 
тарской приказъ въ товарыщи зъ Бояриномъ съ 
князь Никитою Ивановичемь Одоевскимъ Окольни- 
чему Ивану Ѳедоровичу Васильенскому.

Тогожъ числа былъ Великимъ Государемъ вы- 
ходъ къ  Арханъгелу къ понахиде, а правили по 
великомъ Государе четыредесятницу.

Тогожъ году Июня въ 7 день былъ Великимъ 
Государемъ выходъ къ Арханъгелу къ понахиде по

Великомъ Государе Царе и Великомъ Князе Ѳео- 
доре Алексѣевиче.

Тогожъ году Июня въ 11 день пожаловалъ Ве- 
ликиі Государь Ц арь и Великиі Князь Иоанъ Але- 
ксѣевичъ къ  себѣ въ Спалники изъ Спалниковъ 
брата своего Государева блаженъные памяти Госу- 
даря Ц аря и Великого Князя Ѳедора Алексѣевича 
всея Росиі Столниковъ і ближнихъ людей:

К нязь Данила Княжь Григорьева сына Черкас- 
кого.

К нязь Ивана Княжь Иванова сына Хованскаго.

Володимера Петрова сына Шерѣметева.
Михайла Васильева сына Собакина.
Ивана Алексѣева сына Головина.
Михайла Ѳедорова сына Ртищева.
Анъдрея М атвѣева сына Апраксина.
Ивана Васильева сына Заборовскаго.
Василья Иванова сыиа Чаадаева.
Ивана Иевлева сына Пояркова.
Въ неделю Свехъ Святыхъ.

Тогожъ числа сказано въ Синбирскъ въ това- 
рыщи съ Окольничемъ съ Князь Григорьемъ Оѳо- 
насьевичемъ Козловъскимъ сыну ево князю Ми- 
хаилу Княжь Григорьеву сыну Козловскому.

Тогожъ числа п роважали образъ Знамения Пре- 
святыя Богородицы Великия Государи і Госуда- 
рыня Цесаревна и Великая К няжна Софья Але- 
ксѣевна что посланъ въ нолки въ Казань къ Боя- 
рину къ Петру Васильевичю Меншому Шерѣметеву 
съ товарыщи ево съ Окольничимъ съ К нязь Ива- 
номъ Княжь Петровичемъ сыномъ Козловскимъ, а 
провожали за Тайницкия ворота Чудовской Ар- 
химандри ть .

Тогожъ году Июня въ 12 день ножаловалъ Ве- 
ликиі Государь Ц арь и Великиі Князь Иоанъ Але- 
ксѣевичъ къ себѣ въ комнату къ крюку Стряичего 
Антипу Ларионова сына Пятого.

Тогожъ году Июня въ 13  день пожаловалъ Ве- 
ликиі Государь Ц арь и Великиі Князь Иоанъ Але- 
ксѣевичъ въ Спалники исъ Спалниковъ брата сво- 
ево Государева Столника и ближнева Человѣка 
Ивана Иванова сына Головина.

Тогожъ году Июня въ 14 день указалъ  Великиі 
Государь Ц арь и Великиі Князь Иоанъ Алексѣе- 
вичъ росписать своихъ Государевыхъ спалниковъ 
по дневаньемъ Дяткамъ Боярину Князю Петру Ива- 
новичу Прозоровскому, да Околничему Борису Га- 
вриловичу Юшкову.

1-й день.
Князь Данила Княжъ Григорьевъ сынъ Чер-

каской.
Иванъ Алексѣевъ сынъ Головинъ,
Дмитрей Микитинъ сынъ Головинъ,
Иванъ Ивановъ сынъ Головинъ.
Юрья Ѳедоровъ сынъ Ладыженской,
Борисъ Алистарховъ сынъ Калагривовъ,



2-й  день.
К вязь Иванъ К няж ъ Ивановъ сынъ Хован- 

ской,
К нязь Михайла Княжь Лаврентьевъ сынъ Ду- 

ловъ,
Князь Михайла Княж ь Ѳедоровъ сынъ Шехов- 

ской,
Борисъ Сафроновъ сынъ Хитрово,
Василей Ивановъ сынъ Чаадаевъ.

3-й  день.
Володимеръ Петровъ сынъ Шереметевъ,
Михайла Васильевъ сынъ Собакинъ,
Михайла Григорьевъ сынъ Собакинъ,
К нязь Иванъ Княжь Степановъ сынъ Шехов-

ской,
Михайла Ѳедоровъ сынъ Ртищевъ,
Андрей Матвѣевъ сынъ Апраксинъ.

4-й  депь.
Александръ Ивановъ сынъ Милославской, 
Алексѣй Матвѣевъ сынъ Милославской,
Иванъ Ваеильевъ сынь Заборовской,
Григорей Микитинъ сынъ Акинфовъ,
Сергѣй Ивановъ сынъ Милославской,
Сергей Григорьевъ сынъ Водорацкой,
Да не въ дневанье
Петръ Васильевъ сынъ Собакинъ,
Петръ Ивановъ сынъ Яковлевъ,
Иванъ Іевлевъ сынъ Поярковъ.
Тогожъ году Июня въ 15 день пожаловалъ Ве- 

ликиі Государь Царь и Великиі Князь П етръ  Але- 
ксѣевичъ къ себѣ въСпалники і спалниковъ брата 
своего Государева блаженныя памяти Столниковъ
і ближкихъ людей:

Ивана Иванова сына Колычова.
К нязь Василья Княжь Лаврентьева сына Ме- 

щерскова.
Ивана Аѳонасьева сына Матюшкина.
Петра Матвѣева сына Апраксина.
Да і Столниковъ Василья Алексѣева сына Са- 

ковпина.
Тогожъ числа былъ Великимъ Государемъ вы- 

ходъ въ Соборную і Апостольскую Церковь к ъ  Ма- 
лебну, а обѣдни слуш алъ одинъ Великиі Государь 
Ц арь і Великиі Князь Иоанъ Алексѣевичъ.

Тогожъ году Июня въ 16 день пожаловалъ Ве- 
ликиі Государь Царь и Великиі Князь Петръ Але- 
ксѣевичъ къ  себѣ въ Спалники іспалниковъ  брата 
своего Государева блаженныя памяти Столниковъ
і ближнихъ людей; Князь Якова К няж ъ Иванова 
сына Лобанова - Ростовскаго, да Князь Ѳедора 
Княжь Юрьева сына Ромадановскаго.

Тогожъ числа сказано въ Смоленскъ Воеводамъ: 
Боярину К нязь Ивану Григорьевичу Куракину, да 
Столнику Андрѣю Микитину сыну Самарину.

Тогожъ числа ходили Великие Государи и Го- 
сударыни Царевны въ Ново Девичъ Монастырь

пешкомъ и Государыня Царица, а на Москвѣ ос- 
тавлены Бояре: Бояринъ Князь Иванъ Андрѣевичъ 
Хованской, да Окольничей Михайла Петровичъ 
Головинъ, да Думной Д іакъ Василей Семѣновъ.

Тогожъ году Июня въ 18 день былъ выходъ 
Великимъ Государемъ въ Саборную і Апостольскую 
Церковь, а празнавали Ионѣ Митрополиту.

А ко всеношному ходилъ одинъ Ц арь и Великиі 
Князь Иоанъ Алексѣевичъ.

Тогожъ числа указали Великия Государи сидеть 
въ мастерской Царицыныхъ Палатахъ Аколничему 
Петру Тимоѳеевичю Кондыреву.

Тогожъ числа пожаловалъ Великиі Князь Іванъ 
Алексѣевичъ къ себѣ въ Спалники Столника і 
ближнего Человѣка Ивана Богданова сынаЯковлева.

Тогожъ году Июня въ 18 день былъ ходъ со 
кресты на воду и кругъ Вѣлова Города, а  въ ходу 
были власти, съ правой стороны Сергиі Архиепи- 
скопъ Тверскиі і Кашинскиі, да по указу Вели- 
кихъ Государей.

Окольничей Петръ Тимооеевичъ Кондыревъ.
Съ лѣвой стороны Никита Архиепископъ Коло- 

менскиі и К а ш ирскиі.
Да по указуж ъ Великихъ Государей Думой дво- 

ренинъ Иванъ Петровичъ Кондыревъ.
Тогожъ году Июня въ 19 день пожаловалъ Ве- 

ликиі Государь Царь и Великіиі Князь Петръ Але- 
ксѣевичъ въ Спалники къ себѣ Столника Князь 
Андрея Княжъ Михайлова сына Черкаского.

Тогожъ году Июня въ 20  день пожаловали Ве- 
ликия Государи въ Казначеи Думнаго Дворенина 
Семѣна Ѳедоровича Толчанова, а  сказывалъ ему 
Казначейства Думной Д іакъ Василей Григорьевичъ 
Семѣновъ.

Тогожъ году Июня въ 21 день сказано сидеть 
въ аружейную Палату Боярину Петру Васильевичу 
Болшому Шереметеву.

Тогожъ году Июня въ 23  день былъ ходъ со 
кресты въ Срѣтенской монастырь, а въ ходу былъ 
Святѣйнші Іоакимъ Патриархъ Московскиі и всеа 
Руси со властьми.

Да въ ходужъ былъ по указу Великихъ Госуда- 
рей Царевичъ Григорей Алексѣевичъ Сибирскиі, 
да с ъ  нимъ Болринъ К н язь  И ванъ  Ворисовичъ Трое- 
куровъ, да Думной Дворенинъ Богданъ Ѳедоровичъ 
Полибинъ, да Думной Діакъ Аѳонасей Зыковъ.

Тогожъ числа указали Великия Государи сидѣть 
в ъ  Холопье Приказе Столнику К н язь  Ѳедулу Княжь 
Ѳедорову сыну Волхонскому.

Тогожъ году Июня въ 24  день по указу Вели- 
кихъ Государей строилъ чертежное мѣсто, на чомъ 
венчатца Великимъ Государемъ Царьскимъ венцемъ 
въ Саборной і Апостольской Церквѣ к ъ  Западнымъ 
двѣремъ межъ столбовъ о двенадцати Степенехъ 
Земъскаго приказу Судья Окольничей Михайло Пе- 
тровичъ Головинъ съ товарыщи.

А какъ  то мѣсто по указу Великихъ Государей 
онъ построилъ и Великия Государи указали то 
мѣсто обить сукны алыми богрецовыми и по нихъ 
послать отъ Царъского мііста бархаты рудожол-



тыми, а Светейшему Патриарху бархатъ вешневъ, 
а отъ своего Царъского мѣста къ Ц арсташ ъ две- 
ремъ сукны богрецовыми, да бархаты Золотными 
Казначею Семѣну Ѳедоровичу Толочанову съ то- 
варыщи; а передъ Царъскими дверми указали Ве- 
ликия Государи здѣлать мѣста, гдѣ ихъ Великихъ 
Государей Ж ивстворящей крестъ постановить і 
шаики і санъ.

Тогожъ году Июня въ 25  день изволили Вели- 
кия Государи венчатца своими царъскими венцы 
въ Соборной и Апосталской Церквѣ, а сему Ихъ 
Великихъ Государей венчанію чинъ.

Тогожъ числа въ 8-мъ часу дни изволили Вели- 
кия Государи и тти изъ своихъ Государскихъ хо- 
ромъ въ Грановитую Палату, а передъ ними Ве- 
ликими Государи шли Околничеи і ближния люди, 
а за ними Великими Государи шли Царевичи и 
Бояре і Думныя люди, а были въ Золотныхъ Каѳ- 
танехъ.

А пришедъ въ Грановитую Полату і сели на свое 
мѣсто и пожаловали въ Бояре Столника Князь 
Андрѣя Ивановича Хованского.

А сказывалъ ему Боярство Думной Д іакъ Васи- 
лей Семѣновъ.

А у скаски стоялъ и Великимъ Государямъ объ- 
являлъ Околничей Князь Михайла Ивановичъ Лы- 
ковъ.

Тогожъ числа пожаловали Великия Государи въ 
Бояре Столника Михаила Львовича Плещеева.

А сказывалъ ему боярство Думной Д іакъ Ва- 
силей Семѣновъ.

А у скаски стоялъ и Великимъ Государемъ объ- 
являлъ Околничей Иванъ Ивановичъ Чаадаевъ.

Тогожъ числа пожаловали Великия Государи 
въ Бояре Околничего Матвѣя Богдановича Мило- 
славскаго.

А сказывалъ ему Б оярство і у  скаски стоялъ і 
Великимъ Государемъ объявлялъ тежъ.

Тогожъ числа пожаловали Великия Государи въ 
Околничие Столника иближнего человѣка Ларио- 
на Семѣновича Милославскаго, да Думаго Дворе- 
нина Веденихта Андрѣевича Змѣева.

А сказывалъ имъ Околпчество Думной Діакъ 
Василей Семѣновъ.

А у скаски стоялъ и Великимъ Государемъ объ- 
являлъ Печатникъ Дементей Миничъ Башмаковъ.

Тогожъ числа пожаловали Великія Государи въ 
Думныя Дворяне Стслниковъ Петра Савича сына 
Хитрово, да Полковника Василья Лаврентьевичъ 
Пушечникова.

И какъ пожаловалъ ихъ Честьми указали итить 
на Казенной дворъ къ Боярину К нязь Василью 
Васильевичу Голицыну съ товарыщи

И съ Казеннаго двора по указу Великихъ Го- 
сударей несли ж ивстворящиі крестъ протопопъ 
Спаской да Воскресенской.

Ш апъки несли Бояре: Алексѣй Семеновичъ 
Шеинъ, К н я зь  Иванъ Борисовичъ Троекуровъ. Ски- 
ѳетри несли Околничие: Матвѣй Степановичъ П у- 
шкинъ, Иванъ Ивановичъ Чаадаевъ.

Яблоки несли Казначей Семенъ Ѳедоровичъ То- 
лочановъ, да печатникъ Дементей Мииичъ Башма- 
ковъ.

Стаяницы несли Думныя Д іаки Василей Семѣ- 
новъ, да Аѳонасей Зыковъ, да Иванъ Гороховъ, да 
Емѣльянъ Украинцовъ.

А за нимъ шелъ Бояринъ Князь Василій Ва- 
сильевичъ Голицынъ.

И какъ пришли въ Грановитую П алату и Вели- 
кия Государи поцеловавъ Ж ивстворящиі крестъ 
указали іттить въ Соборную Апостольскую Цер- 
ковь и к акъ  будутъ у Грановитой противъ угла і 
Светѣйшиі Патриархъ велѣлъ встретить Ж ивство- 
рящиі крестъ Симону Архиепископу Вологоцкому, 
да съ нимъ Архимандритамъ і Игумънамъ.

А какъ пришли Соборной Апостольской Церкви 
къ  дверемъ и Светѣйшиі П атріархъ встречалъ самъ 
со властьми, а въ тепоры звонили во все колокола.

И принесши Ж ивстворящій крестъ начали петь 
молебенъ.

А Великия Государи въ то число были въ Гра- 
новитой Палате.

И пришедъ Бояринъ князь Василей Василье- 
вичъ Голицынъ докладывалъ Великимъ Государей, 
что время ітти въ Соборную Апостольскую Церковь.

И Великия Государи изволили ітти в ъ  соборную 
Церковь, і пришедъ въ Соборную Апостольскую 
Церковь пошли на чертежное мѣсто прилож ились 
у иконъ.

И Святѣишиі Іоакимъ П атриархъ посылалъ по 
царския платья Большаго Собору, до Спаского 
сверху Протопоповъ, да дву ключарей.

По діадиму и по Ж ивстворящиі крестъ Архи- 
мандритовъ Троицы Сергиева Монастыря, да Чу- 
довскаго, да Снаса Новаго Монастыря, д о  Симонова 
Монастыря.

А какъ они принесли къ мѣсту и указалъ  Свя- 
тѣйшиі Патриархъ у нихъ принять Митрополитомъ: 
Корнилию Новгородецкому и Великолуцкому, Ни- 
киѳору Астраханскому и Терскому, Павлу Сибир- 
скому и Тобольскому, Ионѣ Ростовскому и Еро- 
славскому.

А Монамаховѣ шапки укасалъ припесть на ми- 
сахъ къ мѣсту Архимандритомъ: Андроньевскому 
да Петровскому, да Савинскому, да Воскресенскому,

А какъ  ко мѣсту принесли і у нихъ велѣлъ при- 
нять Митрополитомъ Маркелу Пъсковскому И зъ- 
борскому, Варсоноѳью Сарскому і Подонскому, Ѳи- 
лорету Нижегороцісому і Олатарскому, Павлу Ре- 
занскому і Муромскому,

А скиѳетри велѣлъ принесть Архимандриту Бо- 
гоявленскому, да Ігумну Угрескому, Новинскому, 
Даниловскому.

А у нихъ велѣлъ принять Архиепископамъ: Си- 
мону Вологоцкому і Бѣлозерскому, Сергію Твер- 
скому і Кашинскому, Никите Коломенскому, и Ко- 
ширскому, Аѳонасию Колмогорскому і Важскому.

А державу велѣлъ принесть Игуменамъ: Злато- 
устовскому, Даниловскому Стретенскому, Дан- 
скому



А у нихъ велелъ принять Ахиепископу Галасию 
Устюжскому и Тотимскому, да Епископомъ: Леонтию 
Танбовскому, Митрооану Воронежскому, да Архи- 
мандриту Викентію Троицкому.

А какъ  на Великихъ Государей одежду і дио- 
диму и шаику и Ж ивстворящиі крестъ возложили
і скиѳетры і дерячавы въ руки отдали, і стали петь 
многолѣтие всемъ Соборомъ и потомъ на крыло- 
сехъ и сталъ Светейшиі Патриархъ і все власти 
и Бояре і Околничие і Думные и ближние люди 
всякихъ чиновъ здравствовать Имъ Великимъ Го- 
сударемъ н а  И хъ Превысочайшемъ Престоле.

А какъ  венчали Великихъ Государей і на 
Чертежномъ мѣсте стояли Бояре: Князь Никита 
Ивановичъ, Князь Яковъ Никитичъ Одоевские, 
К нязь В асм ей  Васильевичъ Голицынъ, Князь 
И ванъ, да Князь Семенъ  Андрѣевичи Хаванские, 
Петръ Васильевич ъ  Шерѣметевъ, К н я зь  П етръ  Ива- 
новичъ Прозоровской, Родионъ Матвѣевичъ Стрѣ- 
шневъ, Околничей Барисъ Гавриловичъ Юшковъ.

А шапки несли, въ которыхъ Великие Государи 
пришли въ Соборъ і жезлы Стольники і ближния 
люди; Алексѣй Матвѣевъ сынъ Милослапской, 
Иванъ Аѳонасьевъ сынъ Матюшкинъ.

А Великихъ Государей вели подъ руки:
Ц аря и Великаго К нязя Иоанна Алексѣевича 

Дядки: Бояринъ Князь Петръ  Ивановичъ Про- 
зоровской, да Околничей Борисъ Гавриловичъ 
Юшковь.

Ц аря и великаго Князя Петра Алексѣевича 
Дядка Бояринъ Родионъ Матвѣевичъ, да Стол- 
никъ і ближней человѣкъ Тихонъ Микитиіхъ сынъ 
Стрѣшневъ.

А за Великими Государями были спалники все 
по сниску.

А передъ стрепнею шли:
Ц аря и Великаго К нязя Іоанна Алексѣевича 

Столникъ і ближней Человѣкъ Юрья Оедоровъсынъ 
Лодыженъской.

Ц аря и Великаго Князя Петра Алексѣевича 
Столникъ Алексѣй Прокоѳьевъ сынъ Саковнииъ.

А обѣдню изволили слушать на своемъ Царскомъ 
мѣсте, а послѣ Херувимской приходили Великия 
Государи къ царскимъ дверемъ і на нихъ надевалъ 
Светѣйшиі П атри архъ  чепи п о  И х ъ  Царскому Чину.

А въ Кеноники присылалъ Светѣйшиі Патриархъ 
изъ Олтаря ризничего, да Дьякона, чтобы  Великия 
Государи изволили итти въ Миропомазанію и къ 
Светому Причащенію і поклонясь погали.

И Великие Государи изволили итти по Черто- 
жному мѣсту къ Царскимъ дверемъ и приклады- 
ваясь у Святыхъ Иконъ кланелись на все стороны 
ниско.

И царскіе двери створили и вышедъ Светѣйшиі 
П атриархъ съ властьми і снимали съ нихъ Вели- 
кихъ Государей шапки и диодимы і номазывалъ 
Святымъ миромъ на Челѣ і на Затылке і на лани- 
тахъ  і на сердце и опять на нихъ надѣвали, и 
облача ихъ, препоясали лентиемъ.

И взявъ Великихъ Государей власти повели ко

Святому Причащению въ Царския двери, а какъ 
причащали въ то время Царскія двери были за- 
творены, и причащась Божественныхъ Таинъ шли 
на своежъ мѣсто.

А въ Соборе у к азал и  держать скиѳетри Боярину 
Князь Василью Васильевичу, да Кравчему Князь 
Борису Алексѣевичу Голицынымъ.

А шапки держать Боярамъ н а  золотыхъ мисахъ—  
Алексѣю Семеновичу Шеину да Князь Ивану Во- 
рисовичу Троекурову.

Яблоки держать Околничемъ: Матвею Степано- 
вичу Пушкину, да Ивану Ивановичу Чаадаеву.

А какъ шли Великия Государи къ Миропомаза- 
нію і ко Святому Причащенію и путь слалъ бархо- 
ты Золотными Казначей Семѣнъ Федоровичъ То- 
лочановъ.

А коверъ Золотной слалъ передъ царскими дверми 
Столникъ и ближней человѣкъ Ю рья Ѳедоровъ сынъ 
Лодыженской.

А послѣ обѣдни Отдавалъ Светѣйшиі Патриархъ 
Великимъ Государемъ Посохи и поучалъ отъ пра- 
вилъ Святыхъ Апостолъ і Святыхъ Отецъ.

А какъ Великія Государи изволили итти изъ 
Соборной і Апостолской Церкви къ Архангелу Ми- 
хаилу, а отъ Орхангела къ  Благовещенью и путь 
былъ послангь сукнами алыми, а въ двѣрехъ везде 
осыпали Великихъ Государи золотыми и деньгами 
Золочеными по трожды Царевичи Сибирские Гри- 
горій, да Василей Алексѣевичи.

А мисы держали зъ золотыми Столники Василей, 
да Андрѣй Петровы дѣти Измайловы.

А чинъ строилъ Думной Діакъ Емельянъ Украин- 
цовъ, а надъ нимъ надсматривалъ Бояринъ Князь 
Василей Васильевичъ Голицынъ.

А пришедъ Великія Государи въ хоромы жало- 
вали Бояръ і Окольничихъ и Думныхъ і ближнихъ 
людей водками и ренскимъ. А стола того числа не 
было.

Тогожъ числа пожаловалъ Великій Государь 
Ц арь и Великиі Князь Іоанъ Алексѣевичъ к ъ  себѣ 
въ Спалники Столника Князь Андрѣя Княжь Кан- 
булатова сына Черкаского.

Тогожъ числа ходили съ столомъ къ Свѣтей- 
шему Патриарху Іоакиму отъ Великихъ Государей 
Столники і ближния люди Князь Данила Княжъ 
Григорьевъ сынъ Черкаской, да К нязь Яковъ Ива- 
новичъ Лобановъ Ростовской.

Тогожъ году Июня въ 2 6  день былъ Великимъ 
Государемъ выходъ въ Грановитую Палату.

Тогожъ числа пожаловали Великия Государи въ 
Оружейничия Боярина Петра Васильевича Боль- 
шова Шерѣметева.

А сказывалъ ему Оружейничество Думной Діакъ 
Василей Семѣновъ.

Тогожъ числа пожаловали Великия Государи въ 
Бояре Столника Бориса Петровича Шерѣметева.

А сказывалъ ему Боярство Думной Д іакъ Ва- 
силей Семѣновъ.

А у скаски стоялъ и Великимъ Государемъ объ- 
являлъ  Околничей Михайла Петровичъ Головинъ.



Тогожъ числа пожаловали Великия Государи 
въ Бояре Околничего К нязь Михайла Ивановича 
Лыкова.

А сказывалъ ему Боярство Думной Д іакъ тот ъ же.
А у скаски стоялъ и Великимъ Государемъ объ- 

явилъ Околничій Венедихтъ Андрѣевичъ Змѣовъ.
Тогожъ числа пожаловали Великия Государи 

въ Бояре Околничаго Бориса Гавриловича Юшкова, 
а сказывалъ ему Боярство Думной Д іакъ тотъ же.

А у скаски стоялъ и Великимъ Государемъ обь- 
явилъ Печатникъ Дементій Миничъ Башмаковъ.

Тогожъ числа пожаловали Великия Государи въ 
Окольничне Столника і ближняго Человѣка Тихона 
Никитича Стрешнева, да Думнаго Дворенина Ва- 
силия Савпча Нарбѣкова.

А сказывалъ имъ Околничество Думной Дьякъ 
тотъ же.

А у скаски стоялъ и Великимъ Государемъ объ- 
являлъ Печатникъ же.

Тогожъ числа пожаловали Великия Государивъ 
Думные Дворянѣ Столниковъ: Василья Семѣновича 
Змѣова и Аврама Ивановича Хитрово.

Тогожъ числа ножаловалъ Великиі Государь 
Царь и Великиі Государь Иоанъ Алексѣевичъ въ 
Спалники къ  Себѣ Столника Петра Петрова сына 
Салтыкова.

Тогожъ году Июня въ 27  день былъ Великимъ 
Государемъ выходъ въ Грановитую Палату.

Тогожъ числа пожаловали Великия Государи 
въ Бояре Столника Князь Андрея Ивановича Го- 
лицыиа.

А сказывалъ ему Боярсгво Думной Диакъ Ва- 
силей Семѣновъ. А у скаски стоялъ и Великимъ 
Государимъ объявлялъ Боярин ь Иванъ Богдановичъ 
Хитрово.

Тогожъ числа пожаловалн Великия Государи въ 
Бояре Столника Алексѣя Петровича Салтыкова.

А сказывалъ ему Боярство Думной Д іакъ Ва- 
силей Семеновъ.

А у скаски стоялъ  и Великимъ Государямъ объ- 
являлъ Околничий Кирила Осиповичъ Хлоповъ.

Тогожъ числа пож аловали Великие Государи въ 
Бояре Околничего Ивана Тимооѣевича Кондырева.

А сказывалъ ему Боярство Думной Д іакъ Васи- 
лей Семеновъ.

А у скаски стоялъ и Великимъ Государемъ 
объявлялъ Печатникъ Дементей Миничъ Вашма- 
ковь.

Тогожъ числа пожаловали Великие Государи въ 
Околничие Думныхъ Дворянъ Андрѣя Васильевича 
Толстова, да Богдана Федоровича Нолибина. А ска- 
зывалъ імъ Околничество Думной Д іакъ тотъ л; е.

А у скаски стоялъ и Великимъ Государемъ объ- 
являлъ Печатникъ же.

Тогожъ числа пожаловали Великие Государи в ъ 
думные Дворяне Ивана Ивановича Сухотина, да 
Максима Исаева Сунбулова.

Тогожъ году Июня 29  день былъ Великимъ 
Государемъ выходъ въ Грановитую Полату. И п ри - 
шедъ пожаловали въ Бояре Столника К нязь Ва- 
силья Петровича Прозоровскаго.

А сказывалъ ему Боярство Думной Д іакъ Ва- 
силей Семѣновъ.

А у скаски стоялъ и Великимъ Государемъ объ- 
являлъ Околничей Матвей Степановичъ Пушкинъ.

Тогожъ числа пожаловали Великие Государи въ 
Бояре Околиичего Князь Костентина Осиповича 
Щербатого.

А сказывалъ ему Боярство Думной Д іакъ  Ва- 
силей Семѣновъ.

А у  ск аски  стоялъ и Великимъ Государемъ объ- 
являлъ  Думной Дворенинъ Іевъ Демидовичъ Голо- 
хвастовъ.

Тогожъ числа пожаловали Великие Государи въ 
Бояре Околничего Оедора Прокооьевича Соковнина.

А сказывалъ ему Боярство Думной Д іакъ  Ва- 
силей Семѣновъ.

А у сказки стоялъ и Великимъ Государемъ объ- 
являлъ Печатникъ Дементей Миничъ Башмаковъ.

Тогожъ числа вь  Кравчия Князь Алексѣя Пе- 
тровича Пърозоровскаго.

Тогожъ числа пожаловали Великие Государи въ 
Околничие Столника Ивана Ѳедоровича Лосенка 
Пушкина.

А сказывалъ ему Околничество і у скаски стоялъ 
теасъ.



И с т о р i я  Р о с с i и
с ъ  д р е в н ѣ й ш и х  в р е м е н ъ .

Томъ четырнадцатый.

Исторія Россіи въ  эпоху преобразованія.

Г л а в а  I.

Правленіе царевны С о ф і и .
Польскія интриги для Бозмущенія Милороссіи . —  К нязь В. В . Голицппъ и его политика. — Священный союзъ про- 
тивъ Турокъ. —  Россія приглашается вступитъ въ него. —  Вѣчный миръ съ Польшею п вступленіе въ Священный 
сою зъ . — Подчиненіе Кіевскаго митрополита Московскому патріарху. — Спошенія съ гетманомъ Ивапомъ Самойловичемъ 
по этому случаю, — Избраніе въ Кіевскіе митрополиты князя Гедеона Четвертинскаго. — Сношеніе съ восточными па- 
тріархами по поводу подчинепія Кіевской митрополіи Московскому патріарху. — Первый Крымскій походъ. — Посоль- 
ство Ш акловитаго въ п олки. — Сверженіе Самойловича, избраніе Мазепы въ гетманы. — Лазарь Барановичъ. — Побу- 
ж девіе отъ турецкихъ христіанъ къ возобновленію военныхъ дѣйствій. — Второй Крымскій походъ. — Сношенія съ 
европ ейск и и  и азіятскими государствами въ правленіе Софіи. — Нерчипскій договоръ съ К итаемъ, -В н ут р ен н я я

дѣятельность правительства.

Московская смута отозвалась на югѣ, въ стра- 
нахъ казацкихъ; вѣсти о ней п р о извели движеніе 
и за границею, порадовали враговъ Россіи; въ 
Польшѣ возбудилась надежда воспользоваться сму- 
тою и оторвать Малороссію отъ Москвы. Съ этою 
цѣлію, по приказу королевскому, гетманъ Польскій 
Яблоновскій отправилъ п р е л е с т н ы е  л и с т ы  
к ъ  Григорію Дорошенку и къ  бывшему Кіевскому 
полковнику Солонинѣ. Листы были нодосланы съ 
двумя монахами, которыхъ отправилъ въ Малорос- 
сію Львовскій епископъ Іосифъ Ш умлянсрй, на- 
дѣявшійся быть Кіевскимъ мнтрополитомъ въ слу- 
чаѣ отторженія Малороссіи отъ Москвы. У тѣхъ 
же монаховъ найдена была и н с т р у к ц і я ,  что 
разглашать въ Малороссіи: 1) Начать съ Полтавы, 
потому что ея жители склоннѣе другихъ къ воз- 
станію  противъ Москвы. 2 ) Разглаш ать, что Самой- 
ловичъ х о ч ет ъ  искоренить к а за к о в ъ , и для т о го 
лучшихъ полковниковъ обратилъ въ простые ка- 
заки. 3 ) Москва плаваетъ въ своей крови; это на- 
казаніе Божіе за то, что не помогла ни импера- 
тору, у котораго султанъ отбираетъ теперь осталь- 
ную Венгрію, ни Польшѣ .  Ц арь Ѳеодоръ Алексѣе- 
вичъ хотѣлъ подать помощь Польшѣ, но бояре не 
позволили, а потомъ и жену его, которая носила 
польскую фамилію Грушевскихъ, отравили, напо- 
слѣдокъ и самого царя извели, и весь родъ царскій 
истребить хотѣли, — з а  э т о  Ботъ и отомстилъ имъ 
жестоко. 4 ) Еслибъ дѣло дошло до союза Москвы 
съ Польшею, то не только души христіанскія изъ 
неволи освободились бы и  Святыя мѣста оп ятьп ро-

цвѣли, но и весь народъ Греческій мотъ бы осво- 
бодиться. 5) Москва обманула Поляковъ; она при- 
чиною, что Каменецъ погибъ, Подолія и Украйна 
пропали. 6 )  Польскіе короли, и покойный Михаилъ, 
и нынѣишій Янъ, объ одномъ хлопотали, чтобы 
Украйна не досталась Туркамъ, а принадлежала бы 
казакамъ; и всѣмъ извѣстно, что послѣ Ж уравскаго 
мира Хмельниченко былъ посаженъ гетманомъ въ 
Немировѣ. Но бояре московскіе всю Украйну по 
Днѣпръ уступили Туркамъ, испугавшись, что Чи- 
гирина не успѣли удержать и защитить, пзъ-подъ 
котораго визирь хотѣлъ бѣжать, но Ромодановскій, 
несмотря на свою побѣду, наступить на него не 
хотѣлъ. Этою уступкою Украйны Туркамъ Запо- 
рожье заперто и преждевременно должно погибнуть, 
а потомъ и имя казацкое пропадетъ. 7) Опасаться 
надобно, чтобъ войска русскія не ударили на Кіевъ, 
и Татары не разорили Заднѣпровья, какъ  скоро 
узнаютъ о Московской смутѣ. 8 ) Дума Московская 
не только не хотѣла воевать противъ бусурманъ, 
но даже не позволила королю на деньги нанять 
казаковъ, опасаясь, чтобъ войско казацкое и на- 
родъ  Малороссійскій не возвратились къ государю 
предковъ своихъ и не возлюбили той вольности, въ 
какой живетъ Польша. 9 ) Войску, во всемъ хри- 
стіанствѣ славному, надобно вспомнить славу дѣ- 
довъ и прадѣдовъ, быть въ одной мысли съ Запо- 
рожьемъ и выбиться изъ неволи человѣка негод- 
наго и невоинственнаго. А королевское величество 
пиѣетъ столько разума, благословенія Божія и хра- 
брости, что можетъ защ итить и народъ, который онъ



отъ младейчества любитъ и почитаетъ. 10) Духо- 
венству внушать, что въ церквахъ, находящихся 
подъ державою королевскою, нѣтъ никакой пере- 
мѣны, священникамъ воздается честь, даньи подводы 
отставлены, изъ подданства пановъ своихъ духо- 
венство освобождено. 11 ) Внушать, не лучше ли 
въ Кіевѣ имѣть своего главу, какъ имѣетъ Москва; 
прежде Кіевскіе митрополиты ставили Московскихъ, 
которые теперь п атр іархами называются; многими 
столѣтіями Св. Софія кіевская старше соборной 
церкви московской. 12 ) Не лучшели видѣть власть 
духовную и мірскую въ Кіевѣ, чѣмъ искать ея 
раболѣпнымъ образомъ въ Москвѣ. 13) Нечего 
бояться, что старинные паны возвратятся на вос- 
точную сторону Днѣпра: ихъ уже нѣтъ въ жи- 
выхъ, и которые остались молодые, тѣ  Заднѣ- 
провья и Сѣверской страны не знаютъ. 14 ) При- 
томъ же здѣсь все имѣнія государственныя, только 
ходили въ помѣстьяхъ, и республика прежнихъ по- 
мѣщиковъ не дастъ. 15) Пусть разсудитъ весь на- 
родъ казацкій, что имъ Ботъ подаетъ отца, что 
имъ Ботъ просвѣщаетъ разумъ, отверзаетъ очи и 
показуетъ путь къ вольности. 16 ) Если надобна 
будетъ помощь, пусть знаютъ, что войско польское 
на коняхъ“ .

Инструкціи эти были спрятаны у монаховъ— у 
одного въ дегтярной флягѣ, облиты воскомъ, у 
другого въ телѣгѣ  въ задней подушкѣ. Кромѣ 
иунктовъ писанной инструкціи, монахамъ велѣно 
было разглашать, что кто приведетъ народъ подъ 
королевское подданство, тотъ сдѣланъ будетъ ве- 
ликимъ человѣкомъ и будетъ обогащенъ; черни 
каждый годъ изъ казны королевской будутъ деньги 
и сукна; паны польскіе не будутъ въ ѣзж ать въ 
Украйну на маетности, король хочетъ сдѣлать 
особое удѣльное русское Кіевское княжество 1).

Но и въ Малороссіи, и въ Польшѣ скоро узнали, 
что московская смута прекратилась, что новое 
правительство, хотя и странное по своей формѣ, 
довольно сильно, благодаря лицамъ, на которыхъ 
оперлась царевна - правительница. Шакловитый 
крѣпко держалъ въ рукахъмосковскихъ стрѣльцовъ; 
но виднѣе Ш акловитаго, человѣка новаго, худород- 
наго, поднялся Вас. Вас. Голицынъ, первое лицо 
въ правительствѣ послѣ царевны. 19 октября
1683  года Голицынъ получилъ титулъ, который 
носили Ординъ-Нащокинъ и М атвѣевъ— „Цар- 
ственныя большія печати и государственныхъ вели- 
кихъ посольскихъ дѣлъ оберегателя" 2). Главною 
обязанностію Голицына стало теперь блюсти инте- 
ресы Россіи въ сношеніяхъ съ чужими державами — 
обязанность трудная при тогдашнихъ отношеніяхъ, 
но Голицынъ умѣлъ выполнить ее съ честію и 
пользою для государства. Въ то время, когда Рос- 
сія, жившая такъ долго на Востокѣ, поворачивала 
на новый, противополоясный путь къ Западу, го- 
товилась войти въ общую жизнь европейскихъ на-

родовъ, въ Европѣ происходили явленія, которыя 
должны были измѣнить ея политнку, волѣдствіе 
чего новому государству, Россіи, предстояла впо- 
слѣдствіи великая роль.

Рѣзкое различіе древняго исторпческаго міра 
отъ новаго состоитъ въ томъ, ч т о  въ  древности го 
сударства жили особо, одиноко, не связанныя 
общими интепесами; отсюда происходило, что когда 
одно изъ нихъ усилится вслѣдствіе извѣстныхъ 
благопріятныхъ обстоятельствъ, вслѣдствіе лич- 
ныхъ качеетвъ своего государя-завоевателя, то по- 
слѣднему легко покорять себѣ другія государства, 
слабыя вслѣдствіе одинокости своей. Такъ воз- 
можны становились поглощенія многихъ госу- 
дарствъ однимъ, образованія громадныхъ, всемір- 
ныхъ имперій, Персидской, Македонской, Римской. 
Но въ новой, христіанской Европѣ много госу- 
дарствъ образовалось почти одновременно, съ рав- 
ными свѣжими силами, и стали они изначала ж ить 
общею жизнію, имѣя общіе интересы. При такихъ 
условіяхъ усиленіе одного государства насчетъ 
другихъ, образованіе огромныхъ, всемірныхъ мо- 
нархій, велѣдствіе завоевательныхъ стрелленій 
одного народа, одного государя, стало невозмож- 
нымъ: какъ  только обнаружатся въ извѣстномъ на- 
родѣили государствѣподобныястремленія, — другія 
государства, вслѣдствіе привы чки к ъ  общей жизни, 
составляютъ союзы и посредствомъ нихъ остана- 
вливаютъ властолюбивые замыслы. Отсюда зоркость 
европейскихъ правительствъ, подозрительность ихъ 
при видѣ усиленія одного изъ государствъ; отсюда 
система политическаго равновѣсія.

Въ началѣ такъ-называемой Новой Исторіи 
Европѣ грозила сильная опасность отъ властолю- 
бивыхъ етремленій Габсбургскаго дома, чрезмѣрно 
усилившагося посредствомъ выгодныхъ браковъ 
своихъ членовъ— способъ усиленія такж е новый, 
европейскій, неслыханный въ древнемъ мірѣ, знав- 
шемъ только одну силу, какъ способъ усиленія. Но 
и новый способъ усиленія, употребленный Габсбург- 
скимъ домомъ, мотъ повести одинаково къ  старымъ 
результатамъ, — къ образованію громадной ииперіи, 
опасной для независимаго существованія другихъ 
европейскихъ государствъ. Особенно тяжко было 
положеніе Франціи, окруженной почти со всѣхъ 
сторонъ владѣніями Габсбургскаго дома: съ юга 
Испанія, съ сѣвера— Нидерланды, принадлежавшіе 
Испаніи; съ востока— Германія, императоромъ 
которой былъ Габсбургъ; значительная  часть Ита- 
л іи принадлежитъ также Испаніи, страшной свои- 
ми непобѣдимыми войсками. Въ такомъ положе- 
ніи Франція, по инстинкту самосохраненія, упо- 
требляетъ всѣ средства, чтобъ какъ-нибудь осла- 
бить удушавшее ее могущество Габсбургскаго дома; 
во время господства религіознаго интереса, во 
время ожесточенной борьбы между католицизмомъ 
и протестантизмомъ, Франція первая обходитъ ре- 
лигіозныя отношенія и выставляетъ на первый 
планъ политическое иачало: искать союзовъ съ 
кѣмъ бы то ни было, не обращая вниманія на ре-

1) Дѣла Малорос. означен. года въ Москов. Архивѣ 
Мин. Ин. Д.

2) Приказныя дѣла 1 6 8 3  г . въ Арх. Мин. Ин. Д .



лигіозное различіе, лишь бы сломить могущество 
Габсбургскаго дома: вотъ основаніе французской 
политики, которому остаются вѣрны и Францискъ 
І-й , и Геприхъ І V, и кардиналъ Ришелье. Фран- 
ц ія , католическая держава, въ постоянномъ союзѣ 
съ  п р о тестантскими державами противъ Габсбур- 
говъ; мало этого: Французскій король, носящій 
титулъ х р и с т і а н н ѣ й ш а г о ,  въ союзѣ с ь  сул- 
таномъ.

Франція достигла своей цѣли: могущество Габс- 
бурговъ было сломлено в ъ  Тридцатилѣтнюю войну. 
Европа перестала бояться Габсбурговъ; по опасность 
стала грозить ей съ другой стороны, отъ той са- 
мой Франціи, которая, повидимому, такъ  много 
послужила Европѣ при освобожденіи ея отъ все- 
мірной монархіи Габсбурговъ. Отношенія перемѣ- 
нились: прежде Франція была почти отовсюду окру- 
ж ена владѣніями могущественной династіи; те- 
перь отовсюду окружаютъ ее слабы я государства, 
приглашающія этою слабостію завоевателя, — а за- 
воевателю легко явиться среди войнолюбиваго 
народонаселенія Галліи. На югѣ попрежнему Ис- 
панія, но Испанія, разбитая параличемъ, лишен- 
ная способности къ движенію, потерявшая значе- 
ніе въ  Европѣ; на сѣверъ отъ Франціи прежнія 
испанскія владѣнія разбиты на двѣ части: сѣвер- 
ная составляетъ маленькую независимую Голланд- 
скую республику, разбогатѣвшую оть торговли, но 
не могущую вести сухопутной войны съ большимъ 
государствомъ; южная часть, Вельгія, осталась за 
Испаніею и по этому самому представляла лакомую 
и легкую добычу для Франціи, ибо Испанія не 
могла защищать ея. На востокѣ Германія, осво- 
божденная изъ-подъ религіознаго и политическаго 
гнета, но опустошенная вконецъ Тридцатилѣт- 
нею войною, раздробленная, со множествомъ мел- 
кихъ владѣльцевъ, которые послѣ Тридцатилѣт- 
ней войны усилили свою власть, вслѣдствіе осла- 
бленія другихъ элементовъ общественной жизни, 
но чрезъ э т о  усиленіе не пріобрѣли ш ироты взгляда 
и достоинства: это были не государи, а помѣщики, 
хлопотавшіе только о томъ, какъ бы получить по- 
больше дохода отъ своей земли, отъ своихъ людей, 
не заботясь объ интересахъ общаго отечества, объ 
укрѣпленіи союзнаго начала, которое могло дать 
Германіи самостоятельное значеніе и внушить къ 
ней уваженіе въ сосѣдяхъ. Слѣдовательно и со 
стороны слабой, беззащитной Германіи завоева- 
тельныя стремленія Франціи могли ветрѣтить та- 
кое ж е ничтожное сопротивлевіе, какъ и со сто- 
роны Испаніи. Ш веція, сы гравш ая такую важную 
роль въ Тридцатилѣтней войнѣ и нолучившая по 
Вестфальскому миру владѣнія въ Германіи, полу- 
чила вмѣстѣ съ тѣмъ и правственную обязанность 
защищать интересы Германіи; но Шведское прави- 
тельство позволило Франціи обольстить себя и 
вступило съ нею въ союзъ. Раздробленная Италія 
такж е не могла противопоставить Франціи никаков
преграды. Англія не могла принимать дѣятельнаго 
участія въ дѣлахъ континента, будучи занята

внутреннею борьбою, и король Англійскій позво- 
лилъ себѣ сдѣлаться пенсіонеромъ короля Фран- 
цузскаго. Такимъ образомъ, отношенія перемѣни- 
лись, и представитель Габсбургскаго дома, госу- 
дарь Австрійскихъ земель, носившій титулъ импе- 
р а тора Римскаго и короля Германскаго, долженъ 
былъ защищать Германію и Испанію отъ Франціи 
при самыхъ неблагопріятныхъ для себя условіяхъ, 
даже, наконецъ, принужденъ былъ спокойно смо- 
трѣть, какъ Французскій король, знаменитый Лю- 
довикъ XIV, подъ всякими предлогами захваты- 
валъ Германскія земли. На это положеніе осу- 
ж дала его борьба, поднявшаяся внутри его владѣ- 
ній, именно въ Венгріи. Неудовольствія противъ 
Австрійскаго правительства не прекращались въ 
этой странѣ: слыш ались сильныя жалобы на пове- 
деніе нѣмецкихъ войскъ, расположенныхъ въ вен- 
герскихъ крѣпостяхъ; особенно сильныя жалобы 
слышались на притѣсненія, которыя терпѣли про- 
тестанты. Знатнѣйшіе и богатѣйшіе магнаты со- 
ставили заговоръ и вошли въ сношенія съ султа- 
номъ, предлагая ему подданство. Заговоръ былъ 
открытъ, главы его казнены смертію; но волненія 
не прекращ ались, и наконецъ, въ 1678  году, воз- 
станіе вспыхнуло подъ предводительствомъ моло- 
дого вельможи Эммериха Текели, который началъ 
свое дѣло очень удачно. Опасность для Австріи 
еще болѣе усилилась, когда въ 16 8 2  Теке- 
ли поддался султану. Турціи, которая начинала 
уже разлагаться, судьба сильно поблагопріят- 
ствовала во второй половинѣ ХVII вѣка: по- 
граничныя волненія въ трехъ сосѣднихъ державахъ 
дали ей возможность въ послѣдній разъ предпри- 
нять наступательное и побѣдоносное движеніе на 
христіанскій міръ. Мы видѣли, какъ  на Польской 
Украйнѣ Дорошенко, недовольный Польскимъ пра- 
вительствомъ, поддался султану, слѣдствіемъ чего 
было нашествіе Турокь н а  Польшу, взятіе Каменпа 
и тяжелый для Польши Ж уравинскій миръ. Покон- 
чивъ съ Польшею, Турки ударили на Русскую 
Украйну и разорили Чигиринъ, послѣ чего Россія по- 
снѣшила заключить съ ними не очень блистатель- 
ный для себя миръ. Теперь смута на Австрійской 
Украйнѣ, въ Венгріи, подданство Текели пригла- 
щали побѣдоносное турецкое войско подъ стѣны 
Вѣны. Но если Туркамъ удастся нанести этотъ 
послѣдній, р ѣ ш ительный ударъ, овладѣть столицею 
главы священной Римской имперіи, то чтй ста- 
нется с ъ  Восточною Европой: устоятъ ли Польша 
и Россія, и что будетъ съ Италіей? До сихъ поръ 
торжество Турокъ условливалось тѣмъ, что они 
нападали поодиночкѣ на сосѣднія державы; и те- 
перь они вмѣшиваются въ венгерскія дѣла, во- 
оружаются противъ Австріи, заключивъ миръ съ 
Россіею; слѣдовательно единственное средство от- 
клонить страшную бѣду отъ Восточной Европы со- 
стояло въ заключеніи союза между ея державами 
для дружнаго отпора Оттоманамъ. Польскій ко- 
роль Янъ Собѣскій понялъ, что торжество Турокъ 
надъ Австріею будетъ гибелью для Польши, и по-



тому рѣшился вступить въ союзъ  съ императо- 
ромъ Леопольдомъ. Людовикъ XIV, радовавшійся 
бѣдѣ Габсбурговъ, поддерживавшій Текели, ста- 
рался отговорить и Яна Собѣскаго отъ поданія но- 
мощи Австріи. Янъ отвѣталъ, что останется спо- 
койнымъ зрителемъ торжества Турокъ надъ Ав- 
стріею только въ такомъ случаѣ, если Француз- 
скій король обяжется явиться на помощь къ Польшѣ 
со всѣми своими силами, когда Турки, по в зятіи 
Вѣны. пойдутъ на Краковъ. Людовикъ не далъ 
этого обязательства, — и Собѣскій остался при сво- 
емъ намѣреніи помочь Австріи. Но въ Польшѣ не 
всѣ думали одинаково съ нимъ. Во время сейма
1683  года явилось множество сочиненій, въ кото- 
рыхъ толковалось противъ войны съ Турками за 
Австрію: „Никогда мы не хотѣли брать себѣ коро- 
лей изъ Австрійскаго дома, а теперь хотимъ вое- 
вать для того, чтобъ удержать подъ ихъ игомъ 
братью нашу въ Венгріи, Моравіи, въ Чехахъ, въ 
Кроаціи! Правда, Турки распространятъ свои вла- 
дѣнія до Дуная, — но что намъ до этого за  дѣло? 
Когда, два года тому назадъ, императоръ мотъ 
бояться, что Висла отойдетъ подъ власть Ту- 
рокъ, пришелъ онъ къ намъ на помощь? Т урки  во- 
все не враги наши непримиримые: южныя страны
предотавляютъ имъ болѣе лакомую добычу, чѣмъ 
наша Польша; наши вѣчные враги— Бранденбургъ 
и Австрія. Вотъ почему отцы наши всегда стара- 
лись о дружбѣ съ Франціею, которая помочь намъ 
всегда можетъ, а покорить— никогда. “

Но Собѣскому удалось осилить французскую 
ф а к ц і ю .  Сеймъ согласился на союзъ Австрій- 
скій, который и былъ заключенъ въ маѣ 1683  
года; императоръ обязался выставить въ поле 
6 0 , 000  войска, король— 4 0 , 000 ; оба государя обя- 
зались спѣшить со всѣми своими силами навы- 
ручку, если Турки осадятъ Вѣну или Краковъ; 
наконецъ оба государя обязались уговаривать къ 
союзу и другихъ владѣльцевъ, особенно стараться 
всѣми силами привлечь къ нему свѣтлѣйшихъ ца- 
рей Московскихъ ( Sе r еn іssіm оs М оsсh оru m  сzа- 
ro s ).

Въ іюлѣ мѣсяцѣ 2 0 0 , 0 0 0  турецкаго войска, 
подъ  начальствомъ великаго визиря Кара-Мустафы, 
перешло Раабъ и устремилось прямо къ Вѣнѣ. Им- 
ператоръ Леопольдъ со всѣмъ дворомъ оставилъ 
столицу, поручивъ ея защиту графу Штарембергу. 
Ш таремберхъ выжегъ предмѣстія, отбилъ всѣ при- 
ступы, продержался шесть недѣль и дождался из- 
бавителей: къ Вѣнѣ подошло 8 4 , 0 0 0  христіанскаго 
войска— 2 7 , 00 0  Австрійцевъ— подъ начальствомъ 
герцога Лотарингскаго, 11 , 400  Саксонцевъ— подъ 
начальствомъ курфюрста Іоганна-Георга, 1 1 , 300  
Баварцевъ— съ курфюрстомъ своимъ Максомъ-Эмма- 
нуиломъ, 8 0 0  Франконцевъ— подъ начальствомъ 
князя Валденскаго и 2 6 , 0 0 0  Поляковъ подъ на- 
чальствомъ самого короля Яна Собѣскаго. Собѣскій 
принялъ начальство надъ всѣмъ соединеннымъ вой- 
скомъ, 12  сентября ударилъ на Турокъ п о д ер- 
ж алъ надъ ними блистательную побѣду: оставивши

весь  свой богатый станъ въ добычу побѣдителямѣ, 
Кара-М устафа убѣжалъ къ Раабу. Собѣскій п р е - 
слѣдовалъ непріятеля и вторично поразилъ его 
подъ Парканами.

Несмотря па то, въ Константинополѣ не ду- 
мали о мирѣ: Леопольду и Собѣскому нужно было 
на слѣдующій годъ готовиться къ  новой тяжелой 
борьбѣ, и они стали искать союзниковь. Весною
1 6 8 4  го д а  приступила Венеція къ с в я щ е н н о м у  
союзу съ Австріею и Подьшею, котораго патро- 
номъ былъ провозглашенъ папа Иннокентій XI. 
И въ договоръ съ  Венеціею былъ внесенъ пунктъ, 
что три державы приглашаютъ къ союзу всѣхъ 
государей христіанскихъ и „преимущественно ца- 
рей Московскихъ“ 1).

Я нъ  Собѣскій долженъ былъ исполнить двойное 
обязательство, и, разумѣется, исполнялъ его очень 
охотно. Извѣщая царей о своихъ побѣдахъ подъ 
Вѣною и Парканами, Собѣскій писалъ, что пришло 
время изгнать изъ Европы враговъ христіанства; 
что всѣ христіанскіе государи обѣщаютъ выставить 
войско на весну, а царскимъ величествамъ можно 
было бы начать войну и зимою. В ъначалѣ  1 6 8 4  г 
явились въ Москву и полномочные послы импера- 
торскіе для заключенія союза противъ Турокъ. 
Тѣ же побужденія, которыя заставили Собѣскаго 
помочь Австріи, должны были дѣйствовать и въ 
Москвѣ: Турція въ послѣднее время явилась для 
Россіи самымъ опаснымъ врагомъ, съ которымъ 
нельзя было управиться въ борьбѣ одинъ-на-одинъ, 
какъ  доказала послѣдняя война; а теперь пред- 
ставлялся вѣрный случай вознаградить себя  з а  эту 
войну въ союзѣ съ другими христіанскими держа- 
вами , — союзѣ, котораго слѣдствія на первыхъ же 
порахъ оказались столь блистательными. Не при- 
н ять участія въ священной войнѣ, и если слѣд- 
ствіемъ будетъ торжество Турокъ, — то надобно бу- 
детъ безпрестанно опасаться появленія турецкихъ 
ратей подъ  Кіевомъ; если же Польша безъ русской 
помощи получитъ отъ Турокъ выгодный и слав- 
ный миръ, — т о  первымъ ея дѣломъ будетъ потребо- 
вать отъ Россіи вооруженною рукою исполненія 
Андрусовскихъ условій, т . -е. возвращенія Кіева. 
Слѣдовательно благоразуміе требовало приступить 
къ  священному союзу противъ невѣрныхъ, но пре- 
жде, благодаря настоятельной потребности Польши 
въ этомъ союзѣ, заставить ее заключить вѣчный 
миръ съ уступкою Кіева въ русскую сторону. Пе- 
реговоры объ этомъ мирѣ начались въ январѣ
1684  года на старомъ мѣстѣ, въ пограничномъ 
селѣ Андрусовѣ. Тридцать девять разъ съѣзжались 
уполномоченные и ничего не рѣшили: Поляки не 
уступали Кіева, Русскіе не соглашались подать 
номощи противъ Турокъ.

Въ маѣ 1 6 8 4  года, въ  Москвѣ шли переговоры 
между Голицынымъ и послами императорскими—- 
Жировскимъ и Блюмбергомъ. Послѣдніе объявили

1) Zinkeisen— G eschichte des Osmanischen R eiches, V , 
87; Rogalskiego— Dzieie Jana III Sobienskiego, 1 2 6 .



желаніе цесарскаго величества, чтобъ великіе го- 
судари помогли противъ Турскаго султана, отняли 
у него правую руку— Крымъ. Много войска на 
Крьшъ посылать не-для-чего: можно послать однихъ 
Черкасъ, которые подъ владѣніемъ гетмана Ивана 
Самойловича, придавъ къ нимъ нѣсколько пѣшихъ 
полковъ; цесарское величество другой помощи не 
требуетъ, ж елаетъ только, чтобъ правую руку у 
султана удержать. Голицынъ отвѣчалъ: „У вели- 
кихъ государей съ королемъ Польскимъ осталось 
только девять перемирныхъ лѣтъ, и если великіе 
государи, вступивъ за цесаря и короля Польскаго 
въ  войну съ Турскимъ султаномъ, рати свои утру- 
дятъ, а  Польскій король, по истеченіи перемир- 
ныхъ лѣтъ, наступитъ войною на и хъ  государства, 
то великимъ государямъ какая будетъ прибыль? 
поэтому, не заключивъ вѣчнаго мира съ Польшею, 
великимъ государямъ отнюдь въ союзъ вступить 
нельзя, что послы сами могутъ понять“ . Послы 
просили объявить, какое послѣднее намѣреніе со 
стороны царскаго величества насчетъ отдачи Кіева 
Полякамъ? Голицынъ отвѣчалъ, ч т о  Кіева в ъ  поль- 
скую стороиу никакъ отдать нельзя, и отданъ не 
будетъ, потому что у Малороссійскаго народа съ По- 
ляками за утѣсненіе вѣры и за другія обиды ве- 
л и к ія  ссоры, и никогда между ними эти ссоры успо- 
коены быть не могутъ; Малороссійскій народъ и 
имени польскаго слышать не хочетъ. Да и потому 
Кіева отдать нельзя, что Польскій король Ж ура- 
впнскими договорами уступилъ всю Украйну Тур- 
скому султану, а  султанъ Турскій уступилъ Кіевъ 
съ принадлежащими къ нему городами и мѣстами 
и Запорожье въ сторону царскаго величества. Го- 
лицынъ покончилъ разговоры рѣшительнымъ объ- 
явленіемъ: „Если король Польскій уступитъ цар- 
скому величеству городъ Кіевъ, то царское вели- 
чество, въ союзѣ съ королемъ, будеть вести войну 
противъ Крымскаго хан а‘ 1). Между тѣмъ военное 
счастіе, вѣрное Австріи и Венеціи, оставило Со- 
бѣскаго: въ 1 6 8 4  году онъ неудачно осаждалъ К а- 
менецъ; въ 1 6 8 5  году, не будучи самъ въ состоя- 
ніи предводительствовать войскомъ по болѣзни, 
Собѣскій отправилъ гетмана Яблоновскаго в ъ  Мол- 
давію, чтобы, занявши эту страну, о трѣзать Подо- 
лію отъ турецкихъ владѣній и п р и нудить Каме- 
нецъ къ сдачѣ. Яблоновскій перешелъ Днѣстръ 
и в торгся въ Молдавію, но скоро принужденъ 
былъ возвратиться съ значительнымъ урономъ. 
Это заставило короля возобвовить нереговоры 
съ царями о союзѣ. Въ началѣ 1 6 8 6  года въ 
Москву пріѣхали знатные послы королевскіе, вое- 
вода Познаньскій Гримультовскій и канцлеръ Ли- 
товскій князь Огинскій. Семь недѣль князь Вас. 
Вас. Голицыиъ съ товарищами спорилъ съ Гри- 
мультовскимъ и Огинскимъ; послы, не соглашаясь 
на предложенія бояръ, уже объявили перего- 
воры прерванными, откланялись царямъ, пригото-

1 ) Дѣла П ольскія и Цесарскія означеннаго года въ 
Москов. Архивѣ Мии. Ин. Д .

вились къ отъѣзду, и опять возобновили перего- 
воры, „не ж ела“ , к а к ъ  говорили, „столь великаго, 
славнаго, прибыльнаго дѣла оставить и своихъ 
трудовъ туне потерять". Наконецъ, 21 апрѣля, всѣ 
споры прекратились и заключенъ былъ вѣчный 
миръ: Польша уступила Кіевъ навсегда Россіи; ве- 
ликіе государи обязались— разорва т ь миръ съсул- 
таномъ Турскимъ и ханомъ Крымсеимъ, послать 
немедленно войска свои на Крымскія переправы 
для защиты Польши отъ татарскихъ нападеній; 
приказать Донскимъ казакамъ чинить воинскій 
промыселъ на Черномъ морѣ, а въ слѣдующемъ 
16 8 7  году послать всѣ свои войска на Крымъ. 
Обѣ державы обязались не заключать отдѣльнаго 
мира съ султаномъ. Кромѣ того, было постано- 
влено, что Россія, въ вознагражденіе за Кіевъ, 
заплатитъ Польшѣ 1 4 6 , 0 0 0  рублей; къ мѣстамъ 
на занадномъ берегу, оставшимся вмѣстѣ съ Кіе- 
вомъ за Россіею, къ Триполью, Стайкамъ и Ва- 
силькову прибавлено земли верстъ по пяти; Чиги- 
ринъ и другіе разоренные города внизъ по Днѣ- 
пру, отошедшіе по послѣднему миру отъ Россіи 
къ Турціи, положено не возобновлять. Православ- 
ные въ  польскихъ областяхъ не подвергаются на- 
какому притѣснен ю со стороны католиковъ и уніа- 
товъ; католики въ Россіи могухъ отправлять свое 
богослуженіе только въ домахъ.

За подтвержденіемъ договора со стороны коро- 
левской отправились во Львовъ бояринъ Борисъ 
Петровичъ Шереметевъ и окольничій Чаадаевъ. 
Они два мѣсяца ждали короля; Собѣскій въ 1686  
году самъ отправился съ войскомъ въ Молдавію, 
овладѣлъ Яссами, но, окруженный со всѣхъ сто- 
ронъ толпами Татаръ, долженъ былъ совершить 
трудное отступленіе съ голодньшъ и больнымъ 
войскомъ. Печаленъ пріѣхалъ Собѣскій во Львовъ, 
а тутъ еще новоегоре: надобно было скрѣпить при- 
сягою договоръ, которымъ Польша навсегда отка- 
зывалась отъ Кіева; со слезами на глазахъ прися- 
гнулъ король 2).

Между тѣмъ въ Москвѣ, еще прежде оконча- 
тельнаго дипломатическаго закрѣпленія Кіева за 
Россіею, поспѣшили окончить великое дѣло цер- 
ковнаго возсоеднненія Восточной и З ападной Рос- 
сіи, условливавшаго и возсоединеніе политическое. 
Въ XV вѣкѣ политическое разъединеніе обѣихъ 
частей Россіи подъ различныя династіи —  Рюри- 
ковскую и Гедиминовскую—имѣло слѣдствіемъ раз- 
дѣленіе Русской Церкви: Литовскіе князья, владѣв- 
шіе Кіевомъ, не хотѣли, чтобъ ихъ русскіе подан- 
ные въ церковномъ отношеніи зависѣли отъмитро- 
полита, жившаго в ъ  Москвѣ, и настояли на посвя- 
щеніи особаго митрополита въ Кіевъ. Въ XVII вѣкѣ 
Кіевъ присоединился къ  Москвѣ, и наслѣдники 
Калиты, стремясь къ  собранію Русской Земли, 
уничтожаютъ дѣло князей Литовскихъ, возсоеди- 
няю хъ Русскую  Церковь чрезъ подчиненіе Кіевскаго

2) Дѣла Польскія и Цесарскія означеннаго года въ 
Московск. Архивѣ Ин. Д ., дѣла 1 6 8 6  года; Zаlusk і—  
Еріs t ае 1, 2 ,  р . 9 8 9 , 1 1 3 5 .



митрополита Московскоиу патріарху; но вмѣстѣ 
съ этимъ Москвѣ въ церковномъ отношеніи подчи- 
нялось и все зависѣвшее отъ Кіевскаго митропо- 
лита православное русское народонаселеніе, еще 
остававшееся въ польскихъ владѣніяхъ.

Это важное дѣло было улажено при помощи гет- 
мана Ивана Самойловича, съ которымъ во все это 
время велись долгіе переговоры насчетъ союза съ 
Польшею противъ Т урокъ  и  Татаръ: Польскій союзъ
попрежнему встрѣчалъ сильное сопротивленіе въ 
Малороссіи.

Сношенія съ гетманомъ начались въ маѣ 1683  
года. Самойловичъ на первый разъ отвѣчалъ, что 
союзъ съ христіанскими государями —  дѣло хоро- 
шее, но прежде надобно заключить съ Польшею 
вѣчный миръ, по которому Польша должна отка- 
заться отъ Кіева и отъ  всей Малороссіи, о т ъ  войска 
Запорожскаго городоваго и низоваго; потомъ на- 
добно постановить, чтобъ русскія войска не со- 
единялись съ польскими, ноуправлялись отдѣльно 
съ крымскими Татарами. Впрочемъ, и противъ союза 
встрѣчаются сильныя препятствія. Если вели- 
кіе государи, вслѣдствіе союза съ королемъ и це- 
саремъ, разорвутъ перемиріе съ Турками и Т ата- 
рами, то король и цесарь дадутъ объ этомъ знать 
бусурманамъ: тѣ испугаются и предложатъ миръ, 
король и императоръ помирятся, и тогда вся тя- 
жесть войны обрушится на Россійское царствіе; 
да еслибъ они и не помирились с ъ  Турками, н о  если 
султанъ обратится со всѣми своими силами на 
насъ, то не только цесарь за  дальнимъ разстоя- 
ніемъ не придетъ на помощь, — не поможетъ и ко- 
роль Польскій. Союзъ между Россіею и Польшею 
не можетъ быть надеженъ уже и потому, что По- 
ляки принадлежатъ къ  Римскому костелу, а Рус- 
скіе— Восточнаго благочестія. Война, бывшая при 
царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ, породила великія за- 
трудненія между Россіею и Польшею: этихъ затруд- 
неній до сихъ поръ никакіе договоры не устрани- 
ли, отчего у Ноляковъ болѣзнь вражды неисцѣ- 
лимая, особенно къвойску Запорожскому и народу 
Малороссійскому, и потому Поляки не только ищутъ 
всякаго зла державѣ царей, но рады бы обру- 
шить небеса на христіанство русское; можно ли же 
вѣритьихъ союзу? —подозрительно, что король Поль- 
скій не показалъ царскимъ посламъ нодлиннаго 
союзнаго договора своего съ цесаремъ и списка съ 
него къ великимъ государямъ не прислалъ. Хотя 
бы король Польскій съ цесаремъ и дѣйствительно 
вступилъ въ союзъ, но если король Французскій 
не будетъ съ ними, то надѣяться на союзъ нечего, 
потому что Французскій король сильнѣе цесаря и 
короля Польскаго, а онъ съ Турками не ссорится, 
напротивъ: цесарю главный врагъ и потому можетъ 
вредить союзу.

2 февраля 1684  года, въ праздникъ Срѣтенія, 
послѣ обѣдни, въ Батуринѣ народъ собирался къ  
гетманскому дому посмотрѣть, какъ  поѣдетъ цар- 
скій посланный, стольникъ Одинцовъ. Впередишли 
стрѣльцы въ цвѣтныхъ кафтанахъ, несли царское

жалованье: аксамитъ (парча) серебряный, бай-бе- 
рекъ (бухарская ткань изъ крученаго шелку) ко- 
ричный, два кречета, шесть осетровъ, вязигу, бочку 
лимоновъ, бѣлугу, свѣжую большую, тешу бѣлужью, 
три юрлочныя бѣлуги, снятки свѣжіе бѣлозерскіе, 
снятки псковскіе, бочку вина ренскаго, бочку ук- 
сусу. За жалованьемъ ѣхалъ самъ стольникъ; пе- 
редъ нимъ сидѣлъ подъячій съ грамотою. У крыльца 
встрѣтила посланнаго генеральная старшина, а въ 
сѣняхъ у дверей самъ гетманъ, принялъ честно за- 
руку и пошли въ свѣтлицу; стольника велъ гет- 
манъ по правую руку. Войдя въ свѣтлицу, столь- 
никъ отъ имени великихъ государей спрашивалъ 
гетмана о здоровьи, хвалилъ его службу и подалъ 
грамоту. Самойловичъ, взявши грамоту, поцѣло- 
валъ въ  печать и на государской милости билъ че- 
ломъ, спрашивалъ о здравіи великихъ государей. 
Потомъ стольникъ спросилъ о здоровьи генеральную 
старшину, и тѣ били челомъ на государской ми- 
лости. Поднесли царское жалованье, гетманъ опять 
билъ челомъ и говорилъ: „Великая, преславная и 
неизреченная ко мнѣ великихъ государей царей 
милость, и за  такую милость, жалованье и при- 
зрѣнье десятократно и стократно бью челомъ и 
впредь служить, всякаго добра хотѣть, п р о тивъ 
всякаго непріятеля работать неотступно не только 
до крови, но и до смерти не забуду, к акъ  служилъ 
отцу и брату ихъ государскому“ . Въ тотъ же день 
столышкъ и подъячій обѣдали у гетмана, и, когда 
нили чашу за царское здоровье, въ то время тру- 
били на трубахъ, играли въ суренки, били по ли- 
таврамъ, — веселился гетманъбезмѣрно.

Несмотря н а  это  безмѣрное веселье, гетм анъ былъ 
недоволенъ: онъ выдалъ дочь за боярина Ѳедора 
Петровича Шереметева. Фамилія была знатная, но 
у гетманскаго зятя  былъ еще живъ отецъ, бояри нъ 
Петръ Васильевичъ, который мало давалъ сыну на 
содержаніе, а  отъ царей богатаго кормленія не 
было, потому что бояринъ Петръ  ж илъ не въ ла- 
дахъ съ Голицынымъ. Гетманская дочь терпѣла 
нужду, что очень огорчало отца, особенно мать. 
Самойловичъ говорилъ Одинцову: „На боярина 
князя Василья Васильевича досадовать мнѣ не- 
чего; случилось этоне отъ боярина, — моимъ несча- 
стіемъ, неужели бы я у великихъ государей не 
упросилъ или бы имъ не заслужилъ? Я и теперь 
со всѣмъ своимъ домомъ не могу утѣшиться; жева 
моя бѣдная и дочь глаза повыплакали; лучше бы 
мнѣ было голову потерять, нежели такую  бѣду ви- 
дѣть, что дома плачъ безпрестанный. Блаженной 
памяти великій государь, царь Ѳедоръ Алексѣевичъ, 
обѣщалъ мнѣ, если сыщу себѣ зятя  хотя бы и низ- 
кой породы, то пожалуетъ его честью и крестья- 
нами удовольствуетъ. Теперь я  бѣдную дочь свою 
выдалъ за человѣка высокой породы, за боярина 
Ѳедора Петровича Ш ереметева, но утѣхи мнѣ отъ 
этого никакой: что было у дочери моей платья, —все 
въ закладѣ и проѣдено; сватъ мой бояринъ Петръ 
Васильевичъ къ  сыну своему неласковъ, ничего. 
сыну своему не даетъ и не іюучитъ, какъ  жить



пристойно съ добрыми людьми, честныхъ почитать, — 
кто отъ Бога помилованъ и отъ великихъ госуда- 
рей пожалованъ, того надобно чтить. Мое бѣдное 
сердце оттого сильно сокрушается. А если бы ве- 
ликіе государи пожаловали меня за мою вѣрную 
службу, приказали зятю  моему бьггь въ Кіевѣ, то 
я  бы его всѣмъ ссуж алъ и со всѣми домочадцами 
его прокормиль, въ  имѣнія его послалъ бы своихъ 
вѣрныхъ людей, велѣлъ посѣять хлѣба всякаго до- 
вольно, въ огородахъ овощу, — все было бы при- 
строено и убережено. Милости прошу у великихъ 
государей и у благородной государыни царевны, 
чтобъ мое прош еніе бояринъ князь Василій Василье- 
вичъ донесъ до нихъ, чтобъ приказали зятю мое- 
му быть въ Кіевѣ воеводою, а въ товарищахъ 
послали бы окольничаго Леонтія Романовнча Не- 
плюева, — онъ человѣкъ добрый, въ этихъ краяхъ 
ж ить умѣетъ, зять мой при немъ учился бы. Ко 
мнѣ была бы царская милость, а въ здѣшнемъ Ма- 
лороссійскомъ народѣ страхъ, что я гетманъ, а 
зять мой въ Кіевѣ воевода; желаю я  этого не 
для того, что зятю моему въ Кіевѣ будетъ при- 
быльно, но для осторожности и страху Малоссій- 
скаго народа. Да и то бы государская ко мнѣ пре- 
высокая милость, чтобы дочь моя со мною, съ ма- 
терью, съ братьями и сестрою увидѣлась и межъ 
собою поговорили. А если зять мой что стан етъ  въ 
Кіевѣ дѣлать непристойно, то я самъ къ нему по- 
ѣду, или сына пошлю, или жену и дочь, и велю 
его уговаривать, чтобы жилъ между людьми пріятно 
и поважно. А на боярина кннзя Василья Василье- 
вича никакой досады я  не имѣю, и никто ко мнѣ 
не писывалъ, и хотя б ы  сватъ мой , бояринъ Петръ 
Васильевичъ, и писалъ, то я  бы ему не повѣрилъ, 
потому что онъ и самъ къ сыну своему неласковъ. 
Я боярину князю Василію Васильевичу истинно 
обѣщаюсь, что я ему вѣрный пріятель и слуга; 
только ты  донеси до его милости, чтобъ онъ уми- 
лосердился на мои слезы и на плачъ всего моего 
дома, упросилъ великихъ государей и государыню 
благордную царевну, чтобъ на весну зятя моего 
послали въ К іевъ“ .

Стольникъ говорилъ гетману: „Ж еланіетвое не- 
премѣнно исполнится; великіе государи отпустятъ 
къ тебѣ зятя и дочь повидаться. " —  „Но какая 
мнѣ отъ этого будетъ прибыль" ? отвѣчалъ гет- 
манъ: „и досталь зять мой испроторится и из- 
убытчится; я  и такъ  посылалъ к ъ  нему деньгами, 
запасами, рыбою, мясомъ, однако не могу напол- 
нить, а дорога дальняя, пуще людей изгонятъ и 
запасовъ потратятъ, а если бы былъ въ Кіевѣ, тутъ 
мѣсто близкое, — и я бы его прокормилъ“ .

Г о лицы нъ велѣлъ Одинцову спросить у  гетмана, 
зачѣмъ онъ не послалъ своихъ Малороссіянъ на 
коммисію русскихъ уполномоченныхъ с ъ  польскими? 
Самойловичъ отвѣчалъ: „Положился я на волю го- 
сударскую, также и на боярина князя Василья Ва- 
сильевича, — что сдѣлается на коммисіи, и великіе 
государи пожалую тъ, велятъ меня извѣстить. По- 
слать мнѣ худыхъ людей— ничего по нихъ не бу-

детъ; а послать добрыхъ —  и имъ непригоже за 
хребтомъ стоять“ .

Въ Москву, по обычаю, шли жалобы и доносы 
на гетмана; доносили, между прочимъ, что Самой- 
ловичъ корыстуется деньгами, получаемыми с ъ  вин- 
наго откупа (аренды), тяж каго для народа. Съ 
предостереженіями насчетъ этихъ доносовъ въ іюнѣ 
пріѣхалъ къ гетману стольникъ Семенъ Алмазовъ. 
Самойловичъ, благодаря государей за п р е достере- 
женіе, отвѣчалъ: „Удивляюсь и скорблю, что та- 
кая  лож ь залетѣла въ высокій слухъ пресвѣтлыхъ 
монарховъ. З наю, что если бы Запорожцы соблю- 
дали великимъ государямъ истинную вѣрность, то 
ничего не говорили бы о дѣлахъ, до нихъ не ка- 
сающихся. По наущенію кошеваго своего Гришки, 
надутаго ляцкимъ духомъ, они безпрестанно от- 
правляютъ посольства въ Польшу. Кошевой ага- 
манъ съ своими единомышленниками называетъ ве- 
ликихъ государей вотчимами, а короля Польскаго 
отцомъ. Если Запорожцы про региментъ мой по 
непріятельскому польскому наговору зло говорятъ, 
то годны ли они вѣры? Да и кіевскіе жители, 
именно мѣщане, лгать на меня не имѣли причины, 
потому что они не несутъ никакихъ тяжестей, 
кромѣ обычныхъ въ Малороссіи. Развѣ то имъ стало 
нелюбо, что я  обличалъ ихъ и выговаривалъ имъ 
насчетъ ратушныхъ немалыхъ прибылей, изъ ко- 
торыхъ они, отдавая въ казну монаршескую только 
три тысячи золотыхъ, себѣ слишкомъ по десяти 
тысячъ въ годъ собираютъ; а в ъ  правахъ и х ъ  ста- 
рыхъ поставлено, что они, кромѣ отдаваемаго Кіев- 
скимъ воеводамъ, должны содержать воинскихъ 
людей на оборону замка и города, кромѣ того, 
имѣть пушки, пороховые и свинцовые запасы, чего 
теперь у нихъ совершенно нѣтъ; лукавые мужики 
междусобою доходы дѣлятъ, а о томъ н е  радѣютъ, 
что необходимо на будущее время для ихъ безопа- 
сности. Мѣщане кіевскіе желали бытого, чтобъ въ 
Кіевѣ ни одного казака не было, а я , гетманъ, 
хочу, чтобъ ихъ было и много, потому что надоб- 
ны. Кіевскіе мѣщане и на царскихъ воеводъ него- 
дуютъ и на ратныхъ людей жалуются, а дѣлаютъ 
это, какъ  я  выразумѣлъ, больше ложно, потому 
что хотятъ, чтобъ ихъ мужицкая прихоть испол- 
нялась, и никому не были бы обязаны почестію и 
повинностію. Что касается аренды, то она обнови- 
лась такимъ образомъ: мы при царѣ Ѳеодорѣ Але- 
ксѣевичѣ пресвѣтлому престолу монаршескому до- 
носили, что войска охотничьи, конные и нѣшіе 
полки при городовыхъ полкахъ надобны, а пла- 
тить имъ нечѣмъ, и великій государь хотя изво- 
лилъ удѣлить своей казны, однако впредь велѣлъ 
здѣсь промыслить денегъ. По тому монаршескому 
повелѣнію, старшина и полковники и всякаго чина 
люди во время съѣзда своего въ Батурннѣ сидѣли 
и много думали, какъ бы промыслить денегъ и  удо- 
вольствовать войско, и всѣ чины постановили: быть 
арендѣ, ибо отъ вина ни казаки, ни посполитые 
люди никакой прибыли не имѣли, одни шинкари 
чрезмѣрно богатѣли. Установлена аренда не но-



вымъ кымысломъ, обновленъ старый обычай: и при 
Богданѣ Хмельнацком ъ аренда не прекращалась 
по обѣимъ сторонамъ Днѣпра, и могло тогда съ од- 
ного или двухъ полковъ столько денежной казны 
приходить, сколько теперь со всего краю прихо- 
дитъ; а между тѣмъ на Хмельницкаго за то иикто 
не жаловался и никому тогда не было обиды. 
Арендовые сборы на срокъ не я , гетманъ, собираю: 
на то особые назначены люди, которымъ вѣрить 
можно, и я  радъ былъ бы, если бы великіе госу- 
дари изволили кого-нибудь прислать отъ себя для 
очистки моей въ тѣхъ арендовыхъ приходахъ; до 
сихъ поръ никто ко мнѣ не отзывался съ тѣмъ, 
что отягченъ арендой. А войско охотничье, для ко- 
тораго аренды поставлены, держалъ я но волѣ мо- 
наршеской; да и кажется мнѣ, надобно оно было 
здѣсь, потому что во время мятежа на Москвѣ я 
этимъ войскомъ удержалъ малодушіе головъ не- 
сиокойныхъ, которыя безъ того, побуждаемыя поль- 
скою прелестью, возбудили бы раздоры. Покорно 
прошу милостиваго себѣ указа: отмѣнить ли аренды, 
или оставить ихъ попрежнему для войска; если 
отмѣнить аренды, то надобно и войско раснустить, 
а расиустить его, — то оно обратится въ п о льскую 
сторону. Поляки тому будутъ рады; если отмѣнить 
аренды, а войско не распускать, то на него на- 
добно будетъ ежегодное призрѣніе царскаго вели- 
чества. А про свойственниковъ моихъ такую даю 
очистку, что кромѣ сына моего Симеона Ивано- 
вича да племянника Михайлы Васильева на пол- 
ковничествѣ нѣтъ, и держу ихъ на этихъ мѣстахъ 
въ надеждѣ, что отъ нихъ полчанамъ никакихъ 
притѣсненій нѣтъ; а если послышу жалобы, то от- 
ставлю, будучи въ состояніи и при себѣ ихъ про- 
кормить. О зятѣ моемъ, бояринѣ Ѳеодорѣ Петро- 
вичѣ Шереметевѣ, въ палатѣ монаршеской выро- 
сло размышленіе, что быть ему въ Кіевѣ на вое- 
водствѣ, а теперь ему иное говорятъ мѣсто. И я 
долженъ сильно сокрушаться объ этой перемѣнѣ, 
потому что жалость мнѣ великая и стыдъ предъ 
всѣми учинится, если послѣ такихъ слуховъ зять 
мой въ Кіевѣ не окажется".

Въ ноябрѣ пріѣхалъ въ Батуринъ къ  гетману 
одинъ изъ самыхъ бойкихъ дѣльцовъ московскихъ, 
думный дьякъ Емельянъ Игнатьевичъ Украинцевъ. 
Пріѣхалъ онъ говорить съ гетманомъ о двухъ ве- 
ликихъ дѣлахъ: о старомъ дѣлѣ, о союзѣ съ Поль- 
скимъ королемъ противъ Турокъ и Татаръ, и о 
новомъ— объ избраніи Кіевскаго митрополита. Са- 
мойловичъ сильнѣе прежняго былъ противъ союза 
съ Поляками. „Для чего теперь съ Турками и Та- 
тарами миръ разрывать и войну начинать? Если 
пришлютъ къ великимъ государямъ цесарь Римскій 
и король Польскій и станутъ ихъ призывать про- 
тивъ тѣхъ  непріятелей въ общую ввйну, то имъ 
можно отказать: великіе государи заключили съ 
султаномъ и ханомъ миръ безо всякой посторонней 
помощи, и теперь опять войну начать безъ при- 
чины нельзя. За что они сами, цесарь и король, 
воюютъ съ Турками, о томъ они великимъ госу-

дарямъ не извѣстили и сначала къ  союзу ихъ 
не призывали“ .

—  „Такъ цесарю Римскому и королю Польскому 
отказать непристойно, потому что многіе государи 
христіанскіе помотаютъ имъ въ этой войнѣ“ , воз- 
раж алъ дьякъ.

Гетманъ настаивалъ на своемъ, что отказать 
можно по многимъ статьямъ: съ Турками и Тага- 
рами у Россіи миръ; когда у  нея была съ ними 
война, н икто  е й  не помотъ, безъ сты да отказывали, 
что не могутъ разорвать мира; потомъ какъ  п о мо- 
гать? къ цесарю ратныхъ людей послать— не- 
сносно и никогда небывало; к ъ  Польскому королю 
послать подъ Каменецъ, къ Дунаю и за Дунай—  
тоже нестаточное и несносное дѣло; на Крымъ 
войско послать— на цесарѣ и королѣ какую при- 
сягу взять, что они великихъ государей въ этой 
войнѣ не выдадутъ и особаго мира не заключатъ? 
Повѣрить присягѣ ихъ? Но присяга ихъ не крѣнка: 
папа разрѣшаетъ въ п р и сягѣ. Однимъ походомъ 
всего Крыма не завоевать; возьмемъ городки, —  
Турки придутъ и станутъ ихъ добывать, а намъ 
защищать ихъ трудно, потому что н а  зиму рати 
надобно оттуда выводить, а если тамъ оставить, 
то отъ голоду и отъ повѣтрія тамошняго многіе 
помрутъ и оцынжаютъ“ . А главное, покончилъ 
гетманъ, „я  Полякамъ не вѣрю: они люди лжи- 
вые и непостоянные, и вѣчные народу Московскому 
и нашему казацкому непріятели“ .

—  „Объяви“ , спрашивалъ дьякъ, „въ чемъ осо- 
бенно Польскій  король показалъ къ намъ недобро- 
желательство? “

—  „Удивительно, что ты объ этомъ меня спра- 
шиваешь“ , отвѣчалъ гетманъ; „когда въ Москвѣ 
между ратными людьми была смута, онъ этому 
радовался и, ж елая большаго зла, разослалъ къ 
намъ лазугчиковъ съ прелестными письмами, воз- 
мущая народы; — к а к ъ  безчестилъ бояръ и думныхъ 
людей? Султана и хана уговаривалъ къ войнѣ 
противъ государей; теперь недавно, безъ госу- 
дарева вѣдома, Донскихъ казаковъ и Калмыковъ 
къ себѣ на помощь призывалъ и многихъ подго- 
ворилъ, которые и теперь при немъ. А меня 
безпрестанно хлопочетъ какъ бы отравить, за- 
рѣзать или застрѣлить. Я  крѣпко остороженъ: ни- 
кого изъ Польши и изъ Литвы не принимаю не 
только во дворъ свой въ службу, но и въ города 
ноднѣпровскіе не велю принимать, ни чернецовъ и 
никакихъ другихъ людей, потому что если бы сдѣ- 
лать въ этомъ послабленіе, то давно бы уже я былъ 
изведенъ, или бы въ Украйнѣ отъ тѣхъ  бродягъ 
великая п р о изошла смута. А какія  прелестныя 
письма въ  смутное время на сю сторону Днѣпра и 
запороги вкинулъ: — я и до сихъ поръ отъ нихъ 
сокрушаюсь; непостоянные люди за нихъ ухвати- 
лись и теперь держатся, и какъ  ни радѣю, однако 
этого духа искоренить не могу“ ,

—  „Великіе государи“ , говорилъ Украинцевъ, 
„хотятъ въ это дѣло вступить не для того только, 
чтобъ помочь цесарю Римскому или королю Поль-



скому; если вѣчные непріятели Церкви Божіей—  
Турки и Татары — теперь осилятъ Ц есаря и короля 
Польскаго и приневолятъ ихъ къ миру, то потомъ 
встанутъ войною и на насъ, — н а  миръ надѣяться 
нечего: они привыкли миръ разрывать; тогда къ 
нимъ и Польскій король пристанетъ, и ему помощь 
подадутъ настоящіе его союзники— Цесарь, папа и 
республнка В енеціанская“ .

—  „К акъ угодно великимъ государямъ“ , отвѣ- 
чалъ гетманъ, „а  мнѣ кажется нѣтъ причины съ 
султаномъ и ханомъ миръ нарушать. Этотъ миръ 
послѣ великой и  страшной войны заключилъ бла- 
женной памяти великій государь царь Ѳеодоръ 
Алексѣевичъ безпрестаннымъ п р е мудрымъ промы- 
сломъ и усерднымъ стараніемъ, да и моя служба 
и; радѣнье въ томъ были. А теперь это тъ  миръ ра- 
зорвать мнѣ кажется неприлично и не-для-чего. 
Буди въ томъ ихъ государское и сестры ихъ, вели- 
к о й  Г о с у д а р ы н и  царевны, святое и  премудрое раз- 
сужденіе и пресвѣтлой ихъ палаты здравые совѣ- 
ты; но и начать войну— мира искать же, только 
не скоро его тогда сыщешь; тотъ же король Поль- 
скій начнетъ тогда ссорить, чтобъ царская казна 
истощалась, а ратные люди гинули на бояхъ. II въ 
мысли нельзя держать не только намъ, но и  дѣ- 
тямъ нашимъ, что Поляки когда-нибудь переста- 
нутъ къ  намъ враждовать. Мнѣ кажется, что 
лучше держать миръ, а н а  Поляковъ оглядываться, 
съ Турками и Татарами поступать разумно. А 
войну изъ-за-чего начинать? Прибыли и государ- 
ствамъ расширенія никакого не будетъ, до Дуная 
владѣть нечѣмъ— все пусто, а за Дунай— далеко. 
Валахи всѣ пропали; да хотя бы и  были, то они 
люди непостоянные, — всякому поддаются; король 
Польскій возьметъ ихъ себѣ; что-ж ъ, изъ-за нихъ 
съ нимъ ссориться? — довольно и  старыхъ ссоръ! 
Крыма никакими мѣрами не завоюешь и не удер- 
жишь. Воевать за Церковь Божію? Святое и  вели- 
кое намѣреніе, только не безъ трудности. Церковь 
Греческая въ  утѣсненіи тамъ пребываетъ, и  до 
святой воли Божіей быть тому такъ; а  тутъ вблизи 
великихъ государей Церковь Божію король Поль- 
скій гонитъ, все Православіе въ Польшѣ и  Литвѣ 
разорилъ, несмотря на договоры съ великими го- 
сударями“ .

—  „Турки и Татары  вѣчные христіанскіе не- 
пріятели“ , повторялъ Украинцевъ, „теперь они  съ 
нами миръ сохраняютъ поневолѣ, потому что ве- 
дутъ войну съ Поляками и Нѣмцами; тенерь-то 
надъ ними и вредія промышлять. Теперь всѣ госу- 
дари противъ нихъ вооружаются; а если мы въ 
этомъ союзѣ не будемъ, т о будетъ стыдъ и нена- 
висть отъ всѣ хъ  христіанъ: всѣ будутъ думать, что 
мы ближе къ бусурманамъ, чѣмъ къ христіанамъ“ .

—  „Зазору и стыда въ этомъ ни отъ кого не 
будетъ“ , отвѣчалъ гетманъ, „всякому своей цѣлости 
и прибыли вольно остерегать; больше зазору и 
стыда— имѣть миръ да потерять его даромъ, безъ 
причины. Поляки лгутъ, будто имъ христіанскіе 
государи хотятъ помогать. Если они теперь поми-

рятся съ Турками и встанутъ на насъ, то можно 
противъ нихъ Татаръ приговорить; если великимъ 
государямъ угодно, то я непремѣнно сдѣлаю, что 
Татары всегда будутъ при насъ“ .

—  „Не пожелаютъ великіе государи бусурманъ 
нанимать и наговаривать ихъ на разлитіе крови 
христіанской“ , сказалъ Украинцевъ.

—  „Какой в ъ  томъ грѣхъ, что призвать Татаръ 
на помощь? “ отвѣчалъ гетманъ. „Для чего короли 
Польскіе ихъ призывали н а  войну противъ Москов- 
скаго государства? Татары подобны мечу острому 
или городу крѣпкому; христіане носятъ же при 
себѣ мечъ для побѣды надъ непріятелемъ и обо- 
роны. Кто ни есть, только-бъ мнѣ былъ другъ и 
въ нуждѣ помощник ъ “ .

—  „Государства у ихъ царскаго величества про- 
странныя и  многолюдны я " , говорилъ Украинцевъ, 
„теперь многіе люди ищутъ и желаютъ службы, 
безъ войны жить не привыкли, а прокормиться имъ 
нечѣмъ; Донскіе казаки безпрестанно бьютъ че- 
ломъ великимъ государямъ, что у нихъ рѣка улюд- 
нѣла, безпрестанно казаки думаютъ о войиѣ, безъ 
которой прокормиться имъ нечѣмъ; если не по- 
слать ихъ на войну, то надобио давать большое 
жалованье. Если теперь службы не будетъ, то 
опасно отъ такого многолюдства, чтобъ ратные 
люди и Донскіе казаки не начали какого-нибудь 
новаго дѣла; да и въ малороссійскихъ городахъ 
большое многолюдство, охочіе и  городовые полки 
желаютъ службы; чтобъ о н и  не встали и  надъ то- 
бою какого зла не сдѣлали, — подумай объ этомъ! “

—  „У меня вездѣ остережено“ , отвѣчалъ гет- 
танъ, „вездѣ полковники вѣрные и надежные лю- 
ди; если бы чернь на меня и зашевелилась, то у 
меня охочихъ конныхъ и пѣхотныхъ полковъ ты - 
сячи съ четыре готовы, да стрѣльцы московскіе. 
Гораздо опаснѣе, когда московскія и малороссій- 
скія войска будутъ въ соединеніи во время войны; 
тутъ  пожалуй побьютъ бояръ и воеводъ, и меня, 
тутъ  и польская какая-нибудь хитрость будетъ. 
Посмотрѣлъ я, когда былъ вмѣстѣ съ княземъ Ро- 
модановскимъ: бывало, велитъ бояринъ идти како- 
му-нибудь полку на извѣстное мѣсто, куда необхо- 
димо, и отъ нолковниковъ начнутся такіе крики и 
непослушанья, что трудно и выговорить. У насъ 
въ полкахъ и не такіе людй, вольница, но если я 
прикажу идти— идутъ безъ отговорки. Въ Москвѣ 
не надобно много ратныхъ людей держать, — надобно 
разсылать ихъ п о  порубежнымъ городамъ и зани- 
мать ихъ тамъ городовыми постройками; а въ Мо- 
сквѣ держать полкъ-другой вѣрныхъ пожалован- 
н ы х ъ  людей; Донскихъказаковъ, чтобъ поубавить, —  
послать противъ Черкесъ или Кумыковъ“ :

Думному дьяку не удалось переспорить гетмана, 
котбрый стоялъ на одномъ, что не слѣдуетъ мѣ- 
нять золотой миръ на ж елѣзную войну. Украинцевъ 
кончилъ споръ о войнѣ и занялся другимъ важ- 
нымъ дѣломъ. Въ Батуринѣ, въ Крупецкомъ мона- 
стырѣ, жилъ епископъ Луцкій, князь ГедеонъСвя- 
тополкъ-Четвертинскій, ушедшій изъ своей епархіи



отъ католическаго гоненія. Думный дьякъ отпра- 
вился къ епископу съ вопросами: о замыслахъ и 
поведеніи короля Польскаго; для чего онъ, епи- 
скопъ, пріѣхалъ въ малороссійскіе города; давно-ль 
посвященъ въ епископы, гдѣ и кѣмъ.

—  „У короля и  сенаторовъ“ ,  отв ѣ ч ал ъ  Гедеонъ, 
„слыхалъ я много разъ , что они, улучивъ время, 
хотятъ войну начать съ великими государями; а 
теперь какое у нихъ намѣреніе и поведеніе, — того 
я не знаю. Пріѣхалъ я сюда потому, что отъ го- 
ненія королевскаго мнѣ житья не было, все— нево- 
лилъ меняпринять Римскую вѣру или сдѣлаться 
уніатомъ; и теперь, идучи въ походъ, самъ король 
и королева сказали мнѣ, что когда король придетъ 
съ войны, а я римлянииомъ или уніатомъ не сдѣ- 
лаюсь, то меня непремѣнно сошлютъ въ вѣчное за- 
точеніе въ Маріенбургъ. Я испугался и прибѣжалъ 
сюда, желая здѣсь кончить жизнь въ благочестіи. 
При мнѣ еще держались благочестивые люди мно- 
гіе, а теперь безъ меня конечно король всѣхъ при- 
неволитъ въ Римскую вѣру, онъ при томъ сталъ 
упорно, чтобъ благочестивую вѣру въ Коронѣ и 
Литвѣ совершенно искоренить. Въ архіерея я п о - 
священъ Діонисіемъ Б алабаномъ, митрополитомъ 
Кіевскимъ“ .

Повидавшись съ епископомъ, Украинцевъ имѣлъ 
разговоръ съ гетманомъ объ избраніи митрополита 
въ Кіевъ. „Я всегда этого ж елалъ и хлопоталъ“ , 
сказалъ Самойловичъ, „чтобъ въ Малой Россіи на 
Кіевскомъ престолѣ быть пастырь; теперь Духъ Св. 
вліялъ въ сердца великихъ государей и сестры ихъ, 
что прислали они тебя съ указомъ объ этомъ дѣлѣ. 
Я стану около этого дѣла радѣть и промышлять, 
съ духовными и мірскими людьми совѣтовать, а 
думаю, что инымъ малороссійскимъ духовньшъ бу- 
детъ это нелюбо. Прошу у великихъ государей ми- 
лости, чтобъ изволили послать къ святѣйшему Ц а- 
реградскому патріарху, да подастъ благословеніе 
свое и уступитъ малороссійское духовенство подъ 
благословеніе Московскихъ патріарховъ. Да чтобъ 
пожаловали великіе государи меня и весь Малорос- 
сійскій народъ, велѣли намъ и впередъ выбирать 
у себя въ митрополиты вольными голосами п о  на- 
шимъ правамъ. Знаю я  подлинно, что это дѣло не 
любо будетъ архіепископу Черниговскому (Лазарю 
Б арановичу). Ему и то не любо, что епископъ Луц- 
к ій  пріѣхалъ сюда в ъ  Малороссію, говоритъ: „Развѣ 
его митрополитомъ Кіевскимъ сдѣлать, а то дру- 
гого ему мѣста нѣтъ“ . А епископъ— человѣкъ  до- 
брый и смирный, никакой власти не ж елаетъ“ .

—  „Если у архіепископа Черниговскаго нена- 
висть къ епископу Луцкому“ ,  ск азал ъ  Украинцевъ, 
„то ты бы, гетманъ, скоро его, епископа Луцкаго, 
въ Москву не отпускалъ; пусть прежде духовные и 
мірскіе люди выберугъ митрополита въ К іевъ“ .

Отпуская Украинцева, гетманъ сдѣлалъ новое 
предложеніе: „Указали бы великіе государи въ 
Кіевъ, Переяславль и Черниговъ перевесги на вѣч- 
ное ж итье Русскихъ людей (Великороссіянъ) съ 
женами и дѣтьми, ты ся ч ъ  пять и л и  шесть, и  этимъ

Малороссійскій народъ обнадежился бы, что госу- 
дари никому Малороссіи не уступятъ, а Поляки бы 
пришли въ отчаяніе“ 1) .

Самойловичъ не удовольствовался тѣмъ, что го- 
ворилъ Украинцеву п р о тивъ польскаго союза; онъ 
послалъ съ нимъ въ Москву на письмѣ длинную 
перечень причинъ, почему опасно было вступать въ 
союзъ съ Польскимъ королемъ: „Подъ игомъ ту- 
рецкимъ", писалъ гетманъ, „обрѣтаются народы 
Православной Греческой вѣры, Валахи, Молдаване, 
Болгары, Сербы, за ними многочисленные Греки, 
которые всѣ отъ папина начальства укрываются и 
утѣшаются однимъ именемъ Русскихъ царей, на- 
дѣясь когда-нибудь отъ нихъ п о лучить отраду. 
Извѣстно, что папежаны усердно хлопочутъ въ 
Іерусалимѣ овладѣть Гробомъ Господнимъ. Если бы 
чрезъ вступленіе царскихъ велнчествъ вь союзъ 
цесарю Римскому и королю  Польскому посчастливи- 
лось овладѣть турецкими областями и прину-днть 
тамошніе народы къ уніи, въ самомъ Іеруеалилѣ 
возвысить римскій костелъ и понизить Православіе, 
то оть э того всѣ православные народы п о лучили 
бы неутолимую жалость. Слѣдовагельно надобно, 
предъ вступленіемъ въ союзъ, выговорить без- 
опаеность Православія, ибо великимъ государямъ 
союзъ этотъ можетъ быть нуженъ только для со- 
храненія и умноженія Православія, да для того, 
чтобъ здѣсь расширить границу нашу по Днѣстръ 
и по Случъ; а безъ корысти для чего вступать въ 
союзъ? Да если бы Поляки и обязались уступить 
эти рубежи и не трогать Православія, то никогда 
не сдержатъ обѣщанія, ибо напа разрѣшитъ отъ 
присяги. Царскихъ подданныхъ, Калмыковъ и ка- 
заковъ Донскихъ и Запорожскихъ, тайными под- 
сылками и прелестями Поляки къ  себѣ перезы- 
ваютъ; изъ всего видѣть можно, что Поляки п р е - 
славному Россійскому царству враги; за одну вѣру 
нашу Греко-Россійскую, которую они уничтожаютъ 
и искореняютъ, надобно бы съ ними всѣмъ Право- 
славнымъ христіанамъ побороться. Если великпмъ 
государямъ угодно будетъ ненремѣнно вступить въ 
союзъ, то не удобнѣе ли будегъ, по крайней мѣрѣ, 
о тложить его, чтобъ дать войскамъ отдохнуть и 
укрѣпить границу? “

Въ январѣ 1 6 8 5  года пріѣхалъ въ Москву 
старшій канцеляристъ Василій Кочубей съ  пред- 
ложеніями отъ гетмана — удержать рѣку Сожь, 
ввести Запорожье въ исключительное владѣніе ве- 
ликихъ государей. „А такъ какъ  вся тамошняя 
сторона Днѣпра, Подолія, Вольшь, Подгорье, Под- 
ляшье и вся Красная Русь всегда къ  монархіи Рус- 
ской съ начала бытія здѣшнихъ народовъ при- 
надлежали, то безгрѣшно бы было свое искони 
вѣчное, хотя бы и потихоньку, отыскивать, усма- 
тривая способное время“ . Кочубей подалъ пере- 
хваченную грамоту королевскую къ  Вѣлоцерков- 
скому протопопу съ увѣщаніемъ поднимать Мало-

1) Дѣла Малороссійскія и Турецкія означенныхъ лѣтъ 
въ Москов. Архивѣ Мип. Ин. Д .;  Архивъ Мип. Юстиціи , 
столбедъ Приказнаго стола, №  2 0 5 5 .



россіянъ к ъ  соединенію съ Польшею. „Нѣтъ такой 
цѣны и такого иждивенія, какого бы я пожалѣлъ 
на воздвигнутіе воинства казацкаго и всего народа 
Россійскаго“ , писалъ Собѣскій.

Касательно втораго дѣламитрополичьяго -и зб ра- 
нія— гетманъ уже далъ знать о немъ знатнѣйшему 
духовенству, и Кочубей привезъ въ Москву отвѣт- 
ныя грамоты къ Самойловичу отъ Черниговскаго 
архіепископа, т ак ж ео тъ  Кіево-Печерскаго архи- 
мандрита Варлаама Ясинскаго и  другихъ игуменовъ 
кіевскихъ монастырей: всѣ благословляли мысль 
великихъ государей дать пастыря первѣйшей Рус- 
ской митрополіи. Кочубей объявилъ о епископѣ 
Луцкомъ Гедеонѣ, что онъ былъ очень боленъ, 
едва не умеръ; болѣзнь приключилась ему съ того 
времени, какъ пріѣхалъ его священникъ изъ Мо- 
сквы и привезъ ему царскую грамоту, въ которой 
епископъ не былъ названъ княземъ, тогда какъ 
король Польскій въ своихъ грамотахъ всегда на- 
зы валъ его княземъ; епископъ человѣкъ мнитель- 
ный: ему показалось, что на него за что-нибудь 
государскій гнѣвъ; если бы епископъ умеръ, то въ 
Польшѣ обрадовались бы, разгласили бы, что Богъ 
покаралъ его за покипутіе своей епархіи. Гетманъ 
велѣлъ Кочубею доложить князю Голицыну, можно 
ли епископу пріѣхать въ Москву, поклониться ве- 
ликимъ государямъ.

Цари отвѣчали, что перемирія съ Польшею на- 
рушить нельзя, и сколько остается лѣтъ этому 
перемирію, —гетману и  всему войску извѣстно;  слѣдо- 
вательно, когда придетъ время, Поляки примутъ 
месть отъ Бога за гоненіе на Православную вѣру, 
чего великіе государи усердно желаютъ и впредь 
ж елать будутъ. За труды по избранію митрополита 
великіе государи гетмана милостиво и  премилостиво 
похваляютъ, пусть старается окончить это дѣло 
немедленно.

Гетманъ просилъ совершеннаго наставленія, ка- 
кое чинить духовному чину предложеніе относи- 
тельно избранія митрополичьяго. Съ отвѣтомъ по- 
ѣхалъ въ Б атуринъ, въ апрѣлѣ мѣсяцѣ, окольничій 
Неплюевъ: „Совѣтовавъ съ духовными всѣхъ мало- 
россійскихъ городовъ, съ старшиною генеральною 
и со всѣми полковниками, выбирать мужа въ Бо- 
жественномъ Писаніи искуснаго, тихаго и разум- 
наго изъ тамошнихъ природныхъ обывателей, а 
не изъ п р іѣзжихъ. А какъ  тому митрополиту по- 
ступать и какое послушаніе оказывать святѣйше- 
му Киръ Іоакиму, п а т р іарху Московскому и всея 
Руси, и его преемникомъ; какъ  судить; п о  какимъ 
причинамъ и тягостямъ власть Константинополь- 
скаго патріарха отложить; въ какомъ почитаніи 
гетмана, старшину и в се  войско Запорожское имѣть, 
и о всякихъ церковныхъ дѣлахъ писать къ  св.
патріарху Московскому, а  к ъ  св. Константинополь- 
скому патріарху ни о чемъ не писать и не посы- 
лать, причитанія никакого къ нему не имѣть, подъ 
послушаніемъ у него не быть и изъ-подъ его па- 
ствы, за разстояніемъ дальняго пути, совершенно 
отстать, потому что прежнее отлученіе и благо-

словенство константинопольское нанесено было за- 
вистію и рвеніемъ непріятельскимъ, особенно въ 
нынѣшнія времена отъ богоотступника уніата 
епископа Львовскаго Іосифа Ш умлянскаго и дру- 
гихъ подобныхъ ему, на развращеніе Церкви Бо- 
жіей, отчего выросли многіе расколы и паденіе 
Церкви въ Руси Красной и на Вольши, н въ дру- 
гихъ мѣстахъ; Кіевскому митрополиту имѣть у  себя 
въ области духовныхъ всѣхъ малороссійскихъ го- 
родовъ; по степени Кіевской митрополіи быть пер- 
вою между россійскими митрополіями: — обовсемъ 
этомъ написать статьи со всякою к рѣпостію и осто- 
рожностію, подписать ихъ матрополиту и всему 
освященному собору, такж е гетману, старшинѣ, 
всѣмъ полковникамъ, есауламъ и сотникамъ, и 
нечатями укрѣпить, и новоизбраннаго митрополита 
для архипастырскаго рукоположенія отпустить въ 
Москву. “

Кромѣ наказа о митрополитѣ, гетманъ просилъ, 
чтобъ станицы Донскихъ казаковъ не всегда про- 
пускать въ Москву, н о  отправлять и х ъ  въ Курскъ. 
На это Неплюевъ долженъбылъ ему ск азать : Дон- 
скимъ казакамъ дѣла свои надобно доносить въ 
Москвѣ въ Гоеудаственномъ Посольскомъ Приказѣ; 
да и потому Донскимъ казакамъ на Курскъ ѣздить 
непристойно, чтобъ Украйны казаки совершенно 
не знали и ни съ кѣмъ бы согласія и совѣтовъ не 
имѣли; гетману самому извѣстно, что Донскіе ка- 
заки люди непостоянные, и многіе отъ нихъ про- 
тивные поступки являютея. Наконецъ Неплюевъ 
долженъ былъ объявить гетману, что великіе госу- 
дари жалуютъ ему въ потомствениое владѣніе 52  
крестьянскихъ двора въ Проискомъ уѣздѣ и въ 
даръ для потѣхи морскаго медвѣдя.

Гетманъ отвѣчалъ, что онъ  отправилъ въ Кіевъ 
присутствовать на митрополичьемъ избраніи вой- 
сковаго есаула Ивана Мазепу и четверыхъ пол- 
ковниковъ; что духовенство не будетъ противиться
подчиненію митрополита Кіевекаго Московекому 
патріарху; но онъ, гетманъ, со всѣмъ войскомъ и 
народомъ Малороссійскимъ, бьетъ челомъ великимъ 
государямъ, чтобъ они послали поскорѣе грамоту 
къ патріарху КонСтантинопольскому, — иначе тотъ 
можетъ предать гетмана и лицъ, бывшихъ на из- 
браніи, и митрополита п роклятію: „Извѣстно, что 
греческія духовныя власти по малой винѣ склонны 
бываютъ къ недачѣ благословенія. Да и потому 
нужно поскорѣе послать, что изъ польскихъ обла- 
стей будутъ побуждать Константинопольскаго па- 
тріарха къ выдачѣ неблагословенія. " Гетманъ при 
этомъ случаѣ прислалъ копіи съ грамоты Кон- 
стантинопольскаго патріарха Парѳенія, соизволяв- 
шаго, чтобъ Московскій п а т р іархъ посвятилъ въ 
Кіевъ митрополита. Гетманъ писалъ, что монарше- 
ская благость утѣш ила его въплачѣ  глубокомъ: въ 
мартѣ умерла дочь его, боярыня Шереметева, кото- 
рой мужу онъ  успѣлъ наконецъ доставить Кіевское 
воеводство, а въ  іюнѣ умеръ старшій сынъ Се- 
менъ, полковникъ Стародубскій: „Сынъ любимый, 
первородный, надежда старости, " какъ писалъста-



рикъ. Царскій посолъ Неплюевъ, „будучи здраваго 
разума и разсужденія, увѣщательными словами въ 
то время горькой печали“ много помотъ гетману, 
и ѣздилъ съ нимъ за 30  верстъ отъ Батурина въ 
Макошинскій монастырь, гдѣ старикъ прощался 
съ сыномъ, котораго тѣло везли въ Кіевъ на по- 
гребеніе.

Самойловичъ писалъ Голицыну, что, отправляя 
въ Кіевъ Мазепу съ товарищами, онъ далъ и м ъ  на- 
казъ  ни подъ какю хъ видомъ не объявлять, кого 
ж елаетъ гетманъ къ митрополиты, а только при- 
слушиваться, къ кому будетъ духовенство жела- 
тельно, и кого изберутъ— этого избранія не раз- 
орять. Но и  безъ внушеній Мазепы было извѣстно, 
что гетманъ желаетъ видѣть митрополитомъ Гедео- 
на Четвертинскаго, а не Лазаря Барановича, съ 
которымъ у него были нелады. Лазарь самъ не по- 
ѣхалъ въ Кіевъ на митрополичьи выборы и не по- 
слалъ никого изъ знатнаго духовенства своей епар- 
хіи. Это обстоятельство сначала сильно мѣшало 
выборамъ; мѣшало и новое условіе, при которомъ 
совершались выборы, — переходъ отъ Константино- 
польскаго патріарха къ Московскому, такъ  что мно- 
гіе „обрѣтались аки въ растерзаніи ума, “ по сло- 
вамъ Самойловича. Наконецъ избирателей смущалъ 
слухи изъ Бѣлгородской епархіи: разсказывали, что 
тамъ митрополичьи чиновники сильно угнетаютъ 
Оѣлое духовенство поборами, бьютъ священниковъ 
на правежѣ, наказываютъ тѣлесно, вводятся новые 
московскіе обычаи, велятъ при крещеніи окунать, 
а не обливать, отчего непривыкшіе попы много 
младенцевъ потопили. Несмотря на эти помѣшки, 
дѣло сладилось, и 8 іюля 1685  года былъ избранъ 
единогласно Гедеонъ, князь Святополкъ-Четвер- 
тинскій. Увѣдомляя объ этомъ счастливомъ собы- 
тіи царей, гегманъ просилъ, чтобъ: во-1) всѣ древ- 
нія права и вольности малороссійскаго духовенства 
оставались неприкосновенными; 2)чтобъ  Кіевская 
митрополія считалалсь первою между русскими ми- 
трополіями; 3 ) уговорить Константинопольскаго 
патріарха, чтобъ уступилъ правасвои н а  Кіевскую 
митрополію патріарху Московскому; 4 ) за Кіевскимъ 
митрополитомъ оставить званіе экзарха Констан- 
тинопольскаго патріаршества, чтобъ Православные 
епископы въ Польскихъ владѣніяхъ не избрали 
особаго митрополита съ титуломъ экзарха, что мо- 
ж етъ заставить весь народъ преклониться къ этому 
повому митрополиту; 5 ) чтобъ Московскій патріархъ 
поставлялъ и благословлялъ митрополита Кіев- 
скаго, но въ суды его не вступался, какъ не всту- 
пался въ нихъ и патріархъ Константинопольскій; 
6 ) чтобъ Кіевскій митрополитъ носилъ митру съ 
стоячимъ крестомъ, и чтобъ въ его епархіи передъ 
нимъ носили крестъ; 7 ) чтобъ въ Кіево-Печерской 
лаврѣ печатались книги попрежнему, а въ мона- 
стырѣ Ератскомъ пренодавались свободныя науки 
на языкахъ Латинскомъ и Греческомъ; 8 ) всѣ обы- 
чаи и отношенія духовныхъ властей къ митропо- 
л и ту  оставить по старинѣ; но смерти митрополита, 
избраніе его преемника должно быть вольное. Въ

Москвѣ согласились на всѣ  эти пункты. кромѣ одного, 
чтобъ Кіевскій митрополитъ носилътитулъ экзарха 
Константинопольскаго патріарха, ибо здѣсь заклю- 
чалась явная несообразность: Кіевскій митрополитъ 
будетъ п о д чиненъ одному патріарху и въ то же 
время будетъ называться иамѣстникомъ другого! 
Осенью того же года новоизбранный митрополитъ 
пріѣхалъ въ Москву и былъ, 8 ноября, п освященъ
п атріархомъ Іоакимомъ

Дѣло было кончено; но для многихъ оно могло 
казаться неконченнымъ; такимъ казалось оно и 
гетману Самойловичу, который боялся, что Кон- 
стантинопольскій патріархъ проклянетъ его и всѣхъ 
Малороссіянъ за отпаденіе отъ его вѣдомства, и 
не переставалъ упрашивать царей, чтобъ они вы- 
хлопотали въ Константинополѣ изволеніе Кіевскому 
митрополиту перейти въ вѣдомство Московскаго 
патріарха. Еще въ концѣ 16 8 4  года Грекъ Заха- 
рій Софиръ былъ посланъ за этимъ въ Констан- 
тинополь к ъ  патріарху Іакову; но патріархъ отвѣ- 
чалъ, что теперь у нихъ смутное время, ничего 
нельзя сдѣлать: визирь при смерти, и неизвѣстно, 
кто будетъ на его мѣстѣ. Болѣзнь великаго визи- 
ря, разумѣется, не могла остановить дѣла возсо- 
единенія Русской Церкви; и когда уже Гедеонъ 
былъ посвященъ въ Москвѣ, в ь  концѣ 16 8 5  года 
отправились въТ урц ію  подъячій Никита Алексѣевъ 
и гетманскій посланецъ Лисица —  къ султану съ 
жалобою на перезывъ людей съ восточной стороны 
Днѣпра на западную, къ  п а т р іарху —  по дѣлу о 
Кіевской митрополіи. Въ Андріанополѣ, гдѣ нахо- 
дился тогда султанъ, явился къ Алексѣеву Грекъ 
Юрій Мецевитъ и объявилъ: „Когда былъ у па- 
тріарха Грекъ Софиръ съ грамотою великихъ го- 
сударей о Кіевской митрополіи, то я говорилъ свя- 
тѣйшему, чтобъ послалъ отпустительную грамоту 
о переходѣ Кіевской митрополіи къ Московскому 
патріарху. Патріар х ъ  мнѣ отвѣчалъ: „Безъ совѣта 
съ другими патріархами и безъ созванія своей 
енархіи митрополитовъ не могу этого сдѣлать, 
боюсь визиря; если стану собирать митрополитовъ, 
и узиаетъ объ этомъ визирь и спросить въ чемъ 
дѣло, — то мнѣ какъ  ему не объявить? А если мнѣ 
одному рѣшить это дѣло, то мое отпущеніе не бу- 
детъ имѣть никакой силы; да и визирь, если объ 
этомъ узнаетъ, велитъ мнѣ голову отсѣчь, и я  безъ 
визирскаго у к аза за  это дѣлоне примусь" .  —  „Я “ , 
продолжалъ Юрій, „писалъ объ этомъ къ князю 
Вас. Вас. Голицыну, и если у тебя есть указъ 
царскій, то домогайся у визиря, чтобъ онъ при- 
казалъ патріарху начинать дѣло“ .

—  „Это дѣло можно патріарху сдѣлать и безъ 
визирскаго у к аза“ , отвѣчалъ Алексѣевъ: „визирю 
объ этомъ дѣлѣ вовсе не нужно знать, и запре- 
щенія патріарху отъ визиря никакого за это не 
будетъ“ .

—  „Н ѣтъ“ , возраж алъ Юрій, „никакъ нельзя; 
надо созвать митроиолитовъ, а изъ этихъ митро- 
политовъ одни патріарху друзья, а другіе недруги, 
и если патріархъ сдѣлаетъ дѣло безъ визирскаго



жина Грекъ Митрофанъ ссылается съ Юріемъ 
Хмельницкимъ письмами, провѣдываетъ въ Москвѣ, 
въ украиныхъ и малороссійскихъ тородахъ вѣстей, 
и обо всемъ пишетъ вѣдомость“ . Московское пра- 
вительство впрочемъ спѣшило вооружиться не про- 
тивъТ урокъ собственно, а противъ крымскихъ раз- 
бойниковъ, старыя отношенія къ которымъ ста- 
новились невыносимѣе, по мѣрѣ того какъ въ 
Москвѣ становились болѣе чувствительными къ 
народной чести, болѣе привычными къ обращенію 
съ цивилизованными народами. Въ 1682  году  цар- 
скій посланникъ Таракановъ далъ знать изъ Кры- 
ма, что Нурадинъ, для полученія подарковъ, велѣлъ 
схватить его, привести къ себѣ въ конюшню, бить 
обухомъ, приводить къ огню и стращ ать всякими 
муками. Таракановъ объявилъ, что ничего ли- 
шняго противъ прежнихъ дачъ не дастъ. Его отпу- 
стили въ станъ на рѣку Альму, по пограбили всѣ 
вещи безъ остатка. Вслѣдстіе этого, правительница 
велѣла объявить хану, что московскихъ послан- 
никовъ онъ уже не увидитъ больше въ Крыму, и 
нуж ные переговоры и пріемъ даровъ будутъ про- 
изводиться на границѣ. При этомъ цари требовали, 
чтобъ ханъ прекратилъ войну съ Польшею; а ханъ, 
наоборотъ, приглашалъ Русскихъ къ нападенію 
заодно съ Татарами на Поляковъ. Но въ Москвѣ 
спѣшили воспользоваться удобнымъ случаемъ, чтобъ 
освободиться отъ крымскихъ униженій, и не могли 
не раздражаться, когда гетманъ Самойловичъ про- 
должалъ толковать о необходимости сохранить миръ 
съ султаномъ и ханомъ. Окольничему Неплюеву 
велѣпо было наконецъ сдѣлать Самойловичу вы- 
говоръ за его противенство. Гетманъ испугался и 
послалъ просить у царей милостиваго п р о щенія, 
„чтобъ не быть ему въ нечаемой печали и приго- 
товленіе н а  войну съ бусурманами чинить не пе- 
чальнымъ, но весельшъ сердцемъ " . Великіе госу- 
дари, въ октябрѣ 16 8 6  года, послали сказатьему, 
что прегрѣшеніе его милостиво отпускаютъ и пре- 
даютъ вѣчному забвенію, и потому онъ долженъ 
государское повелѣніе исполнять съ радостнымъ 
сердцемъ. Голицынъ увѣрялъ Самойловича, „своего 
любезнѣйшаго брата и пріятеля , “ что великіе го- 
судари содержатъ его въ своей милости всегда не- 
отмѣнно и никогда ихъ милоСть уменыпена не бу- 
детъ. Кромѣ гетмана войска Запорожскаго, яви- 
лось противепство еще съ другой стороны: Кон- 
стантинопольскій патріархъ Діописій умолялъ ца- 
рей не начинать войны съ Турками, потому чтовъ 
такомъ случаѣ Т урки  обратятъ  свою  я р о сть  н а  еди- 
новѣрныхъ съ Русскими Греческихъ христіанъ. 
„Молимъ и просимъ ваше царское величество“ , пи- 
силъ Діонисій въ янвирѣ 1687  года, „не станови- 
тесь виновниками пролитія крови такого множества 
христіанъ, не старайтесь помогать Францужаиамъ 
и истреблять едиповѣрныхъ христіанъ православ- 
ныхъ; это не будетъ ни Богу угодно, ни иередъ 
людьми похвально" 1) .

( 1 Полное Собр. законовъ II, № 1 2 2 4 .

Грамота опоздала. Еще осеиью 1686  года былъ 
сказанъ ратнымъ людямъ походъ на Крымъ. Въ 
царской грамотѣ говорилось, что походъ предпри- 
нимается для избавленія Русской Земли отъ не- 
стерпимыхъ обидъ и униженія; ни откуда Татары 
пе выводятъ столько плѣнныхъ, к а к ъ  и з ъ  н ея ; про- 
даютъ христіанъ , какъ скотъ; ругаются надъ вѣ- 
рою Православиою. Но этого мало: Русское цар- 
ство платитъ бусурманамъ ежегодную дань, за что 
терпитъ с тыдъ и укоризны отъ сосѣднихъ госу- 
дарей, а границъ своихъ этою данью все же не 
охраняетъ; ханъ беретъ деньги и безчеститъ рус- 
скихъ гонцовъ, разоряетъ русскіе города; отъ Т у- 
рецкаго султана управы на него нѣтъ никакой 2).

Въ челѣ стотысячнаго войска выступилъ въ по- 
ходъ „большаго полка дворовый воевода, цар- 
ственныя большія печати и государственныхъ вели- 
кихъ посольскихъ дѣлъ оберегатель“ и намѣстникъ 
Новгородскій, князь Вас. Вас. Голицынъ. Понят- 
но, какъ  Голицыну тяжело было устунить кому- 
нибудь другому честь завоеванія Крыма; понятно 
такъ  же, какъ  должна была безпокоить его и пра- 
вительницу мысль о возможности неудачи. Есть из- 
вѣстіе, что Голицынъ противъ воли принялъ началь- 
ство надъ войскомъ, потому что враждебные ему 
бояре требовали этого, зная, какія препятствія онъ 
встрѣтитъ. Сборъ ратныхъ людей, по извѣстнымъ 
намъ причинамъ, былъ оченъ медленъ; по старому 
обычаю употреблены были сильныя побудительныя 
средства, но и тутъ  оказалось много помѣщиковъ 
въ „нѣтяхъ“ . К акъ только Оберегатель удалился 
изъ Москвы на ютъ, такъ уже начались ему непріят- 
ности отъ враговъ, особенно отъ главнаго 
изъ ни х ъ , князя Мих. Алегуковича Черкасскаго. - 
„Друзей и недруговъ у меня было много" ,  говорилъ 
впослѣдствіи самъ Голицынъ. Въ Москвѣ у него 
оставался вѣрный человѣкъ, не могшій измѣнить 
по единству иитересовъ, — Ш акловитый. К ъ нему- 
то Оберегатель обращался постоянно изъ похода 
съ просьбами слѣдить зорко за врагами, не давать 
имъ усиливаться , наоборотъ, — давать имъ чувство- 
вать силу Голицына, т .  -е. Софіи. Что сила эта не 
осиовывалась на  правѣ, — хорошо чувствовалъ Голи- 
цынъ; отсюда его ж еланіе пріобрѣсти право, отсюда 
робость предъ обществениымъ мнѣніемъ, — робость, 
которая заставляла его постоянно оглядываться 
и прислушиваться. Однажды, во время похода, у 
Голицына былъ обѣдъ: обѣдало человѣкъ -50 сли- 
шкомъ военныхъ; послѣ обѣда хозяинъ, предло- 
жилъ чашу (тостъ) государеву и рѣшился къ имени 
царей присоединить имя сестры ихъ, царевны Со- 
фіи. Р ѣ ш и вш ись н а  этотъ  поступокь, Голицынъ не- 
медленно написалъ Шакловитому, чтобъ тотъ при- 
слушался и отписалъ ему, какія  будутъ в ъ  Москвѣ 
рѣчи объ этомъ. Вѣсти изъ Москвы приходили не- 
радостныя: писали, что Черкасскій поднимается, 
займетъ мѣсто боярина Родіона Стрѣшнева. „Все-
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трѣнію стройныхъ людей, да пѣхоты и пушекъ и 
гранатъ поболъше, и п р о мышлять, а запасы и 
пушки и на конницу конскій кормъ везти на во- 
лахъ и назначить срокъ, чтобъ съ обѣихъ сторонъ 
придти на Крымъ вмѣстѣ. Если того учипить 
нельзя, то построить на Самарѣ и на Орели го- 
рода, и всякіе тягости и запасы, и ратныхъ людей 
по разсмотрѣнію оставить, чтобъ впередъ было 
ратямъ надежное пристанище, а пепріятелямъ 
страхъ“ . Ш акловитый долженъ былъ ратнымъ 
людямъ сказать милость государскую пространно, 
а Самойловича похвалить за его радѣніе и сказать 
ему въ присутствіи Голицына: „Великимъ госуда- 
рямъ извѣстно, что въ  степи, позади и по сторо- 
намъ вашихъ обозовъ, жители малороссійскихъ го- 
родовъ, ѣхавшіе съ харчами за обозомъ, сожгли 
конскіе кормы; ты  бы, гетманъ, про тотъ пожотъ 
велѣлъ разыскать со всякимъ радѣніемъ и вино- 
ватыхъ наказалъ немедленно, потому что то дѣло 
великое, чтобъ отъ такихъ поступковъ немногихъ 
воровъ, дерзостныхъ и безстрашныхъ, малороссій- 
скимъ жителяиъ не нанеслось какого-нибудь не- 
удобнаго слова“ 1) .

Но еще до пріѣзда Ш акловитаго люди, ненави- 
дѣвшіе Самойловича— а такихъ было много въМ а- 
лороссіи— воспользовались случаемъ, и начали хло- 
потать, чтобъ неудобное слово нанеслось одному 
гетману. За объясненіемъ причинъ  ненависти къ 
Самойловичу обратимся къ Малороссійскому лѣто- 
писцу: „Этотъ поповичъ", говоритъ лѣтописецъ, 
„сначала былъ очень покорнымъ и до людей ласко- 
вымъ; но когда разбогатѣлъ, сталъ очень гордъ не 
только предъ казаками, но и предъ духовенствомъ. 
Старшиеа казацкая, пришедши къ нему, должна 
была стоять, никто не смѣлъ сѣсть, никто не 
смѣлъ войти на дворъ его съ палкою; также и свя- 
щенники, самые знатные, должны были стоять съ 
непокрытою головою; къ церкви никогда не хо- 
дилъ самъ дары брать, но священникъ къ нему но- 
силъ. Т акъж е и сыновья его дѣлали. Если выѣзжалъ 
куда-нибудь, на охоту что-ли, священникъ не по- 
падайся на встрѣчу: будетъ несчастіе, — а самъ 
былъ п о повичъ! Ѣздилъ окруженный большою тол- 
пою, безъ кареты никуда, ни самъ, ни сыновья его, 
и при войскѣ все въ каретѣ; такъ былъ гордъ, 
какъ ни одинъ сенаторъ; и самъ гетманъ и сы- 
новья его, будучи полковниками. вымышляли вся- 
кими способами, какъ бы побольше собрать денегъ 
съ народа. Людей военныхъ мало жаловалъ, для 
того, чтобы власть  его и сыновей расширялась; 
сыновья его назывались не полковниками, но па- 
нами; не думали о перемѣнѣ панства своего, на- 
дѣялись на людей наемныхъ и на казну великую; 
казаковъ ии за что считали и на дворы къ себѣ 
не пускали, имѣя при дворахъ своихъ стражу сер- 
дюцкую, которой платили годовое жалованье; свя- 
щенникъ въ нѣсколько дней не мотъ добиться,

1) Дѣла Крымскія 1 6 8 7  г . въ Моск, Арх. Мин. И н. 
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чтобъ его впустили на дворъ гетманскій, хотя бы 
была ему крайняя нужда. Вообще, всѣхъ людей ии 
за что считали, позабывши низость своегорода“ 2).

Сначала ласковость Самойловича до людей, ла- 
сковость, могшая происходить оттого, что у гет- 
мана былъ опасный соперникъ въ Дорошенкѣ, не 
п одавала повода къ  общему сильному неудоволь- 
ствію; безукоризненная служба Самойловича царямъ 
не давала врагамъ его возможности обнести его въ 
Москвѣ. Но послѣ удаленія Дорошенка изъ Мало- 
россіи, Самойловичъ и сыновья его, почуявъ про- 
сторъ, разнуздались; неудовольствіе стало рости 
между старшиною, духовенствомъ и казачеетвомъ, 
а тутъ  размолвка гетмана съ правительствомъ по 
поводу польскаго союза; на гетмана въ Москвѣ 
смотрятъ уже не попрежнему: ему уже присланъ 
разъ выговоръ за противенство. Зн ачи тъ , можно 
воспользоваться степнымъ пожаромъ, обвинить гет- 
мана въ измѣнѣ и потребовать отъ правительстна 
его смѣны; правительство не отка, жетъ, ибо не 
имѣетъ больше сильныхъ побужденій заступиться 
за гетмана; притомъ знали, что встарину Самой- 
ловичъ не былъ въ ладахъ с ъ  Голицынымъ. Когда, 
въ 1677  году, Голицынъ поссорился съ Ромода- 
новскимъ, Самойловичъ стоялъ на сторонѣ послѣд- 
няго. Но современникъ и очевидецъ событій, кото- 
рому мы имѣемъ полное право вѣрить, Гордонъ, 
настаиваетъ, что главною причиною паденія Са- 
мойловича была всеобщая ненависть, которую онъ 
возбудилъ въ Малороссіи; лѣтописецъ Малорос- 
сійскій подтверждаетъ слова Гордона; слѣдова- 
тельно, для насъ вопросъ объ отношеніяхъ прави- 
тельства и Голицына къ Самойловичу теряетъ свое 
значеніе; на первомъ планѣ является то обстоя- 
тельство, что Самойловичъ былъ дурной правитель, 
возбудившій всеобщую ненависть; что заступиться 
за него п р а вительству было нельзя.

7 іюля, въобозѣ старшипа войска Запорожскаго, 
обозный Василій Бурковскій, судья Михайло Вое- 
хѣевичъ, писарь Савва Прокоповъ, Василій Кочу- 
бей, есаулъ Иванъ Мазепа, полковники Констан- 
тинъ Солонина, Яковъ Лизогубъ, Степанъ Забѣла, 
Григорій Гамалѣя подали Голицыну допосъ на Са- 
мойловича 3): гетманъ старался п р е пятствовать 
миру съ Поляками. Узнавъ о его заключеніи, 
сильно огорчился и говорилъ околышчьему Неплю- 
еву: „Увидите, ч т о  н е  всѣ изъ вашихъ московскихъ 
чиновъ будутъ вамъ благодарны за то, что разо- 
рвали миръ съ государствомъ Турскимъ и Крым- 
скимъ хитростію польскою; “ п р и  старшинѣ гово- 
рилъ: „Купила теперь Москва себѣ Ляха за свои 
деньги, Ляхамъ данныя; увидите, что въ этомъ 
мирусъ Поляками сыщ утъи что противъ хана сдѣ- 
лаютъ! Пож алѣли малой дачи Татарамъ давать , а 
будутъ большую казну давать, что только Татары 
захотятъ“ . Гетман ь не велѣлъ служить по цер- 
квамъ благодарственныхъ молебновъ по случаю

2) Лѣтопись Самовидца въ Чтеніяхъ Москлв. Истор, 
Общества.

3) Собр. гос. гр. и дог. IV . №  1 8 6 .



мира. Извѣстій о побѣдахъ союзниковъ не хотѣлъ 
слыш ать, пораженіямъ радовался. Ж ена гетмана 
однажды говорила женамъ особъ генеральныхъ: 
„Сердитъ теперь и великія похвалки чинитъ Иванъ 
мой на Москву; пожалуй то же сдѣлаетъ, что и 
Врюховецкій. Когда король Польскій въ прошломъ 
году отступилъ изъ Волошской Земли, то бунчуж- 
ный, послѣ разговора съ гетманомъ наединѣ, гово- 
рилъ: „Радъ былъ бы господинъ гетманъ, еслибъ 
Поляки, утѣсненные Т атарами въ Волошской Землѣ, 
помирились съ ними; — тогда Москва узнала бы насъ 
и  ст а л а  б ы  у в аж атьза  то, ч т о  мы надежную дружбу 
съ государствомъ Крымскимъ имѣемъ". Указалъ 
царскимъ полкамъ дурное время для похода. Во 
время нохода не старался добывать языковъ и не 
гасилъ горящихъ полей; изъ зтого многіе заклю- 
чаютъ и мы знаемъ, что онъ приказалъ жечь сте- 
пи. Терпя отъ солнечнаго зноя во время похода, 
говорилъ: „Вотъ какънам ъ вредна э т а  безразсудная 
война московская, — отняла у меня здоровье; не 
лучше-ль было Москвѣ дома сидѣть и своихъ ру- 
бежей беречь, чѣмъ съ Крымомъ войну эту нена- 
добиую заводить". Ж елая безчестья московскимъ 
и казацкимъ войскамъ, совѣтовалъ возвратиться 
назадъ изъ похода; а возвратившись, говорилъ: „Не 
говорилъ ли я , что Москва ничего Крыму не сдѣ- 
лаетъ? — такъ  и случилось, и теперь намъ надобно 
отъ Крыма защищаться“ . Смѣется намъ неудачею 
похода, веселъ; говорилъ передъ одною духовною 
особою: „Когда бы мнѣ далъ Ботъ сына съ Низу 
въ  добромъ здоровьи возвратить и въ Ватуринъ 
придти, то з наю, что дѣлаю! “ „Да будетъ великимъ 
государямъ и то извѣстно“ , продолжаетъ доносъ, 
„что гетманъ самовластно владѣетъ и хочетъвла- 
дѣтъ Малороссіею, грамоты монаршескія у кого 
хочетъ отбираетъ и пожалованное грамотами отпи- 
сываетъ на себя или на дѣтей своихъ; въ Москву 
не только мірскимъ, но и духовнымъ людямъ ѣздить 
запрещаетъ; города малороссійскіе не государствен- 
ными, но своими назы ваетъ, и людямъ войсковымъ 
приказы ваетъ, чтобъ ему, а не монархамъ, вѣрно 
служили. Говорилъ: „К огда возвратимся изъ Крым- 
скаго похода, то порадѣемъ Малую Россію лучше 
утвердить, а не так ъ , какъ  стоитъ въ прежнихъ 
статьяхъ". Сынъ его, Григорій, въ Черниговѣ 
бранилъ войта и мѣщанъ, и грозилъ смертною 
казнію за то, что о н и  хотѣли ноставитьна ратушѣ 
орла двухглаваго въ  знакъ того, что городъ Чер- 
ниговъ отчина царскаго величества; Григорій го- 
ворилъ такъ  войту и мѣщанамъ: „Не будете, му- 
жики, жить на свѣтѣ, когда хотите выламываться 
и зъ  подданства господина отца моего и поддаться 
Москвѣ“ ; и заказалъ, чтобы  н е  см ѣли  ставить  орла. 
Гетманъ много разъ говорилъ старшинѣ: „Не по- 
слушала дурная Москва моего совѣта, помирилась 
с ъ  Поляками; дождусь я того въ скоромъ времени, 
что будутъ снова меня просить, чтобъ я посред- 
никомъ б ы л ъ  к ъ  перемиріюсъ государствомъ Крым- 
скимъ; только я  уж ъ буду знать, какъ  государ- 
ство Крымское съМосквою мирить, — будутъ меня

помнить, будутъ знать, какъ и насъ почитать" 
Онъ насмѣхался надъ царскою монетою; пересы- 
лался съ Польскимъ королемъ, предлагая ему свою 
службу; оставилъ только два моста для переправы 
царскаго войска. Говорилъ, что знаетъ о движеніи 
хана, который дастъ конечно Полякамъ добрую 
встрѣчу: „Пусть же бояре, такіе непочтивой ма- 
тери дѣти, скачутъ и Полякамъ даютъ помощь, а 
нездорово дадутъ“ . Въ тотъ же день пришелъ къ 
нему войтъ Переяславскій и говорилъ: „Ж алуется 
Москва, что людей государевыхъ много померло и 
очень много больныхъ лежитъ“ ; а гетманъ сказалъ 
на это: „Х отя  бы и всѣ пропали, т о  я бы н е  сталъ 
печалиться". Однажды гетманъ былъ съ полков- 
никами московскими и съ старшиною на обѣдѣ у 
обознаго; послѣ обѣда полковникъ Петръ Борисовъ 
размолвилъ съ Гамалѣею, который, вѣрно въ на- 
деждѣ на гетмаиа, сказалъ полковнику: „Что ты 
на меня, полковникъ, нарекаешь? — вѣдь вы не са- 
блею насъ взяли“ ! Гетманъ, слыш аэто, не сказалъ 
ни слова, только разсмѣялся, а думать надобно, 
и нохвалилъ. О земляхъ по той сторонѣ Днѣпра 
говорилъ жестоко: „Не такъ будетъ, какъ Москва 
и Поляки въ мирныхъ своихъ договорахъ поста- 
новили, — сдѣлаемъ такъ, какъ  намъ надобно“ . Все 
одинъ дѣлаетъ, никого къ  думѣ не призываетъ, 
должности по своему гнѣву отнимаетъ, а не по 
пристойнымъ причиналъ, наказываетъ и безче- 
ститъ, кого хочетъ, бсзъ суда и доводу, напрасно. 
За полковничьи мѣста беретъ большія кзятки и 
чрезъ то позволяетъ утѣснять людей, чего при 
другихъ гетманахъ не бывало. Людей старинныхъ 
войсковыхъ, заслуженныхъ всякими вымышленными 
способами тѣснитъ и слова добраго не говоритъ; а 
другихъ мелкихъ людей, незаслуженныхъ, поста- 
вляя, тѣмъ даетъ знать, что можетъ дѣлать все, 
что захочетъ. Въ мельницахъ казацкихъ нѣтъ ка- 
закамъ воли, низнатнымъ, ни заслуженнымъ,. — все 
на себя забираетъ. Чтó у кого полюбится, возь- 
метъ, а что онъ самъ пронуститъ, то дѣти его 
возьмутъ; тому только у него доступъ, кто взятку 
даетъ; а кто не даетъ, хотя бы и годенъ былъ, — от- 
ринутъ. Старшинѣ генеральной нѣтъ у него чести 
надлежащей и безопасности; отъ гнѣва и угрозъ 
его больше мертвы бываютъ, нежели покойно жи- 
вутъ. Судейской должности уже четыре года ни- 
кому не даетъ, потому что никого добрымъ чело- 
вѣкомъ не считаетъ, хочетъ, чтобъ эта должность 
за большія деньги была кунлена; государево ж а- 
лованье, соболиное и объяринное, на двоихъ при- 
сланное, себѣ забралъ. Въ отсутствіе судей погасло 
право, обиженнымъ нѣтъ управы и оттого пла- 
чутъ многіе. По всѣмъ этимъ причинамъ и по не- 
способности его нѣтъ надежды, чтобъ и впередъ 
войско Запорожское на службѣ монаршеской что- 
нибудь похвальное оказало; желаетъ все войско и 
со слезами Господа Бога молитъ, чтобъ великіе 
государи, для лучшаго управленія монаршескихъ 
своихъ дѣлъ и для утоленія многихъ слезъ, изво- 
лили указать съ него должность гетманскую снять,



а на ту  должность, по правамъ войсковымъ, воль- 
ными голосами вы брать кого-нибудь бодрственнаго, 
вѣрнѣйш аго и исправнѣйш аго человѣка, который 
бы въ н ы н ѣ ш ней войнѣ не лѣниво, но радѣтельно 
и вѣрно съ  войскомъ во всякихъ  случаяхъ  вели- 
кимъ государямъ служ илъ. Съ перемѣною гетмана 
Крымъ можетъ быть запертъ  и вскорѣ силами мо- 
наршескими и войска Запорож скаго повоеванъ. А 
если этого не будетъ, то при Самойловичѣ не мо- 
ж етъ  ничего к ъ  славѣ  монаршеской оказаться , 
кромѣ бѣдъ; будетъ то, что отъ  его притѣсненій 
всѣ разбредутся, или, избави Богъ, чтобъ въ  до- 
брыхъ не учинилось какой порухи. И о томъ все 
войско Запорожское бьетъ челомъ, чтобъ, по сня- 
т іи  его съ гетманства, не ж илъ  онъ въ У крайнѣ, 
но со всѣмъ домомъ взять  бы его въ  Москву и 
казнить, к ак ъ  явнаго измѣнника ихъ царскямъ 
величествамъ и войску З а порожскому. И ны х ъ  мно- 
гихъ безчисленпыхъ его злыхъ поступковъ нельзя 
вы іш сать; только у превысочайшаго престола пад- 
ши, просимъ о смѣиѣ гетмана, п о то м у  что еслибы  
на это не было соизволенія царскаго величества, 
то войско Запорожское изъ  меньшихъ чиновъ от- 
нюдь его, к ак ъ  явнаго недоброхота, соблюдая къ  
великимъ государямъ свою вѣрную службу, не мо- 
ж етъ  терпѣть и принуждено будетъ поступить съ 
нимъ въ скоромь времени по своимъ войсковымъ 
правамъ и обычаямъ, за  что просимъ царское ве- 
личество на насъ не досадовать“ . Послѣ подписей 
именъ приписали еще: „И то потребуетъ высокаго 
разсуж денія, что онъ по высокому о себѣ разумѣ- 
нію скрытымъ умысломъ своимъ не только въ на- 
родѣ Малороссійскомъ, среди котораго онъ между 
мелкими людьми родился, не полагаетъ никого 
себѣ равнаго происхожденіемъ и разумомъ, но и 
великороссійскаго П равослав ія  всякими чинами гну- 
ш аясь, не захотѣлъ  ни за  кого отдать своей до- 
чери, но и зъ -за  рубеж а нарочно приманилъ для 
этого кн язя  Ч етвертинскаго, в ъ  чемъ полагаетъ 
средство когда-нибудь достигнуть въ Малороссіи 
удѣ льнаго  владѣнія; съ  эти м ъ  явнымъ намѣреніемъ 
и печать Юраса Х мельницкаго при себѣ задерж алъ, 
не отсы лая къ  великимъ государямъ“ .

Голицынъ отослалъ доносъ въ  Москву и, до по- 
лученія царскаго у к аза , разум ѣется, не могъ при- 
ступить ни к ъ  чему, ни въ  пользу гетмана, ни про- 
тивъ него. Войско продолжало двигаться назадъ , 
тер яя  много офицеровъ и  солдатъ. П о  переходѣ че- 
резъ рѣку Орель, 1 2  ію ля пріѣхалъ  к ъ  войску 
Ш акловитый съ милостивымъ словомъ за  службу, 
спраш ивалъ о здоровьи всѣхъ отъ мала до велика. 
14-го  собрали военный совѣтъ для рѣш енія во- 
проса, чтó дѣлать этимъ лѣтомъ для воспрепят- 
ствованія Т атарам ъ  вторгаться въ  П ольшу или 
У крайну? Ш акловитый предложилъ послѣднюю 
статью  своего н аказа— построить крѣпвсть на Са- 
марѣ; вѣроятно Голицынъ убѣдилъ его в ъ  невоз- 
можности исполненія первыхъ, особенно когда от- 
крылось г е тманское дѣло. По окопчаніи военпаго 
со в ѣ та , Ш акловитый спросилъ гетмана, зачѣмъ

онъ, к ак ъ  у знано , позволилъ заж ечь степи. Самой- 
ловичъ отвѣчалъ , что о н ъ  ничего не зн аетъ  о по- 
ж огѣ . Тѣмъ дѣло и кончилось; послѣ совѣта всѣ 
начальны е люди пошли обѣдать къ  гетману и послѣ 
обѣда, по обычаю, гости дарили хозяина. 1 6 іюля 
уѣ хал ъ  Ш акловиты й, 21  войска переправились че- 
резъ  рѣку К оломакъ, недалеко о тъ  П олтавы , и 
раскинули станъ; сюда пригналъ гонецъ и зъ  Мо- 
сквы  к ъ  Голицыну съ указом ъ  созвать старш ипу и 
сказать  ей, что „великіе государи, по тому ихъ 
челобитью, И вану Самойлову, буде онъ имъ, стар - 
ш инѣ, и всему войску М алороссійскому негоденъ, 
быть гетманомъ не указали , и указали  у него ве- 
ликихъ государей знамя и булаву и всяк іе войско* 
вые клейноты  отобравъ, послать его в ъ  велико- 
россійскіе города за  крѣпкою  стражею , а  на его 
м ѣсто гетманомъ учинить, кого они, старш ина, со 
всѣмъ войскомь М алороссійскомъ излю бятъ; а  ска- 
завъ  имъ у к азъ  о посылкѣ гетмана въ  великорос- 
сійскій который городъ пристойно, так ж е и о дѣ- 
тяхъ  и о свойственникахъ гетманскихъ, по избраніи 
новаго гетмана, учинить ближнему боярину по 
своему разсмотрѣнію , к ак ъ  Господь Богъ  вразу- 
митъ и н астави тъ “ . И зъ  этого у к аза  ясно видно, 
что въ  Москвѣ смотрѣли на дѣло Самойловича какъ  
на чисто малороссійское, не убѣждались доносомъ 
въ  его измѣнѣ, но не хотѣли оставлять гетманомъ 
человѣка, возбудившаго всеобщее неудовольствіе, 
боялись, „чтобъ отъ  того, отъ чего Б оже сохрани, 
по всей Малороссіи не учинилось какого замѣш а- 
н ія , бунта и кровопролитія“ , к ак ъ  сказано въ  той 
ж е грамотѣ 1).

Получивши у к азъ , Голицы нъ призвалъ к ъ  себѣ 
русскихъ п о л к овниковъ, находившихся постоянно 
при гетманѣ, и п ри казалъ  имъ к ак ъ  можно осто- 
рож нѣе, безъ ш ума, сдвинуть и запереть обозъ 
около ставки  Самойловича, и зъ  опасенія, чтобъ ка- 
заки  не вздумали напасть на нелюбимаго гетмана. 
Бояринъ велѣ лъ  полковникамъ дать знать стар- 
ш инѣ, что пришелъ у к азъ  о сверженіи гетмана и 
объ избраніи новаго, и чтобъ они дали знать, когда 
у  нихъ будетъ все готово. Вечеромъ полковники 
тихонько начали сдвигать обозъ; однако это дви- 
ж еніе не могло утаи ться  отъ слугъ гетман- 
скихъ, которые сейчасъ  ж е дали знать объ немъ 
Самойловичу. Т отъ  догадался, что затѣвается  что- 
то недоброе; боялся онъ насилія со стороны каза - 
ковъ, и ночью написалъ полковникамъ письмо, въ 
которомъ вы ставлялъ  свои заслуги правительству, 
объявлялъ  свою невинность, требовалъ, чтобъ его 
выслуш али. О твѣта не было. Въ полночь явился 
къ  Голицыну генеральный писарь Кочубей съ из- 
вѣстіемъ, что все въ  безопасности, и съ  просьбою 
объ арестован іи  гетмана. Б о я р и н ъ  п ри казалъ , чтобъ 
на разсвѣтѣ  гетманъ  съ сыномъ были схвачены 
и приведены къ  нему, так ж е чтобъ отданы были 
подъ страж у люди подозрительные, находившіеся 
въ  приближеніи у гетмана, наконецъ п ри казалъ
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разставить  сторожей по всѣмъ дорогамъ изъ стана, 
чтобь никто не смѣлъ уйти, дать зн ать  сыну 
гетманскому Григорію о судьбѣ отц овской и воз- 
будить мятеж ъ по городамъ и селамъ. Все было 
исполнено. Н а разсвѣтѣ  пошли-было схватить Са- 
мойловича, по не застал и  его въ  ш атрѣ: онъ былъ 
в ъ  ц еркви  и  усердно молился. Когда служба кончи- 
лась и гетманъ в ы ш е л ъ  и зъ  церкви, подошелъ къ  
нему отставной П ереяславскій полковникъ, Дмитра- 
ш ка Р айча, с х в а т и л ъ  его з а  р у к у  и сказалъ: „Пой- 
демъ со мной“ . Гетманъ посмотрѣлъ вокругъ  и по- 
требовалъ, чтобъ ему дали переговорить съ рус- 
скими полковниками. П олковники не замедлили 
я в и ться , ведя захваченнаго ими сы на гетменскаго 
Я кова. Гетм ана посадили на дрянную  телѣгу , сына 
его верхомъ на клячу и повезли подъ прикры тіемъ 
стрѣльцовъ  въ  большой с т а н ъ  къ  Голицыну. Здѣсь 
на открытомъ воздухѣ сидѣли всѣ воеводы, гене- 
ралы  и полковники, явилась старш ина и въ  к р ат - 
кой рѣчи объявила, что она давно уж е видѣла ве- 
ликія  тягосги  отъ гетмана, а напослѣдокъ объяви - 
лись и измѣнническія дѣ ла, о которы хъ они и до- 
несли, служ а. ихъ царскимъ величествамъ. Т акъ  
к а к ь  теперь гетманъ схваченъ и привезенъ въ  станъ, 
то. они, старш ина, требую тъ, чтобъ съ  нимъ но- 
ступлено было по войсковому праву. Голицынъ 
сп росилъ, не обвиняю тъ ли они гетмаиа, метя  ему 
какія-нибудь свои недружбы, и нельзя ли эти не- 
удовольствія успокоить какимъ -нибудь другимъ 
образомъ. Старш ины отвѣчали:. „Х отя оскорбленія, 
нанесенныя гетманомъ народу и большей части изъ 
насъ , и очень велики, однако мы не рѣш ились бы 
поступить  съ нимъ таким ъ образомъ, если бы къ 
тому ж е не присоединилась и измѣна, о которой, 
по нашей п рисягѣ , мы не можемъ умолчать; кромѣ 
того, мы съ большимъ трудомъ могли удерж ать на- 
родъ, чтобъ онъ не растерзалъ  гетмана: та к ъ  онъ 
сталъ  всѣмъ ненавистенъ“ . Т утъ  входитъ стары й 
гегм анъ, опираясь на трость съ  серебрянымъ н а- 
балдаш иикомъ, голова его обернута мокрымъ плат- 
комъ, потому что онъ давно уж е с т р а д а л ъ  глазами 
и головными болями. Голицынъ въ короткихъ сло- 
вахъ пересчиталъ  ему обвиненія; гетланъ  отверг- 
нулъ  всѣ обвинепія и началъ  оправдываться; под- 
нялись споры между нимъ и тремя полковниками, 
Дмитрашкою Райчею, Солониною и Гамалѣею. Го- 
лицынъ велѣлъ  вы вести Самойловича; казаки  хо- 
тѣли-было налож ить на него руки, но Голицынъ 
сдерж алъ и хь  и отдалъ гетм ана съ  сыномъ подъ 
охрану стрѣлецкимъ полковникамъ.

Послѣ этого казаки  начали толковать о выборѣ 
новаго гетмана.

Сочли нужнымъ послать за  духовенствомъ и 
знатнѣйш ими казаками въ  ближайш іе полки; но въ 
тотъ  ж е вечеръ и на другой день оказалось, что 
ж дать долѣе нельзя; к азак и  Г адяцкаго п олка под- 
няли бунтъ, убили полковника и разны хъ  другихъ 
людей, та к ъ -ч т о  Голицы нъ долженъ бы лъ послать 
русскихъ рей таръ  наблю дать за  казацким ъ ста-

номъ; так ж е  начали казаки толпами покидать л а- 
герь , — отклады вать выбора стало нельзя.

2 4  ію ля собралась старш ина у Голицына для 
выслуш анія статей , на которыхъ присягали преж- 
иіе гетманы. Положили принять глуховскія статьи, 
с ъ  прибавкою  слѣдую щ ихъ новыхъ: 1 ) „ При гетманѣ 
въ В атуринѣ, для охрапенія и цѣлости его, быть 
полку московскому стрѣлецко. му; 2 )  Чтобъ гетману 
и старш инѣ, служ а великимъ государямъ, народъ 
Малороссійскій всякимн яѣрами и способами с ъ  Ве- 
ли ко россійскимъ народомъ соединять, въ  неразрыв- 
ное и крѣпкое согласіе приводить супружествомъ 
и инымъ поведеніемъ, чтобъ были подъ одною  цар- 
скаго величества державою обще, к а к ь  единой хри- 
стіанской вѣры, и никто бы голосовъ такихъ  не 
испускалъ, что М алороссійскій край гетманскаго 
регш іента, а отзы вались бы вездѣ единогласно— ихъ 
царскаго величества самодержавной державы гет- 
манъ и старш ипа и п ар о д ъ  М алороссійскій общ есъ  
Велнкорусскимъ народомъ, и вольный переходъ жи- 
телямъ изъ малороссійскихъ городовъ въ  велико- 
россійскіа им ѣть“ . Послѣ статей начали разговорь 
объ имѣніи бывшаго гетмана, причемъ Голицынъ 
объявилъ: „Х отя но закону все припадлеж авшее 
измѣннику должно прина д л еж а ть  царянъ , однако я , 
съ  опасностію навлечь на себя немилость царскую, 
беру на свою отвѣтственность и опредѣляю, что 
половина имѣнія пойдетъ войску З апорожскому, а 
другая  въ казн у  царскую “ . Всѣ были довольны, и 
знатнѣйш іе начали тихонько освѣдомляться у Го- 
лицы на, кого бы ему всего больше хотѣлось ви- 
дѣть гетманомъ. Голицынъ нам екн улъ  имъ, ч т о  ему 
больше всего хотѣлось бы М азепу, и въ  тотъ  же 
вечеръ у старш ины положено было дѣйствовать въ 
пользу М азепы, причемъ положено было такж е 
о тн ятьм ѣ ста у всѣхъ креатуръ  Самойловича п р а з- 
дать ихъ членамъ новой М азепинской партіи .

2 5  числа выборные п о л к и  и  стрѣльць  о круж или 
походную церковь, поставленную въ  полѣ, подлѣ 
казацкаго  стана. Въ 10 часовъ утра пріѣхалъ  Го- 
лицынъ съ начальны ми людьми и велѣлъ  позвать 
в ъ  кругъ  к азаковъ , которыхъ было 8 0 0  конныхъ 
и 1 ,  2 0 0  пѣхоты; знатн ѣ йш іе изъ  нихъ отправились 
съ бояриномъ въ  церковь, куда понесли предъ ни- 
ми знаки гетманскаго достоинства. Послѣ молеб- 
ствія всѣ вышли изъ  церкви, подлѣ которой по- 
ставленъ былъ небольшой столъ, покрытый бога- 
тымъ ковромъ; на немъ разлож или булаву и дру- 
гіе знаки гетманскаго достоинства. Голицынъ 
сталъ  на скал ью и сказалъ  казакам ъ , что ихъ 
царск ія  величества дозволяютъ имъ, по ихъ ста- 
рому войсковому обычаю, избрать гетмана, и что 
каж ды й можетъ свободно подать свой голосъ: так ъ  
пусть ж е объявятъ , кто имъ любъ. Н а нѣсколькѳ 
времени водворилось молчаніе, потомъ нѣсколько 
голосовъ по близости произнесли имя Мазепы, дру- 
гіе подхватили— и скоро по всей толпѣ раздались 
восклицанія: „Мазепу въ  гетманы! “ Слышалось и 
имя Борковскаго, ио было заглуш ено. Голицынъ



повторилъ вопросъ знатнѣйш имъ казакам ъ: кого 
они х о тя тъ  гетманомъ, —всѣ отвѣ чали  единогласно: —  
„М азепу! “ Новый гетманъ присягнул ъ  и  подписалъ 
условіе, послѣ чего получилъ изъ  рукъ  Голицына 
булаву, бунчукъ и  знамя 1). Голицы нъ у казал ъ  на 
М азепу, к ак ъ  на человѣка ему, слѣдовательно пра- 
вительству, угоднаго; это указан іе должно было 
имѣть важное вліяніе на выборъ, и Мазепа дол- 
ж енъ былъ не на однихъ слонахъ благодарить 
боярина: онъ далъ ему десять ты сячъ  рублей 2).

Н а  У крайнѣ дѣло уладилось; но мы видѣли, какъ  
чутко Голицынъ слѣдилъ за  московскими толками, 
за  внушеніями своихъ недоброжелателей; и теперь 
онъ писалъ Ш акловитому: „Что про гегмана бу- 
детъ словъ, пож алуй отпиши подлинно“ . Ш акло- 
витый увѣдомилъ, что внушаютъ: зачѣм ъ Самойло- 
вичъ свергнутъ безъ розыска. Голицынъ отвѣчалъ: 
„0  гетманѣ, к ак ъ  учинилось, и о томъ писалъ я 
въ  отпискахъ своихъ и въ грамотахъ, и зъ  кото- 
ры хъ о семъ можешь вы разум ѣть. А пристойнѣе 
того и больше учинить не возможно. А что про мего 
разы скивать, и такого образцу николи не бывало; 
извольте п осмотрѣть въ  стары хъ  дѣлахъ . А что 
отъ котораго лица какое злословіе— и то Богу вру- 
чаю; Онъ то можетъ разсудить, к ак ая  въ томъ 
наш а правда. Мы чаяли, что тѣ  лица воздадутъ 
хвалу Господу Богу и намъ милость, к ак ъ  то учи- 
нилось бе. ть всякой помѣшки и кровопролитія и 
замѣш аиія. Коли уж ъ  разсудить не могутъ, и они-бъ 
взяли себѣ въ  п р и мѣръ Турскаго султана, который 
то учинилъ назадъ  тому два года: однимъ лѣтомъ 
перемѣнилъ двухъ хановъ по татарскому чело- 
битью, не разы скивая; только тому радъ былъ, что 
они были у него въ  послушаніи и буита никакого 
не учинили. Не мудро-бъ и намъ не перемѣнить, 
только носмотрѣли-бъ, что изъ  того родйлось“ .

Московскіе пересуды не помѣшали встрѣтить и 
наградить Голицына какънобѣ ди теля; д ѣ л о  н а  Ко- 
ломакѣ было выставлено к ак ъ  особенная заслуга 
Оберегателя. Голицьгаъ, по возвращ еніи изъ  похода, 
былъ т а к ъ  же могущественъ, к ак ъ  и прежде, къ  нему 
и к ъ  сыну его Алексѣю обращ ались люди, ж елав- 
шіе получить что-нибудь отъ правительства. Т акъ  
обратился къ  нимъ полумертвый отъ  старости Л а- 
зарь Барановичъ, которѣй спѣш илъ воспользовать- 
ся паденіемъ Самойловича и прислалъ в ъ  Москву 
ж алобу на пріятеля падшаго гетмана, К іевскаго 
митрополита Четвертинскаго. 3 0  м арта 1 6 8 8  года 
Черниговскій архидіаконъ Антоній привезъ царямъ 
грамогу: „З абвен ъ  былъ яко  м ертвъ", писалъ ста- 
рикъ, „бы лъ человѣкъ яко безъ помощи, еще ж иву 
мнѣ сущ у погребохся. Я , смиренный богомолецъ 
ваш ь, при старости моей и ослабѣвшихъ всесовер- 
шенно силахъ, возненавидѣнный бывшимъ гетма- 
номъ, утѣсненъ  былъ многими отъ негО обидами, 
многими скорбями и неисповѣдимыми печалями, и

утѣ сн ен ъ  б ы л ъ  н е  просто, но к ак ъ  мертвый забвенъ. 
и п ри ж изии землею покровенъ явился; ч то могло 
быть тяж еле, когда гетманъ запрещ алъ  мнѣ посы- 
л ать  предъ ваш ъ царскій престолъ письменныя че- 
лобитья, дабы возмогъ п р іять милость и обрѣсти 
благодать? Х отѣлъ онъ, да обрящ уся, яко чело- 
вѣ к ъ  безъ помощи въ  мертвыхъ свободь. Но Богъ, 
ж и вотворяй  мертвы я, даровалъ такое улучить вре- 
мя, о которомъ могу ск азать : се нынѣ время благо- 
п р ія тно, се нынѣ день спасен ія. И сш едъ  отъ  забве- 
н ія  гроба, прихожу предъ пресвѣтлѣйш ій престолъ 
съ смиреннымъ челобитьемъ: не отвергните мепя 
во время старости моей, призрите н а озлоблепіе 
мое! Когда п р е освящ енный отецъ Гедеонъ Свято- 
полкъ прииялъ  престолъ К іевскій , то я , презрѣвъ 
мою старость, встрѣтилъ  святыню  его въ  Батури- 
нѣ, преклонилъ предъ нимъ ослабѣвш ія колѣна 
мои, надѣ ясь, что призритъ  меня своею милостію 
за  тридцатилѣтніе мои труды , въ  архіерейскомъ 
санѣ  п о д ъяты е. Я  просилъ его подкрѣпить дан- 
ную мнѣ митрополитомъ Діонисіемъ Балабаномъ 
грамоту на семь протопопій; ж ел ал ъ  я  такж е ви- 
дѣть данную ему ваш имъ царскимъ величествомъ 
грамоту на мнтрополію Кіевскую . Но преосвящ ен- 
ный митрополитъ обиду великую  старости моей 
нанесъ; прежде всего отнялъ  у меня архіенископ- 
ское имя, велѣлъ  назы вать меня только еписко- 
помъ, тогда к ак ъ  это названіе далъ  мнѣ отецъ 
вангь, блаженной намят и царь Алексѣй Михайло- 
вичъ но благословеиію троихъ вселенскихъ на- 
тр іарховъ. П отом ъ  отнялъ  три протопопіи; в ъ у к о -  
рительномъ письмѣ къ  воронежскому свящ еннику 
Глуховской протопопіи назвал ъ  меня пастуш комъ и 
похитителемъ нѣкоторы хъ приходовъ, ему будто бы 
принадлеж ащ ихъ. П адаю предъ вашего царскаго 
величества лицемъ, примите прошеніе мое: да буду 
со веею епархіею моею прямо подъ благословеніемъ 
п атр іарха Московскаго наравнѣ съ  прочими вели- 
короссійскими архіереями, и пусть преемники мои 
поставляю тся въ  Москвѣ, а  не въ  К іевѣ “ . Архи- 
діакоіхъ подалъ грамоту и отъ  гетмана: „ Покор- 
ственно прош у“,  писалъ Мазен а , „дабываш е царское 
пресвѣтлое величество изволили прошенія и ж е- 
л ан ія  архіепископа милостиво вы слуш ать и преми- 
лосердымъ удовольствовать п р и зрѣньем ъ". Въ 
то ж е время Л азарь и М азепа писали ѳбъ зтомъ 
дѣлѣ князю  Вас. Вас. Голицыну и сыну его князю 
Алексѣю. Всѣ п р о шеиія и ж еланія ихъ были ис- 
полнены 3).

Оберегатель готовился ко второму походу на 
К ры мъ, тѣм ъ болѣе что ханъ мстилъ за  первый 
походъ вторженіями въ  У крайну, а  христіане ту- 
рецкихъ областей звали р усск ія  в о йска для сна- 
сенія П равославія— и не отъ  Т урокъ. Въ то время, 
к а к ъ  Русскіе должны были безъ успѣха возвра- 
ти ться  изъ  сожженной степи, и П оляки тщетно 
осаждали К ам енецъ, д р у г іе  сою зники— Австрійцы и

3) Д ѣла М алоросеійскія означеин аго года въ Москов. 
Арх. Мии. И п. Д ѣ лъ .

1) Гордонъ II, 1 8 4  и сл ѣ д. Самойловичъ сославъ въ 
Сибирь.

2) Записка М азеин Голицы ну объ э томъ въ Г осударств .
Архивѣ.



В енец іяне— торж ествовали н а д ъ  Т урками въ  Вен- 
гр іи , Д алмаціи и Мореѣ. К ъ  пораж еніям ъ отъ хри- 
ст іа н ъ  присоединился бунтъ войска: султанъ  Ма- 
гом етъ IV  бы лъ свергнутъ  и на его мѣсто возве- 
денъ братъ его Сулейманъ II. Никогда еще Т ур- 
ц ія  не была въ  такомъ печальномъ положеніи, и 
между христіанскими подданными султана есте- 
ственно раж далась мы сль, что приходитъ конецъ 
мусульманскому влады честву.

Въ сентябрѣ 1 6 8 8  года пріѣхалъ въ  Москву ар- 
хим андритъ Аѳонскаго П авловскаго м онасты ря И саія 
съ грамотою отъ  бывшаго Констангинопольскаго 
п атр іарха  Д іонисія, сверженнаго, к ак ъ  онъ писалъ, 
за  уступ к у  царскому желанію  въ  дѣлѣ о Кіевской 
митрополіи. Діоннсііі извѣщ алъ царей , что теперь 
самое удобное время для избавленія христіанства 
отъ  Т урокъ. „В сякія государства и власти благо- 
честивыхь королей и князей  православны хъ всѣ 
вмѣстѣ возстали на антихриста, воюютъ на него 
сухимъ путемъ и моремъ, а царство ваше дре- 
млетъ. Всѣ благочестивые святаго  вашего царствія  
ож идаю тъ, Сербы и Б олгары , Молдаване и Валахи; 
возстаните, не дремлите, придите спасти насъ “ . 
И саія привезь грамоту отъ В алахскаго господаря 
Щ ербана К аитакузен а, который тож е писалъ , что 
отъ  Русскихъ царей П равославные ожидаю тъ и з- 
бавленія своего изъ  рукъ  видимаго фараона. 
Т ретья  грам ота такого  ж е содерж анія была отъ 
Сербскаго нареченнаго натр іарха Арсенія. И саія 
объявилъ, что онъ посланъ отъ всѣхъ Грековъ и 
С лавянъ  умолять великихъ государей воспользо- 
в аться  удобнымъ временемъ для нападенія на Ту- 
рокъ. Это необходимо сдѣлать и для того, чтобы 
не о т д а т ь  П равославны хъ изъ  бусурманской неволи 
в ъ  неволю худшую. Ц ерковь П равославно-Грече- 
скую ненавидятъ панежники; которые города въ 
Венгріи и Мореѣ цесарскія и венеціянскія войска 
побрали у Т урокъ , — повсюду въ  нихъ панежники 
начали обращ ать православны я церкви к ъ  уніи, 
другія  превращ ать въ  костелы. Если Римлянамъ 
посчастливится внередъ, достанутъ подъ  свою 
власть православно-христіанскія земли, есл и  возь- 
мѵтъ самый Ц арь -град ъ , то П равославные христіа- 
не въ  большую погибель придутъ, и вѣра Право- 
славная искоренится. Всѣ П равославные христіане 
ож и даютъ государскихъ войскъ  съ  радостію; да и 
Т урки , которые между ними ж ивутъ , лучше под- 
дадутся великимъ государям ъ, чѣмь Нѣмцамъ, по- 
тому что всѣ они рождены отъ  Сербовъ, Болгаръ 
и другихъ православны хъ народовъ.

Отъ имени Щ ербана И саія говорилъ, чтобъ ве- 
ликіе государи послали войска свои въ Бѣлогород- 
скую орду на Будягаки, и Д унаемъ въ судахъ 
прислали к ъ  нему, Щ ербану, который съ  семидесяти- 
ты сячны мъ войскомъ придетъ на помощь къ Р ус- 
скимъ на Будж аки; для задерж анія Кры мцевъ можно 
оставить часть войска въ  Запорож ьи, а  Бѣлого- 
родская орда противъ царскихъ войскъ не устоитъ. 
Въ тѣ х ъ  стран ахъ  водъ много, да и в ъ  запасахъ  
скудости не будетъ. К ак ъ  только государскія рати

стан утъ  приближ атьея къ  Бѣлогородчинѣ, а  онъ, 
воевода, пойдетъ к ъ  нимъ на встрѣчу, — т о г д а  всѣ 
Сербы, Болгары  и Молдаване пристанутъ къ  нимъ 
ж е, и будетъ путь и до Ц аря-города безъ помѣш- 
ки , потому ч т о  з а  Бѣлогородчиною  в с е  ж и в у т ъ  хри- 
стіане, да и крѣпостей до самаго Ц аря-города 
нѣтъ . Х ристіане ж дуть  прихода царскихъ ра- 
тей съ радортію, и соберется Сербовъ и Бол- 
гаръ  съ 3 0 0 ,  0 0 0 , все тамошнее хри стіанство вста- 
нетъ, а Нѣмцамъ тѣ народы вовсе не ради, и 
помогать имъ не будутъ, развѣ  по великой неволѣ. 
Теперь воевода въ  городѣ своемъ Бухарестѣ  и 
войско его все въ  сборѣ, а  никому не помо- 
гаетъ, ни Т урку , ни Цесарю, о стерегаетъ  св о е  вла- 
дѣніе отъ Т урокъ, Т атаръ  и Нѣмцевъ, и хотя къ 
нему отъ Ц есаря и многія присылки были съ  п р о - 
шеніемъ, чтобъ всталъ  на Т урка, и воевода Ц е- 
сарю въ  подданствѣ не отказалъ , однако еще не обѣ- 
щ ался поддаться, — сказалъ , что когда Ц есарь со- 
вершенно Т урка іювоюетъ, тогда и онъ, воевода, 
его будетъ; воевода Цесарю манитъ но причинѣвѣры , 
чтобъ не быть подъ иновѣрцемъ, а  быть подъ 
державою П равославныхъ государей. Т урки и Т а- 
тары  Землю его не разоряю тъ, потому что онь 
противъ нихъ не встаетъ  и даетъ имъ, по силѣ, 
запасы , да и цесарскимъ войскамъ такж е запасы  
даетъ, чтобъ не наступали.

Государи отвѣчали Діонисію и Щ ербану, что 
имѣютъ о всѣхъ П равославныхъ христіанахъ, ж и- 
в у щ и х ъ  подъ игом ъ  поганскимъ, попеченіе неотмѣн- 
ное, и указали  для того послать воеводъ своихъ 
со многими ратями на крымскія юрты, и пойдутъ 
войска самьімъ раннимъ вешнимъ временемъ; а когда 
Крымъ будетъ разоренъ, тогда удобно будетъ идти 
и на ту  сторону Д нѣпра, на Бѣлогородскую орду 
и за  Дунай. П усть Валахскій господарь вы сы лаетъ 
свои войска въ  турецкимъ городкамъ на Днѣпрѣ. 
Съ этимъ отвѣтомъ отправился к ъ  Валахію  Грекъ 
Ѳоминъ; онъ уж е не за ста л ь  стараго господаря въ 
ж ивы хъ, подалъ царскую  грамоту племяннику его 
Константину. Тотъ сказалъ  ему, что у великихъ 
государей въ  подданствѣ быть всеусердно радъ, 
только теперь писать объ этомъ к ъ  государямъ 
отъ великаго страха не станетъ; притомъ ж е на~ 
добно будетъ объ этомъ объявить многимъ людямъ, — 
дѣло разгласится, услы ш атъ  Нѣмцы, и всѣхъ ихъ 
до-конца разорятъ . П усть великіе государи напи- 
ш утъ , на какихъ  статьяхъ  быть ему у нихъ въ 
подданствѣ; тогда онъ на подданство листъ напи- 
ш етъ и всѣ руки прилож атъ; а когда онъ послы- 
ши тъ , что царск ія  войска придутъ  Крымъ до- 
бы вать, тогда и онъ съ  войсками своими пѳйдетъ 
в ъ  сходъ къ  царским ъ воеводамъ 1) .

Въ сентябрѣ 1 6 8 8  года обьявлено было рат- 
нымъ людямъ о новомъ походѣ на Крымъ; въ  объ- 
явленіи было сказано: „Н ынѣ к ъ  великимъ госу- 
дарямъ писали св. великіе патріархи, цесарское 
величество Римскій и королевское величество Поль-

1) Архивъ М ип. И н . Д .,  дѣла Греческія озяач. года.



скій, также рѣчь посполитая Венеційская, всѣ со- 
гласно, что въ настоящее время Турское государ- 
ство отъ Господа Бога приняло великое наказаніе 
ц приходитъ бусурнанское владѣтельство къ самой 
конечной ногибели, и какъ отъ войскъ христіан- 
скихъ, такъ  и отъ междоусобныя брани пришло въ 
великое безсиліе и безмочьство, какого на нихъ 
разоренія и погибели никогда не бывало и такого 
смятенія не слыхано, что и сам и о себѣ говорятъ, 
что пришла имъ, бусурманамъ, всѣмъ совершенная 
погибель, только нѣкоторую надежду имѣютъ на 
Крымскаго хана съ ордами. И, будучи они, бусур- 
маны, въ отчаяніи своемъ, въ Греческой, Ромель- 
ской иМорейской, и Сербской, и Болгарской Земляхъ 
П равославныхъ христіанъ, мужеска и женска пола 
и невинныхъ младенцевъ, послѣ многихъ различ- 
ныхъ мукъ и поругався сквернымъ поруганіемъ, 
мечу и огню предали больше трехъ сотъ тысячъ; 
и прочихъ христіанъ младыхъ и женска пола не- 
исчетное множество въ неволю свою бусурманскую 
нобравъ, свезли за море“ 1).

Наученный опытомъ, Голицынъ хотѣлъ предпри- 
нять походъ раннею весною, чтобъ не имѣть недо- 
статка въ водѣ и травѣ и не бояться степныхъ 
пожаровъ. Ратнымъ людямъ велѣно собраться не 
позже февраля 1689  года. 8 ноября былъ объ- 
явленъ сборъ съ посадскихъ и всѣхъ торговыхъ 
людей десятой деньги на войско 2). Голицыну было 
необходимо побѣдить Татаръ, чтобъ побѣдить вну- 
треннихъ враговъ, которые не переставали ему 
напоминать о себѣ. Разсказываю тъ, что убійца 
бросился къ нему въ сани, и едва былъ удержанъ 
слугами князя; убійцу казнили въ тюрьмѣ послѣ 
пытки, безъ огласки. Незадолго передъ отправле- 
ніемъ въ походъ, у воротъ Голицына найдеиъ былъ 
гробъ съ запискою, что если и этотъ походъ бу- 
детъ такъ же неудаченъ, какъ первый, то главнаго 
воеводу ожидаетъ гробъ. Сохранилось еще любо- 
пытное извѣстіс; Иванъ Бунаковъ былъ подверг- 
нутъ пыткѣ за то, что вынималъ у Голицына 
слѣдъ. Бунаковъ объяснялъ дѣло такъ: „Я взялъ 
землю въ платокъ и завернулъ для того, что ухва- 
тилъ меня утинъ; и прежде сего то бывало, гдѣ 
меня ухватитъ, тутъ  землю и беру“ 3).

Къ этимъ враждебнымъ выходкамъ противъ Обе- 
регателя присоединялось подкапываніе подъ его 
кліента, новаго гетмана Малороссійскаго. Какіе- 
то гультяи, по выраженію Мазепы, распустили въ 
Кіевѣ слухъ, что гетманъ сносится съ Поляками, 
покупаетъ въ Полынѣ имѣнія. Кіевскій воевода 
Б утурлинъ отправилъ разгласителей въ Москву, 
откуда ихъ отослали къ Мазепѣ въ Батуринъ. 
По этому случаю гетманъ писалъ къ Голицыну: 
„Прошу покорно благодѣтеля и заступника моего

1) Собр. гос. гр. и дог. IV , № 1 9 3 .
2) Приказныя дѣла Москов. Арх. Мин. Ин. Д ., озна- 

ченнаго года.
3) Voyage en divers é ta ts  d ’Europe et d ’Asie, en tre

pris pour découvrir un nouveau chem in à la  Chine; p. 
2 6 6 .  — Записки Ж елябужскаго подъ 168 9  г.

милостиваго: какъ  рукою своею возвелъ меня на 
урядъ гетманскій и милостиво, отечески обѣщалъ 
быть моимъ заступникомъ и отъ напастей оборо- 
нителемъ, зная мою простую душу и простое серд- 
це, — такъ  изволь по тому своему благодѣтельскому 
слову и впередъ заступ ать  и  оборонять меня отъ та- 
кихъ опасныхъ случаевъ. Никто не доведетъ, чтобъ 
я въ польской сторонѣ хотѣлъ покупать маетно- 
сти —этого мнѣ никогда и на умъ не приходило“ . 
Мазена проситъ Голицына, чтобъ позволено ему 
было пы тать разгласителей этихъ слуховъ. Гет- 
манъ догадывался, что Кіевскій митрополитъ Ге- 
деонъ не очень къ  нему расположенъ по своимъ 
пріятельскимъ отношеніямъ къ Самойловичу; зналъ, 
что с ы н ъ  митрополичій, молодой князь Четвертин- 
скій, женихъ дочери Самойловича, живетъ въ Мо- 
сквѣ, и потому старался удалить его изъ столицы, 
занодозривъ передъ правительствомъ. „Не безъ 
соясалѣнія слышу“ , писалъ Мазена, „что князь 
Четвертинскій, живя въ Москвѣ, говорить многія 
непристойныя слова, безчеститъ весь царскаго ве- 
личества высокій сенатъ, никого себѣ не только 
высшаго, но и равнаго не ставитъ и пакостными 
всякими словами укоряетъ, говоритъ и то, что онъ 
бывшаго Санойловича снова на урядъ его возста- 
новитъ и всѣмъ его и своимъ непріятелямъ отмститъ, 
и сюда, въ Малороссію, къ бывшей своей невѣстѣ 
пишетъ. А митрополитъ человѣкъ мнительный, и, 
какъ вижу, на меня досадуетъ, думая, что сынъ 
его по моему старанію отосланъ въ Москву на 
всякое безчестье; по митрополичьей досадѣ и Кіев- 
скій воевода Ив. Вас. Бутурлинъ ко миѣ не- 
пріязненъ, ни о чемъ ко мнѣ не пишетъ, на двѣ 
мои грамоты не отвѣчалъ ни слова. Четвертин- 
скому въ Москвѣ, для избѣжанія всякихъ ссоръ, 
нельзя быть“ . Мазепа просилъ, чтобъ, „для всякой 
осторожности и  для страху своевольнымъ“ ,  государи 
позволили ему окружить себя наемными сердюками 
и драгунами 4).

При такихъ-то, неблагопріятныхъ для главныхъ 
вождей, условіяхъ начался второй Крымскій по - 

ходъ. Въ февралѣ 1689  года 1 1 2 , 0 0 0  войска дви- 
галось въ степь подъ  главнымъ начальствомъ Обе- 
регателя. 20  марта Голицынъ писалъ царямъ изъ 
Ахтырки, что „походу чинится замедленіе за ве- 
ликою стужею и за снѣгами, да и денежная казна 
по сіе время въ полкъ не присылана, и ратнымъ 
людямъ, рейтарамъ и солдатамъ дать нечего“ . 
Стужа и снѣга не остановили гетмана Мазепу, и 
первьшъ дѣломъ его при свидаиіи съ Голицынымъ 
было челобитье, чтобъ великіе государи п ожаловали 
его, гетмана, и  все  войско Малороссійекое, повелѣли 
въ малороссійскихъ городахъ на башняхъ и рату- 
ніахъ поставигь государскій гербъ. Голицынъ, 
разумѣется, поспѣшилъ обнадежить Мазепу, что 
просьба его будетъ исполнена великими государями. 
Въ половинѣ апрѣля получены были вѣсти, что

4) Архивъ Минист. Ю стиц. Книги Малор. Приказа 
означеннаго года.



в ъ  степ яхъ  н ѣ тъ  пож аровъ, но что хан ъ  сбирается 
ж ечь тр а в у  въ  то время, к а к ъ  Голицы нъ будетъ 
приближ аться къ  П ерекопи. К огда въ  Москвѣ 
узнали  объ этомъ, то отправили Оберегателю гра- 
м оту , чтобъ онъ, посовѣтовавш ись съ гетманомъ, по- 
с л а л ь  знающ ихъ людей за  Самару жечь степь 
вплоть до Перекопи и до турецкихъ городовъ на 
Д нѣпрѣ; къ  приходу русскаго войска въ  тѣ  мѣста 
поспѣютъ новыя тр а в ы . Голицы нъ шелъ к ъ  Пере- 
копи и въ половинѣ мая встрѣтилъ хана съ ордами. 
В арвары , по своему обыкновенію, стремителыю 
ударили на русское войско, но, обданные изъ  пу- 
ш екъ, уш ли и не возобновляли болѣе нападеній, 
только на краю  горизонта, спереди и сзади, к ак ъ  
тучи , виднѣлись ихъ толпы; хищники круж ились 
надъ  добычею, Скиѳы заманивали врага въ  свои 
безвыходныя стени.

Отбивъ хана, Голицы нъ поспѣш илъ послать из- 
вѣстіе въ  Москву о своемъ торж ествѣ , писалъ къ  
правительницѣ, чтобъ она помолилась о его благо- 
получномъ возвращ еніи. Софія отвѣчала: „С вѣть 
мой, братецъ  Васенька! здравствуй , батю ш ка мой, 
на многія л ѣ та! И наки  здравствуй , Вожіею и П ре- 
святы я Бородицы милостію и твоимъ разумомъ и 
счастіемъ побѣдивъ А гаряне! Подай тебѣ, Господи, 
и впредь враги  побѣждать! А мнѣ, свѣтъ  мой, не 
вѣри тся, что ты  к ъ  намъ возвратш нься; тогда по- 
вѣрю , к ак ъ  у в иж у  въ объятіяхъ  своихътебя, свѣта 
моего. Ч то ж е, свѣ тъ  мой, пишешь, чтобы я по- 
молилась: будто я  вѣрно грѣш на передъ Богомъ и 
недостойна; однакож ъ, хотя и грѣш ная, дерзаю на- 
дѣ яться  на Его благоутробіе. Ей! всегда прошу, 
чтобы свѣ та моего въ  радости видѣть. По семъ 
здравствуй , свѣтъ  мой, па вѣки неисчетные".

2 0  мая войска подошли к ь  знаменитой П ерекопи, 
к ъ  укрѣпленному замку, защищавшему ровъ, ко- 
торы й прорѣзы валъ  переш еекъ; за  Перекопью за - 
вѣтны й К рьш ъ, — цѣль похода. Но чтó такое Крымъ? 
Люди лучш іе, опытнѣйш іе, к ак ъ  нанрим ѣръ Гор- 
донъ, давио уж е толковали Голицыну, что завое- 
вать Кры мъ легко, только степная дорога  к ъ  нему 
нѣсколько трудновата. Голицынъ испы талъ  эту 
трудность въ  первом ъ  походѣ, избѣж алъ ея во вто- 
ромъ, достигъ К ры м а и ту т ъ  только увидалъ, что 
не рѣш енъ былъ заблаговременно главный во- 
просъ: что такое Кры мъ, и к ак ъ  его завоевы - 
вать? Думали, что стбитъ только вторгнуться въ  
Крымъ съ большимъвойскомъ, — Т а т а р ы  испугаются 
и отдадутся на волю побѣдителя; не подумали 
объ одномъ, — что и з а  Перекопью т а  ж ебезводная 
степь, к ак ъ  и на дорогѣ к ъ  полуострову; что Та- 
тары  могутъ истребить все и заморить в р ага 
голодомъ и жаждою. Голицы нъ стоялъ  у Пере- 
копи; надобно было брать крѣпость, а  войско уже 
двое сутокъ  было безъ воды; спѣшили к ъ  Пере- 
копи, думая, что тутъ-то  будетъ конецъ лишеніямъ. 
и ч то же увидѣли? — съ одной стороны Черное море, 
съ другой — Гнилое; в е зд ѣ  вода соленая, колодцевъ 
нѣ тъ , лошади падаю х ъ ; еще нѣсколько дней— и 
какъ  будетъ отстунать, на чемъ везти нарядъ?

Ч тобъ возвратиться съ чѣмъ нибудь назадъ, Голи- 
цынъ завелъ  мирные переговоры съ ханомъ, въ 
цадеждѣ, что тотъ , испугавшись наш ествія, согла- 
сится на выгодныя для Россіи условія; но перего- 
воры затянулись, а Голицыну ж дать было больше 
нельзя, и онъ повернулъ назадъ  безъ мира; рады 
были одному, что въ  степи, въ  страшный зной, при 
мучительномъ томленіи ж аж ды , Т атары  преслѣдо- 
вали легко, не всѣми своими си л ам и  1). Спустя два 
года слишкомъ послѣ п охода, выш елъ и зъ  та та р - 
скаго плѣна смоленскій ш ляхтичъ Поплонскій и 
разсказы валъ: „К огда государевы ратны е люди 
пришли къ  Перекопи, Н урадинъ салтанъ  говорилъ 
отцу своему хану: для чего онъ противъ тѣ хъ  рат- 
ныхъ людей изъ Перекопи нейдетъ, а  если онъ, 
хан ъ , идти не захочетъ, то онъ бы велѣлъ  ему, 
Н урадину, выйдти; и ханъ  сказалъ: присылалъ къ  
нему киязь Василій Голицынъ для договору о 
мирѣ, и онъ для того противъ тѣ хъ  рагны хъ лю- 
дей нейдетъ, а  если это ихъ ж еланіе не исполнится, 
то они, Т атары , его, князя Василья, и со всѣмъ вой- 
скомъ, если станетъ  приступать, в ъ  Перекопь пу- 
стятъ  и безъ бою всѣхь нереберутъ по рукам ъ, а 
иные и сами отъ нужды перемрут ъ , потому что в ь  
П ерекопи только три колодца воды п рѣсной“ 2).

К огда Голицынъ далъ  зн ать  Софіи о своемъ 
возвращ еніи отъ Нерекопи, то получилъ отъ нея 
слѣдующее письмо: „С вѣтъ мой, батю ш ка, надеж да 
моя, здравствуй на многія лѣта! Зѣло мнѣ сей день 
радостенъ, что Господь Богъ  прославилъ имя Свое 
Святое, так ж е и Матери Своея, П ресвяты я Богоро- 
дицы, надъ вами, свѣте мой! Чего отъ вѣ ка  не 
слыхано, ни отцы нанш повѣдаш а намъ такого ми- 
лосердія Бож ія. Не хуже израильскихъ людей васъ 
Богъ  извелъ изъ Земли Е гипетскія; тогда чрезъ 
Моисея, угодника Своего, а нынѣ чрезъ  тебя, душа 
моя! Слава Богу нашему, номиловавшему насъ 
чрезъ  тебя! Батю ш ка ты  мой, чѣмъ платить з а т а -  
к іе твои труды  неисчетные? Радость моя, свѣтъ 
очей моихъ! мнѣ не вѣрится, сердце мое, чтобы 
тебя, свѣтъ  мой, видѣть, Великъ бы мнѣ день тотъ  
былъ, когда ты , душа моя, ко мнѣ будешь. Е сли бы 
мнѣ возможно было, я  бы единымъ днемъ тебя по- 
ставила предъ собою. Письма твои, врученныя 
Богу, к ъ  намъ всѣ дошли в ъ  цѣлости. И зъ-подъ 
Перекопи пришли отписки въ пятокъ  11 числа. 
Я  брела пѣша и зъ -подъ Воздвиженскаго; только
подхожу къ  монастырю Сергія чудотворца, к ъ  са- 
мымъ Святымъ воротамъ, а отъ воротъ о тписки о 
бояхъ. Я  не помню, к ак ъ  взош ла; чла, идучи! Не 
вѣдаю, чѣмъ Его, Свѣта, благодарить за  такую  ми- 
лость Его, и Матерь Его, и П ренодобнаго Сергія, 
чудотворца милостиваго! Что ты , батюшка мой, пи- 
шешь о посылкѣ въ  монасты ри, все то исиолнила:

1) П одробности о второмъ Крымскомъ п оходѣ м еж ду  
статейпы ми Кры мскими списками въ Архивѣ Мин. И н. Д .,  
№  7 9 ;  Gоrd оn ’s Таg еbu сh , III , 2 3 5  Письма Софiя. къ  
Голицы ну, цы фиръю, въ Государств. Архивѣ разобраны  
У стряловы м ъ.
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по всѣмъ монастырямъ бродила сама, пѣш а. А ра- 
дѣнье твое, душа моя, дѣломъ оказуется . Что пи- 
шешь, батюшка мой, чтобъ я  помолилась; Богъ, 
свѣтъ  мой, вѣдаетъ , к ак ъ  желаю  тебя, душа моя, 
видѣть, и надѣюся на милосердіе Божіе; велитъ 
мнѣ тебя видѣть, надежда моя. К акъ  самъ нишешь 
о ратны хъ людяхъ, та к ъ  и учини. А я , батюшка 
мой, здорова твоими молитвами, и всѣ мы здоровы. 
Когда дастъ Богъ, увиж у тебя, свѣ тъ  мой, о всемъ 
своемъ ж итьѣ  скаж у. А вы, свѣ тъ  мой, не стойте, 
пойдите но-малу: и та к ъ  вы  утрудились. Чѣмъ вамъ 
платить за  такую  нужную  службу, наипаче всѣхъ 
твои, свѣта моего, труд ы ? Еслибъ ты  та к ъ  не тру - 
дился, никто-бъ так ъ  не сд ѣ л ал ъ ". Оффиціально, 
отъ  имени дарей была послана Голидыну грамота: 
„М ы , великіе государи, тебя, ближняго нашего боя- 
рина и оберегателя, за  твою къ  намъ многую и ра- 
дѣтельную службу , что так іе  свирѣпые и искон- 
ные К реста Святаго и всего христіанства непрія- 
тели твоею службою не нечаянно и никогда не- 
слыхано отъ нашихъ царскихъ  ратей въ  ж илищ ахъ 
ихъ поганскихъ поражены и побѣждены и про- 
гнаны, и  что объявилиеь они сами своимъ ж или- 
щамъ разорителями: отлож а свою обычную свирѣ- 
ную дерзость, приш едъ въ отчаяніе и в ъ  уж асъ , 
въ  Перекопи посады и села и деревни всѣ п ожгли, 
и изъ  Перекопи съ  своими поганским и ордам и тебѣ 
не показались и возвращающимся вамъ не явились, 
и что ты  со всѣми ратными людьми к ъ  нашимъ 
границамъ съ вышеописанными славными во всемъ 
свѣтѣ  побѣдами возвратились въ  цѣлости, — мило- 
стиво и премилостиво похваляемъ" .

Ослѣпленная страстію , Софія была въ  восторгѣ, 
что „свѣтъ  е я “ избѣгъ страш ной опасности, воз- 
вратился по-здорову изъ  степнаго похода, гдѣ могь 
погибнуть со всѣмъ войскомъ. Голицы нъ казал ся  
ей вторымъ Моисеемъ, проведшимъ людей своихъ 
по дну морскому; ей представлялись только его 
труды , его опасности; въ  отбитіи хана она видѣла 
дѣйствительно великій подвигъ, великую  побѣду. 
Но другіе, и многіе, имѣли право смотрѣть иначе 
на дѣло, имѣли право оскорбляться прославле- 
н ія ш , наградами за походъ, не достигш ій своей дѣли, 
и это уж е былъ второй такой походъ. Современ- 
ники не могли та к ъ  снисходителыю смотрѣть на 
эти походы Голицы на, к ак ъ  можемъ см отрѣть те - 
перь мы, отдаленные отъ  событія болѣе чѣмъ на 
полтораста лѣтъ .

Таково было у ч а ст іе  Россіи в ъ  священномъ сою- 
зѣ  противъ Турокъ. Р езультаты  движеній рус- 
скаго войска были ничтожны въ сравненіи съ чи- 
сломъ ратны хъ людей, приготовленіями, издерж- 
ками; но нельзя было с к а за ть, ч тобы п оходы эти 
были совершенно безполезны, ибо они отвлекали 
Крымскаго хана отъ поданія помощи Т уркам ъ въ 
другихъ мѣстахъ.

Главное вниманіе правительства было обращено 
на югъ: здѣсь хотѣли закрѣ пи ть Малороссію К іе- 
вомъ и освободиться отъ позора дани татарской. 
Разум ѣется, что, имѣя въ  виду эти двѣ цѣли, хо-

тѣ л и  ж ить въ  мирѣ съ  Ш веціею, и, въ  январѣ 
1 6 8 3  года, были подтверждены условія Карди- 
скаго  договора. И зъ  сношеній съ  другими госу- 
дарствами замѣчательны  снош енія съ П руссіею: въ 
1 6 8 8  году позволена бы ла свободная торговля 
бранденбургскимъ подданнымъ у  А рхангельска; въ 
слѣдующемъ году, чрезъ  посла нник а  Ч анлича, за- 
клю ченъ былъ договоръ съ  П русскимъ Дворомъ о 
свободной торговлѣ  между подданными обоихъ го- 
сударствъ; но ходатайству того ж е Ч ан ли ча дана 
бы ла ц арская  грамота о дозволеніи п р іѣ зж ать  въ 
Россію и селиться французскимъ эмигрангамъ еван- 
гелическаго исповѣданія, п р и нужденнымъ оставить 
отечество вслѣдствіе упичтож енія Н ан тск аго  эдик- 
та . Ч анличъ  „объявлялъ  и на письмѣ предложилъ, 
что королевское величество Ф рандузскій началъ 
въ  государствѣ своемъ ближнихъ и иныхъ людей 
неволить въ  вѣрѣ  евангслической, и многихъ му- 
ченіемъ изъ государства своего разогналъ  и, при- 
нуж дая  въ  неволю различными мученіями к ъ  К а- 
толической вѣрѣ , многихъ смерти предалъ и. раз- 
луча мужей съ женами и дѣтьми, держ итъ въ  крѣ- 
п яхъ , и которые, получа себѣ въ  чемъ свободу, 
бѣ гутъ  въ  разны я окрестны я государства, и къ 
его курфирстскому пресвѣтлѣйш еству въ  державу
приб ѣ ж ал о  т ѣ х ъ  и згн ан н ы хъ  м ногое число, и впредь 
ч ает ъ т ак и х ъ  и зъ  Ф ранцузскаго государства утек- 
лецовъ многихъ ж е людей, а что за  умноженіемъ 
для прокормленія ии збавы  отъ  такого го н ен ія  же- 
лаю тъ иные быть въ  подданствѣ у  н а с ъ . великихъ 
государей, и мы изволили вы слуш ать и выразу- 
мѣть п р іятн о . “ В ы с л у ш ив а т ь  это было тѣм ъ пріят- 
нѣе, что русскіе послы, к н я зь  Я ковъ  Долгору- 
кій и князь Я ковъ  М ышецкій, отправленны е во 
Францію въ  1 6 8 7  году, встрѣ ти л и там ъ  не очень 
лестный пріемъ, нотому что ѣздили съ  не очень 
пріятны м ъ для великаго короля дѣломъ, съ  объявле- 
ніемъ о вступленіи дарей  въ  свящ енный союзъ 
противъ Т урокъ  к съ  приглаш еніемъ послѣдовать 
ихъ  примѣру. Въ Дюнкирхенѣ явился к ъ  нимъ
приставъ  съ  вопросомъ отъ  имени королевскаго: 
„Не для упрям ства ли какого пріѣхали , и не бу- 
дутъ  ли въ  чемъ волѣ  королевскаго величества 
п р о тивны? “ Послы отвѣчали: „Такое странное 
вопрошеніе зѣ л о н ас ъ  удивляетъ; м ы  присланы  для 
любительныхъ дѣ лъ , а  не для какого-нибудь со-
противленія; прежнимъ посланникамъ таки хъ  не- 
обыкновеиныхъ вопросовъ не зад ав али " . Послѣ 
первыхъ переговоровъ съ министромъ иностран- 
ныхъ дѣлъ, Людовикъ велѣлъ ск азать  посламъ, что 
дальнѣйш іе п ереговоры не нуж ны , король понялъ 
въ  чемъ дѣло, и приш летъ свою отвѣтную  грамоту 
прямо к ъ  нимъ, посламъ, безъ дальнѣйш ихъ цере- 
моній. Долгорукій отвѣ чалъ , что это неслыханное 
дѣло: всѣ государи отдаю тъ о твѣтную  грамоту 
сами посламъ, и они, послы ц арскіе, не п р и мутъ 
грамоты иначе, к ак ъ  и зъ  р у к ъ  королевскихъ. На 
это былъ отвѣ тъ , что король вельми яростенъ, 
обѣщ аетъ посламъ учинить великое безчестіе и 
у к аза л ъ  ихъ  отпустить назадъ  до французскаго



рубеж а, до города Д ю нкерка. Долгорукій сказалъ  
на это, что не только королевскій гн ѣ въ , но и са- 
мая смерть не можетъ ихъ принудить взять гра- 
моту у  себя на дворѣ. Лю довикъ прислалъ подар- 
к и — послы ихъ не приняли. М а с т е р ъ  ц е р е -  
м о н і й  говорилъ посламъ, что если они не при- 
м утъ  даровъ, то король велитъ покласть ихъ в ь  
возы силою; послы  отвѣчали , что они не только 
даровъ, но и в о зо в ъ т ѣ х ъ  при себѣ никогда имѣть 
не будутъ: „К оролевскій гнѣвъ страш енъ намъ по 
в и н ѣ “ , говорилъ Д олгорукій, „а  безъ вины вовсе 
не страш енъ; должны мы прежде всего взирать 
на повелѣніе государей своихъ". Ф ранцузы  у сту - 
нили, объявили посламъ, что министръ иностран- 
ны хъ дѣ лъ  опять будетъ имѣть съ  ними разговоръ, 
только  не въ  П ариж ѣ, а въ  С. -Д ени, и потомъ 
король п р и м етъ  ихъ въ  Версали. Послы переѣхали 
в ъ  С. -Дени и здѣсь, 2 2  августа , имѣли разговоръ 
сь  министромъ. Послы предложили, ч т о б ъ  и Фран- 
цузскій король вступилъ въ союзъ противъ Ту- 
рокъ, по п р и зы ву Самого С п а с и т е л я :,. И дѣже два 
или тр іе во имя Мое собрани, ту  и А зъ по- 
средѣ“ .

Министръ отвѣчалъ: „Государь мой съ пхъ  цар- 
скимъ величествомъ въ братской дружбѣ и любви 
быть ж ел аегь , за  союзъ п р о т и в ъ  в р а г а  К р е с т а  Свя- 
таго благодарствуетъ и ж елаетъ  всѣмъ христіан- 
скимъ сою зникамъ побѣды; только п ри казалъ  его 
королевское величество объявить вамъ свое намѣ- 
реніе, что ему теперь въ  союзъ съ  христіанскими 
государями в сту п и ть  невозможно, ибо король знаетъ  
изъ  газетъ , что христіанскія войска уж е одержали 
побѣду надъ непріятелемъ, и если теперь королю 
вступить въ  союзъ и войска противъ Т урокъ но- 
слать , то ему послѣдняя будетъ слава. Государь 
наш ъ, монархъ великій, ищ етъ коронѣ своей соб- 
ственной славы , чтобъ его войска находились не 
подъ инымъ чьимъ региментомъ, только подъ его. 
Д а и для того король не можетъ встунить въ  союзъ: 
в ъ  преж ніе годы онъ посылалъ свои войска на по- 
мощь Ц есарю  противъ Турокъ; только тѣмъ вой- 
скамъ отъ цесарскихъ  войскъ  было великое утѣ - 
сненіе, ставили его войска въ поляхъ  въ  худыхъ 
мѣстахъ, гдѣ, не только живности, и хлѣба достать 
было нельзя, а  к ъ  непріятельскимъ саблямъ посы- 
лали ихъ прежде себя; потери ф ранцузскія войска 
потерпѣли с траш ны я, а славы  не нолучили ника- 
кой , — вся слава досталась Цесарю , отъ котораго 
никакого воздаянія за  то не было. Когда Турки 
приходили подъ Вѣну, король н а ш ъ  предл агал ъ  Це- 
сарю войска на п омощь, но Ц есарь этой помощи 
принять не хотѣлъ, неизвѣстно по какой причинѣ. 
Венеціанамъ на номощь король посы лалъ  8 ,  0 0 0  вой- 
ска, когда была война въ  Кандіи и Мореѣ, но Ве- 
неціане эти войсра въ  битвахъ вы давали, и королю 
отъ  того никакой славы не выросло. У П оляковъ 
войска мало, въ  прошлую войну с ъ  Т урками много 
они своего войска потеряли; а  у  нашего короля 
войска много и можетъ онъ своею особою побѣду 
надъ Турками одерж ать. Между вашими государями

и нашимъ разстояніе дальнее, войскомъ корольни- 
к ак ъ  имъ помочь не можетъ, да и безъ всякой по- 
мощи цари могутъ одерж ать побѣду“ . Н аконецъ 
министръ объявилъ прямо: „Королю нельзя при- 
стуиить к ъ  союзу потому, ч т о  между нимъ и Ц еса- 
ремъ исконная, всегдаш няя недружба, а съ султа- 
номъ всегдашній миръ и крѣ п кая  дружба; п о д дан- 
ные королевскіе, торговые люди, с ъ  Турками имѣютъ 
великіе торговые промыслы, и если съ Турками 
разорвать, то Ф ранцузской Землѣ будетъ разореніе. 
К акой бы разумъ и славу  король оказалъ  на весь 
свѣтъ, еслибъ сталъ  помогать недругу на друга: 
этого король никогда не сдѣлаетъ“ .

—  „Что лучш е, “ возразили послы: „союзъ съ 
христіанами или миръ съ бусурманами? Королев- 
скіе люди отъ войны съ Турками не разорятся , по- 
тому что подъ турецким ь игомъ не находится 
столько торговыхъ людей бусурманъ, сколько хри- 
ст іанъ  Грековъ. Т урки отъ  союза всѣхъ христіаи- 
скихъ государей обратятся въ  бѣгство, христіане 
получатъ  свободу отъ ихъ ига и будутъ имѣть свои 
торговые промыслы, отчего Французы получатъ 
больше прибыли, чѣмъ теперь отъ бусурманъ“ .

—  „Государь мой“ , отвѣчалъ  мшіистръ, „слу- 
ж илъ  государству своему много лѣтъ  со всякою  
славою высокоразумными иоступками; а  теперь по- 
ступилъ бы не так ъ  разумно, еслибъ безъ всякой 
причины съ Турками миръ разорвалъ  и помогъ 
тому, отъ кого впредь ожидаетъ государству свое- 
му всякой противности“ .

Послы говорили, что если король не хочетъ 
вступить въ  союзъ, то , по крайней мѣрѣ, не мѣ- 
ш алъ  бы союзникамъ. Министръ это обѣщалъ.

Послѣ этихъ  разговоровъ послы ѣздили в ъ  Вер- 
саль къ королю на отпускъ , но здѣсь новое за- 
трудненіе— въ грамотѣ королевской царям ъ было
пропущено: „Великимъ государям ъ“ . Послы тре- 
бовали, чтоб ъ  грамота б ы л а . нереписана; имъ отка- 
зали подъ предлогомъ, что король никому такого 
ти тула не даетъ и самъ себя та к ъ  не назы ваетъ; 
послы не взяли  ни грамоты , ни даровъ королев- 
скихъ. М а с т е р ы  ц е р е м о н і й  говорили, что 
королевскому величеству ни отъ  кого въ  томъ та -  
кихъ досадительствъ прежде не было. П риставъ и 
всѣ королевскіе люди съ посольскаго двора съѣ ха- 
ли. Послы жили въ  С. -Дени на свои деньги, ку- 
пили лошадей и сбирались ѣхатъ, к ак ъ  ииъ  было 
наказано, въ  Испанію; послали къ  министру, чтобъ 
выхлопоталъ у короля имъ пропускъ черезъ Фран- 
цію. Пришелъ отвѣтъ: король отпускаетъ  на свои 
деньги въ Гавръ , а  оттуда велитъ отвезти н а  воен- 
номъ кораблѣ до испанскаго города Савостьянова 
(С . -С ебастіанъ), а сухнмъ нутемъ ѣ хать не позво- 
ляетъ . По прибытіи въ  Г авръ , послы узнали, за - 
чѣмъ назначена была имъ эта дорога: имъ предло- 
ж или принять дары королевскіе; если же не при- 
мутъ, то въ  Испанію ихъ не повезутъ, а  нусть 
остаю тся одни въ  Г аврѣ , к ак ъ  хотятъ. Послы при- 
няли подарки.

Легко понять, какое впечатлѣніе произведено



было на Московскій Д воръ донесеніемъ Долгору- 
каго, и вотъ  послѣ того являю тся въ  Москву два 
французскихъ іезуита, Авриль и Боволье, съ гра- 
мотою о т ъ  Л ю довика Х ІѴ -го, в ъ  которой тотъ  про- 
ситъ высочайш ихъ, превосходительнѣйш ихъ, дер- 
ж авнѣйш ихъ и великодушнѣйшихъ князей, Іоанна и 
Петра Алексѣевичей, п р о пустить іезуитовъ чрезъ 
Россію въ К итай. Голицынъ принялъ  іезуитовъ 
очень хорошо, далъ имъ понять, что еслибъ отъ 
него зависѣло, то ж еланіе великаго короля было 
бы исполнено, н о . . .  В слѣдствіе этого „но“ ,  31  января 
1 6 8 8  года іезуитовъ призвали въ Посольскій П ри- 
казъ  и объявили волю великихъ государей: „К о- 
ролевское величество Французскій въ  грамотѣ своей, 
которую вы объявили, писалъ противно и необык- 
новенно, и для того великіе государи этой грамоты 
принять у васъ и чрезъ города Великороссійскаго 
царства въ  К итай пропускать васъ  не указали , а  
указали  грамоту отдать вамъ назадъ  и отпустить 
въ  свою с торону тою ж е дорогою, какою вы пр і- 
ѣ іал и . Д а и для того великіе государи васъ  про- 
пустить не указали: когда у короля вашего были 
царскіе послы, тогда государь ваш ъ во время по- 
сольства ихъ п о к а зал ъ  многую противность с ъ  без- 
честіенъ на сторону ихъ царснаго величества".

Въ Испаніи Долгорукій встрѣтилъ  почетный 
пріемъ, увѣренія, что король наю дится  въ  по- 
стоянномъ союзѣ съ  императоромъ, номогаетъ ему 
казною и войскомъ. — По незнанію  состоянія Евро- 
нейскихъ  держ авъ и отношеній между ними, посламъ 
было наказано пригласить Ф ранцузскаго короля 
къ  союзу съ императоромъ противъ Т урокъ, а  у 
И снанскаго короля попросить въ-займы милліона 
два или три ефилковъ! О твѣтъ былъ, что, за вели- 
кими расходами и оскудѣніемъ казны , дать денегъ 
никакъ  нельзя 1) .

Сближаясь съ Западомъ, вступая въ  свящ енный 
союзъ х ристіанскихъ держ авъ противъ невѣрных ъ , 
чтобъ окончательно стр я хнуть позорные остатки 
Т атарскаго  ига, снѣшили, разум ѣется, прекратить 
столкновенія н а  отдаленномъ В остокѣ , — столкнове- 
н ія  съ К итайцами, п р о исшедшія вслѣдствіе заня- 
т ія  казаками странъ Приамурских ъ , которы я бог- 
дыханъ считалъ своими. П рекратить эти столкно- 
венія было необходимо и потому, что государство 
не имѣло никакой возложности посылать значи- 
тельны я рати за Камень, въ  невѣдомыя страны , 
а казацкіе  отряды, способные принуж дать к ъ  я са к у 
малочисленные, разбросанно живущ іе роды сибир- 
скихъ туземцевъ, оказы вались несостоятельными 
предъ многочисленными ополченіями Срединнаго 
государства.

Албазинскіе казаки  поставили городки по Амуру, 
ходили на п р о мыслы, били китайскихъ данниковъ, 
брали съ  нихъ ясакъ . Китайцы писали къ  Алба- 
зинскому воеводѣ Алексѣю Толбузину, чтобъ онъ 
выш елъ изъ Албазина въ  свою Землю, въН ерчинскъ:

пусть Русскіе промышляютъ соболей и другихъ 
звѣрей въ своихъ мѣстах ъ , около Н ерчинска, а  по 
Амуру внизъ не ю д я тъ . Толбузинъ, разумѣется, 
не послуш ался. Въ 1 6 8 5  году 12 іюля явилось 
подъ Албазинъ болыное китайское войско и взяло 
городъ; Толбузинъ со всѣми людьми бы лъ отпу- 
щ енъ п о договору. К игайцы  ушли, не снявш и хлѣ- 
ба; чтобъ снять его, Нерчинскій воевода Власовъ 
отправилъ  опять Толбузина съ Албазинцами, ве- 
л ѣ л ъ  имъ сдѣлать хотя малую крѣпость, гдѣ при- 
стойно, и зъ -за  этой крѣпости снимать хлѣбъ съ 
полей, и, снявш и хлѣбъ, поставить въ  удобномъ 
мѣстѣ новый острогь или городъ ниже стараго 
А лбазина, чтобъ непріятелю  было не въ  устунку. 
Толбузинъ снялъ  хлѣбъ и возобповилъ стары й Ал- 
базинъ. Въ іюнѣ 1 6 8 6  года городъ былъ достроенъ, 
а въ іюлѣ уж е опять пришли къ  нему Китайцы , 
въ  числѣ 5 , 0 0 0  съ сорока пуш ками. Защ игниковъ 
было не болѣе 1 , 0 0 0  человѣкъ. Воевода Толбузинъ 
былъ раненъ  пушечнымъ ядромъ и отъ  ранъ умеръ. 
Въ это время шелъ туда изъ Москвы— окольничій 
Ѳедоръ Головинъ съвойском ъ, н овм ѣ стѣ  и в ъ з н а -  
ченіи великаго полномочнаго посла. В ъ  П екинъ от- 
правлены  были гонцы извѣстить Китайское прави- 
тельство о приближеніи Головина. Узнавши объ 
этомъ, богдыханъ послалъ своимъ воеводамъ при- 
к азъ  не приступать болѣе къ  Албазину, а весною
1 6 8 7  года, боясь прихода Головина съ войскомъ, 
К и тайцы  отошли отъ Албазина внизъ по Амуру 
версты  съ четыре, и албазинскимъ сидѣльцамъ, 
которыми по смерти Толбузина начальствовалъ  ка- 
зачій голова Афанасій  Байтонъ, откры лась воз- 
можность ходить вверхъ по Амуру; тридцатаго  же 
августа К итайцы  отступили совершенно отъ Ал- 
базина к ъ  устью  рѣки Зіи.

1 0  октября Головинъ получилъ изъ  Москвы 
статьи , по которымъ онъ долженъ былъ вести мир - 
ные переговоры съ Китайцами: 1 )  Н астаивать, чтобъ 
между Русскими и Китайскими владѣніями грани- 
цею была написана р ѣ к а  Амуръ; если К итайцы  не 
согласятся, то постановить границу рѣкою Амуромъ 
п о рѣ ку  Бы струю  или Зію. 2 )  Если и на это не 
согласятся, домогаться всячески , чтобъ быть гра- 
ницею Албазину. 3 )  Если и этого не захотятъ , со- 
гласиться, чтобъ въ  Албазинѣ острогу и поселенію 
съ обѣихъ сторонъ, Русской и К итайской , н е  быть, 
нынѣшнее строеніе снесть и ратны хъ  людей вы- 
весть, чтсбъ впередъ у албазинскихъ жителей съ 
богдыханскими подданными ссоръ не было, н о  чтобъ 
русскіе промышленные и служ илы е люди могли 
свободно п р о мышлять в ь  албазинскихъ мѣстахъ, 
так ж е по рѣкамъ Быстрой и Зіи . Н астаивать на 
эту статью , и если будетъ надобно, то дать китай- 
скимъ уполномоченнымъ государева жалованья, 
только тайно, съ  прилежнымъ разсмотрѣніемъ, 
чтобъ не было к ъ  умаленію чести великихъ госу- 
дарей. 4 )  Если и на это не согласятся , то отло- 
ж ить заклю ченіе мира до другого времеіш, и по- 
становить, чтобъ до окоичанія переговоровъ Русскіе 
люди свободно п р о мышляли въ  означенныхъ мѣ-
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стахъ , 5 )  Говорить съ  китайскими у полномочен- 
иыми пространными и любовными разговорами, при- 
водя ихъ къ  тому, чтобъ договоръ постановить по 
первой статьѣ , по нуж дѣ— по второй, а  по самой ко- 
нечной мѣрѣ— п о третьей , а  войны и кровопролитія, 
кромѣ самой явной отъ  ш іхъ недружбы и наглаго 
наступленія, отнюдь не начинать. 6 )  Развѣдать 
подлинно и разсм отрѣть, каковы  Китайскіе люди 
к ъ  войнѣ, какой  у нихъ бой, въ какомъ числѣ, ка- 
кимъ ополчеиіемъ и строемъ ходятъ, и воинскіе 
пром ы слы  ч и н я т ъ  полевыми-ль боям и  или водяными 
путями или приступами и  осадами городовъ и к р ѣ - 
постей, и к ь чему больше охочи и привычны, и на 
какой  народъ въ воинскихъ поведеніяхъ похожи.

Только 9 августа 1 6 8 9  года добрался Головинъ 
до Н ерчинска, подъ которымъ уж е стояли китай- 
скіе великіе послы. Д ля посольскихъ съѣздовъ раз- 
биты  были наметы въ  полѣ; разбивалъ ихъ сынъ 
боярскій Д е м ь я н ъ  М н о г о г р ѣ ш н ы й ,  бывшій гет- 
манъ войска З а порожскаго. Д ля уговоровъ, к ак ъ  
производить съѣзды , явились къ  Головину два по- 
сланца отъ китайскихъ пословъ. Посланцы были 
въ  китайскомъ платьи , китайскихъ  ш апкахъ, съ 
бритыми головами, съ  косами, поклонились по-ки- 
тайски , но с тали спраш ивать, нѣ тъ  ли при послѣ 
толмача, знающаго латиискій язы къ , они стали бы 
говорить по-латы ни ; переводчикъ наш елся. О каза- 
лось, что посланцы были отц ы -іезуи ты , одинъ Испа- 
нецъ П ерейра, другой Ф ранцузъ Ж ербильонъ; они 
просили извиненія у Головина, что поклонились по- 
китайски , а  не так ъ , к ак ъ  водится у христіанскихъ 
народовъ; что ж ъ  дѣлать! — находятся они въ ки- 
тайской служ бѣ, — и теперь съ ними цріѣхалъ  Ки- 
та ец ъ : — чтобъ не возбудить подозрѣнія европей- 
скимъ иоклономъ!

Въ одно время съ  китайсішми послами подъ- 
ѣ хал ъ  Головинъ к ъ  наметамъ, въ  одно время съ 
ними вош елъ въ  наметы. Русскіе сѣли въ  кресла, 
Китайцы, подж авъ ноги, полѣстились на широкой 
скам ьѣ, покрытой войлоками; іезуитовъ посадили 
п оодаль на малой скамьѣ; переговоры велись на 
латинскомъ язы кѣ .

Головинъ начал  ь жалобою, что К и тайское п ра- 
вительство, не обославшись, начало войну; требо- 
валъ , чтобъ т е перь все было успокоено, взятое 
возвращено. К итайцы  отвѣчали , ч то русскіе ка- 
заки , Х абаровъ съ  товарищ ами, пришли въ Китай- 
скую  Зеллю , построили А лбазинъ и въ  продолженіи 
многихъ л ѣ тъ  дѣлали китайскимъ я сачнымъ лю- 
дямъ нестернимое насиліе. Богды ханъ послалъ 
войско, которое взяло А лбазинъ, но воеводу Толбу- 
зина отпустили, п отому что онъ обѣщ ался назадъ 
не приходить, новаго города не строи ть, ссоръ и 
задоровъ не заводить. Обѣщаніе не было исполне- 
но. Богды ханъ опять послалъ войско подъ Алба- 
зинъ, но, к ак ъ  скоро узналъ  о приближеніи вели- 
каго посла для мирныхъ переговоровъ, велѣлъ  
войску отойти отъ  Албазина; а земля, на которой 
построенъ Албазинъ и вся Д аурская  страна, при- 
надлеж итъ Китаю . Головинъ возраж алъ , что если

были какія-нибудь обиды со стороны Русскихъ 
людей, то богдыхану слѣдовало дать знать о 
нихъ великимъ государямъ, к ак ъ  ведется у всѣхъ 
народовъ, а  не начинать прямо войну. Земля, гдѣ 
поетроены Н ерчинскъ, А лбазинъ и другіе острожки, 
никогда в о  владѣніи богдыхана не бывали; живш іе 
на той землѣ ясачные люди платили ясакъ  въ  сто- 
рону царскаго величества, и если когда-нибудь въ  
древнія времена и платили они ясак ъ  богдыхану, 
так ъ  дѣлали они это поневолѣ, потому что тѣ  мѣ- 
ста были тогда отъ русскихъ городовъ въ дальнемъ 
разстояніи; а когда царскаго величества поддан- 
ные построили в ъ  тѣхъ  м ѣ стах ъ  Нерчинскъ, Алба- 
зи н ь и другіе острож ки, — тогда  даурскіе жители по- 
прежнему начали платить ясак ъ  въ  сторону цар- 
скаго величества.

К итайцы  утверж дали , что по рѣ ку  Амуръ Рус- 
скіе никогда не владѣли; что вся страна по с ю  сто- 
рону Байкала-м оря принадлеж итъ богдыхану, ибо 
она принадлежитъ Мунгальскому хану, а  М унгаль- 
цы— всѣ издавна подданные китайскіе. Н аконецъ 
дѣло дошло до точнѣйш аго опредѣленія границъ. 
Головинъ объявилъ , что границею должна быть рѣ ка 
Амуръ до самаго моря: лѣвой сторонѣ быть подъ вла- 
стію царскаго величества, а правой— богдыханова. 
К итайцы  возраж али, что рѣ ка Амуръ во владѣніи 
богдыхана отъ самыхъ временъ Александра Маке- 
донскаго. Головинъ отвѣчалъ , что объ этомъ хро- 
никами разы скивать долго, а послѣ Александра 
Великаго многія земли раздѣлились подъ державы 
многихъ государствъ. К итайцы , оставя А лексан- 
дра М акедонскаго, предлагали границу до Б айкала 
и упорно стояли  при ней, грозя приходомъ своихъ 
ратны хъ людей подъ А лбазинъ. Головинъ замѣтилъ 
имъ, что при посольскихъ съѣздахъ не обычай гро- 
зить войною, а если они хотятъ  войны, то пусть 
о хъя в ятъ  прямо. Это велѣлъ  онъ перевести на мун- 
гальскій  язы къ , заподозривъ іезуитовъ, что они, 
переводя съ  латинекаго на китайскій , многія сло- 
ва  прибавляю тъ отъ себя. Подозрѣніе подтверди- 
лось, когда К итайцы  отвѣчали, что они велѣли 
іезуитамъ говорить только о границѣ, а не о вой- 
скахъ . Но и на мунгальскомъ язы кѣ  К итайцы 
стояли крѣико за  границу по Б айкалъ ; Головинъ 
долженъ былъ предложить имъ границу по рѣ ку  
Быструю ; К и тайцы предложили границу по Н ер- 
чинскъ: лѣвой сторонѣ, идя внизъ по рѣкѣ  Ш илкѣ 
к ъ  Н ерчинску, бьггь за  царями, а  правой сторонѣ 
до рѣки Онона и рѣкѣ  Онону— быть за  богдыханомъ 
по рѣку Ингоду. К игайцы  на этомъ остановились 
и начали  толковать о прекращ еніи переговоровъ. 
Головинъ предложилъ границу по рѣ ку  Зію. Ки- 
тайц ы , посмѣявшись между собою, отвѣчали, что 
они на такую  границу согласиться не могутъ. Н а 
переговоры было употреблено два еъѣзда, послѣ 
чего К и тайцы велѣли снять свои наметы съ съ ѣ з- 
ж аго мѣста, объ являя , что больше съѣ зж аться не 
стан уть , потому что больше уступить ничего не 
могутъ. Но это была только угроза: въ  Нерчинскъ 
пріѣхали іезуиты  съ воиросомъ, как ая  будетъ но-



вая  устуика со стороны Головина; тотъ  отвѣчалъ, 
что никакой. Іезуиты  тайно говорили толмачу 
Андрею Бѣлободскому, чтобъ Головинъ немедленно 
объявилъ о своей послѣдней мѣрѣ; „Мы“ , говорили 
іезуиты , „приводимъ К итайцевъ ко всякой склон- 
ности, а  то они обычаевъ политичныхъ государствъ 
не знаю тъ и к ъ  войнѣ склоиность немалую имѣютъ, 
и поставить границу по рѣку Зію никогда не согла- 
с я т с я “ . Бѣлободскій отвѣчалъ , но приказу Голо- 
вина, что за  ихъ радѣиіе милость великихъ госу- 
дарей имъ будетъ, а  войны Русскіе не боятся.

Въ это время Головину дали знать, что китай- 
скіе послы сносятся съ окрестными Бурятами, и 
тѣ  хотятъ  измѣнить великимъ государямъ, согла- 
сясь съ  Китайцами, учинить надъ Нерчинскомъ 
воиискій промыселъ. П ріѣхали опять іезуиты  и 
предложили устувку  со стороны китайскихъ но- 
словъ: быть рубежу внизъ по рѣкѣ  Ш илкѣ, по 
рѣ ку  Черную; правая  сторона останется за  К итай- 
цами, лѣ вая— за Русскими, а отъ Н ерчинска до рѣки 
Черной ходу семь дней. Головинъ  отвѣ чалъ , что 
ниже Черной рѣки по обоимъ берегамъ Ш илки по- 
строены русскіе острожки, которыхъ уступить 
нельзя; Албазинъ стоитъ ниже Черной, отъ него 
до этой рѣ ки  будетъ такж е дней семь ила больше 
ходу. Іезуиты  объявили, что богдыханъ н ак азалъ  
своимъ посламъ ни какъ  не оставлять А лбазина въ  
русской сторонѣ, объ этомъ и помину быть не мо- 
ж етъ ; есть тамъ еще Аргунскій острогъ, но въ  
немъ больш аго поселенія н ѣ тъ , и потому Русски. мъ 
нетрудно уступить его въ  богдыханову сторону. 
Головинъ о тправилъ к ъ  китайскимъ посламъ Б ѣ - 
лободскаго съ  чертежемъ, чтобъ К итайцы  п оказа- 
ли на немъ границу, только не рѣ ку  Черную. Ки- 
тайцы  отвѣчали, что, кромѣ рѣки Черной, другой 
границы они постановить не могутъ. Бѣлободскій, 
по возвращ еніи, донесъ Головину, что К итайцы  
изъ обоза перебираются на суда. Но пріѣхали іезу - 
иты  съ  новымъ предложеніемъ: быть границѣ по 
рѣкѣ  Горбицѣ на пути между Нерчинскомъ и А лба- 
зинымъ. Іезуиты  объявили т а йно, что это уж е по- 
слѣдняя мѣра.

Вслѣдъ за  тѣмъ Головину дали з н а т ь , что ясач- 
ные Б уряты  и Онкоты безпрестанно ссылаю тся съ 
китайскиыи послам и , чтобъ быть имъ подъ властію  
богдыхана; китайскіе послы объявили имъ, что 
въ  то время, к ак ъ  К итайцы  нойдутъ за  Ш илку къ 
Н ерчинску, Б уряты  и Онкоты должны отогнать 
изъ-подъ  города конскіе табуны и рогатый скотъ. 
Головинъ, „видя соглашеніе китайскихъ пословъ 
съ  измѣнниками и великое упорство въ  опредѣле- 
ніи границъ; боясь, чтобъ К итайцы , по объявленіи 
войны, не побрали всѣъъ ясачпы хъ иноземцевъ въ 
свое владѣніе и не разорили Д аурской Зем ли“ ,  — от- 
правилъ  к ъ  Китайцамъ опять Бѣлободскаго съ пред- 
ложеніемъ границы  по Албазинъ, и промыслы имѣть 
въ З ійскихъ  мѣстахъ сообща. Китайцы не согласи- 
лисъ, а  предложили постановить границею рѣку 
Аргунь, Албазинъ долженъ отойти въ китайскую  
сторону, а  люди изъ него съ  оружіемъ и запасами

вы йдутъ  свободно. Головину дали зн ать , что мно- 
г ія  бусы перешли отъ китайскаго табора и начали 
стави гься  на клю чахъ ниже Н ерчинска. Головинъ, 
видя, что К итайцы  начали дѣ лать приготовленія къ 
войнѣ, боясь, чтобъ не разорили съ  измѣнниками 
Н ерчинскаго уѣ зда и не взяли въ  свое владѣніе 
всѣхъ  ясачны хъ Т унгусовъ, ю ртъ съ  4 0 0 , ж ив- 
ш ихъ вверхъ по рѣ кѣ  Н ерчѣ, опя ть  послалъ Бѣло- 
бодскаго о бьяви ть К итайцам ъ, что соглаш ается: 
постановить границу на томъ мѣстѣ, гдѣ п остро- 
енъ А лбазинъ; въ  Албазинѣ городу и поселенію ни - 
какому не быть съ обѣихъ сторонь, нынѣшнее строе- 
ніе разорить и ратны хъ людей вывесть. К итайцы  
не согласились, говоря, что своевольники Русскіе 
люди соберугся и построятъ  хотя и не въ  то м ъ  са- 
момъ м ѣстѣ, но близъ А лбазина другія крѣпости 
и стан утъ  воровать  попрежнему: и А лбазинъ они 
построили, своровавш и, безъ царскаго у к аза . Когда 
Вѣлободскій погребовалъ, чтобы послы не перема- 
нивали к ъ  себѣ ясачны хъ людей, то К итайцы  со 
смѣхомъ отвѣчали , что они ихъ не переманиваютъ, 
и пусть Головйнъ самъ съ ними управится, велитъ 
своииъ ратны м ъ людямъ смирить ихъ; Китайцы 
смѣялись, з ная , что у Головина мало ратны хълю - 
дей, а  измѣнниковъ гораздо больше.

Вслѣдъ за  этимъ китайскіе по с л ы  сѣли на бусы 
и поплыли внизъ по рѣкѣ  Ш илкѣ; вокругъ  Нер- 
чинска по горамъ появилось ты сячи съ три воору- 
ж енныхъ К итайцевъ, которые стали  съ знаменами
противъ самаго города и на горахъ, въ  полверсгѣ 
отъ  Н ерчинска, поставили пал атки  и развели по 
полю караулы . Головинъ послалъ Бѣлободскаго 
спросить К и тайцевъ— что это значитъ; а самъ съ 
стрѣлецкими п о л к ами выш елъ изъ города въ  ожи- 
даніи боя; засѣ сть въ  Н ерчинскѣ было нельзя: ос- 
трогъ  былъ очень м ал ъ и  худъ, и к ъ  воинскому про- 
мыслу безнадеж енъ, — многія бревна ногнили. Ки- 
тайцы  прислали съ Бѣлободскимъ послѣднююмѣру: 
быть границею  рѣ кѣ  Горбицѣ, которая впадаетъ  въ 
рѣ ку  Ш илку близъ рѣки Ч ерной, а  съ  другой сто- 
роны быть границѣ  п о р ѣ кѣ  Аргунь и вверхъ Ар- 
гуни до рѣ ки  Б ольшаго Годзимура, которая впа- 
даетъ  съ лѣвой стороны; А ргунскій острогъ снесть, 
а на Аргуни никакихъ крѣпостей и поселеній не 
имѣть, Албазинъ разорить , а  съ китайской сто- 
роны въ этомъ мѣстѣ никакого поселенія не бу- 
детъ. Вѣлободскій объявилъ Головину, что видѣлъ 
многихъ измѣнниковъ Б урятъ  и Онкотъ: стоятъ 
вооруженные вмѣстѣ съ  Китайцами на карау- 
лахъ .

Между тѣм ъ Буряты  и Онкоты все продолжали 
нереправляться за  рѣку , к ъ  К итайцам ъ. Боярскій 
сынъ Д емьянъ Многогрѣшный съ  отрядомъ отпра- 
вленъ былъ уговаривать ихъ возвратиться подъ 
царскую  державу; но они ни въ  к ак іе  переговоры 
не встунили и начали стрѣлять; Демьянъ вступилъ 
съ ними въ бой и  в зял ъ  въ  п л ѣ н ъ тр ех ъ  человѣкъ: 
большаго поиску надъ измѣнниками по малолюд- 
ству сдѣлать было н ельзя , а  между тѣмъ 2 , 0 0 0  
вооруженныхъ измѣпниковъ стали вверхъпо Нерчѣ



рѣ кѣ  версты  за  полторы отъ  города подлѣ китай- 
скихъ  карауловъ , въ  которы хъ число людей ста- 
новилось все больше и больше, а китайскіе послы 
толковали , что они посольскимъ переговорамъ ни- 
какого препятствія не дѣ лаю гъ , караулы  ставятъ  
для своей безопасности, до измѣнниковъ имъ 
дѣ ла нѣтъ , пусть съ  ними Головинъ, к ак ъ  хочетъ, 
перевѣдываетсЯ; послѣднее продолжали говоригь, 
пересмѣиваясь.

„Видя к итайскихъ  пословъ многое упорство, 
измѣну Б у р я т ъ  и Онкотъ; боясь, чтобъ по ихъ 
примѣру не измѣнили и Тунгусы и не разорили 
бы, по согласію  съ Китайцами, всей Даурской 
Земли, не побрали бы всѣхъ ясачны хъ  пноземцевъ, 
кочую щ ихъ у Байкальскаго моря; усмотря совер- 
шенно склонность китайскихъ пословъ к ъ  войнѣ; 
слы ш а отъ промышлеиныхъ и служ илы хъ людей 
даурскихъ острож ковъ, что между Албазинымъ и 
рѣкою Горбицею мало годныхъ земель к ъ  поселе- 
нію, а промысловъ соболиіш хъ и другихъ никогда 
въ  тѣ хъ  мѣстахъ не бывало; ж ел ая  рудокопное 
мѣсто. гдѣ сы скана серебряная руда, удерж ивать 
въ  царской сторонѣ, такж е солепое озеро и многія 
паш енныя мѣсга на той сторонѣ рѣки А ргуни", —  
Головинъ 2 3  августа отправилъ  Бѣчободскаго объ- 
явить китайским ъ посламъ, что согланіается по- 
становить границею  рѣку Горбицу и городъ Алба- 
зинъ разорить до оспованія съ  тѣм ъ, чтобы на 
этомъ мѣстѣ  не было никогда ни русскаго, ни ки- 
тайскаго  поселенія. А по правую  сторону рѣки 
Ш илки, съ  А ргунскаго устья  идучи до вершины, 
рѣкою  Аргунею вверхъ— на правой сторонѣ землѣ 
содерж аться въ  сторонѣ царскаго величества; а  лѣ- 
вой сторонѣ— въ  сторовѣ богдыхановой.

К итайцы  согласились и прислали к ъ  Головину 
іезуитовъ для окончательны х ъ  договоровъ; но  тутъ  
откры лись новыя затрудненія. Головинъ опредѣ- 
л я л ъ  границу такимъ образомъ: отъ рѣки Горбицы 
съ  верш ины до самого моря прямо Камнемъ, кото- 
рый леж и тъ  подлѣ рѣки Амура; изъ  того Камня 
покати къ  рѣ кѣ  Амуру и рѣки, которы я впадаю тъ 
въ Амуръ, отходятъ  въ  сторону богдыхана; а  на 
другой сторонѣ того ж е Камня покати и рѣки, ко- 
торы я л еж атъ  къ  полпочной сторонѣ, отход ятъ въ  
сторону царскаго величества. Іезуиты  объявили, 
что китайскіе послы на это ни какъ  не согла- 
сятся. У ѣзж ая отъ Головина, іезуиты  отдалитай - 
но Бѣлободскому письмо на французскомъ язы кѣ : 
они просили Головина прислать имъ соболей, гор- 
ностаевъ, лисицъ черныхъ на ш апки, вина до- 
браго, к уръ , масла коровья. Годовинъ послалъ со- 
рокъ соболей на 8 0  рублей, сто горноетаевъ на
10  рублей, лисицу чернобурую въ  10  рублей— это 
изъ царской казны , да отъ  себя Головинъ послалъ 
лисицу черную въ 1 5  рублей, сорокъ горностаевъ 
въ  4  рубля, полпуда масла коровья, 1 5  куръ, 
ведро вина горячаго. Іезуиты  отдарили двумя го- 
товаленками, въ  которыхъ было по нож у, по нож- 
ницамъ и по разм ѣрцу, цѣною по 10  алты нъ; двумя 
портретами Ф ранцузскаго короля на бумажпыхъ

листахъ и книгою (книгу Ф ранцузскаго короля 
Вирсаліи напечатанную ).

Головинъ наетаивалъ, чтобъ написать границу 
по договору, а  спорны ям ѣста близъ моря у Амур- 
скаго устья  оставить безъ опредѣленія по рѣку 
Удь до другого болѣе удобнаго времени, ибо мѣст- 
ность у Амурскихъ устьевъ ему неизвѣстна. К и- 
тайцы  настаивали, чтобъ положить границу отъ 
вершины рѣки Горбицы прямо Камнемъ до моря, 
до мѣста, называемаго Святой Носъ. Т акъ  же не 
хотѣли писать въ договорѣ, чтобъ въ Албазинѣ не 
было никакого строенія, на томъ основаніи, что 
это дѣло незначителыю е. Н аконецъ Китайцы усту- 
пили въ первомъ п ун ктѣ , Русскіе во второмъ; н а - 
писали договоръ, гдѣ опредѣлили границы такъ : 
„Р ѣ ка , именемъ Горбица, которая впадаетъ, идучи 
внизъ, в ъ  рѣ ку  Ш илку съ лѣвой стороны близь 
рѣки Черной рубеж ъ между обоими государствы 
постановить також де отъ вершипы тое рѣки к а -  
менными горами, которые начипаю тся отъ  той 
вершины рѣки и по самымъ тѣ хъ  горъ вер- 
шинамъ даже до моря протяженными обоихъ 
государствъ державу тако  раздѣлить, яко всѣмъ 
рѣкамъ малымъ или великимъ, которые съ пол- 
дневные стороны съ сихъ горъ в надаютъ въ 
рѣку  Амуръ быти подъ владѣніемъ Хинскаго го- 
сударства також де всѣмъ рѣкамъ, которыя съ дру- 
гія  стороны тѣхъ горъ идутъ , тѣмъ быти подъ 
державою царскаго величества Россійскаго госу- 
д а р ст в а , прочіеж ъ рѣки которыя л еж атъ  всрединѣ 
меясъ рѣкою Удью подъ  Россійскаго государства 
владѣніемъ и межъ ограниченными горами, которые 
содерж атся близь Амура владѣнія Хинскаго госу- 
дарства и внадаютъ въ море и в сяк ія  земли по- 
среди сущ ія межъ тою вышеупомянутою рѣкою 
Удью и межъ горами, которые до границы подле- 
ж атъ , не ограничены нынѣ да пребываютъ, понеже 
на оныя земли разграниченіе великіе и полномоч- 
ные послы не имѣюще у к аза  царскаго величества 
отлагаю тъ не ограничены до иного благополучнаго 
времеии. Такожде рѣ ка реченная Аргунь, которая 
въ  рѣ ку  Амуръ внадаетъ, границу постановить 
тако яко  всѣмъ землямъ, которые суть съ стороны 
лѣвые идучи тою рѣкою до сам ы хъ  вершинъ подъ 
владѣніемъ Хинскаго хана да содержитца правая 
сторона, також де в с ѣ  земли да содерж атца въ сто - 
ронѣ царскаго величества Россійскаго государстна 
и все строеніе съ  полдневые стороны той рѣки 
Аргуни снесть на другую сторону тое ж ъ  рѣки. 
Городъ Албазин ь которы й построенъ  былъ с ъ  сто- 
роны царскаго величества разорить до основанія 
и тамо пребывающіе люди со всѣми п р и  нихъ бу- 
дущими, воинскими и иными припасы  да изведены 
будутъ въ  сторону царскаго величества“ .

Внутри государства важ иы я преобразованія, 
замыш лявш іяся при царѣ Ѳеодорѣ, были остано- 
влены  смутою, начавш ею ся тотчасъ  послѣ его сиерти. 
Мы видѣли, что въ  концѣ царствованія Ѳеодора 
были вы званы  въ  Москву выборные со всего госу- 
дарства, два человѣка съ  каж даго города, для раз-



боровъ и уравненія всякихъ  служ бъ и податей. 
Т отчасъ но смерти Ѳеодора этихъ д в о й н и к о в ъ  
распустили по домамъ , и отъ имени П етра разо- 
слали грамоты к ъ  воеводамъ: „У казали мы всѣхъ 
двойниковъ отпуститьпо домамъ; а имъ, пріѣхаг. ъ , 
въ  тѣ хъ  городахъ и п р и городахъ, въ  уѣздахъ, во 
всѣхъ  слободахъ и в ъ  волостяхъ и въ  селахъ, съ 
земскими старостами и иныхъ чиновъ съ  тамошними 
жиледкими людьми, въ  таможни и на кружечные 
дворы и къ  инымъ сборамъ нашей казны  выбрать 
между собою въ  головы и въ  ларешные дѣловаль- 
ники, и зъ  какихъ  чиновъ напередъ сего у тѣ хъ  
сборовъ бывали и нынѣ сбираютъ, самыхъ добрыхъ 
и правдивыхъ людей; а ты  бы (воевода) въ тѣхъ  
выборахъ всякое имъ всноможеніе чинилъ, а  ни 
для чего въ  тѣ  выборы тебѣ не вступаться и по- 
мѣшки имъ не чинить“ 1). К ъ  чему повелъ вызовъ 
двойниковъ, съ  какими наказаыи они возвратились, — 
не знаемъ. Видиыъ въ грамотахъ прибавку, чтобъ 
воевода не вступался въ  выборы и не дѣ лалъ  имъ 
препятствій ; но мы знаемъ, что уже давно воево- 
дамъ запрещено было вступаться въ  выборы; по- 
втореніе запрета показы ваетъ , что воеводы не обра- 
щ али на него надлежащ аго вниманія. Ж и тели  Вят- 
ской области выпросили у даря  А лексѣя право во 
всѣхъ своихъ городахъ имѣть подъячихъ по мір- 
скимъ выборамъ; но в ъ  іюнѣ 1 6 8 2  года при- 
слали челобитную: „Вопреки царскому повелѣ- 
нію сидятъ у насъ подъячіе безъ м ірскихъ выбо- 
ровъ, по подписнымъ челобитнымъ и по накупамъ 
чинятъ  намъ налоги и утѣсненіе, отъ письма бе- 
рутъ  лиш нія взятки , и отъ тѣ хъ  пхъ налоговъ и 
лишнихъ взятокъ  разорились мы въ-копедъ  на- 
прасно и Вятскіе уѣзды  пустѣю тъ" . Государи, 
разумѣется, велѣли быть подъячимъ по мірскимъ 
выборамъ. Дѣло о крестьянахъ , дворовыхъ людяхъ 
и закладчикахъ , которые поселились въ городахъ 
для промысловъ, тянулось. Мы видѣли, что но 
Уложенью всѣ они были закр ѣ плены за  городами 
т я н у т ь  вмѣстѣ съ  посадскими людьми. Но послѣ 
Уложенья подобные люди, отбывая крѣпостной за- 
висимости, уходятъ отъ помѣщиковъ и вотчинни- 
ковъ въ  города, занимаются здѣсь промыслами и 
тя н у тъ  вмѣстѣ съ  посадскими людьми. П роисходитъ 
новое столкновеніе интересовъ: помѣщики и вотчин- 
ники  требую тъ бѣгледовъ назадъ; посадскіе люди 
бьют ъ  челомъ великому государю, чтобъ ихъ  не  от- 
давать, потому что безъ нихъ тяж ело будетъ тян уть, 
подати не будутъ уилачиваемы. Страш ная угроза 
для правительства, и правительство оттягипаетъ 
бѣгледовъ. Ц арь Алексѣй Михайловичъ указомъ 
1 6 5 5  года не велѣлъ  отдавать ихъ прежнимъ вл а- 
дѣльдамъ. П равительнида Софія 1 7  декабря 1 0 8 4  г. 
ук азала: тѣ хъ  людей, которые ж ивутъ  въ  посадахъ 
и слободахъ по торговымъ и рукодѣльнымъ про- 
мысламъ и по женитьбамъ, женившись на посад- 
скихъ тяглы хъ  вдовахъ и дѣвкахъ, и по посад-

1) Акты истор. V ,  №  8 3 .  Гарелипа -  старинные акты  
города Ш уи , №  1 5 4 .

скимъ дворамъ и по градскому ж п тью , и которые 
написаны  въ  переписныхъ кни гахъ  1 0 7 8  года, и 
которые въ  тѣ х ъ  книгахъ не написаны  для отъ- 
ѣздовъ торговыхъ и ремесленныхъ промысловъ, а 
иные пришли послѣ переписныхъ кни гъ , — и тѣмъ 
пришлымъ людямъ ж ить въ  досадахъ  безповоротно 
и тягло  всякое платить, службы с л у ж и т ь  съ посад- 
скими людьми, а помѣщикамъ и вотчинникамъ и 
всякихъ  чиновъ людямъ ихъ въ крестьянство и 
холопство не отдавать, а  которые крестьяне при- 
дутъ  послѣ у к аза  17  декабря 1 6 8 4  год а , — тѣ хъ  
искать судомъ 2).

Уѣзды не переставали пустѣ ть; въ  Москву до- 
носили: „Мимо Верхотурья и Верхотурскаго и То- 
больскаго уѣздовъ, черезъ слободы изъ  русскигь 
и изъ  поморскихъ городовъ бѣглы хъ крестьяиъ  съ 
ж енамии дѣтьми прошло многое число“ 3). Вѣжитъ 
крестьянинъ подальш е за  Камень, чтобъ не сы скали, 
потому что бѣгство— единственное средство спасенія 
отъ насилій сильнаго; вступая въ  крестьянство, 
онъ далъ  на себя запись, гдѣ выговорены всѣ его 
обязанности и не выговорено никакого обезпеченіи
противъ  обидъ господина; вотъ  эт а  запись: „Я 
И ван ь К ондратьевъ сынъ Больш аковъ далъ на себя 
сію ссудную запись с тольнику Ив. Григор. Неро- 
нову, взялъ  я , И ванъ, у него на ссуду денегъ 10 ру- 
блевъ, и на тѣ  ссудныя деньги мнѣ завесть всякій 
крестьянскій  заводъ, и с ъ  тѣмъ заводомъ ж ить мнѣ 
за  нимъ. государемъ своимъ, въ крестьянствѣ , гдѣ 
онъ, государь, укаж етъ , а  буде ж ить не стану и 
всякаго завода не заведу и и зъ -за  него куда сбѣгу, 
и ему взять тѣ  свои ссудныя деньги на мнѣ, а 
крестьянство и впредь крестьянство, и вольно ему 
меня продать и залож ить и самому в л ад ѣ ть " . Не- 
годяи пользовались довѣрчивостію  крестьян ъ , чтобъ 
поднимать ихъ противъ к р ѣ постной зависимости. 
Въ сентябрѣ 1 0 8 2  года, в ъ  Бѣлгородскомъ уѣздѣ, 
въ  вотчинѣ митрополит а  Бѣлгородскаго, въ  селѣ 
Новой Слободкѣ съ  деревнями, крестьяне чинили 
между собою совѣты , и в ъ  к о л о к о л а  на б у н тъ  били, 
и въ  круги сходились и бѣлгородскаго пристава, 
который посыланъ былъ за  ними, били и вязали, и 
наказную  намять отняли, к ъ  митроноличью двору 
приходили, носельскаго стард а и домовыхъ людей 
побить хотѣли; и зъ  Бѣлагорода посыланы за  ними 
начальны е люди съ стрѣльцами, и они имъ взять 
не дались. Н ятеро крестьянъ  пріѣхали въ  Москву 
съ челобитьемъ, чтобъ имъ за  митронолитомъ въ 
крестьянствѣ  не быть; ихъ здѣсь схватили  и по- 
слали въ  К урскъ  для розыску. О казалось, что Бѣл- 
городедъ Ѳедька Озеровъ, д р іѣ хавъ  изъ  Москвы, 
научалъ  крестьянъ бить челомъ о свободѣ и про- 
силъ съ нихъ 2 0  рублей, говорилъ: стан етъ  имъ 
всего небольшое, по гривнѣ съ  двора, и нынѣ на 
Москвѣ время, отъ крестьяи ства васъ о тстав итъ; 
а у  него, Ѳедора, въ  Москвѣ, в ъ  патріарш ем ъ раз- 
рядѣ дядя дьякъ Анисимъ Озеровъ, ту  ихъ чело-

2) Акты историч. V ,  №  8 8 ;  П риказяыя дѣла Москов.
Арх. Мин. Ип. Д . 1 6 9 2  г . мая 2 0 .

3) Полн. Собр. Зак . II , №  1 0 3 0 .



бптную  донесетъ до великихъ государей, и то дѣло 
сдѣлаетъ . Озеровъ и митрополичій крестьянинъ 
Т рош ка Чепурный, болѣе другихъ принимавшій 
участ іе  въ  бунтѣ, повѣш ены; другіе бунтовщики, 
всего 2 7  человѣкъ, биты кнутомъ па козлѣ и въ 
проводку нещадно, и отосланы къ  митрополиту въ 
крестьянство  попрежнему.

По старой печальной пословицѣ, когда волки дра- 
лись, съ овецъ ш ерсть летѣла. Вояринъ П етръ 
Васильевичъ Ш ереметьевъ ж илъ не въ ладахъ съ 
княземъ В. В. Голицынымъ, и управители дворцо- 
вы хъ волостей позволяли себѣ все съ крестьянами 
Ш ереметева: дворцоваго села Дунилова воевода 
Ш иш кинъ съ головою таможеннаго и кружечнаго 
двора, со всѣми крестьянами и солдатами, съ 
бердышами, тонорками, дубинами и копьями, во- 
рвался въ Ш ереметевское село Горицы на бого- 
мольную ярмарку на праздникъ  Рождества Бого- 
родицы; что на боярскомъ дворѣ боярской сборной 
казны  было, — все грабежомъ побралъ безъ остатку , 
а крестьян ъ  били, увѣчили, что на комъ было де- 
негъ и одежи, все взяли. Горицкіе крестьяне, р а- 
зумѣется, били челомъ на насильниковъ, но по 
Россіи ходила так ж е  пословица, что „на Москвѣ 
дѣла даромъ не д ѣ л аю тъ ".

П ріѣ халъ  въ  1 0 8 3  году въ  Москву слуга П ри- 
луцкаго  м онасты ря по дѣламъ въ  Стрѣлецкомъ 
П риказѣ  и внесъ въ  роспись расходовъ: дьяку  не- 
сено деньгами 1 0  рублевъ, пирогъ, голова сахару, 
семга, гребень рѣзной, полпуда свѣчъ  маковыхъ, 
два ведра ры ж иковъ , людямъ его два алты на. Ста- 
рому подъячему деньгами 2 8  рублевъ, пирогъ, ведро 
ры ж иковъ, людямъ его четыре деньги. Молодому 
подъячему денъгами три рубля; даем у-ж ъсъдьячим ъ  
племянникомъ въ  погребѣ выпоено церковнаго вина 
на семь алты н ъ . Въ П риказѣ  Больш ія К азны  ста- 
рому подъячему отъ  справы , отъ памяти, что 
отпустилъ  въ Стрѣлецкій П риказъ , несено пи- 
рогъ да семга. Молодому отъ письма отъ  памяти 
десять денегъ  1).

Гдѣ дѣло идетъ  объ отнош еніяхъ между силь- 
нымъ и слабымъ, встрѣтите то ж е, что и въ  кре- 
стьянской записи. Д ѣвочка-сиротка лсиветъ у за- 
мужней сестры; тяж ело содерж ать лишняго чело- 
вѣка , и вотъ  старш ая  сестра и мужъ ея отдаютъ 
дѣвочку въ услуж еніе чужому человѣку; пишется 
запись, въ  которой предусмотрительные и нѣжные 
родственники вы говариваю тъ, чтобъ чужой чело- 
вѣкъ не только содерж алъ дѣвочку за  ея  работу, 
но и устроилъ  ея  судьбу съ  ея согласія: „Я такой- 
то и ж ен а моя отдали, я — свою свояченицу, а  она—  
свою сестру дѣвицу, таком у-то ж ить  во дворѣ его 
до возраста; а  к ак ъ  она будетъ н ав о зр астѣ , и ему 
дать ей приданаго по силѣ и вы дать зам уж ъ за 
вольнаго человѣка или за  кого она похочетъ. А 
живя, ей слуш ать и почитать и всякую  работу ра- 
ботать домашнюю, вести себя хорошо, а  ему ее

корм и ть , одѣвать и обувать 2) “ .  Ей— вест и  себя хо- 
рошо, а ему— только кормить, одѣвать и обувать; 
вести себя хорошо въотнош еніи къ  ней— эт о го  не 
считали нужнымъ выговаривать.

П редъ нами продолжаетъ разверты ваться преж- 
н яя  картина юнаго общества, не выработавшаго 
сдержекъ для сильныхъ людей. Сильные ж и в у тъ  
порознь, о с о б ѣ ,  и в ед у тъ  войну другъ съ  другомъ; 
правительство ведетъ кровавую  борьбу съ  ними, но 
гидра р а с тетъ  подъ ударами, мечъ притупляется, 
надобны другія средства.

Въ К алугѣ , къ  съѣзж ей избѣ пріѣзж аегъ  помѣ- 
щ ица М арѳа Киш кина, привозитъ мертвое тѣло 
м уж а своего, бьетъ челомъ: Въ деревню мою Ч ува- 
шеву, на огородъ, пріѣхалъ сосѣдъ И ванъ Конды- 
ревъ съ людьми евоими и крестьянами, наряднымъ 
дѣломъ, и началъ  ломать изгороду наш у и жечь; 
мужъ мой выш елъ и с тал ъ  ему говорить, чтобъ 
не ломалъ и не ж егъ, а  онъ, И ванъ, убилъ его за 
это до смерти“ . Тѣло осмотрѣли и записали; вое- 
вода послалъ за  убійцею, чтобъ ѣхалъ  въ К алугу; 
но Кондыревъ не поѣхалъ; не было у воеводы мочи 
сладить съ сильнымъ человѣкомъ. Вдова подо- 
ж дала, видитъ, что въ К алугѣ  добиться ничего 
нельзя, в зял а  мертвое тѣло и повезла въ Москву 
въ  Сыскной П риказъ. Здѣсь опять гѣло осмотрѣли, 
записали и дали управу. Свидѣтели показали, что 
самъ Кондыревъ Киш кина не билъ, били люди его. 
Кондырева били кнутомъ нещадно и сослали въ 
Сибирь съ женою, но не съ  дѣтьми, одно помѣстье 
его отдано вдовѣ Киш киной, другія оставлены дѣ- 
тям ъ престу іш ика 3). З а  этимъ дѣломъ другое въ 
томъ ж е родѣ: поссорились такж е за  землю два по- 
мѣщ ика— Леваш евъ и Пущ инъ; П ущинъ пож егъ у 
Леваш ева скирды ржи и сѣна; Леваш евъ разсер- 
дился и послалъ сыновей свои хъ  и к рестьян ъ  убить 
Пущ ина, что и было исполнено. П реступникъ по- 
терял ъ  за  это голову 4). Поссорившись за  землю, 
помѣщики бьюгъ другъ друга; понятно, что они не 
спустятъ  межевщикамъ, когда имъ покаж ется, что 
тѣ  межуюгъ не к ъ  ихъ выгодѣ. Въ 1 6 8 6  году 
пришла ж алоба отъ  межевщиковъ, что дѣти бояр- 
ск ія  и казаки , помѣщичьи и вотчинникоцы люди и 
крестьяне, скопясь многолюдствомъ, бунтомъ, со 
всякимъ оружіемъ на ішхъ п р и ходили, съ земли 
ихъ сбили, м ѣрять не дали, верви поотнимали и 
разорвали, а иныхъ межевщ иковъ и подъячихъ и 
людей ихъ били 5). П равительство отправило дво- 
р ян ъ  добрыхъ для розыску, виноваты хъ велѣно 
бить кнутомъ на козлѣ и въ  проводку нещадно; по 
розы ску н а к аза н ье  чинено, и, несмотря на то, ж а- 
лобы межевщиковъ не прекращ аю тся.

Свяженникамъ попрежнему не было пощады отъ 
силы ныхъ людей. Въ 1 6 8 4  году Новгородскій ми- 
трополитъ Корнилій получилъ такую  челобитную

1) А кты, о т н о с л щ . до юриднч. бы та , стр . 6 0 2 ;  Отолб- 
цы прикаапаго ст ол а , 3 4 7 6 ;  Акты Гарелина, стр . 2 9 0 ,  
3 0 2 . Акты Ю р и д и ч . стр . 3 9 8 .

2)  А кты , относ. до ю ридич. бы та, стр. 7 0 5 .
3) А рхивъ Мин. Ю стиціи; С толбци п р и казнаго стола, 

№ 2 0 5 8 .
4) П ол е. Соб. Зак . I I , №  1 1 5 4 .
5) П олн. Соб. Зак . I I ,  №  1 1 9 2 .



отъ помѣщиковъ Н овоторжскаго уѣзда, прихожанъ 
церкви Иліи П ророка на прихожанина той же 
церкви Сверчкова, на сы на его и племянниковъ: 
„У насъ въ  приходѣ нашего свящ енника Ба- 
си л ьев а  онъ, Сверчковъ, съ  съ шомъ и племянникомъ 
отъ церкви Божіей сгоняетъ; племянникъ его при- 
билъ того нашего свящ енника до крови, и оттого 
въ  церкви И ліи П ророка службы не было многое 
время. Д а с ы н ъ  его, Сверчкова, приведши того свя- 
щ еш ш ка на паперть, раздѣвалъ  дважды, хотѣлъ 
бить плетьми, да въ  то же время дьячка и пономаря 
билъ плетьмидо полусмерти, невѣдомо за  что“ . Въ 
1 6 8 8  году свящ енникъ Іаковъ  изъ Арзамасскаго 
уѣзда объявилъ, что И ванъ Ржевскій звалъ  его 
к ъ  себѣ въ домъ пѣть молебна и обѣдать съ по- 
падьею его. П рилучился т у т ь  П етръ Ш адринъ; 
послѣ обѣда понадья его пошла домой, и на 
улицѣ люди Ш адрина, по приказу  господипа 
своего, попадью его били и увѣчили до по- 
лусмерти; онъ вышелъ попадьи своей отни- 
мать, и его били ж е и увѣчили. И, пришедши 
домой, п оп адья  его о т ъ  т ѣ х ъ  см ертны хъ побой стала 
быть при смертномъ часѣ; онъ послалъ сьш а своего 
въ  вотчину Михайла Аргамакова за  поп омъ Вар- 
ѳоломеемъ, чтобъ онъ попадью его исповѣдалъ и 
причастилъ. По п ъ  Варооломей пріѣхалъ , а  его, п она 
Іакова, въ  то время дом а не было, былъ у П етра 
Ш адрина, и отъ него, Петра, пошелъ к ъ  себѣ домой; 
въ  то время вы бѣж адъ на улицу съ П етрова двора 
Ш адринасьш ъ И вана Рж евскаго Аоанасій съ лю д ь- 
ми своими, и его, попа Іакова, били и увѣчили и 
пошли к ь  нему на дворъ, а  за  иими пошелъ къ 
нему и П етръ Ш адринъ съ людьми. Попъ Варѳоло- 
мей исповѣдывалъ въ клѣти понадью, и Аѳанаеій 
Ржевскій, ухватя  попа Варѳоломея за епитрахиль, 
изъ клѣти вы тащ илъ и началъ  съ людьми своими 
и съ  Петровыми бить и увѣчить, оставилъ чуть- 
ж ива, и Тайну Х ристову всю пролилъ п о д ъ  ноги и 
ногами потопталъ, а  билъ Варѳоломея, приговари- 
в а л ъ : , ,  Ты  попъ Михайла А ргамакова, почто к ъ  
намъ съ  Дарами въ  приходъ ѣздишь? Что было тебѣ, 
то будетъ и П етру Аргамакову съ  сыномъ" 1) .

Мы вцдѣли, к ак ъ  Русскіе люди страдали отъ 
разбойничества, для усиленія котораго было много 
благопріятны хъ условій; мы встрѣтили извѣстіе, 
что строитель пустыни участвовалъ  въ разбойни- 
чествѣ; въ  описываемое время встрѣчаемъ новое 
поразительное извѣстіе. Въ 1 6 8 8  году князь Ядовъ 
Лобановъ-Ростовскій д а  И в а н ъ  М икулинъ ѣздили на 
разбой по Троицкой дорогѣ разбивать государевыхъ 
мужиковъ съ царскою казною; мужиковъ о н и  р аз- 
били и к азн у  взяли себѣ, двухъ человѣкъ убили 
до смерти. Про то ихъ воровство розыскивано, и 
по розыску князь Я ковъ Лобановъ в зятъ  съ двора, 
иривезенъ къ  Красному крыльцу въ  простыхъ са- 
ниш кахъ, и ученено ему наказаніе: битъ кнутомъ 
въ жилецкомъ подклѣтѣ , по упросу верховой боя-

1) Д опол. къ Актамъ И сторич. X I: № 1 0 . Столбцы  
приказнаго стол а, №  2 2 7 6 .

рыни и мамы княгини Анны Никифировны Лоба- 
повой, да отнято у него безіюворотно 4 0 0  дворовъ 
к р естьянскихъ ,  а человѣка его К алм ы ка да казна- 
чея за то воровство повѣсили; М икулиігь би тъ к н у- 
томъ на площади нещадно, сосланъ въ Сибирь, и 
отн яты  у пего помѣстья и вотчины безповоротно 2).

Встрѣчаемъ цѣлы й рядъ извѣстій о п р е ступле- 
н іяхъ , совершенныхъ людьми изъ честн ы хъ  родовъ; 
въ  1 6 8 4  году учинено наказанье П етру Василье- 
вичу Кикину: битъ кнутомъ передъ Стрѣлецкимъ 
П риказомъ за  то, ч т о  дѣвку растлилъ; д а и  прежде 
онъ, П етръ, п ы танъ  на В яткѣ  з а  то, что подписался- 
было подъ  руку думнаго дьяка. Въ 1 6 8 5  году бить 
кнутомъ Хвощииекій за  то, что на порожнемъ 
столбцѣ составилъ-было запись. К н язь П етръ Кро- 
ноткинъ битъ кнутомъ за  то , что выскребъ и при- 
писалъ своею рукою. Б иты  батогами Кутузовъ и 
Н ары ш кинъ за  то , что они ручались по Касимов- 
скомъ царевичѣ въ человѣкѣ 3),

Въ связи съ этимъ явленіями любопытно взгля- 
н уть на движеніе законодательства въ  описывае- 
мое время. Въ началѣ правленія Софіи было ио- 
становлено: за  одипъ разбой иворовство безъ убій- 
ства и пожогу бить кнутомъ, отрѣ зать  лѣвое ухо, 
два п альца у лѣвой руки  и сослать  въ  Сибирь на 
вѣчное ж итье съ женами и дѣтьми, которы я не въ 
раздѣлѣ ; за  два воровства чинить у казъ  по Уложе- 
н ію , з а  три— казнить см ертью 4). По в ъ  слѣдующемъ 
ж е году ностановлено рѣ зать  у преступниковъ у ш и 
вмѣсто отсѣченія пальцевъ , и тогда ж е за  произ- 
ношеніе возмутительныхъ словъ запрещ ено было 
казн игь смертію, велѣно бить кнутомъ и ссылать 
в ъ  разные города 5). Въ началѣ  1 6 8 9  года поста- 
новлено было не окапы вать в ъ  землю ж еиъ  з а  убій- 
ство мужей, не отсѣкать имъ головы 6). Въ ча- 
стныхъ договорныхъ записяхъ  н е  сч и тали нужнымъ 
вы говаривать, чтобъ хозяинъ обходился хорошо сь 
поступавшими къ  нему въ  услуженіе; но прави- 
тельство старалось обезпечить несчастны хъ дол- 
ж никовъ отъ неистовства заимодавцевъ, къ 
которымъ они отдавались въ  заж и въ  головою; въ
1 6 8 8  году велѣно отдавать въ  заж ивъ  должни- 
ковъ муж еска пола съ  ж енами, ж енска съ мужья- 
ми, работать имъ —  мужчн аамъ за годъ по пяти 
рублей, ж енщ инамъ— по два съ полтиною ; по тѣхъ  
людяхъ, кому они будутъ о тданы, брать поручныя 
записи, чтобъ имъ должииковъ не убить и не изу- 
вѣчить 7) Въ томъ же году былъ и зд анъ  указъ  о 
невзысканіи со вдовъ и дѣтей долговъ, если послѣ 
умершихъ никакихъ пожитковъ не осталось 8).

Въ первыхъ годахъ правлепія Софіи были из- 
даны любопытные указы , которы е рѣзко характе- 
ризую тъ общественные нравы . Е сть явлен ія, пови-

2) Записки Ж ел я буж скаго подъ  означ . годомъ.
3) Записки Ж елябуж ск аго подъ означ . годом ъ.
4) П ол. Собр. Зак . II , №  9 7 0 .
5) Пол. Собр. З ак . I I , № 1 0 0 2  и  1 0 0 4 .
6) П ол. Собр. Зак . II , №  1 3 3 5 .
7)  П ол. Собр. Зак . I I , №  1 2 8 5 .
8) Пол. Собр. Зак . I I , №  1 2 9 8 .



дш ом у мелкія, по которы я служ ать вѣрпымъ мѣ- 
риломъ общественнаго разви тія . Т акъ , напримѣръ, 
мы не можемъ допустить высокой степени этого 
разви тія  тамъ, гдѣ на многолюдной улицѣ боль- 
шого города человѣкъ , встрѣтивъ  знакомаго, пре- 
спокойно останавливается поговорить съ нимъ на 
срединѣ дороги; или там ъ, гдѣ не умѣютъ дер- 
ж аться  правой стороны, или тамъ, гдѣ нозво- 
ляю тъ себѣ ѣздить во всю прыть, опять по многолюд- 
нымъ улицамъ больш ихъ городовъ. Всѣ эти явле- 
нія н ахн утъ  степью , показываю тъ. что люди при- 
вы кли ж и ть  о с о б ѣ ,  какъ  ж или п р е дки, Дрего- 
вичи или В ятичи; не понимаютъ, что въ обществѣ, 
преж де чѣмъ сдѣлать какое-нибудь движеніе, на- 
добно подумать: а что будетъ отъ этого другимъ? 
Зн ая  за  собою и теперь много противуобществен- 
ны хъ привы чекъ, мы не удивимся, встрѣтивъ  ук а- 
зы , чтобъ не ѣздили по улицамъ на вож ж ахъ съ 
большими бичами и не бпли н ародъ своимъ небре- 
женьемъ, не стрѣляли  въ домахъ изъ руж ей, не 
оставляли па улицахъ  навозъ, мертвечину и всякій 
скаредный пометъ. Или такой  ук азъ : „С тольники, 
стряпчіе и дворя н е московскіе и ж ильцы! Н ынѣ 
люди ваш и ставатся  въ  Кремлѣ съ лошадьми не 
въ  указанн ы хъ  м ѣстахъ , безъ разбора, и шумъ и 
крикъ  чи нятъ , и кулачны йбой заводятъ , и прохо- 
жимъ людямъ дорогою пройти ие даю тъ, толкаю тъ 
и подъ иоги подшибаютъ и подсвистываю тъ; а какъ  
начн утъ  ихъ  караульные к ап и тан ы и  стр ѣ л ь ц ы съ  
неуказанны хъ  мѣстъ ссы лать и отъ крика и отъ 
дурна унимать, и тѣ  ваш и люди канитановъ  и 
стрѣльцовъ  бранятъ  и грозятъ  бить “ 1). Это каса- 
лось слугъ; но еще прежде нужно было запретить 
господамъ безчинствовать въ  самомъ дворцѣ 2).

М ѣстничаться явно не смѣли болѣе, т .  -е. не 
смѣли не пойти куда нибудь по назпаченію , вы - 
ст ав л яя , что быть съ таким ъ-то  невмѣстно; но бы- 
вали  случаи , когда уклонялись отъ  неприличныхъ 
по мѣстиическимъ счетамъ пазначеній подъ раз- 
ными предлогами: та к ъ , въ 1 6 8 6  году, бояринъ 
князь Владиміръ Димитріевичъ Д олгорукій не по- 
слалъ  сьшовей своихъ въ рынды вмѣстѣ съ Голицы- 
ными п о д ъ  предлогомъ, что они больны и уѣхали 
молиться къ  Н иколѣ на Угрѣш у; двое другихъ Дол- 
горукихъ, Л ука и Ворисъ, спрятались отъ того 
же назначенія. П равителы ш ца велѣла отнять за  
это у кн язя  Владиміра боярство, сыновей его и 
князей Л уку и Вориса написать съ городомъ (го- 
родовыми дворянами), кромѣ того у Луки и Б о- 
риса отнять помѣстья и вотчины . Л ука и Б орисъ 
просили милости со слезами, что они не явились 
во дворецъ вовсе не потому, что не хотѣли быть 
вмѣстѣ съ Голицыиыми, но потому, что ждали ка- 
кого-нибудь другого великихъ государей гнѣва и 
опалы . Всѣхъ Д олгорукихъ простили 3).

Въ то время, когда государство боролось съ 
степными хищниками, ж ел ая  избавитьея отъ позор-

иой дани; въ  то время, когда внутри боролось оно 
съ  противуобщественными привы чкам и, вы сказы вав- 
шимися во всѣхъ слояхъ общ ества, — въ то же время 
Ц ерковь вела двойную борьбу. П обѣда надъ рас- 
колыш ками въ  Москвѣ послѣ 5 іюля 1 0 8 2  года 
не сломила раскола, который безпрестанно давалъ 
знать о себѣ изъ областей, и это усиливало раз- 
драженіе побѣдителей, заставляло ихъ принимать 
все болѣе и болѣе сильпыя мѣры противъ упор- 
наго врага. Въ ноябрѣ 1 6 8 2  года разосланы были 
грамоты ко всѣмъ архіереямъ о повсемѣстномъ 
сыскѣ и преданіи суду раскольниковъ. Въ 1 6 8 3  
году въ  Печерскомъ псковскомъ монастырѣ архи- 
мандрнту и келарю съ братьею билъ челомъ печер- 
скій посадскій бобыль У льянъ И вановъ: расколь- 
ники, незнаемые люди, подговоря и совратя с ъ  ис- 
тиннаго пуги отъ Св. Ц еркви, свели жену его Е кате- 
рину своимъ ученіемъ незнамо куда; пристаю тъ они 
въ Печерскомъ посадѣ у вдовы А гафьицы и людей 
учатъ  своему расколу. —  Заказчи къ  свящ енникъ 
И ванъ Андреевъ раскольниковъ приш лыхь людей и 
съ ними вдову А гафыщ у поймалъ и привелъ въ 
Печерскій монастырь. Одинъ изъ  расколы ш ковъ 
въ допросѣ сказалъ : породою онъ Русскихъ людей, 
зовутъ  его М артынкомъ, Кузьминъ сынъ, ж илъ 
въ Псковѣ въ  бобылкахъ своимъ дворомъ, а  по- 
слѣ пож ару у  него двора своего нѣ тъ , отняли 
дворовое мѣсто подъ церковь, и съ того числа онъ
прож ивалъ  гдѣ день, гдѣ ночь; въ  П ечерскій мо- 
насты рь пришелъ къ  празднику Успенія Богороди- 
цы и присталъ въ посадѣ у сестры своей, у вдо- 
вы  Агафьицы; а на праздникѣ въ  церкви не былъ, 
для того-что нынѣ пѣніе въ  церкви и служба 
новая, и обѣдню служ атъ  не надъ лросвирами, 
надъ колобками; на исповѣди онъ былъ тому на- 
задъ  л ѣ тъ  съ десять, и к ак ъ  о н ъ стал ъ  причащ ать- 
ся Св. Т аан ъ  нынѣш нихъ просвиръ, — и изъ него 
иошли зміи и стало бить и трясти , и съ  того числа 
онъ на исповѣди не бы валь и не причащ ался. —  
П ри входѣ въ  казенную келью, гдѣ его допранга- 
вали, Мартыпко не поклонился Св. иконамъ и, 
н а  вопросъ, зачѣм ъ не клан яется , отвѣчалъ: эти 
иконы не  святы я, нынѣ вѣра христіанская изсякла 
и святы ни въ  икопахъ нѣтъ; пынѣ и литургію  слу- 
ж а т ъ  по-римски надъ колобками, виѣсто креста 
на просвирахъ поставлены латинскіе кры ж и и жи- 
вотворящ ій К рестъ Х ристовъ казнили весь около. 
„Священники в сѣ “ , прод ол ж ал ъ  М артыянко, „анти- 
христовы предтечи; антихристъ въ  мірѣ есть дру- 
гой годъ, я  его видѣлъ въ Печерскомъ монастырѣ, 
М аркеллъ митропилаш ка (М аркеллъ митрополитъ 
П сковскій). А к ак ъ  царь Алексѣй за  вѣру Соло- 
вецкій мопастырь велѣлъ  казнить, то на третій  
день и умеръ. Н ынѣ я  посланъ отъ Бога учить и 
вѣру христіанскую  проповѣдывать; верховные а по- 
столы П етръ и П авелъ м н ѣ  сродичи. Чтобъ крести- 
лись христіане двумя перстами, а  не тремя: въ  
томъ крестѣ сидитъ К ика бѣсъ съ преисподнею. 
А к ак ъ  антихристъ появился, и въ  то время въ 
Псковѣ у Ж ивоначальной Троицы и въ  Печер-

Пол. Собр. Зак . 11, №  1 1 8 1 .
2)  П ол. Собр. Зак . I I , №№ 1 0 6 4 ,  9 8 4 ,  9 9 7 .
3) Врем енникъ Моск. И стор. Общ. №  5 .



скомъ монастырѣ престолъ руш ился; и Св. Троица 
и П ресвятая Богородица нынѣ н а  воздухѣ, а н е  въ 
церкви“ . На пы ткѣ  М артынко объявилъ, что все 
имъ сказанное въ допросѣ онъ слы ш алъ въ Соло- 
вецкомъ монастырѣ, и прибавилъ: „К огда царство- 
валъ  царь М ихаилъ Ѳеодоровичъ, то царствовалъ 
не онъ, а Михаилъ А рхангелъ“ . Послѣ крѣнкой 
пы тки, огня, клещей, многихъ встрясокъ, Мар- 
тынко в о  всемъ повинился, объявилъ, что Св. Церкви 
во всемъ повинуется. Учителемъ М артынки ока- 
зался пойманный съ нимъ товарищ ъ его И ваш ка 
М еркульевъ, который крестилъ и исповѣдывалъ по- 
старому. Бояре приговорили: „И ваш ку М еркульева 
сжечь и пепелъ его разметать и затоптать, а Мар- 
ты нка и Агафьицу отослать подъ началъ  митро- 
политу" 1) .

Мы вцдѣли, что въ  царствованіе Ѳеодора монахъ 
Д аніилъ завелъ  пустынь въ Тобольскомъ уѣздѣ, 
на рѣчкѣ Березовкѣ, и сожегся съ  своими едино- 
мыш ленниками, почуявъ приближеніе царскаговой- 
ска ; въ  1 6 8 2  году дали знать правительству, что 
вы ѣзж аю тъ изъ городовъ и слободъ многіе всякихъ 
чиновъ люди, покинувъ дворы, имѣніе, скотъ и 
хлѣбъ, на Тоболъ въ У тяцкую  слободу к ъ  слобод- 
чику Ѳедору Иноземцеву, и заводится пустынь т а -  
кая  ж е, что и прежде была на рѣкѣ  Березовкѣ: 
велѣно было поставить заставы , чтобъ никого не 
пропускать въ  Утяцкую  слободу2). Въ 1 6 8 5  году 
изданъ указъ : „К оторы е прелестію  своею простолю- 
диновъ и ихъ ж енъ и дѣтей приводили къ  тому, 
чтобъ они сами себя ж гли , — такихъ  воровъ, по ро- 
зы ску, жечь самихъ“ 3). О твѣтъ на эту  мѣру не 
замедлилъ. Въ томъ же году человѣкъ съ тридцать 
раскольниковъ сгорѣли въ овинѣ въ принадлеж ав- 
шей Хутынскому монасты рю  деревнѣ Ѳстровѣ. Д ру- 
гіе заперлись въ  Палеостровскомъ монастырѣ и, 
послыша о приближеніи полковника Мишевскаго, 
сами сожглись въ церкви; главный заводчикъ По- 
вѣнчанииъ Емельянъ И вановъ, подучившій к ъ  са- 
мосожженію, не сгорѣлъ, но, пограбивъ монастыр- 
скую казну, бѣж алъ и сталъ  опять п р е льщ ать и 
собирать толпу; въ 1 6 8 9  году опять засѣлъ  онъ 
съ своими товарищ ами въ Палеостровскомъ мона- 
стырѣ; высланный противъ раскольниковъ отрядъ 
войска въ  непроходимыхъ лѣсахъ  оты скалъ  три 
пристанищ а и сж егъ  ихъ, но на возвратномъ пути 
должеіхъ былъ вы держ ать отъ раскольниковъ на- 
паденіе въ  продолженіи двухъ ночей; заперш іеся 
въ  П алеостровскомъ монастырѣ раскольники за- 
ж гли его и сами сгорѣли 4).

Спасаясь отъ  преслѣдованій, раскольники бѣ- 
ж али за  рубежи шведскій и польскій, бѣж али въ 
к азац к ія  степи. Мы видѣли, что ѵже и прежде 
раскольники утверж дались на Дону; теперь число 
ихъ тамъ становилось все больше и  больше. М ы  ви-

1) Акты истор . У , №  1 0 0 ; Приказныя дѣ ла Моск. 
Арх. Мин. И н. Д ., годъ 1 6 8 3 .

2) Акты историч. V , №  1 0 1 .
3) Акты А рх. эксп . I V , №  2 8 4 .
4) Акты истор. I V , №  1 2 7 , 1 5 1 .

дѣли, что еще въ 1 6 8 3  году к аза к и  указы вали , 
к а к ъ  на главнаго вора, на К узьму Косаго; однако 
онъ остался нетронутымъ. Въ 1 6 8 6  году в ъ  Ч ер- 
к аскъ  вдругъ  хлынуло 7 0 0  человѣкъ  раскольни- 
ковъ и начали уговаривать к азак о въ , чтобъ стояли 
за  старую  вѣру; Православные вы ж ивали незван- 
ныхъ гостей, но дѣло не обошлось безъ  ножей. Въ 
ноябрѣ т о г о  ж е года въ  О строж скѣ  яви лся  с ъ  Дону 
к аза к ъ  Л обан ь, родом ь М алороссіянинъ, и разска- 
зы вал ъ , что ж и л ъ  онъ въ  городѣ К агал ы ш кѣ  
3 0  л ѣ тъ , но теперь принужденъ былъ уйти , по- 
тому что въ донскихъ городкахъ по рѣчкѣ  Медвѣ- 
дицѣ, Чиру и по запольнымъ рѣ чкам ъ  сталомного 
раскольниковъ, у мышляютъ они и совѣтую тъ, чтобъ 
имъ идти на Москву, на п атр іарха, бояръ н архіе- 
реевъ, которые всѣ вѣру  потеряли. Лобанъ тре- 
бовалъ, чтобъ его отправили въ  Москву, потому 
что есть за нимъ еще скрытыя рѣчи. Въ Москвѣ 
Л обан ъ  объявилъ, что на рѣ чкѣ  Медвѣдицѣ ж иветъ 
бѣлецъ, Куземкою зовутъ  (К узьм а К осой), чинитъ 
всякіе расколы  и назы вается папою.

Этотъ папа съ  своими приверженцами основалъ 
на Медвѣдицѣ новый городокъ, названны й по его 
имени Кузьминымъ, откуда раскольники начали 
наступательное движеніе на другіе городки.

Въ концѣ сентября 1 6 8 8  года Донскіе казаки  
отправили противъ нихъ отрядъ  подъ начальствомъ 
атам ана К утейникова, которы й, пришедши подъ 
К узьминъ, построилъ городокъ съ  раскатом ъ и 
„чинилъ надъ раскольниками всякіе боевы е и  при- 
ступные земляные и деревянные промыслы“ , но 
все безуспѣшно; потомъ пошли к азаки  к ъ  городку 
деревяннымъ валомъ, который валили цѣлы й день; 
за этою валовою крѣпостью  построили другой рас- 
к ат ъ , кололись съ него копьями съ  раскольниками 
и кирпичемъ бились; но осажденные успѣли за- 
ж ечь валъ  и заставили к азак о въ  отступить. 1-го 
февраля 1 6 8 9  года отправленъ бы лъ подъ Кузь- 
минъ городокъ другой атам анъ , А веркіевъ, на пере- 
мѣну К утейникову; А веркіевъ стоялъ  подъ город- 
комъ до мая м ѣсяца и наконецъ усп ѣлъ  в з я т ь  его 
и разорить, — расколы ш ки были п обиты.

Кромѣ Косаго, главами раскола на Дону были 
три попа— Досиѳей, Паф нутій и Ѳеодосій; когда 
въ  1 6 8 8  году вы сланъ бы лъ п р о тивъ нихъ ка- 
зацкій  отрядъ, то они съ своей толпою ушли за 
границу, во владѣнія Ш авкала Тарковскаго, и по- 
селились на рѣ кѣ  А граханѣ 5).

Въ Воронежскомъ уѣздѣ, въ селѣ Репномъ явился 
какой-то гулящ ій человѣкъ Василій Ж елтовскій , 
который не п о д ошелъ к ъ  свящ еннику подъ благо- 
словеніе, крестъ на себя возлагалъ  не по ново- 
исправленному, церкви и П равославную  вѣру, и 
священный чинъхулилъ: „К ак ія -то  церкви и  попы? 
Богъ наш ъ на небеси, а на зе м л ѣ  Б о г а н ѣ т ъ “ ; кре- 
стился и, смотря на солнце, говорилъ: „Боже мой, 
Боже! почто надо мною однимъ взы скалъ? “ П ри-

5) Ооб. гос. гр ал . и дог. IV, № 1 9 2 ;  дѣла Донскія  
езн ач . годовъ въ Архивѣ М ив. И н. Д .



веденный въ  Воронежъ, въ  Духовный Приказъ, по 
дѣйству дьявольскому безмолствовалъ. Домовый 
архіерейскій монахъ Сергій донесъ, что онъ видѣлъ 
В аську въ  казачьемъ городкѣ И ловлѣ; здѣсь онъ 
церкви назы валъ  мечетями; тѣ ло  и кровь Христовы 
ни во что вмѣнялъ; про великихъ государей гово- 
рилъ , будто ихъ на Москвѣ н ѣ тъ , и назы валъ ихъ 
антихристамк, п а тр іа р х а—державникомъ, іереевъ— 
посланниками. Н а  п ы т к ѣ  Ж елтовскій не повинился, 
объявилъ только , что отецъ и братъ его на Дону. 
Ж елтовскаго сослали въ Свирскій монастырь, а 
С ергія— въ  С ійскій . К азаки  ходили п роти въ  расколь- 
никовъ; но о томъ, что дѣлалось въ  самомъ Ч ер- 
каскѣ , ш елъ споръ въ Москвѣ между двумя мона- 
хами, Савватіемъ и Гавріиломъ. Савватій доносилъ, 
что в ъ  Ч еркаскѣ  сначала служ или по новоисправ- 
нымъ служебникамъ, а  когда Гавріилъ началъ  въ 
соборной церкви служ ить, то  выходилъ въ кругъ  
к ъ  казакам ъ  и наговаривалъ, четвероконечный 
крестъ  назы валъ  латинскимъ; войско послуш ало, 
велѣли просвиры печатать по его волѣ осмиконеч- 
нымъ крестомъ, и в ел ѣ ли сл уж и ть  по старому слу- 
жебнику. Г авріилъ  съ  пы тки въ  расколѣ и ни въ 
какомъ воровствѣ не винился, только говорилъ, 
что виноватъ , — слулгилъ на Дону въ соборной 
церкви по старому служебнику.

Т яж ел ъ  бы лъ Донъ расколомъ; тяж елъ  и к а -  
зацкими притязаніям и, которыхъ ни какъ  не могли 
доп усти ть  в ъ  М осквѣ. Въ 1 6 8 5  году Донское войско 
прислало царям ъ челобитную такого содержанія: 
Били челом ъ  великимъ государямъ, а  имъ, казакам ъ, 
въ  кругу  подали челобитную воронежскаго Покров- 
скаго монастыря игуменья У льяна съ сестрами: 
вотчину ихъ  Ф арасань коротояцкіе ж ители оби- 
ж аю тъ и разоряю тъ, встуниться за  и х ъ  крестьянъ  
и постоять некому; и  великіе государи пож аловали 
бы ихъ, к азаковъ , ради войсковаго прошенья ве- 
лѣли  вотчину Ф арасань принять на себя и но- 
ж ал овать  старицъ  рукою “ . Старицъ велѣли при- 
слать въ  Москву и игуменью сослали  в ъ  одинъ  изъ 
сѣверны хъ монастырей; хотя она и говорила, что 
сама на Донъ не ѣздила, а посылала двухъ мона- 
хинь за  милостынею, и челомъ бить казакам ъ  не 
приказы вала. К ъ  к азак ам ъ  была послана грамота, 
чтобъ они впередъ въ  т а к ія  дѣла не вступались, 
потому что та к ія  дѣла имъ не належ атъ. Но это 
не бы лъ единственный случай: Троицкаго Ворщова 
монастыря казначей Дороѳей съ  осьмью монахами 
составилъ  челобитную на игумена Корнилія отъ 
себя и отъ  монастырскихъ работниковъ, и послалъ 
на Донъ. Монахи, взяты е въ  Москву, оправдыва- 
лись, что пріѣхали въ монастырь Донскіе казаки  
и съ  угрозою велѣли старцам ъ написать челобит- 
ную на игумена. Воронежскій ен ископ ъ  Митрофанъ 
ж аловался , что ему о т ъ  Донскихъ казаковъ  нельзя 
вѣ д агь  братію  и крестьянъ  Ворщова монастыря: 
на кого будетъ челобитная, — тѣ хъ  казаки  не даютъ 
на епископскій судъ 1) .

Въ Сибири и предѣлахъ новгородскихъ, на Дону 
и в ъ  Москвѣ раздавалась раскольничья проповѣдь, 
что патріархъ  не п атр іар х ъ , — потому что зара- 
зился Латинскою  ересью, так ъ  что н атр іархъ 
Іоакимъ долженъ былъ писать царямъ и царевнѣ 
Софіи, чтобъ защ итили Ц ерковь отъ ругателей. 
„П овелите, да не безчестится честь архіереевъ и 
всего духовнаго чина отъ невѣя; дъ и досадителей 
многихъ, отъ лихоимства же и отъ  всякихъ  обидъ 
избавите“ 2). И въ то ж е время этотъ самый па- 
тр іархъ  велъ упорную и опасную борьбу противъ 
людей, которыхъ онъ обвинялъ въ латинскихъ нов- 
ш ествахъ, в ъ  Латинской ереси. Мы видѣли, к ак ъ  
при царяхъ  Алексѣѣ и Оеодорѣ проникло въ Мо- 
скву  латино-польское вліяніе вмѣстѣ съ  языками 
латинскимъ и польскимъ, распространивш имися во 
дворцѣ и между вельможами. Главнымъ проводни- 
комъ этого вл іян ія  считался наставникъ царе- 
вича Симеонъ Полоцкій, который не замедлилъ 
столкнуться съ старыми учителями, сь  сам іш ъ  па- 
тріархомъ; Симеонъ не хотѣлъ преклоняться предъ 
высшими духовными русскими, считая ихъ невѣ- 
ждами сравнительно съ  собою; русскіе духовные 
естествеино были оскорблены, подмѣчали въ его 
мнѣніяхъ разіш цу съ  миѣніями, утвержденными 
стариною, съ  удовольствіомъ указы вал и  на это, 
к ак ъ  на признакъ непраномыслія непріятнаго при- 
шельца, причемъ опирались на авторитетъ  извѣст- 
наго своею обширвою ученостью монаха, вы зван- 
наго въ  Москву изъ К іева, Епифанія Славинецкаго, 
келейнаго труж еника, по характеру  своему неспо- 
собнаго пробиваться впередъ и тол к ать  другихъ. 
К ак ъ  патр іархъ  Іоакимъ и его единомышленники 
смотрѣли на Полоцкаго и к ак ъ  старались противо- 
поставлять ему Славинецкаго, — всего лучше видно 
изъ  слѣдующаго современнаго извѣстія: „П ризванъ 
былъ изъ К іева въ  Москву царемъ Алексѣемъ Ми- 
хайловичемъ для наученія дѣтей Славяно-Россій- 
скаго народа еллинской наукѣ  нѣкто іеромонахъ 
Епифаній Славинецкій, мужъ многоу ченый не только 
грамматикѣ и реторикѣ, но и философіи, и самыя 
ѳеологіи извѣстный испытатель и  искуснѣйш ій раз- 
судитель и опасцый (осторожный) претолковникъ 
Греческаго, Л атинскаго, Славянскаго и Польскаго 
язы ковъ. Вылъ и другой іеромонахъ Симеонъ, но 
прозванію  Полоцкій, и то тъ у ч и л ся , но не столько, 
и зналъ  только по-латы ни, да по-польски, а гре- 
ческаго писанія ничего не разумѣлъ. Однажды па- 
тр іархъ  Питиримъ пригласилъ обоихъ, Епифанія и 
Снмеона, къ  себѣ въ крестовую палагу ; они стали 
разговаривать, и Симеонъ спросилъ Е пифанія: 
„К ак ъ , отецъ, святы ня твоя вѣруетъ  о пресу- 
щ ествленіи? " Епифаній отвѣчалъ , что молитвою 
іерейскою: „сотвори убо“ и проч. происходитъ пре- 
сущ ествленіе. Симеонъ сказал ъ  на это: „В ъ Кіевѣ 
наш а Русь, ученые тоже, глаголю тъ и мудрствуютъ, 
что только словами Христовыми: „П ріимите, ядите“ 
и проч. пресущ ествляю тся Д ары “ . Епифаній отвѣ-

2) Сборн. Синод. библ. №  1 1 .
1) А р хи в ъ  М ин. Ю с т р ц і и ,  Столбцы П риказнаго стола, 
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чатъ: „Наши К іевляне учились и учатся  только 
по-латы ни и читаю тъ кни ги только латинскія , но- 
гречески не учились, и п отому истины объ этомъ 
не зн аю тъ “ . П атріархъ  Іоакимъ отзы вался о По- 
лоцкомъ; „Х отя онъ былъ человѣкъ ученый и до- 
бронравный, однако приготовленный іезуитами н 
прельщеный ими, поэтому читалъ  только ихъ л а- 
тинскія кпиги“ . В ѣ н ец ъ  вѣры Полоцкаго патріархъ  
назы валъ  „Вѣнцомъ изъ  тернія, на западѣ прозяб- 
шаго, сплетенны мъ". Обѣтъ духовный— наполнен- 
нымъ тайно душевныхъ бѣдъ 1).

Д ва ученые монаха, призваниые въ  Москву для 
наученія дѣтей Славяно-Россійскаго народа, уже 
поднимаютъ знаменитый споръ о времени пресу- 
ществленія. Въ словахъ Полоцкаго заклю чалась 
х л ѣ б о п о к л о н н а я  ересь: опъ училъ покло- 
няться  хлѣбу, утверж дая, что п ресущ ествленіе со- 
верш ается при произнесеніи свящешшкомъ словъ 
Х ристовыхъ, т .  -е. ранѣе надлеж ащ аго времени. Но 
не одинъ Полоцкій распространялъ  эту ересь; по 
свидѣтельству н атр іарха Іоакима, ересь приш ла въ 
Москву отъ русской молодежи, которая ѣздила въ 
Польшу учиться п о-латы ни; возвративш ись, моло- 
дые люди передали латинскій обычай знакомьш ъ 
свящ енноначалыш камъ и благороднымъ мужамъ, 
имѣвшимъ великія достоинстка въ  царскихъ домахъ: 
и тѣмъ показалось, что дѣйствительно тай н а со- 
верш ается произнесеніемъ словъ Христовыхъ.

Знать, когда именно совершается великое таин- 
ственное дѣйствіе и съ этимъ сообразовать свою 
молитву было очень важно для Русскихъ людей, и 
сноръ не могъ легко потухнуть. Полоцкій умеръ; 
но онъ оставилъ изъ  Великороссіянъ ревностнаго 
ученика, готоваго и способнаго ратовать за  мнѣ- 
нія учителя. Однимъ изъ подъячихъ въ  П риказѣ 
Тайныхъ Д ѣлъ при царѣ  Алексѣѣ былъ Семенъ 
Петровичъ Медвѣдевъ, подруживш ійся здѣсь съ  то- 
варищемъ своимъ Ѳедоромъ Ш акловитымъ. Медвѣ- 
девъ обратилъ на себя вниманіе своею смышлен- 
ностію, и его отдали учиться Латинскому язы ку к ъ  
Семену П олоцкому; учился онъ три года; но когда 
отправленъ былъ на посольство въ  Курляндію  
О рдинъ-Н ащ окинъ, то Медвѣдеву- съ товарищами 
велѣно было ѣ хать на посольство д л я  н а -  
у ч е н ь я  2). Ученый подъячій не хотѣлъ  оста- 
ваться  въ  П риказѣ , постригся въ  монахи п о д ъ  
именемъ Сильвестра, прослылъ чернецомъ великаго 
ума и остроты ученой, и сдѣланъ былъ строите- 
лемъ Заиконоспасскаго монастыря въ  Москвѣ. 
Медвѣдевъ сталъ  ревностнымъ защ итпикомъ мнѣній 
Полоцк аго, и слѣдовательно хлѣбопоклонной ере- 
си, а Медвѣдевъ былъ хорошъ при Дворѣ прави- 
тельницы по дружбѣ своей съ Ш акловитымъ. При- 
томъ ученый Медвѣдевъ очень неуваж ителы ю  от- 
зы вался объ учености патріарха Іоаким а, —и личная

враж д а разгорѣлась вмѣстѣ съ  споромъ о времени
пресущ ествленія и о другихъ ученіяхъ  Полоцкаго, 
о другихъ латинскихъ  новш ествахъ. С амое сильное 
участіе въ  спорѣ съ Медвѣдевымъ приняли справ- 
щ икъ (корректоръ) Евѳимій и ризничій Акинѳъ, 
которые, по словамъ Медвѣдева, возм ущ али душою 
п атр іарха. Евѳимій и Акинѳъ скоро наш ли себѣ 
сильны хъ союзниковъ. Еще въ 1 8 6 2 году архи- 
діаконъ Чудова монасты ря К аріонъ Истоминъ по- 
далъ  царевнѣ Софіи вирнга, въ  которыхъ угова- 
ривалъ  ее привести въ  исполненіе мысль брата 
Ѳеодора:

„У м оли убо самодерж цевъ с у щи хъ ,
Д а  г осудари он и то взв оля тъ ,
Обще Г оспода о томъ да  помолятъ,
Наукамъ в елятъ  б н т и  соверш еннымъ 
И уч и тел я м ъ  людемъ извѣщ енны м ъ. "

И звѣщ енные люди пріѣхали въ 1 6 8 5  году: то 
были ученые Греки, двое братьевъ, Іоанникій и 
Софроній Лихуды, которые въ томъ ж е году от- 
крыли свои курсы — ученикамъ прежней типограф - 
ской ш колы и разнаго зван ія и возраста людямъ, 
свящ енникамъ, монахамъ, к няж еским ъ сы новьямъ, 
стольникамъ и т . д. 3) . Н ауки  стали с о в е р ш е н -  
н ы : Лихуды преподавали грамматику, реторику, 
п іитику, логику и физику; грамматику и п іитику 
преподавали они на Греческомъ, реторику и фи- 
зику— на Греческомъ и Л атинскомъ язы кахъ .

Въ ученыхъ  Г рекахъ  патр іархъ  Іоакимъ наш елъ 
себѣ сильныхъ за щитниковъ противъ мнѣній По- 
лоцкаго. Между ними и Медвѣдевымъ завязалась  
полемика. М едвѣдевъ написалъ  сочиненіе подъ 
именемъ „ М а н н а “ , гдѣ доказы валъ , чтопресущ е- 
ствленіе соверш аетсяпри произнесеніи словъ Х ри- 
стовыхъ. Лихуды доказывали противное въ  книгѣ 
своей, „ А к о с ъ ,  или в р ач ев ан іе  противополагаемое 
ядовиты м ъ угры зен іем ъ зміевымъ .  “ П ротивъ А к о с а  
дьяконъ Аѳанасій н аписалъ: „Тетрадь на Іоанникія 
и  Софронія Л ихудовъ“ ; Лихуды отвѣчали „ Д і а л о -  
г а м и  Грека учителя къ  нѣкоему Іи су и ту “ . Споръ 
не ограничился одними учеными, сталъ  общимъ 
дѣломъ: не только свящ енники, но и міряне, даже 
жентцины, при встрѣчѣ  другъ съ другомъ, по- 
всюду сп орили о времени пресущ ествленія. Не всѣ 
архіереи держ ались мнѣпія патріарха; въ  настави- 
тельной грамотѣ Р язанскаго  митрополита П авла 
духовенству своей епархіи  читаемъ: „В ъ боже- 
ст в е н н о й . литургіи  ума намѣреиіе твердо имѣти. 
Ума ж е намѣреніе сіе есть, егда глаголетъ  словеса 
сія: П р і и м и т е ,  я д и т е ,  и п і й т е  от ъ  н е я ,  
да имать умъ свой весь собран ь въ  оны словеса. 
еже бы прелож итися хлѣбу въ  тѣ ло  Христово и 
вину въ  кровь Христову, си есть: еже глаголетъ 
во врем я . оно, сія и мыслитъ, а  не иная. Влюди, о 
іерее! аще во время оно умъ твой будетъ неподви 
ж имъ, истинно божественную службу с о в е р ш и ш и, 
ащ еж ъ въ  то время уста  твоя глаголю тъ оне сло-

3) И стор. М оск. Славя п о-Г р ек о-Л атинской Академіи  
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Вм ѣстѣ съ  Медвѣевымъ уч ились у  Полоцкаго Василій Реп-  
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діем ъ , д а  Семенъ и Илья К азанц евн .



веса, умъ же твой инаямыслитъ, вѣждь, яко смер- 
тію, сирѣчь непрощенно согрѣшаеши“ .

Вмѣшались въ дѣло Поляки, іезуиты, находив- 
шіеся въ Москвѣ; по рукамъ ходилипольскія книги, 
наполненныя латинскими мудрованіями; слыша- 
лись голоса, что на Флорентійскомъ соборѣ Латины 
осилили Грековъ 1).

Что такое Флорентійскій соборъ: кто знаетъ, 
и гдѣ взять прочесть, чтобъ было чтó отвѣчать 
врагамъ? Іоакимъ нишетъ въ Кіевъ, къ митропо- 
литу Гедеоиу: „Нынѣ, грѣхъради нашихъ, видимъ, 
что дышетъ на наству змѣй адскій; одни прини- 
маютъ и хвалятъ соборъ Флоренскій, другіе его 
не принимаютъ—-и споръ и д етъ  въ томъ сильный, 
а вѣрныхъ писаній обѣ стороны показать не мо- 
гутъ, потому что въ книгахъ нашихъ рѣдко гдѣ 
объ этомъ находимъ извѣстіе; и тебѣ бы, сынъ, 
постараться, извѣстить нашей вѣрности, для чего 
этотъ соборъ былъ, какъ начался и всѣми че- 
тырьмя патріархами принятъ л и . Хотимъ получить 
извѣстіе отъ вашихъ книгъ, потому что у васъ 
больше объ этомъ руконисныхъ и печатныхъ 
книгъ“ . Гедеонъ объяснилъ въ чемъ дѣло, ука- 
залъ на печатанныя книги, гдѣ заключаются из- 
вѣстія о Флорентійскомъ соборѣ, и между прочимъ 
указывалъ на книгу, отпечатанную въ Москвѣ въ 
1648  году: „Книга о  вѣрѣ единоисгинной и  Право- 
славной и о Св. Восточной Ц еркви“ . Въ кондѣ 
письма Гедеонъ говоритъ: „Азъ твоему святѣй- 
шеству, яко отцу архинастырю и господинови мое- 
му, исповѣдую, яко Флоренское соборище непріи- 
мую, наче же яко ересь противную отметаю“ .

На этомъ можно было успокоиться; но привер- 
женцы Медвѣдева для подтвержденія своего мнѣнія 
указы валина изданную въМалороссіи книгу „В ы - 
к л а д ъ  о деркви святой н о службѣ“ . Іоакимъ 
опять обращается въ Кіевъ къ митрополиту Ге- 
деону и архимандриту Кіево-Печерскому Варлааму 
Ясинскому, въ Черниговъ къ  Лазарю Вараіювичу, 
указы ваетъ имъ на авторитетъ отдовь Восточіюй 
Церкви, возстаетъ противъ новыхъ Могилинскихъ 
книгъ (Великій гребникъ и служебникъ, Екзегезисъ 
Сильвестра Коссова, Книжка о седми сакраментахъ, 
Лиѳосъ), какъ несогласую щ ихся с ъ  Православньшъ 
исповѣданіемъ. Въ Кіевѣ отмалчиваются; патріархъ 
настоятельно требуетъ, чтобъ п р и слали согласіе 
свое съ московскимъ опредѣленіемъ времени п р е - 
существленія; грозитъ, что въ  противномъ случаѣ 
поясалуется четыремъ патріархамъ; гребуетъ, чт объ 
прислали для объявленій „мужа смиренномудра, 
пріискренно Восточныя Церкви сыпа, вѣдуща из- 
вѣстно писанія Св. Отецъ, а не силлогизмами и 
аргумеитами токмо у праж няю щ ася". Нѣтъ отвѣта, 
потому что между Москвою и Кіевомъ идетъ дру- 
гая пересылка: къ гетману Мазепѣ и кіевскому 
знатному духовенству отослана М а н н а  вмѣстѣ съ 
сочиненіями Лихудовъ; на послѣднюю написали

1) Рукоп. Синодал. библ. № 4 5 2 ; Пиекарева— Древ- 
нія грамоты и акты Рязанскаго края, стр. 1 3 0 .

обличеніе и переслали въ Москву черезъ князя Вас. 
Вас. Голидына, когда онъ былъ во второмъ Крым- 
скомъ походѣ 2).

Такимъ образомъ, партія Медвѣдева находила 
себѣ сильную поддержку во дворцѣ; Ма н н а  была 
наішсана по приказанію Софіи. Голицынъ пересы- 
лалъ написанное въ Кіевѣ обличеиіе на Лихудовъ. 
Мало того! Голидынъ считался покровителемъ іе- 
зуитовъ, которые, благодаря ему, явились въ 
Москвѣ. Французскій іезуитъ, который былъ въ 
это время въ Москвѣ, съ цѣлію пробраться чрезъ 
Сибирь въ Китай, такъ отзывается о Голицынѣ. 
„Этотъ первый министръ, происходившій изъ зна- 
менитаго рода Ягеллоновъ, безъ сомнѣнія, былъ 
самый достойный и просвѣщенный вельможа при 
Дворѣ Московскомъ; онъ любилъ иностранцевъ, и 
особенно Французовъ, потому что благодарныя на- 
клонности, которыя онъ въ нихъ замѣтилъ, совпа- 
дали съего собственными; вотъ почему его  упрека- 
ли, что у него и сердце такое же французское, 
к а к ъ и  имя. Еслибъ дѣло зависѣло отъ него одного, 
то разумѣется всѣ наши желанія были бы испол- 
нены; еслибъ онъбылъ полнымъ хозяиномъ, еслибъ 
онъ не долженъ былъ вести себя осторожно отно- 
сителыю другихъ бояръ, то съ удовольствіемъ 
открылъ бы намъ путь въ Сибирь и облегчилъ бы 
намъ доступъ въ Китай, изъ уваженія къ Людо- 
вику Великому, котораго онъ былъ страстный по- 
клонникъ. Меня увѣряли, что сынъ его носилъ 
портретъ его величества въ формѣ Мальтійскаю 
креста, что отецъ считалъ для себя великою че- 
стію “ 3). Другой посланникъ, бывшій въ Москвѣ въ 
описываемое время, не иначе называетъ Голицына, 
какъ великимъ человѣкомъ. Описывая свой первый 
пріемъ у перваго министра, онъ говоритъ: „Я ду- 
малъ, что нахожусь при Дворѣ какого-нибудь ита- 
ліяискаго государя. Разговоръ шелъ на латинскомъ 
языкѣ обо всемъ, что происходило важяаго тогда 
въ Европѣ; Голицынъ хотѣлъ знать мое мнѣніе о 
войнѣ, которую императоръ и столько другихъ 
государей вели противъ Франціи, и особенно объ 
Аиглійской революціи; онъ велѣлъ мнѣ поднести 
всякаго сорта водокъ и винъ, совѣтуя въ то же 
время не пить ихъ. — Голицынъ хотѣлъ населить 
пустыни, обогатить нищихъ, дикарей, сдѣлать ихъ 
людьми, трусовъ сдѣлать храбрыми, пастушескіе 
шалаши п р е вратить въ каменныя палаты. Домъ 
Голицына былъ одинъ изъ великолѣпнѣйшихъ въ 
Европѣ“ 4). До насъ дошло подробное описаніе 
этого великолѣпнѣйшаго дома, сдѣланное по при- 
казанію правительства послѣ сверженія Голи- 
цына 5). „Въ палатѣ подволока накатная, при- 
крыта холстами, въ серединѣ подволоки солнце съ

2 )  Р у к о п . С и н о д а л . б и б л іо т . №  3 4 6 ;  р о з ы с к ъ  М е д в ѣ -  
д е в а  с м . п и ж е .

3) Voyage en divirs é ta ts  d’Europe e t d ’Asie, entrepris  
pour découvrir un nouveau chem in à la  Chine, p. 2 4 6 .

4) De la  N euville— Relation curieuse e t nouvelle de 
Moscovie, p . 1 5 , 1 7 7 , 1 7 8 .

5) К нига Малорос. Приказа, № 1 0 9 , въ Арх. Мин. 
Ю стицш.



лучами, вызолочено сусальнымъ золотомъ; кругь 
солнца бѣги небесные съ  зодіями и съ  планеты 
писаны живописью; отъ солнца на желѣзны хъ 
трехъ  прутахъ  паникадило бѣлое костяное о пяти 
поясахъ, въ  поясѣ по осьми подсвѣчниковъ; цѣна 
паникадилу 1 0 0  рублей. А по другую сторону 
солнца— мѣсяцъ въ лучахъ , посеребренъ; кругъ  
подволоки въ  2 0  клеймахъ рѣзны хъ позолочен- 
ныхъ, писаны пророческія и пророчицъ лица. Въ 
четырехъ рамахъ рѣзны хъ четыре листа нѣмец - 
кихъ, за  листъ по пяти  рублей. И зъ портретовъ 
были у Голидына: В. К . Владиміра Кіевскаго, 
царей —  И вана І V, Оедора И вановича, Михаила 
Ѳедоровича, Алексѣя М ихайловича, Ѳеодора, Инана 
и П етра Алексѣевичей; четыре персоны королев- 
скихъ. Н а стѣнахъ  палаты  въ разныхъ мѣстахъ 
пять зеркалъ, одно въ  черепаховой рамѣ. Въ той 
же пал атѣ  4 6  оконъ съ оконницами стекляными, 
въ  нихъ стекла съ личинами. Въ спальнѣ въ р а- 
махъ деревянныхъ вызолоченныхъ землемѣрные 
чертежи печатные, нѣмецкіе, на полотнѣ; четыре 
зеркала, двѣ личины человѣческихъ каменныхъ 
арапскія; кровать нѣмецкая орѣховая, рѣзная, 
рѣзь сквозная, личины человѣческія и птицы и 
травы ; на кровати верхъ орѣховый ж е рѣзной, 
въ  серединѣ зеркало кругл ое ; цѣна 1 5 0  рубл ей  1). 
Д евять стульевъ обиты кожами золотными; 
кресла съ подножіемъ, обиты бархатомъ. Много 
было часовъ боевыхъ и столовыхъ во влагалищ ахъ 
черепаховыхъ, оклееныхъ усомъ китовымъ, кожею 
красною; Н ѣмчинъ на конѣ, а въ  лошади часы. 
Ш катулки  удивительныя со множествомъ выдвиж- 
ныхъ ящ иковъ, чернильницы янтарны я. Три фи- 
гуры  нѣмецкія орѣховыя, у  нихъ в ъ  срединахъ 
трубки стекляны я, на нихъ по мишени мѣдной, 
на мишеняхъ вы рѣзаны  слова нѣмецкія, а  подъ 
трубками въ  стекляны хъ чаш кахъ  р ту т ь “ .

У перваго министра было много книгъ: П охвала 
благочестивымъ государемъ царемъ, сложеніе іеро- 
монаха Антонія Русаковскаго. К нига печатная бла- 
годарственная к ъ  В. Государемъ. К нига писан- 
ная— врученіе привиліе на академію. К нига писан- 
ная  о граж данскомъ ж итіи  или о поправленіи 
всѣхъ дѣлъ, яж е належ атъ  обще народу. Книга 
Тестаментъ, или завѣ тъ  Василія царя Греческаго

1) Въ 1 6 7 8  году  С о ф ія  п о д арила Голиды н у кровать 
съ  позолотою и росписаніем ъ . П риказны я дѣла Москов. 
А рх. Мин. И н. Д . 1 6 8 7  года.

сыну его Льву Философу. К ако царица Олунда 
близнятъ  нороди и како ихъ свекровь и ея  мать 
цесарева хотя погубити. Г рам атикъ  печатной. Кни- 
га  нисанная на польскомъ я зы к ѣ . К нига Іова Л у- 
дольф а письменная. К нига письменн ая переводъ 
отъ  Вселенскихъ патріарховъ  М елетія діакона. 
К нига переводъ съ  польскаго письма съ  печатны е 
книги, глаголемой А лкоранъ Махметовъ. К нига съ 
польскаго письма с ь  исторіи о Магилонѣ К ралевнѣ. 
К нига о послахъ, гдѣ кому въ  которомъ государ- 
ствѣ поклониться. Ч еты ре книги нѣмецкихъ. Че- 
ты ре книги письменныя о строеніи комедіи. Восемь 
книгъ календарей разны хъ лѣ тъ . К нига рукопис- 
наго п рава, или уставъ  воинской Голландской 
Зем. ш , П ѣвчая нѣмецкаго язы к а. Г рам атикъ  поль- 
скаго и латинскаго язы к а. И сторія письменная 
польскаго язы ка. Конскій лѣчебникъ. К нига на 
нѣмецкомъ язы кѣ  всяким ъ рыбамъ и звѣрям ъ въ 
лицахъ. Судебникъ. Родословная. А ртикульная. Ру- 
копись Юрія Сербенина. Л ѣтописецъ Кіевскій. Со- 
ловецкая челобитная. К нига о ратномъ строю. Кни- 
га  землемѣрная нѣмецкая.

Въ 1 6 8 9  году въ  д р у го й  разъ  э т и  великолѣпны я 
палаты  увидали господина своего, печально воз- 
вращ авш агося и з ъ  неудачнаго  похода. Люди, искав- 
шіе милостей любимца, попрежнему толпились въ 
изукраш енной залѣ , восхищ аясь солнцемъ и мѣ- 
ся цемъ въ  потолкѣ, превозносили удачи похода, 
поздравляли съ  милостями царскими. Н о  Голицынъ 
зн ал ъ , сколько людей негодуетъ на эти милости, 
к ак ъ  незаслуженно получениыя. П авительство изо 
всѣхъ  силъ поддерживало Голиды на, превознося 
его подвиги; но это правительство само нуждалось 
въ  поддерж кѣ, и Голицыну нечѣмъ было поддер- 
ж ать  его: онъ непріобрѣлъ  славы  великаго полко- 
водца, разгромившаго поганые улусы  татарскіе , 
не пріобрѣлъ чрезъ это народной любви, которою 
могъ бы прикры ть Софію, держ ать враговъ  ея  въ 
почтительномъ разстояніи . Н равственны я средства 
снасенія были потеряны въ неудачны хъ крымскихъ 
походахъ. П оддержать Софію могъ одинъ Щ акло- 
витый своими средствами, на которы я не былъ 
способенъ Голицы нъ. Оберегатель находился въ 
тяж ком ъ положеніи: ему оставалось не одобрять 
средствъ Ш акловитаго,. и въ  то же время робко, 
за тая с ь  отъ  самого себя, ж елать имъ усп ѣха, ко 
торы й одинъ могъ снасти его. Медлить, отклады- 
вать , вы ж идать нельзя стало больше: дѣлобыстро 
приближ алось к ъ  развязкѣ .



Г л а в а  II.
Паденіе С о ф і и . Дѣятельность царя Петра д о  перваго

Азовскаго похода.
Зн ач ен іе Петр а  и соверш еинаго имъ переворота. —  Воспитан іе Петра. —  У чителя-иностранцы . —  Строеніе су д о в ъ . —  
Ж енитьба П етра. —  Столкновеніе съ правительницею . — Намѣреніе Софіи вѣнчаться на ц ар ств о . —  Вражда Софіи къ 
царицѣ Н атальѣ К ириловнѣ . -  В . В . Голицынъ и Ш акловиты й. —  Напрасное стараніе поднять стрѣльцовъ, — Неудо- 
вольствія со сторопы П етра . — Сборъ стрѣльцовъ въ Кремлѣ 7-го  а в г у с т а . — Бѣгство П етра  въ Троицкій м онасты рь. —  
Напрасныя попы тки Софіи прим ириться съ  братом ъ. — Стрѣльцы принуж даю тъ ее выдать Ш ак л ов и таго . —  Розыскъ  
Ш акловитаго; ссылка Г олицы ны хъ. —  Распря м еж ду близкими къ П етру людьми по поводу Г ол ицы ны хъ . — К азнь Ш а-  
кловитаго съ  тов ар и щ аіш . —  Новые доносы на киязя В . В . Голицына и отягч еніе его уч асти . — Розы скъ и казнь  
М едвѣдева. —  Отстраненіе Софіи отъ  правительства и заклю ченіе ея въ монастырь. —  П родолж еніе доносовъ . — Новое 
правительство. — Ссора князя Бориса Голицы яа съ  Д олгорукам и. — Л ефортъ. — Ц арскіе потѣхи. — К ом панія , —  Состояніе 
общ ества. —  Д ѣла М алороссійскія. —  Положоніе Русскихъ  лю дей въ польскихъ об л а ст я х ъ . —  Мазена и П ал ѣ й . — Д ѣ ла

объ откупѣ .

„В ъ одномъ государствѣ царственный ребенокъ, 
вслѣдствіе семейной враж ды , го н ен ія  отъ родствен- 
никовъ, подвергался страш нымъ опасностямъ, 
спасся чудеснымъ образомъ, воспитывался въ  уе- 
диненіи, среди низкихъ людей, набралъ  себѣ изъ  
среды эгихъ  людей новую храбрую друж ину, одо- 
л ѣ лъ  съ нею противниковъ и сталъ  основателемъ 
новаго общества, новаго могущественнаго государ- 
ства, проводилъ всю свою ж изнь въ  борьбѣи оста- 
вилъ по себѣ двойную память: одни благославляли 
его, другіе п роклина л и “ .

—  О  комъ это идетъ рѣчь; что это, хотятъ  намъ 
повторять старую  сказку  о Кирѣ и Ромулѣ; кто 
ей теперь вѣритъ?

С казы вается не ск азк а , не о К ирѣ и Ромулѣ 
идетъ рѣ чь , — приводятся неоспоримыя и звѣ стія о 
Русскомъ царѣ  П етрѣ А лексѣевичѣ, который ж илъ 
въ  концѣ X V II и началѣ  X V III вѣка; пора оста- 
вить толки о сказкахъ , о миоахъ, и подмѣчать об- 
щ іе законы  историческихъ явленій.

Мы видѣли, что во второй половинѣ X V II вѣка 
Русскій  народъ явственно тронулся на новый 
путь; послѣ многовѣковаго движенія на востокъ, 
онъ н ачал ъ  новорачивать на занадъ , — поворотъ, 
который долж енъ б ы л ъ  необходимо в ес ти  к ъ  страш - 
ному перевороту, болѣзненному нерелому въ жизни 
народной, въ  сущ ествѣ народа, ибо здѣсь было 
сближеніе съ народами цивилизованными, у кото- 
ры хъ надобно было учиться, которымъ надобно 
было подраж ать. Вопросъ о томъ, могло ли сбли- 
ж еніе съ  европейскими народамп и воспринятіе ихъ 
цивилизаціи соверш иться въ  Россіи спокойно, по- 
степенно, безъ увлеченій, рѣ ш ается легко п ри вни- 
мателы ю мъ наблюденіи общихъ законовъ истори- 
ческихъ явленій. Когда мы говоримъ о проскѣще- 
ніи, о цивилизаціи, то разум ѣем ъ  громадную силу, 
к оторая  безконечно п о д нимаетъ народъ, ею обла- 
дающій, надъ  народомъ, у к отораго  ея  н ѣ т ъ ;  какъ  
ж е теперь съ  понятіемъ о слабости соедииить по- 
нят іе  силы? К а к ъ  п р е дположить, что ш ирота и 
ясность взгляда , сдерж анность, самостоятельность, 
плоды цивилизаціи давней и крѣпкой должны

быть достояніемъ народа нецивилизованнаго? Съ 
другой стороны, въ жизни народовъ мы замѣчаемъ 
извѣстны е періоды, въ  которые они п р о водятъ 
извѣстное начало, ж и вутъ  имъ, подчиняются ему 
вполнѣ; наступаетъ другое время, на очереди ста- 
новится новое начало, и народъ предается ему; но- 
вое начало начинаетъ господствовать насчетъ 
стараго , обнаруж ивается обыкновенно сильная 
враж да къ  послѣднему, отрицаніе того, что было 
при его госнодствѣ, дурные отзывы о времени 
этого господства; народы въ этомъ отношеніи 
не любятъ, не могутъ работать двумъ госпо- 
дамъ: если одного возлюбятъ, другого непремѣн- 
но возненавидятъ. Здѣсь возможна только злая  
борьба между двумя началами, стары м ъ и но- 
вымъ, борьба, необходимо раздраж аю щ ая, ведущ ая 
къ  увлеченію, къ  крайностямъ. Можно ли себѣ 
представить, чтобъ молодой, исполненный ж и- 
зненныхъ силъ народъ, сблизившись съ дру- 
гими, превосходящими его народами, понявиш, 
чрезъ сравнеиіе, недостатки своего быта, не бро- 
сился вдругъ на все то, чтó казалосьем у лучшимъ 
у другихъ? Д а и можно ли было медлить, когда не- 
сосгоятелы іость въ всемъ, несостоятельность ма- 
тер іальн ая  и нравственная, была такъ  явна? Ко- 
гда нельзя было начать ни одного дѣла, не начав- 
ши вмѣстѣ съ  тѣмъ и многихъ другихъ, этому дѣлу 
способствующихъ, для него необходимыхъ? З апад- 
ные европейскіе народы въ  описываемое время, 
относительно цивилизація своей, стояли вы соко надъ 
Русскимъ, который долженъ быдъ идти к ъ  нимъ 
въ  ученье; но для этихъ самыхъ западныхъ наро- 
довъ не прошло еще тогда время рабства чужому, 
нерадѣнія о своемъ, презрѣнія к ъ  нему; ослѣплен- 
ные блескомъ античной цивилизаціи, съ  неодоли- 
мою силою потянулись они к ъ  ней, доходя иногда 
вначалѣ  до дикихъ увлеченій, отдались въ  
н ауку  Грекамъ, Римлянамъ, даже П таліянцамъ,
прежде другихъ познакомившимся съ Греками и 
Римлянами; свое было в ъ  опалѣ, къ  своему отно- 
сились к ак ъ  к ъ  варварскому; значенія, величія 
своей исторіи въ  сравненіи съ  исторіею Грековъ и



кви; но извѣстно, какое сильное сонротивленіе 
в стр ѣ ти л ъ  онъ своему дѣ лу , к а к ія  сильны я воз- 
ст ан ія  вельможъ и народа долж енъ былъ онъ по- 
бороть; значитъ, А глійскій народъ былъ насиль- 
ственно отторгнутъ отъ  папы , и реформа, которою 
т а к ъ  гордятся А нгличане, была личнымъ дѣломъ 
Генриха V III . В ъ Римѣ будутъ очень довольны 
таким ъ  мнѣніемъ.

Петръ  былъ предетавителемъ, вождемъ своего 
народа въ  дѣлѣ  народномъ; отсюда обязанность 
истори кап ри  описаніи великаго переворота: н е  от- 
ры вать главнаго  дѣ ятеля—вож дя— отъ народа, отъ  
общества; съ  самаго начала слѣдить, к ак ъ  образо- 
вы валось его существо п о д ъ  вліяніемъ условій, 
приготовленныхъ исторіею народа, ибо явленія, 
новидимому самыя случайны я, имѣвш ія вліяніе 
на характеръ  историческаго дѣ ятеля, окраш иваю т- 
ся цвѣтами, господствующими въ обществѣ, и чрезъ 
это-то окраш и ваніе общество и проводитъ свое вл ія- 
ніе на историческаго дѣятеля.

Мы видѣли, к ак ъ , вслѣдствіе извѣсгны хъ усло- 
в ій , русское общество к ъ  концу X V II в ѣ к а  вы ра- 
богало мало своихъ силъ, сдерживающ ихъ личную 
силу, которой было т а к ъ  много простору. Вотъ по- 
чему дѣвственная стран а представляла такое об- 
ширное ноприще для богатырей всякаго рода, для 
людей, которы м ъ, по выраженію  пѣсни, было 
грузно отъ  силы , которые стремились разминать 
свое плечо богатырское и, когда расходятся, не 
знали  удерж у. Богаты рскій , геройскій періодъ прс- 
кращ ается  въ  народѣ вмѣстѣ съ  цивилвзацію , съ 
развитіемъ общественныхъ силъ; цивилизованное, 
развитое общество сж имаетъ личную силу, вго- 
н яетъ  ее въ  извѣстны е предѣлы , ограничиваетъ спе- 
ціализированіемъ занятій ; отсюда понятно, что въ 
обществѣ цивилизованномъ сильные лю диявляю тся 
не в ъ  так и хъ  богаты рскихъ разм ѣрахъ, к ак ъ  въ  
обществахъ юныхъ. Мы очень хорошо знаемъ, к акъ  
упраж неніе разви ваетъ  всякаго рода силы, и по- 
тому нечего уди вляться , что старинны е сильные 
лю д и  были сильнѣе наш ихъ, ибо имѣли болѣе про- 
стору уп раж н ять  свои силы во всѣхъ направле- 
н іяхъ . Въ Россіи, болѣе чѣмъ въ какомъ-нибудь 
другомъ европейско-христіанскомъ государствѣ, об- 
щество, вслѣдствіе своей исторіи, предоставило про- 
стора для дѣятельности Верховной власти, и по- 
тому неудивительно, что въ  Россіи X V III вѣ кам ы  
встрѣчаемъ двоихъ государей съ  неимовѣрною дѣя- 
тельностію  —  П етра І-го  и Екатерину П -ю. Обще- 
ство юное, неразвитое не допускаетъ  раздѣленія 
зан ят ій ; отсюда сильному человѣка возможность и 
необходимость браться за  все, уп раж н ять  свои 
силы въ  многоразличныхъ родахъ занятій ; отсюда 
многообразная дѣятельность П етра; вслѣдствіе 
тѣ х ъ  ж е общественныхъ условій, увидимъ впо- 
слѣдствіи на другомъ ноприщ ѣ многообразную дѣя- 
тельноеть Ломоносова.

П етръ съ  своими сподвижниками заканчиваетъ , 
собственно говоря, древній, богаты рскій отдѣлъ 
Русской И сто р іи . Это послѣдній и величайш ій изъ

богатырей; только храстіанство и близость к ъ  на- 
шему времени избавили насъ (и  то не совсѣмъ) 
отъ  кул ьта этому полубогу и отъ миѳическихъ пред- 
ставленій о подвигахъ этого Геркулеса.

Общество юное, кипящее неустроенными силами, 
произвело исполина, к ак ъ  ю ная земля в ъ  допотои- 
ное время производила громадныя сущ ества, скелеты 
которы хъ приводятъ въ  изумленіе наш ъ мелкій 
родъ. П о становится страшно: куда будутъ на- 
правлены  эти силы при такомъ отсутствіи умѣ- 
ряю щ ихъ, образовательны хъ началъ; к ак ія  нрав- 
ственныя иеленки п р и готовило общество для Петра; 
к а к ъ  оно воспитаетъ, образуетъ исполина?

Мы видѣли неудовлетворительность нравствен- 
наго состоянія древняго русскаго общества; но ви- 
д ѣ л и так ъ -ж е , что движ еніе, начавш еесявъ  обществѣ 
во второй половинѣ X V II в ѣ к а , и борьба, вслѣд- 
ствіе того происшедшая, могли только ухудш ить 
нравственное состояніе. К ак ъ  ни печально бываетъ 
нравственное состояніе въ  извѣстномъ обществѣ, 
но если послѣднее ж иветъ, не руш ится, значи тъ—  
сущ ествую тъ извѣстны я нравственны я сдержки и 
связи , которыя не даютъ ему окончательно рас- 
пасться. Н о если это общество двинется, взвол- 
нуется въ  силыюмъ переворотѣ, то стары я связи 
необходимо ослабѣваю тъ, иногда совершенно ру- 
ш атся, и общество подвергается сильному нрав- 
ственному колебанію, ш аткости, смутѣ, пока нрав- 
ственны я связи снова окрѣинутъ или замѣнятся 
новыми. Поэтому справедливо говорятъ , что пере- 
ходное время есть самое печальное для обществен- 
ной нравственности. П режде, до второй половины 
X V II в ѣ к а , бы лъ неоспоримымъ авторитетъ  отцовъ 
духовныхъ; теперь, съ  одной стороны, раскольники, 
съ  другой— новые учители православны е и не-  
православны е подкапы ваю тъ этотъ  авторитетъ; 
архіереи, свящ енники оказы ваю тся несостоятель- 
ными, к ак ъ  учителя; молодое поколѣніе и вождь 
его воспитываются в ъ  убѣжденіи, что э т и х ъ  учите- 
лей нечего слуш ать, говорятъ  они Богъ  знаетъ 
что, потому что невѣжды; учителей этихъ прежде 
всего надобно учить.

Древнее русское общество находило нравствен- 
ны я сдерж ки въ  родовомъ бы тѣ; членъ рода чтилъ 
своего старш аго, находился подъ его надзоромъ и 
властію , которая, к ак ъ  знаемъ, была очень обширна 
и, п ри случаѣ , давала себя тяж ело чувствовать 
ослушнику; членъ рода уваж алъ  мнѣніе рода; 
боялся своимъ поведеніемъ нанесть безчестіе ему. 
Теперь и родовая связь ослабѣла, а  другихъ сдер- 
ж екъ  на ея мѣсто общество еще не выработало.

Древнее русское общество употребляло извѣ- 
стны я матеріальны я сдержки въ помощь нравствен- 
нымъ: т а к ъ , люди знатны е и достаточные держали 
своихъ ж енъ и дочерей в зап ер ти, в ъ  теремахъ. Т е- 
нерь это затворничество начало п р е кращ аться. Но 
к ак ъ  ни какая тюрьма не восниты ваетъ, не при- 
готовляетъ для свободы, не развиваетъ и н е  у к р ѣ - 
п ляетъ  силъ, т а к ъ  и теремъ не воспигалъ русской 
женщ ины для ея  новаго положенія, не укрѣпилъ



ея нравственныхъ силъ; а съ другой с тороны, об- 
щество не приготовилось еще к ъ  ея принятію, не 
могло представить ей чисто нравственныхъ сдер- 
жекъ, какъ  не представляло ихъ и для мужчины. 
Приыѣръ исторической жеищины, освободившейся 
изъ терема, но не вынесшей изъ него нравствен- 
ныхъ сдержекъ и не нашедшей ихъ въ обществѣ, 
представляетъ богатырь-царевна Софія Алексѣевна.

К акъ же воспитывался богатырь-царевичъ Петръ 
въ расшатавніемся обществѣ?

Трехъ лѣтъ остался Петръ по смерти отца и, 
съ восшествіемъ на престолъ старшаго брата, под- 
вергся удаленію, гоненію вмѣстѣ съ матерью и ея 
родственниками. Спокойная, правильная обста- 
новка во время младенчества способствуетъ пра- 
вильности развитія, не ускоряетъ его въ ребеикѣ; 
напротивъ, — печальная доля въ младеичествѣ, го- 
ненія, бури способствуютъ раннему развитію въ 
дѣтяхъ способныхъ. Предъ глазами постоянно пе- 
чальная мать, толкующая съ ближними людьми о 
своей невзгодѣ, ссылкѣ братьевъ, благодѣтеля Ма- 
твѣева: ребенокъ пламенный, воиспріимчивый пи- 
тается, раздражается семейною враждою; то, что 
другія дѣти узнаютъ только изъ нянькиныхъ ска- 
зокъ, какъ злые родственники гонятъ невинныхъ 
дѣтей, какъ послѣднія или гибнутъ, или торже- 
ствуютъ, то маленькій Пеетръ испытываетъ въ дѣй- 
ствительности, —онъ уже герой драмы, дѣйствующее 
лицо; онъ ненавидитъ гонителей настоящею, дѣй- 
ствительною ненавистью, и сочувствіе его къ ге- 
роямъ посильнѣе, чѣмъ у другихъ дѣтей къ  ихъ 
сказочнымъ героямъ, ибо эти герои— онъ самъ и 
его мать, дядья. Царевича начали учить грамотѣ, 
призвали, по обычаю, дьяка, умѣвшаго хорошо чи- 
тать и писать. Дьякъ былъ П икита Моисеевъ сынъ 
Зотовъ, знаменитый впослѣдствіи Пресбургскій 
патріархъ.

Петру оканчивался десятый годъ, когда умеръ 
царь Ѳеодоръ. Петра выбираютъ въ цари; но этотъ 
выборъ ведетъ къ  стрѣлецкому бунту. До сихъ поръ 
удаленіе, гоненіе раздражали ребенка; теперь страш- 
ныя, кровавыя сцены передъ глазами, мучитель- 
ная смерть родныхъ, отчаяніе матери, власть по- 
хищается, переходитъ въ  руки прежнихъ гоните- 
лей. Послѣ, приближенные къ Петру люди разска- 
зывали иностранцамъ, что во время стрѣлецкаго 
бунта маленькій Петръ сохранилъ удивительн ое 
спокойствіе, нисколько не измѣнился въ лицѣ, и 
указывали н а  это, какъ  на признакъ будущаго ве- 
личія 1) . По какъ бы ни держалъ себя Петръ во 
время стрѣлецкаго бунта, кровавыя сцены не могли 
остаться безъ вліянія, и чувства, возбужденныя 
ими, должны были дѣйствовать разрушительно, 
хотя бы и сдержаны были на время.

Опять удаленіе и гоненіе, опять передъ глазами 
вѣчно печальная мать и вѣчныя жалобы, вѣчные 
толки о томъ, что власть нохищена и дѣлается 
Богъ знаетъ что въ государствѣ. Грустно и скуч-

но! — страшно скучно для ребенка, которому уже 
„начинаетъ быть грузно отъ силушки, какъ  отъ 
тяж елаго бремени“ . Ученье кончилось съ уходомъ 
Зотова; у старшихъ братьевъ Петра послѣ дьяка, 
выучившаго грамотѣ, былъ другой учитель, Си- 
меонъ Полоцкій; Петру не дали такого учителя. 
Что же д ѣ л ать  огненному мальчику, который, когда 
и выросъ, не умѣлъ ходить, а только бѣгать? 
Оставалось одно зан я тіе— „ходить по улицѣ ши- 
рокой, съ ребятами тѣш иться“ , какъ  говориласта- 
ринная нѣсня. И Петръ выбѣгаетъ  изъ дворца на 
улицу, чтобъ больше уже не возвращаться во дво- 
рецъ съ тѣмъ значеніемъ, съ какимъ сидѣли тамъ 
его предки. Въ потѣхахъ съ ребятами на улицѣ, 
въ воинскихъ играхъ, новый Ромулъ кличетъ кличъ 
но новую дружину, и дружина собирается, удалые 
п о т ѣ ш н ы е  к о н ю х и , будущіе образцовые полки. 
Молодой богатырь расправляетъ свои силы. Въ то 
время, когда Россія повернула на новый нуть, какъ 
нарочно, грустьи скука ныгоняютъ молодаго царя 
изъ дворца на улицу, въ новую сферу, гдѣ онъ 
окруженъ новыми людьми, гдѣ онъ вождь новой 
дружины, разорвавшей съ п режнимъ бытомъ, съ 
прежними отношеніями. Безъ оглядки бѣжитъ онъ 
изъ скучнаго дворца чистымъ и свѣжимъ, новымъ 
человѣкомъ и, потому, способнымъ окружить себя 
новыми людьми; онъ убѣж алъ отъ царедворцевъ и 
ищетъ товарищей, беретъ всякаго, кто покажется 
ему годнымъ для его дѣла. Образуется новое обще- 
ство, новое государство, и, какъ  обыкновенно бы- 
вало п р и  этомъ, является дружина съ своимъ во- 
ждемъ, которая и движется, разруш ая старое, со- 
зидая новое; царь по происхожденію (r ех  ех  n о b і l і - 
t а t е) становится вождемъ дружины по личной 
доблести (d n х ех  ѵ іr t u t е) и удерживаетъ за со- 
бою преимущественно этотъ характеръ. Въ немъ 
не было н ичего , что старинные Русскіе люди при- 
выкли соединять съ значеніемъ царя; это герой въ 
античномъ смыслѣ; это въ новое время единствен- 
ная исполинская фигура, какихъ мы видимъ много 
въ туманной дали, п р и  основаніи и устроеніи че- 
ловѣческихъ обществъ. Слѣдя за дѣятельностію 
Петра, мы не должны ни на минуту забывать, что 
имѣемъ дѣло несъ  государемъ только, а с ъ  началь- 
никомъ новаго общества, съ вождемъ дружины, 
основывающей новое государство, съ человѣкомъ, 
проникнутымъ исключительно одною мыслію, слу- 
жащимъ одному началу. Новыя отношенія немогли 
не высказаться въ новыхъ формахъ; отсюда пере- 
мѣна въ обращеніи у Петра съ своими, п р о стой, 
совершенно токарищескій тонъ его переписки съ 
новыми людьми, на какихъ бы ступеняхъ они ни 
находились, какого бы происхожденія ни были, лишь 
бы только п р и надлежали къ  новому обществу, были 
товарищами царя въ дѣлѣ преобразованія. Совре- 
менное общество хорошо понимало эти отношенія: 
когда Русскіе люди раздѣлились и пошла борьба, — 
тѣ , которые стали за старину, обратили свою вражду 
на эту дружину, на этихъ новыхъ людей, окру- 
жавшихъ Петра.

1)  The pressent condition of th e Moscovite empire till 
th e year 1 6 9 9 .



Таковое значеніе имѣло то обстоятельство, что 
молодой царь выгнанъ б ы л ъ  грустію и скукоюизъ 
дворца и выбѣжалъ на улицу, гдѣ въ потѣхахъ, 
столько соотвѣтствовавшихъ его натурѣ, онъ рас- 
правилъ свои силы и получилъ тѣ дружинныя 
привычки, которыя так ъ  соотвѣтствовали его дѣя- 
тельности, его историческому значенію. Но дру- 
жинная жизнь, если съ одной стороны предпола- 
гаетъ сильную дѣятельность, подвиги, то съ дру- 
гой— преднолагаетъ веселую, разгульную жизнь, 
опять соотвѣтствующую природѣ людей, способ- 
ныхъ къ дружинной жизни. Т акъ жилось въ ста- 
рой Руси, гдѣ князь прежде всего былъ вождемъ 
дружииы; ноработатьи потомъ сѣсть нить съ дру- 
яшною— таковъ былъ день стараго Русскаго кня- 
зя , который не могъ принять магометанства, по- 
тому что „Руси есть веселіе пити“ . Слѣдовательно 
нечему удивляться, если и новая дружина Петров- 
ская не разнилась въ этомъ отношеніи отъ ста- 
рыхъ дружинъ. Но здѣсь мы должны припомнитй 
еще и другія условія, которыя намъ объяснятъ 
дѣло во всѣхъ подробностяхъ. Припомнимъ, что 
для Петровыхъ— дѣда, отца и брата, кромѣ ихъ 
природы, недоступный, окруженный священнымъ 
величіемъ и страхомъ дворецъ служилъ тѣмъ же, 
чѣмъ теремъ для древней русской женщины: —  
охранялъ нравственную чистоту, хотя мы знаемъ, 
что, болѣе живой по природѣ, царь Алексѣй Ми- 
хайловичъ любилъ иногда попировать, напоить 
бояръ и духовника. Младшій сынъ его, съ пыл- 
кою, страстною природою выбѣжалъ изъ дворца на 
улицу, а мы видѣли, какъ  грязна была русская 
улица въ концѣ XVII вѣка; справимся съ извѣ- 
стіями о господствовавшихъ порокахъ тогдашняго 
общества, — и намъ объяснятся привычки Петра, 
которыя такъ  намъ въ немъ не нравятся 1).

Но неужели молодой Петръ былъ совершенно 
предоставленъ самому себѣ? Пеужели при немъ не 
было ни одного человѣка, могшаго силою своего 
характера и значенія удержать его отъ крайно- 
стей, къ которымъ влекла страстная, огненная 
природа? Самымъ вліятельнымъ человѣкомъ въ 
этомъ отношеніи могь быть кравчій, к н я зь  Борисъ 
Алексѣевичъ Голицынъ, двоюродный братъ знаме- 
нитаго князя Василья. Князь Борисъ, человѣкъ 
умный, энергическій, распорядительный, образо- 
ванный не менѣе князя  Василья, знаьшій Латин- 
скій язы къ и любившій говорить на немъ, честно 
исполнилъ свои обязанности къ  Петру въ томъ 
отношеніи, что оставался непоколебимо ему вѣ- 
ренъ, берегъ его интересы, оказалъ важныя услу- 
ги въ  борьбѣ съ Софіею и послѣ съ стрѣльцами, 
съ достоинствомъ относился къ своему воспитан- 
нику, когда тотъ уже началъ свою славную дѣя- 
тельность. Вотъ, напримѣръ, какъ  онъ отвѣчалъ 
ему на письмо, извѣщавшее о побѣдѣ: „Милостивое 
письмо твое истинное и побѣдительное принялъ съ 
великимъ благодареніемъ, за что не помалу воз-

ё) Ист. Россіи, т . Х Ш , стр. 7 4 9 , 7 8 4 .

дамъ хвалу Богу. Л а с к а т ь и  м а н и т ь  н е б у -  
ду,  только прошу у  Бога, — всегда такое одолженіе 
и славу чтобъ всегда одержать" 2). Но этого са- 
маго князя Бориса иностранцы и Русскіе не иначе 
называютъ какъ пьяницею. Одинъ изъ иностран- 
цевъ разсказываетъ, что князь Борисъ и молодой 
Андрей Артемоновичъ Матвѣевъ набились къ нему 
на обѣдъ и привели съ собою своихъ друзей, дат- 
скаго коммисара и нѣсколько иностранныхъ куп- 
цовъ; они остались такъ  довольны кушаньями, что 
нѣсколько блюдъ отослали къ своимъ женамъ и 
безъ церемоніи унесли съ собою конфекты 3). Эти 
извѣстія очень важны для насъ, потому что лучше 
всего изображаютъ тогдашнее общество: вотъ пе- 
редовые люди, одни изъ первыхъ повернувшіе на 
новую дорогу, сознавшіе необходимость образова- 
нія и п р е образованія; но какъ они еще не далеко 
ушли! — двувѣры, двуглавые Янусы: одна голова 
обращена впередъ, другая назадъ, говорятъ по- 
латыни и иьянствуютъ, уносятъ съ собою кон- 
фекты съ чужого обѣда! Вотъ еще любопытный 
разсказъ о томъже в н я зѣ  Борисѣ. Знатокъ Латин- 
скаго язы ка позвалъ къ себѣ ииостранцевъ и изу- 
милъ ихъ своимъ грубымъ обращеніемъ съ музы- 
кантами-Поляками, п р и велъ въ уж асъ  выходкою 
противъ несчастнаго учителя дѣтей своихъ, также 
Поляка 4). Князь Борись не любилъ, какъ  видно, 
сдерживаться; онъ былъ такж е очень откровененъ 
и въ письмахъ своихъ къ Петру; онъ начинаетъ 
ихъ обыкновенно лагинскими фразами, но одно 
оканчиваетъ такъ: „Бориско, хотя быть пьянъ“ 5).

Съ княземъ Борисомъ Голицынымъ соединяется 
въ  разсказахъ иностранцевъ молодой человѣкъ, 
такъ ж е  очень близкій къ Петру, Андрей Матвѣевъ, 
сынъ знаменитаго Артемона. 0  двадцатидвухлѣт- 
немъ Матвѣевѣ говорятъ, что онъ былъ очень 
уменъ, хорошо говорилъ по-латыни, любилъ чи- 
тать и съ жадностію слушалъ повѣсти обо всемъ, 
чтó происходило въ Европѣ, имѣлъ особенное рас- 
положеніе къ иностранцамъ; жена его была един- 
ственная русская женщина, которая не румяни- 
лась 6).

Люди, самые приближенные къ Петру, такъ  тя- 
нутъ къ западу, такіе охотники до иностранцевъ; 
Петръ, сгаравшій неудовлетворяемою жаждою  зна- 
нія и дѣятелыюсти, не могъ долго оставаться въ 
удаленіи отъ людей, которые могли его кой-чему 
научить, могли о многомъ поразсказать.

Однажды императрица Елисавета Нетровна, 
вшедши въ комнату племянника своего Петра Ѳе- 
доровича, который занимался черченіемъ, поцѣло- 
вала его и сказала со слезами: „Не могу на сло- 
вахъ разсказать того удовольствія, какое я  чув-

2)  Кабипетъ Петра В . въ Государ. Арх. Отд. II,
книга № 2 , письмо отъ 2 2  ш ля 1 7 0 3 .

3) De la  Neuville p. 2 7 .
4) Корбъ стр. 6 5 .
5) Письно кн. Б . А. Голицына къ Петру Великому 

въ Государст. Архивѣ .
6) De la  N euville.



ствую, когда виж у , что ты  хорошо у потребляешь 
свое время, и вспоминаю, к ак ъ  батю ш ка, заставъ  
однажды меня съ  сестрою за  уроками, сказалъ  
со вздохомъ: „А хъ, еслибъ я  въ  моей молодости 
былъ вы ученъ, к ак ъ  должно! “ 1).

П етра не учили, к а к ъ  должно, по его собствен- 
ному п р и знанію; но онъ многое зналъ; к ак ъ  же 
онъ пріобрѣлъ эти знанія? П усть разскаж еть  
самъ.

К нязь Я ковъ  Д олгорукій, передъ отъѣздомъ 
своимъ во Францію, въ  посольствѣ разговорился 
съ  четы рнадцатилѣтнимъ Петромъ и ,  меж ду прочимъ, 
сказалъ , что у  него былъ важный инструментъ, да—  
ж ал ь— украли; можно было этимъ инструментомъ 
брать дистанціи, не доходя до того мѣста. И скра 
упала въ  порохъ: „К уни мнѣ инструментъ во 
Ф ранціи". Долгорукій купилъ, привезъ; астроля- 
бія въ  р ук ахъ  Петра, но что онъ съ  нею станетъ 
дѣлать: не ум ѣетъ  к ак ъ  в зяться , а  у кого спро- 
сить? К ъ дохтуру Н ѣмцу, — не знаетъ  ли? Д охтуръ 
самъ не знаетъ , но говоритъ, что сы щ етъ знаю- 
щ аго, Голландца Ф ранца Тиммермана. Учитель н а- 
ш елся, а  ученикъ „гораздо присталъ  съ  охотою 
учиться геометріи и ф ортиф икаціи“ 2).

„И  так о “ , говоритъ П етръ, „сей Ф ранцъ, чрезъ 
сей случай , сталъ  при Дворѣ быть безпрестанно въ 
компаніяхъ съ нами“ .

Н аш елся знающій человѣкъ— и дѣло не ограничи- 
вается ученіемъ въ  четырехъ стѣнахъ; ученикъ не 
умѣетъ ходить, а  только бѣгаетъ. Огненный маль- 
чикъ таск аетъ  Тиммермана всюду, и при видѣ 
всякаго новаго предмета разспросы : „Чтб это; за - 
чѣмъ? „П редметовъ новыхъ мало, и безпокойный 
мальчикъ всюду пробирается, загляды ваетъ , нѣтъ- 
ли гдѣ чего, — все ему надобно, все отопри и пока- 
ж и. Въ Измайловѣ забрался въ амбары, гдѣ леж а- 
ли стары я негодныя вещи двоюроднаго дяди ц ар - 
скаго, Н икиты Ивановича Романова, и вдругъ судно 
оеобаго рода, иностранное! — Запросъ Тиммерману: 
что это за  судно? —  Вотъ англійскій . — „Гдѣ его 
употребляю тъ? “ — При корабляхъ для ѣзды  и возки.
—  „Ч ѣмъ лучше наш ихъ? “ — Ходитъ на парусахъ  не 
только-что по вѣтру , н о и п р о ти в ъ  вѣ тру . —  „Про- 
тивъ  вѣтру! — быть не можетъ! надобно посмотрѣть; 
есть ли такой человѣкъ , который бы починилъ 
ботъ и ходъ его мнѣ показалъ ? “ — Е сть. Сейчасъ 
огы скали Голландца К арш тенъ -Б ранта, который 
при царѣ  А лексѣѣ вы званъ  былъ для постройки 
кораблей в ъ  Дѣдиновѣ. В рантъ починилъ ботъ, 
сдѣлалъ мачту и паруса, и началъ  лавировать на 
Я узѣ . „Это мнѣ паче удивительно и зѣло любо 
стал о“ , говоритъ П етръ. „Потомъ, когда я  часто 
то употреблялъ  съ  нимъ, и ботъ не всегда хорошо

1)  Записки Ш телина о П етрѣ  III , въ Гос. А рхивѣ.
2)  К абннетъ, I , к н . 3 8 .  Здѣсь додж но зам ѣ ти ть , что 

если самъ П етръ говоритъ , что учился у  Тишмермана 
геометріи и  ф ортиф икаціи, то ариѳм етикѣ уч ился  пр еж де  
у  кого-нибудь другого; и  арвѳм етическія  упраж ненія его, 
дош едш ія до насъ  (К абин . I , кн . 5 5 ) ,  не относятся къ  
урокамъ Тиммермана.

ворочался, но болѣе упирался въ  берега, я  спро- 
силъ его: для чего та к ъ . Онъ ск азал ъ , что у зка  
вода. Т огда я  перевезъ его на П росяной прудъ (въ  
И змайловѣ), но и там ъ немного ав ан таж у  сы скалъ , 
а охота стала отъ  часу быть болѣе“ .

Р азсказы в ая , к ак ъ  возбуждена бы ла въ  н ем ъ эта  
охота, Петръ  разсуж даетъ: „Монархію Русскую  
дѣдъ наш ъ очистилъ и успокоилъ, отом щ еніе-ж ъ 
(врагам ъ) и распространеніе сыну своему оставилъ , 
который какое тщ аніе к ъ  тому прилагалъ, а  осо- 
бливо в ь  воинскихъ дѣ лахъ , — о томъ всѣмъ есть 
извѣстно, и не точію на землѣ, но и на морѣ поку- 
ш ался (которое дѣло так ъ  у насъ  странно было, 
что едва слы хали о немъ), к ак ъ  то и зъ  осады го- 
года Риги и и зъ  строенія двухъ кораблей в ъ  Д ѣ- 
диновѣ на К аспійское море видѣть возможно. П о 
чего ради тогда тому не исполниться и на насъ сіе 
бремя воля Вышняго П равителя возлож ить изво- 
лила, то оставляемъ неностижимымъ судьбамъ Е го“ .

Что было тайною для П етра, то уж е не тайна 
для потомства. П режде него была сознана необхо- 
димость моря и флота для Россіи: царь А лексѣй 
М ихайловичъ строилъ корабли въ Дѣдиновѣ, мало 
того , —предлагалъ  герцогу Курляндскому, нельзя ли 
строить русскіе корабли въ  его гаваняхъ . Но мы 
видѣли, к ак ъ  строили корабли въ  Дѣдиновѣ, съ 
какою  медленностію, съ какими остановками: одни 
приказы вали , другіе исполняли, не умѣя и нехотя, 
и дѣло не пошло. Чтобы оно пошло, нельзя было 
сидѣть въ  Кремлевскомъ дворцѣ и слать указы : 
н адобно было, чтобъ въ  царѣ  разгорѣлась страсть 
к ъ  морскому дѣлу, чтобъ онъ самъ взял ся  за  то- 
п о р ъ и  началъ  строить корабли, чтобъ е м у  печаль- 
ны я болотистыя мѣста при устьяхъ  Невы казались 
земнымъ раемъ, н а р а д и з о м ъ ,  потому только, 
что они были близки к ъ  морю, что на нихъ можно 
было строить корабли. Необходимость преобразо- 
ваній, новыхъ учрежденій была сознана до Петра; 
но привести въ  исполненіето, на ч т о  прежде толь- 
ко покуш ались, могъ одинъ П етръ.

„Охота ст ал а  отъ  часу болѣе“ . Н ачалъ  провѣ- 
ды вать, гдѣ больше воды. О твѣчали, что ближе 
н ѣ тъ  большого озера к ак ъ  Переяславское, в ъ  120  
верстахъ. Но к ак ъ  туда пробраться? С казать п ря- 
мо матери, что идетъ  на большое озеро п л авать  и 
суда строить, —не отпуститъ: надобно уѣ хать  обма- 
номъ. С казалъ , чтó далъ обѣщаніе съѣ здить къ 
Троицѣ на богомолье, а  отъ Троицы пробрался въ 
Переяславль. Видъ обширнаго красиваго озера, гдѣ 
б о т ъ у ж е н е  будетъ стукаться об ерега , разумѣется 
еще болѣе разманилъ П етра; онъ стал ъ  просить у 
матери завести новую потѣху на о зерѣ , — царица 
согласилась, и Б ран тъ  съ  мастеромъ Кортомъ 
отправились въ  П ереяславль строить корабли.

М олодойбогаты рь рвался и з ъ  дому о т ъ  м атери—  
поразмять своего плеча богаты рскаго, испробовать 
силы -удали молодецкія, только  не въ  чисто поле, 
а  на широкое озеро; м ать употребила сильное сред- 
ство, чтобъ при вязать  его к ъ  дому : Петру не ми- 
нуло еще 1 7  л ѣ т ъ , к ак ъ  его женили 2 7  я нваря



сила разсчеты  себялюбія. Софія и л и  Н аталья? Ш а- 
кловитый съ страшною наивностію вы сказы валъ  
свой выборъ: „Чѣмъ тебѣ, государы ня, не быть, 
лучше царицу известь" 1).

П онятно, что Ш акловитый снѣш илъ налож ить 
свою руку на кого могъ изъ  людей, высказы вавш их ь 
свою приверженность къ П етру : н ы т ал ъ и  выслалъ 
изъ Москвы стольника Я зы кова, который гово- 
рилъ, что царь П етръ А лексѣевичъ— царь только 
по имени, а бить челомъ ему никто не смѣетъ. Но 
поймагь и сослать того и л и  другого неосторожнаго 
на слова ничего не значило. „У насъ люди есть“ , 
говорила царица Н аталья, и дѣйствительно у царя 
П етра были люди, которые, при случаѣ , не огра- 
ничатся одними словами, — у царя П етра есть свое 
войско, эти ненавистные п о т ѣ ш н ы е  к о н ю х и  
о з о р н и к и ,  к ак ъ  величала ихъ Софія съ своими 
приверженцами. Отъ нихъ одно спасеніе въ  стрѣль- 
ц ах ъ , — надобно опять къ  нимъ обратиться, к акъ  въ 
1 6 8 2  году. Но не притупилось ли это оружіе съ 
1 6 8 2  года, и не сама ли Софія съ Ш акловитымъ 
способствовали этому притупленію , вырвавши его 
изъ  рукъ  Хованскаго? Самые дерзкіе изъ  стрѣль- 
цовъ были удалены изъ  Москвы по предложенію 
Ш акловитаго, осталось больш инство людей спо- 
койныхъ, довольныхъ своимъ положеніемъ, кото- 
ры хъ трудно поднять. Д а и чѣмъ поднять на та - 
кое дѣло? Въ августѣ  1 6 8 7  года Ш акловиты й 
вдругъ  предлагаетъ начальнымъ людямъ стрѣлец- 
кимъ написать челобитную, чтобъ Софія вѣнчалась 
царским ъ вѣнцомъ. — „Мы челобитной писать не 
умѣемъ" , отвѣ чали  стрѣльцы . —  „Челобитная будстъ 
написана“ , увѣряетъ  Ш акловиты й. „Челобитная 
будетъ написана“ , но кому ее подать царямъ? — о 
старш емъ пикто не думалъ, все дѣло было в ъ м л ад - 
шемъ. —  „П ослуш аетъ ли насъ царь П етръ  Але- 
ксѣевичъ? с раш иваю тъ стрѣльцы . —  „Если не по- 
слуш аетъ, ступайте въ  Верхъ, задерж ите боярина 
Л ьваК ирилловича и к р авч аго  Б ориса Алексѣевича: 
тогда приметъ челобитье. " — „А патр іархъ  и боя- 
ре? “ — опять спраш иваю тъ стрѣльцы . — „П атріарха 
можно перемѣнить, а  бояре —  опадшее, зяблое де- 
рево; развѣ  постоитъ до поры-до-времени одинъ 
князь Василій Васильевичъ Голицы нъ. "

Т ак ъ  вотъ въ  чемъ дѣло: чтобы исполнить ж е- 
лан іе царевны и Ш акловитаго, надобно пойти въ 
Верхъ бунтомъ, зад ер ж ать двоихъ самыхъ близ- 
кихъ  къ  царю людей, смѣнить патріарха! Прежде 
стрѣльцы  были постепенно приготовляемы к ъ  бун- 
ту  разраж еніем ъ и разнуздываніемъ, да и ту тъ  
масса была поднята извѣстіемъ, что Н арыш кины 
задушили царевича; а теперь вел ятъ  бунтовать, 
чтобъ достигнуть небывалаго, страннаго дѣла, и 
это послѣ того, к ак ъ  употреблены были всѣ сред- 
ства, чтобъ охладить стрѣльцовъ к ъ  бунту, заста- 
вить ихъ  бояться его.

Начальнымъ людямъ дали по пяти рублей съ 
наказомъ, чтобъ поговорили съ  товарищ ами въ

1) Р о зыскное дѣло о Ш акловитомъ.

полкахъ. Но в ъ полкахъ  предлож еніе было при- 
н я т о  та к ъ  же холодно, и Софія п о сп ѣ ш и л а  с а м  а  от- 
к аза ть ся  отъ  него.

Надобно было, но крайней м ѣ рѣ , - разогрѣть пре- 
данность стрѣльцовъ , упрочить себѣ ихъ  защ иту 
на всякій  случай , вы ставить имъ опасность, кото- 
рой подвергается Софія. П равителы ш ца п р и звала 
къ  себѣ ночью нѣсколько стрѣльцовъ и начала 
имъ натолковы вать, что ц а р и ц а  Н аталья  с ъ  братья- 
ми и Ворисомъ Голицынымъ поднимаетъ бунтъ , 
и п атр іар х ъ  противъ нея, Софіи, — ч ѣ м ъ  бы мирить, 
только м утитъ. Ш акловиты й, к ак ъ  будто обра- 
щ аясь с ъ  совѣтомъ въ царевнѣ, давалъ  з н а ть 
стрѣльцам ъ, к ак ія  средства должно употребить, 
чтобъ успокоить Софію: отчего бы к н язя  Б ориса 
и Л ьва Н ары ш кина н е п р и н я т ь ?  Д а и царицу 
можно бы п р и н я ть. „И звѣстно тебѣ , государы ня, 
каковъ  ея родъ и к ак ъ  въ  Смоленскѣ въ л ан тяхъ  
ходила" . Софія отвѣчала на это: „Ж ал ь  мнѣ ихъ, 
и б е з ъ  того ихъ Богъ  убилъ“ . Стрѣльцы  отвѣчали 
очень неопредѣленными словами: „Воля твоя , го- 
судары ня, что изволиш ь, то и дѣ лай“ .

Неопредѣленными словами отвѣчали стрѣльцы  
на неонредѣленныя требованія, неопредѣленныя 
жалобы. К акой бунтъ поднимаетъ царица? П онятно, 
что Ш акловиты й могъ найти изъ  стрѣльцовъ  толь- 
ко пять  человѣкъ, готовыхъ на все; э ти пятеро 
были: П етровъ, С триж евъ, К ондратьевъ, Чермный 
и Гладкій, которыхъ пнтересы были тѣсно свя- 
заны  съ  интерсами Софіи. Ш акловиты й говорилъ 
Чермному: „ Х о т я т ъ  насъ перевесть, а  м у ти тъ  всѣмъ 
царица; м ен я  хотя т ъ  высадить изъ  П риказу, а  васъ, 
которые ко мнѣ въ  домъ вхожи, разослать всѣхъ 
по городамъ. " И вотъ Чермный, чтобъ избыть бѣды, 
начинаетъ толковать товарищ амъ: „К ак ъ  быть? 
хотя и всѣхъ  побить, а корця не выведешь; на- 
добно уходить старую  царицу м е д в ѣ д и ц у .  “ Ему 
возраж али, что за  мать вступится царь П етръ; 
Чермный не останавливался: „Чего и ему спу- 
ск а ть  за  ч ѣ м ъ  стало? “ Гладкій толковалъ: „У царя 
И вана Алексѣевича двери завалили дровами и по- 
лѣньемъ и царскій  вѣнецъ изломали, а кому ло- 
мать только съ ту  сторону. "

С трѣльцы оставались холодны к ъ  этимъ раз- 
сказамъ: полѣньемъ закидали , в ѣ н ец ъ  изломали! —  
прежде было сказано, что и совсѣмъ задуш или; а 
что вышло? Придумали средство посильнѣе: ночью 
въ  двухъ мѣстахъ подъ ѣ зж ал а  къ  стрѣлецкимъ ка- 
раулам ъ вооруж еш іая толпа, схваты вал а десят- 
ника, и начальникъ  толпы при казы валъ  его бить 
до смерти; несчастнаго н ачи н ал и  колотить, п о с л ы- 
ш ался голосъ и зъ  толпы: „Л евъ Кирилловичъ! за 
что его бить до смерти? — душ а хри стіан ская! “ По- 
слѣ было узнано, что м н и м ы й  Н ары ш кинъ былъ 
подъячій П риказа Б ольш ой К азны  Ш ошинъ, довѣ- 
ренный человѣкъ пракительницы.

И это средство не раздраж ало. Не подавались 
и на обѣщ анія грабеж а, когда Гладкій  п релы цалъ, 
что стан утъ  стрѣльцы  грабить домы бояръ и тор- 
говы хъ людей и  дѣлить богатую добычу. Гладкій,



свой человѣкъ у Ш акловитаго, слѣдовательно и у 
Медвѣдева, затрогивалъ и интересъ религіозный, 
обвинялъ патріарха въ новомъ ученіи, по котороиу 
не велятъ  кланяться, когда поютъ а м и н ь  (послѣ 
„пріимите, ядите“ ). Стрѣльцы холодно слушали о 
винахъ патріарха: они помнили 5 іюля 1682  года. 
Не трогались и словами Гладкаго, когда онъ вы- 
ставлялъ противоположность поведенія Софіи и 
Петра: „Наша государыня все Богу молится, а 
т а хъ только на органахъ и на скрипицахъ играю тъ".

Стрѣльцы не трогались, а  между тѣмъ въ 1 6 8 9  г. 
стали обнаруживаться выходки Петра противъ 
Софіи; въ нихъ не было ничего очень важнаго, 
систематиче скаго: Петръ былъ еще молодъ и за- 
нятъ кораблями; несмотря на то, Софія не могла 
не раздражиться и не обезпокоиться, увидавъ на- 
чало дѣла, въ концѣ котораго являлся монастырь. 
8 іюля, въ Казанскую, Петръ въ соборѣ сказалъ 
сестрѣ, чтобъ она не ходила въ крестный ходъ; 
Софія не послушалась, взяла образъ и пошла; 
Петръ разсердился, не пошелъ за крестами и 
уѣхалъ изъ Москвы. Съ его стороны все и окончи- 
лось этою вснышкою. Но положеніе Софіи было 
таково, что она сочла необходимымъ приготовиться 
къ  защитѣ отъ п отѣшныхъ конюховъ, которые 
придутъ вырывать власть изъ рукъ ея. 25  іюля, 
когда Петра ждали въ Москву, по случаю  именинъ 
старшей царевны Анны Михайловны, 50  стрѣль- 
цовъ было тайно поставлено у Краснаго крыльца 
съ  наказомъ слушать набата, которымъ дается 
знать, что н адъ  государынею „хитростьчинится" 1) .

Хитрости не учинилось никакой, но со стороны 
Петра новая выходка, сильно раздражившая Софію, 
ибо дѣло шло о славѣ ея правленія и о князѣ Ва- 
сильѣ Васильевичѣ. Петръ не соглашался на на- 
значеніе наградъ Голицыну и товарпщамъ его за 
второй Крымскій походъ, п о т о м ъ  позволилъ угово- 
рить себя согласиться, но сорвалъ сердце, не до- 
пустивши къ  себѣ Голицына и другихъ воеводъ и 
генераловъ съ благодарностью за награды. 2). Это 
было 2 7  іюля. Въ тотъ же день, вечеромъ, Софія 
пошла ко всенощной къ празднику въ Новодѣви- 
чій монастырь, въ сопровожденіи пятисотныхъ и 
пятидесятнйковъ, и послѣ службы стала жало- 
ваться имъ на царицу Наталью, что опять начи- 
наетъбѣду: „Е сли  м ы  вамъ годны ", говорила Софія, 
" то стойте за насъ; а если не годны, то мы остакимъ 
государство“ . Стрѣльцы отвѣчали, что готовы ис- 
нолнить ея волю; Софія велѣла имъ ждать по- 
вѣстки. Но большинство стрѣльцовъ не хотѣло на- 
чинать дѣла но набату; если дѣйствительно гро- 
зитъ бѣда кому-нибудь изъ членовъ Царскаго Дола, 
то пусть идетъ дѣло законнымъ порядкомъ: пусть 
думный дьякъ скажетъ царскій указъ , — того они и 
возьмутъ, а безъ указа ничего дѣлать не станутъ, 
сколько бы ни били въ набатъ; надобно бить че- 
ломъ о розыскѣ 3). Понапрасну приверженцы Ш а-

кловитаго старались противодѣйствовать такому 
расположенію большинства, понапрасну толковалъ 
Стрижевъ, что изъ розыска ничего не выйдетъ, зло- 
дѣи царевны извѣстны: принять ихъ! а безъ ца- 
ревны стрѣльцамъ будетъ плохо. Петръ присылаетъ 
за Стрижевымъ, Шакловитый не даетъ его; Петръ 
велитъ арестовать самого Шакловитаго въ Измай- 
ловѣ, но скоро выпускаетъ. Съ этой стороны дѣй- 
ствуютъ робко, нерѣшительно, но все же дѣй- 
ствуютъ, — и этого довольно для другой стороны, 
чтобъ сильно безпокоиться и волноваться.

7 августа на Верху толковали, что нашли под- 
метное письмо: ночью придутъ потѣшные конюхи 
изъ Преображенскаго, чтобъ побить царя Ивана 
Алексѣевича и всѣхъ его сестеръ. Вечеромъ Ш акло- 
витый распоряжается, велитъ собрать въ Кремль 
40 0  человѣкъ стрѣльцовъ съ заряженными ружьями, 
3 0 0  другихъ собрать на Лубянкѣ, троихъ деньщи- 
ковъ своихъ посылаетъ къ Преображенскому смо- 
трѣть, куда пойдетъ царь Петръ. Но распоряженія 
п л о х о  исполняются: деныцики не идутъ къ Пре- 
ображенскому на указныя мѣста, на Лубянкѣ нѣтъ 
сбора; сильно волнуются въ Кремлѣ Гладкій и 
Чермный, но ихъ задоръ не сообщается другимъ; 
никто не знаетъ, зачѣмъ ихъ собрали: защищать 
или нападать; въ томъ и другомъ случаѣ будетъ 
усобица, въ которой они не хотятъ участвовать. 
Въ это время всеобщаго тяжелаго, тревожнаго 
ожиданія пріѣзжаетъ въ Кремль изъ Преображен- 
скаго спальникъ царя Петра, Плещеевъ. Гладкій, 
который давно уже ждетъ случая начать дѣло, 
бросается на Плещ еева, стаскиваетъ его  с ъ  лошади, 
срываетъ саблю, бьетъ и ведетъ его въ Верхъ къ 
ІНакловитому. Гладкій дѣйствительно начинаетъ 
дѣло.

Если масса стрѣльцовъ была недоступна вну- 
шеніямъ Ш акловитаго съ товарищами, не хотѣла 
начинать бунта въ пользу Софіи, то не двигалась 
такъ  же и въ противоположномъ направленіи; изъ 
этой массы выдѣлились, какъ  мы видѣли, не болѣе 
пяти человѣкъ, которые готовы были, какъ 1 5  мая 
16 8 2  года, принять на конья кого угодно въ 
пользу Софіи; но, въ противоположность имъ, обра- 
зовался небольшой кружокъ изъ осьми человѣкъ, 
которые въ дѣйствіяхъ Ш акловитаго, Чермнаго и 
Гладкаго видѣли п р е ступленіе и безуміе, и рѣ- 
шились прямо дѣйствовать наперекоръ имъ, въ 
пользу царя Петра, пмѣющаго всѣ права на своей 
сторонѣ. Эти восемь человѣкъ были стременные: 
пятисотный Елизарьевъ; пятидесятники Мельновъ, 
Ульфовъ; десятники Ладогинъ, Феоктистовъ, Турка, 
Троицкій и Капрановъ. Въ ночь съ 7 на 8 августа, 
когда масса остается неподвижною, дѣйствія, раз- 
умѣется, должно ожидать въ этихъ обоихъ крайнихъ 
кружкахъ, ибо здѣсь самые рѣшительные люди, 
опредѣлившіе свои цѣли, люди неколеблющіеся, не- 
шатающіеся. Елизарьевъ съ товарищами стояли на 
Любянкѣ въ ночь на 8 число, одинъ изъ нихъ, 
Мельновъ, былъ посланъ ими въ Кремль для на- 
блюденія, и, возвратясь, объявилъ о поступкѣ

1 )  Р о з н ск н о е  д ѣ л о  о  Ш а к л о в и т о м ъ .
2) Gordon’s  Tagebuch, II , 2 6 7 .
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Гладкаго съ Плещеевымъ. Въ этомъ поступкѣ они 
увидали начало дѣла и рѣшились дѣйствовать съ 
своей стороны: Мельновъ и Ладогинъ посланы 
были въ Преображенское увѣдомить царя, что на 
него и н а  его мать умышляется смертное убійство 1) .

По не одни Мельновъ и Ладогинъ спѣшили въ 
Преображенское съ своимъ извѣтомъ. Вечеромъ 
вельможи узнали, что въ Кремль пускаютъ только 
самыхъ извѣстныхъ и довѣренныхъ лицъ у п р а - 
вительницы. Это такъ  встревожило людей, дер- 
жавшихъ сторону Петра, что они отправились не- 
медленно въ Преображенское. Немного за полночь, 
когда Петръ спалъ уже крѣпкимъ сномъ, его будятъ 
и говорятъ: пріѣхали изъ Москвы стрѣльцы и 
другіе люди съ извѣстіемъ, что множество стрѣль- 
цовъ собрано въ Кремлѣ, хотятъ приходить въ 
П реображенское бунтомъ. Испуганный царь вско- 
чилъ съ постели, к а к ъ  былъ, и прямо н а  конюшню, 
сѣлъ на лошадь— и  в ъ  ближній лѣсъ, куда уже ему 
принесли платье. Одѣвшись, поскакалъ с ъ  постель- 
ничимъ Гаврилою Головкинымъ, карлою и однимъ 
изъ извѣтчиковъ стрѣльцовъ к ъ  Троицѣ, к у д а  прі- 
ѣхалъ около 6 часовъ утра въ сильной усталости, 
и только-что успѣлъ войти въ комнату, какъ бро- 
сился на постель и, заливаясь слезами, разсказалъ 
о своей бѣдѣ прибѣжавшему архимандриту Викентію 
и просилъ у него защиты 2). Осьмаго же числа 
пріѣхалн къ Троицѣ царица Н аталья Кирилловна 
съ дочерью и невѣсткою, преданная Петру знать, 
п отѣшные и стрѣльцы Сухарева полка. Главнымъ 
распорядителемъ здѣсь явился князь Ворисъ Го-
лицинъ .

Москва пришла въ ужасъ, когда 8 числа распро- 
странилась вѣсть объ отъѣздѣ царя изъ Преобра- 
женскаго. Усобица начиналась: — чѣмъ-то кончится? 
На Верху старались показывать видъ, что не обра- 
щаютъ на это происшествіе большаго вниманія. 
Ш акловитый, узнавши о немъ, сказалъ: „Вольно 
ему, взбѣсяся, бѣгать" . Софія объявила стрѣль- 
цамъ, что еслибъ они не остереглись, то всѣхъ 
бы нхъ передавили потѣшные конюхи. Но другое 
было объявлено царю Петру, когда 9 числа онъ 
прислалъ къ  царю Иваиу и Софіи спросить, за- 
чѣмъ были собраны стрѣльцы въ такое иеобычайное 
время. Ему отвѣчали, что стрѣльцы должны были 
провожать царевну въ монастырь на богомолье. 
Вслѣдъ з а  тѣмъ другая присылка отъ Петра: отпу- 
стить къ нему полковника Цыклера съ 5 0  стрѣль- 
цами. Послѣ узнали, что это была хитрость Цыклера. 
Какъ мы видѣли, онъ былъ ревностнымъ привер- 
женцемъ Софіи и участникомъ въ  стрѣлецкомъ 
бунтѣ. Теперь онъ увидѣлъ, что, по всѣмъ вѣроят- 
ностямъ, возьметъ верхъ Петръ, — и далъ знать къ 
Троицѣ, чтобъ его вызвали туда, и онъ откроетъ 
много нужныхъ вещей. Цыклера отпустили послѣ 
долгихъ совѣщаній и отговорокъ 3). За Цыклеромъ 
отправились также съ извѣтами къ Троицѣ Ели-

зарьевъ, Ѳеоктистовъ, Ульфовъ, Турка, Капрановъ, 
Троицкій.

Софіи нельзя было долго оставаться въ спокой- 
номъ ожиданіи, что начнутъ у Т роицы. Она не 
могла не понимать, какъ  выгодно было положеніе 
Петра въ борьбѣ; она сама прежде, въ распрѣ съ 
Хованскимъ, указала эту дорогу къ Троицѣ, какъ 
самую удобную. 13 числа отправленъ б ы л ъ  к ъ  Пе- 
тру бояринъ князь Иванъ Борисовичъ Троекуровъ; 
15 онъ возвратился и привезъ не очень любезный 
отвѣтъ; а  на другой день явилась въ Москвѣ гра- 
мота отъ царя Петра въ солдатскіе и стрѣлецкіе 
полки, чтобъ начальные люди и по 10 человѣкъ 
рядовыхъ изъ каждаго п о л к а были у  Т роицы къ 
18 числу. Софія, посовѣтовавшись съ ближними 
людьми, велѣла позвать къ себѣ начальныхъ людей 
изъ каждаго полка, держала къ нимъ сильную  рѣчь 
и настрого запретила, чтобъ не смѣли ходить къ 
Троицѣ и вмѣшиваться въ распрю ея съ братомъ, 
и когда стрѣлецкіе полковники обнаружили свое 
недоумѣніе, то Софія сказала имъ, что если кто- 
нибудь изъ нихъ пойдетъ къ Троицѣ, то будетъ 
поймаиъ и потеряетъ голову.

Надобно было спѣшить окоичаніемъ дѣла, и въ 
тотъ же день дядька царя И вана, князь Петръ 
Ивановичъ Прозоровскій, вмѣстѣ съ духовникомъ 
Петра были отправлены къ Троицѣ съ извиненіемъ, 
что никакъ нельзя было исполнить требованіе царя 
и прислать къ  нему требуемое войско. Въ то же 
время Прозоровскій и духовникъ должны были 
употребить всѣ средства къ примиренію Петра съ 
сестрой, и, для усиокоенія стрѣльцовъ и солдатъ, 
въ Москвѣ былъ распущенъ слухъ, что царская 
грамота была прислана безъ вѣдома Петра, умы- 
шленіемъ князя Бориса Голицына. 18 чи сл а  возвра- 
тились Прозоровскій и духовникъ ни-съ-чѣмъ. 
Схватились за соломину, рѣшились послать на- 
тріарха, о которомъ Софія сама прежде говорила: 
„Посягаетъ о н ъ  н а  меня; чѣмъ бы ему уговаривать, 
а онъ самъ посягаетъ“ Іоакимъ былъ радъ вы- 
рваться изъ Москвы, изъ рукъ враговъ своихъ, 
уѣхалъ къ Троицѣ—итамъостался; Петръ пріобрѣлъ 
важнаго союзника. Прошло нѣсколько дней въ ожи- 
даніяхъ. 27  августа новая царская грамота отъ 
Т роицы въ стрѣлецкіе полки, въ гостинную сотшо, 
въ дворцовыя слободы и черныя сотни, чтобъ всѣ 
полковники и начальные люди съ 10 рядовыми изъ 
каждаго полка, а изъ сотенъ и слободъ старосты 
съ 10 тяглецами явились немедленно къ  Троицѣ; а 
к то не явится, том у быть в ъ  смертной казни. Толны 
стрѣльцовъ, повинуясь указу, двинулись изъ Мо- 
сквы. У Троицы самъ царь вышелъ къ ним ъ передъ 
дворецъ съ матерью и патріархомъ, и объявилъ обь 
умыслѣ Шакловитаго. Д ьякъ п р о ч е л ъ  вы писку изъ 
разспросныхъ рѣчей и стрѣлецкихъ извѣтовъ: на- 
тріархъ сталъ увѣщевать, чтобъ пришедшіе стрѣль- 
цы объявили всю правду, что знаютъ, грозя, въ 
случаѣ несправедливаго показанія, архіерейскимъ 
неблагословеніемъ. Стрѣльцы завопили, что они 
Ѳедькина злого умысла не знаютъ, великимъ госу-

1 )  Р о з ы с к н с е  д ѣ л о  о  Ш а к л о в и т о л ъ . 
2) Gordon’ s Tagebuch, II, 2 6 7  и слѣд. 
3)  Gordon’s Tagebuch, II, 2 6 9 .



дарямъ служ атъ и работаютъ, какъ служили и ра- 
ботали их ъ  п р е дкамъ, рады ловить воровъ и  и з -  

мѣнииковъ и во всемъ иснолнять волю государскую. 
Но нѣкоторые поразеказали кой-что.

Софія рѣшилась ѣхать сама к ъ  Троицѣ. В ъ  томъ 
самомъ селѣ Воздвиженскомъ, гдѣ семь лѣтъ тому 
назадъ она велѣла казнить Хованскаго, встрѣтилъ 
ее стольщикъ Бутурлинъ и отъ имени великаго госу- 
даря объявилъ, чтобъ она в ъ  монастырь не ходила. 
„Непремѣнно пойду“ , отвѣчала Софія; но за Бу- 
турлинымъ явился бояринъ к н я з ь  Троекуровъ съ 
объявленіемъ, что если она пойдетъ, то съ нею не- 
честно поступлено будетъ 1); отрядъ вооруженныхъ 
людей уже показался въ Воздвиженскомъ.

Софія поспѣшно возвратилась, велѣла нозвать 
къ  себѣ стрѣльцовъ с т а  р ы х ъ, на которыхъ 
особенно полагалась, и стала имъ жаловаться, 
что чуть ее пе застрѣлили въ Воздвиженскомъ, 
насилу ушла; что Нарышкины съ Лопухиными хо- 
тятъ  извести царя И вана, добираются и до нея. 
„Можно ли на васъ надѣяться? “ говоритъ Софія: 
„надобны ли мы вамъ? А если не надобны, то пой- 
демъ съ братомъ гдѣ-нибудь себѣ кельи искать“ . 
Горько жалуется, что нѣтъ житья отъ Б ори са Го- 
лицына и Льва Нарышкина: меньшаго брата съ 
ума спопли, старшаго ни во что ставятъ, комнату 
его дровами завалили; ее, Софію, называютъ 
дѣвкою, какъ  будто не дочь она царя Алексѣя Ми- 
хайловича; хотятъ отрубить голову князю Василью 
Васильевичу, который сдѣлалъ такъ много добра: 
съ Польшею заключилъ миръ вѣчный; съ Дону 
прежде бѣглыхъ не выдавали, а теперь выдаютъ 
его промысломъ; житье наше ставится коротко; 
радѣла она обо всячинѣ, и все изъ рукъ тащатъ. 
„Не уходите къ Троидѣ, пожалуй и в ы  побѣжите? 
цѣлуйте крестъ! “ И п ри вела стрѣльдовъ къ при- 
сягѣ, что не побѣгутъ. Но это не помогло. Насту- 
нило 1-е сентября, праздникъ Новаго Года. Нера- 
достно встрѣтила его Софія и ея приверженцы: 
изъ Троицкаго мопастыря пріѣхалъ полковникъ 
Нечаевъ съ стрѣльдамп, привезъ къ царю Ивану 
и Софіи грамоту, въ которой Петръ извѣщалъ ихъ 
о заговорѣ, и требовалъ присылки Ѳедьки Шакло- 
витаго и старц а Сильвестра Медвѣдева съ сообщни- 
ками для розыска къ Троицѣ. Это произвело силь- 
ное движеніе при Дворѣ; народъ былъ пораженъ: 
большинство,  по словам ъ очевидца 2), рѣшило оста- 
ваться спокойнымъ и ж дать, чѣмъ кончится дѣло. 
Нечаева позвали на Верхъ и спросили, какъ онъ 
смѣлъ привезти грамоту. Тотъ отвѣчалъ, что не 
смѣлъ ослушаться царскаго повелѣнія. Софія ве- 
лѣла отрубить ему голову, но опъ спасся тѣмъ, 
что н е  могли или не хотѣли скоро сы скать палача, 
а между тѣмъ гнѣвъ Софіи п р о шелъ. Но отъ 
Троицы вмѣстѣ съ Нечаевымъ пріѣхали также и 
стрѣльцы; Софія велѣла позвать ихъ къ Красному 
к ры льц у , и , сошедши внизъ, начала говорить: „Для

чего вы пріѣхали, и съ какимъ указомъ? чему вы 
тому вѣрите, что вамъ въ Троицкомъ монастырѣ 
прочитали, — тѣ письмаотъ воровъ составлены, и 
вы безъ указу съ Москвы въ Троицкій монастырь 
не ѣздите для того: братъ мой Нетръ Алексѣевичъ 
меня къ себѣ въ  монастырь не допустилъ. И за 
которыми людьми вы присланы, и я ихъ вамъ не 
отдамъ, для того: будетъ отдать вамъ девять че- 
ловѣкъ, а они оговорятъ и 9 0 0  человѣкъ, чему 
тому вѣрить? Довелось прислать тѣхъ къ Москвѣ 
для розыску, которые ихъ оговариваютъ, и я васъ 
не отпущу, и которые пойманы и сидятъ на 
съѣзжихъ избахъ— не дамъ, и для того въ Троиц- 
кій монастырь пошлю боярина. Знатно то дѣло 
клопятъ, хотятъ меня извести 3). Злые люди учи- 
нили между нами ссору и научили говорить объ 
умыслѣ п р о тивъ царя Петра Алексѣевича и дру- 
гихъ. Завистію къ вѣрной службѣ и радѣнію Ѳе- 
дора Щ а кловитаго назвали его заводчикомъ злого 
умысла. Чтобъ развѣдать обо всемъ, я  сама пошла 
къ Троицѣ, по царь Петръ Алексѣевичъ велѣлъ 
меня остаповить по наущенію злыхъ совѣтпиковъ, 
и должна была я возвратиться съ великимъ сра- 
момъ. Всѣмъ вамъ вѣдомо, какъ  я въ эти семь лѣтъ 
п равительствовала, а п р и няда правительство въ 
самое смутное время, учинила славный вѣчный 
миръ съ христіанскимъ сосѣднимъ государемъ, а 
враги Креста Христова отъ оруж ія моего въ 
ужасѣ пребываютъ. Вы за ваши службы пожало- 
ваны нашимъ великимъ жалованьемъ и милость 
нашу къ себѣ всегда видѣли. Ужели послѣ того 
вы намъ учинитесь невѣрны, повѣривши вымыслу 
злыхъ людей, которые всему христіанству добра 
не желаютъ и смуту заводятъ? Не головы Ѳедора 
Ш акловитаго ищ утъ, — ищутъ головы моей и брата 
моего, Ивана Алексѣевича" 4).

Въ силыюмъ волненіи Софія не чувствовала 
усталости; подозвала къ  себѣ лучшихъ изъ тор- 
говыхъ и посадскихъ людей и говорила имъ въ 
томъ же родѣ; наконецъ велѣла собрать весь на- 
родъ, бывшій въ Кремлѣ, и держала передъ нимъ, 
по свидѣтельству очевидца 5) ,  длинную прекрас- 
ную рѣчь.

А между тѣмъ въ Кремлѣ все было пригото- 
влено къ  празднованію Новаго Лѣта. Но патріарха 
нѣтъ; царь Иванъ нездоровъ, царевнѣ-правитель- 
ницѣ не до праздника, — и приготовленія были от- 
мѣнены. Стрѣльцовъ угостили водкою. З нать и 
служилые иноземцы получили свою чарку водки 
изъ рукъ самого царя Ивана Алексѣевича. Въ это 
время Шакловитый служилъ послѣднюю службу 
царевнѣ: писалъ сказку ко всѣмъ чинамъ Москов- 
скаго государства съ изложеніемъ всего дѣла для 
оправданія Софіи, для обвиненія стороны против- 
ной, — писалъ, какъ царевна приняла правительство 
по челобитью всего народа, по благословенію па- 
тріарха, атеперь Нарышкины ее и брата ея, царя

1) Зависни Матвеева, въ собрашяхъ Туманскаго и Са
харова.

2) Гордонъ, 271.

3) Розыскное дѣло о Шакловитомъ. 
4) Гордоиъ, 272.
5) Гордонъ, 272 .



Ивана Алексѣевича, безчестятъ, къ рукѣ не ходятъ, 
прибрали потѣшныхъ конюховъ, отъ которыхъ 
многимъ людямъ чинятся обиды и  насилія; начело- 
битныя объ этомъ царю Петру нѣтъ отвѣта; ком- 
нату царя Ивана забросали полѣньями, изломали 
его вѣнецъ 1) .

Шакловитый служилъ послѣднюю службу; но 
Голицынъ не принималъ никакого участія въ мо- 
сковскихъ движеніяхъ. Ш ла перегшска между род- 
стЕенниками: князь Борисъ писалъ князю Василью, 
чтобъ нріѣзж алъ къ Троицѣ, чтобъ заслужилъ 
этимъ расположеніе царя Петра; князь Василій 
отправилъ подъячаго къ Троицѣ уговаривать князя 
Бориса, чтобъ примирилъ обѣ стороны. Князь Бо- 
рисъ велѣлъ отвѣчать, что лучше всего, если онъ, 
князь Василій, какъ можно скорѣе пріѣдетъ къ 
Троицѣ, что царь приметъ его отлично 2). Между 
тѣмъ изъ Троицкаго монастыря новыя требованія 
о выдачѣ Шакловитаго. Стрѣльцы начинали роп- 
тать, зачѣмъ такъ долго тянется дѣло; Софія ве- 
лѣла повѣстить, что сама, вмѣстѣ съ старшимъ 
братомъ, отправится къ Т роицѣ. Стрѣльцы роп- 
тали въ Москвѣ, что дѣло долго не оканчивается; 
ихъ братья у Троицы такж е теряли терпѣніе: въ 
Москвѣ у нихъ были жены, дѣти, промыслы, — они 
приступили съ просьбою, чтобъ имъ позволено было 
идти въ Москву и захватить Ѳедьку Ш акловитаго 
съ товарищи; но молодой царь и совѣтники его не 
согласились на это, боясь усобицы. Насчетъ даль- 
нѣйшаго поведенія мнѣнія дѣлились у Троицы: 
одни хотѣли, чтобъ царь ускорилъ рѣшеніе дѣла, 
приблизившись к ъ  Москвѣ, остановившись въ Але- 
ксѣевскомъ или Преображенскомъ. Но благоразум- 
нѣйшіе противились этому, представляя, что тутъ 
иожетъ произойти кровопролитіе, тогда какъ дѣло 
сдѣлается само собою. Князь Василій Голицынъ 
приговаривалъ, чтобъ отъ Троицы стрѣльцовъ че- 
ловѣкъ десятокъ-другой п о д говорить, чтобъ, на 
нихъ смотря, иные бѣжали; а какъ  стрѣльцы но- 
бѣгутъ, то и государь будетъ въ Москвѣ, и здѣсь 
сойдутся и между собою переговорятъ.

Еще 2 сентября отправились къ Троицѣ нѣко- 
торые изъ Нѣмецкой слободы, и Гордонъ поручилъ 
имъ извинить его, что онъ нейдетъ, не зная, будетъ 
ли пріятенъ его приходъ или иѣтъ. 4 числа яви- 
лась въ слободѣ царская грамота(отъ 31 августа), 
призывавшая всѣхъ служилыхъ иноземцевъ къ 
Троицѣ. Иноземцы рѣшили, что должно показать 
грамоту князю Василью Васильевичу Голицыну, 
какъ главному своему начальнику. Гордонъ съ нѣ- 
сколькими полковниками отправился къ Оберега- 
телю. Тотъ былъ сильно смущенъ, когда они по- 
дали ему грамоту, но поспѣшилъ онравиться и 
отвѣчалъ, что покажетъ грамоту старшеяу царю 
и царевнѣ, и тогда скажетъ, что имъ дѣлать. Гор- 
донъ зазіѣтилъ, что они боятся за свои головы, 
если не послушаются. Голицынъ обѣщалъ прислать

1) Розыскное дѣдо о Шакловитомъ.
2) Гордонъ, 273, 274.

отвѣтъ не позже вечера; но иноземцы не хотѣли 
дожидаться отвѣта, вечеромъ двинулись въ путь и 
въ 11 часовъ утра на другой день были у Троицы, 
цѣловали руку у царя, который каждому поднесъ 
по чаркѣ водки. Въ такое время натянутаго ожи- 
данія и нерѣшительности всякое движеніе въ  ту 
или въ другую сторону чрезвычайно важно, сильно 
увлекаетъ: начали громко говорить въ пользу царя 
Петра, когда узнали, что и Нѣмцы ушли къ нему.

У Софіи все еще оставались стрѣльцы; но когда 
разнеслась вѣсть, что царевна не поѣдетъ къ 
Троицѣ, потому что ея туда не пустятъ, то стрѣльцы 
потеряли всякое терпѣніе и вечеромъ 6 сентября 
явились большою толною въ Кремль съ челобитьемъ 
къ царевнѣ, чтобъ выдала Ѳедьку Ш акловитаго, 
котораго они поведутъ къ Троицѣ. Сначала Софія 
отвѣчала, что не выдастъ и чтобъ они жили спо- 
койно, не вмѣшивались въ  ссору ея съ братомъ. 
Въ толпѣ раздался шумъ, послышались голоса, что 
нечего дожидаться, надобно приниматься за набат- 
ный колоколъ. Это сильно поразило Софію. Сцена 
1 6 8 2  года повторилась, только съ перемѣною лицъ: 
тогда стрѣльцы требовали у царицы Н атальи вы- 
дачи брата ея, Ивана Нарышкина, и перетрусив- 
шіеся бояре уговаривали царицу пожертвовать бра- 
томъ, чтобъ имъ всѣмъ не погибнуть изъ-за одного; 
теперь стрѣльцы, грозя буптомъ, требуютъ, у 
Софіи выдачи Ш акловитаго, и окружающіе ца- 
ревну уговариваютъ ее исполнить требованіе, иначе 
многимъ придется поплатиться лшзнью. Софія вы- 
дала Ш акловитаго, но Медвѣдевъ успѣлъ скрыться. 
Въ тотъ же день бояре, оставшіеся въ  Москвѣ, по 
вызову Петра, отправились къ Троицѣ; не поѣхалъ 
одинъ Голицынъ: онъ удалился съ своими прибли- 
женными въ подмосковпое село Медвѣдково; вѣсть 
о выдачѣ Ш акловитаго сильно поразила его 3).

7 сентября привезли Шакловитаго въ монастырь. 
На разспросы о преступныхъ замыслахъ онъ отвѣ- 
чалъ: въ 1 6 8 7  году, въ Великій постъ, въ Казан- 
скомъ соборѣ, з а  иконою Богородицы. вынулиписьмо 
съ непристойными словами на царевну Софію Але- 
ксѣевну, и въ то же время у государя Петра Але- 
ксѣевича начали прибирать потѣшныхъ конюховъ, 
и оттого возродилось опасеніе. Царевна Софія 
сказала ему, Ш акловитому, чтобъ выбралъ стрѣль- 
цовъ радѣтельныхъ и вѣрныхъ къ ней и къ  царю 
Ивану, и онъ, призвавъ пятисотныхъ, говорилъ, 
что если будетъ замѣшаніе, то чтобъ государей 
оберегали. Стрѣльцы къ  нему прихаживали и го- 
варивали, что ихъ потѣшные конюхи вездѣ оби- 
ж аютъ и побиваютъ, говорятъ: „Васъ-де станутъ 
за ноги таскать, и еслй съ ними не управиться, 
то будетъ всѣмъ худо“ , и онъ имъ отговаривалъ. 
На первой пыткѣ, послѣ 15 ударовъ, онъ пови- 
нился во всемъ, что на него ни взводили; передъ 
второю онъ обѣщалъ объявить все безъ утайки и 
написалъ, что на жизнь царя Петра Алексѣевича 
никогда не умышлялъ, объ убійствѣ царицы были

3) Гордонъ, 277.



разговоры  съ  Кузьмою Чермнымъ, который пер- 
вый начал ъ ; князь В. В. Голицы нъ ж ал ѣ л ъ , что 
царицу не убили п р ежде в ъ  1 6 8 2  году; намѣрева- 
лись произвести пож аръ  въ  Преображенскомъ; 
стрѣльцовъ  собирали для собственной защ иты, 
а  не для бунта. К то внуш илъ царевнѣ мысль 
вѣн чаться на царство , — онъ не знаетъ: ни онъ, ни 
Голицы нъ ей этого не совѣтовали, и Голицынъ 
даж е писал ъ  объ этомъ изъ  пою да съ  ужасомъ; 
наконецъ онъ, Ш акловиты й, писалъ послѣднюю 
сказку  для н а р о д а  о б ъ  обидахъ  царевнѣ. В ъ  умыслѣ 
на ж изнь Петр а  Ш акловитый не повинился, хотя 
Ф илиппъ Сапоговъ объявлялъ, что Ш акловитый 
подговаривалъ его: — к ак ъ  пойдетъ царь П етръ въ 
походъ, бросить на дорогѣ ручныя гранаты  или 
тайком ъ положить ихъ въ  сани, такж е убить го- 
сударя во время пож ара въ Преображенскомъ. 
Впослѣдствіи, въ  1 6 9 9  году, стрѣлець П етруш ка 
Кривой показы валъ: „П ослѣ 1 6 8 2  года я бывалъ 
въ домѣ у Седьки Ш акловитаго и в м ѣ стѣ  с ъ  Ѳедь- 
кою у кн язя  И вана Засѣкина, иѲ едька съ к н язем ъ  
Иваномъ при мнѣ между собою говорили: Ходитъ 
онъ (государь) на пож ары  не со многими людьми; 
убить бы его с трѣ льцам ъ“ 1).

Ш акловитый бы лъ так ъ  тѣсно связанъ  съ Го- 
лицынымъ: участь обоихъ должна бы ла рѣш иться 
вмѣстѣ. Въ тотъ  ж е день, к ак ъ  привезли Ш акло- 
витаго, 7 сентября, около 5  часовъ пополудни, 
явился к ъ  Т роицѣ и кн язь  В. В. Голицынъ со своими 
приближенными, извѣстными своею военною и при- 
к а з ною дѣятельностію , окольничимь Леонтіемъ Пе- 
плюевымъ, Венедиктомъ Змѣевымъ, думнымъ дво- 
ряниномъ Григорьемъ Косоговымъи думнымъ дья- 
комъ Емельяномъ У краинцевымъ. И хъ не пустили 
въ монастырскія ворота, велѣли стать на посадѣ 
и не съ ѣ зж ать  безъ  у к аза . Вечеромъ Гордонъ на- 
вѣсти лъ  Голицы на и наш елъ его въ  раздумьи. Ве- 
черомъ 9 числа нозЕали Голицына с ъ  сыномъ Але- 
ксѣемъ во дворецъ. Когда они поднялись на лѣ- 
стницу, на встрѣчу выш елъ думный дьякъ и про- 
челъ имъ у к а з ъ ,  ч т о  о н и  лишаются чести, боярства, 
ссы лаю тся съ  женами и дѣтьми въ  Каргополь, имѣ- 
ніе отписы вается на государя, за  то, ч т о : во 1 ) они 
сестрѣ великихъ государей о всякихъ дѣлахъ  до- 
клады вали мимо великихъ  государей и писали ее 
съ великими государями обще, и въ книгахъ и на 
деньгахъ общежъ съ великими государями ее печа- 
тать  велѣли, безъ у к аза  ихъ , великихъ государей. 
Во 2 ) бывъ посланъ въ  1 6 8 9  году на Кры мскія 
ю рты, кн язь  Василій Голицы нъ приш елъ к ъ  Пе- 
рекопу, промыслу никакого не чинилъ и отступилъ, 
каковы мъ нерадѣніемъ царской казн ѣ  учинилъ ве- 
ликіе убытки, государству разореніе, а  людямъ 
тягость.

З а  Голицы на ш ла сплы іая распря между близ- 
кими к ъ  П етру людьми. У ничтоженіе мѣстничества 
нанесло сильны й ударъ родовому быту; но слѣд-

1) Розыскпое дѣло о Ш акловитолъ; дѣ ло о П етруш  ѣ  
Кривомъ въ П реображ ен. Тайномъ А рхи вѣ .

ствія этого удара еще не могли обозначиться въ 
такое короткое время; всѣ еще были пропитаны 
понятіемъ о родовомъ едииствѣ, вслѣдствіе кото- 
раго честь одного члена рода поднимала цѣлый 
родъ, а  безчестіе одного падало на всѣхъ родичей. 
Вотъ почему князь Б орисъ Алексѣевичъ хлопоталъ 
изо всѣхъ  силъ, чтобъ родичъ его, князь Василій, 
не былъ обвиненъ въ измѣнѣ, чѣмъ запятн ался бы 
весь родъ Голицыных ъ . Гордонъ разсказы ваетъ  за  
достовѣрное слѣдующее 2): послѣ первой п ы т к и  и 
когда грозила вторая, Ш акловитый обѣщ алъ пред- 
ставить царю  на письмѣ самое правдивое изложе- 
ніе дѣла. Самъ кн язь  Борисъ пошелъ к ъ  нему, по- 
несъ перо и чернила. Ш акловитый исписалъ отъ
8 до 9  листовъ бумаги; время было уж е за  пол- 
ночь, когда онъ кончилъ, царь легъ спать, и князь 
Борисъ взял ъ  бумаги къ  себѣ домой, чтобъ слѣ- 
дующимъ утромь показать царю. Но люди, злобив- 
ш іеся на к н я з я  Бориса за  его ж еланіесп асти  князя  
Василія отъ обвиненіи въ  измѣнѣ (т . -е. Н ары- 
ш кинъ съ товарищ ами), слѣдили зорко за  всѣми 
движеніями кн язя  Бориса, поспѣшили донести ца- 
рю, что князь взял ъ  себѣ признаніе Ш акловитаго 
вѣроятно для того, чтобъ прочесть и вы рвать то, 
что клонилось ко вреду князя  В асилья. Ц арь ио- 
сы лаетъ  къ  Ш акловитому— написалъ ли онъ при- 
знаніе? — тотъ  отвѣчаетъ, что написалъ и отдалъ 
князю  Борису. Но одинъ изъ пріятелей успѣлъ уже 
дать зн ать  князю  Борису о бѣдѣ, и тотъ  спѣш итъ 
съ бумагами к ъ  царю, который встрѣчаетъ  его 
грознымъ вонросомъ: зачѣм ъ не пода л ъ  бум агъ  сей- 
часъ  ж е. Голицынъ о твѣчаетъ, что было уж е очень 
поздно. П етръ удовлетворяется отвѣтомъ и продол- 
ж ае тъ  попрежнему держ ать к н я з я  Бориса въ  при- 
ближеніи; но царица Н атал ья  и друзья ея не ми- 
р ятся  съ  нимъ.

По прочтеніи приговора князю  Василью Голи- 
цыну, прочли приговоръ товарищ у его, Н еплюеву: 
у  него так ъ  же отнято было окольничество, имѣніе 
и назначена ссы лка въ  П устозерскъ (послѣ въ 
К олу). Вина— ж естокія притѣсненія находившимся 
в ь  его вѣдѣніи Комарицкимъ солдатамъ, которыхъ 
жалобамъ до сихъ поръ не давали ходу въ  Москвѣ 
друзья Неплюева 3). Змѣеву велѣно ж ить въ  его 
костромскомъ имѣніи, Косоговъ и У краинцевъ 
оставлены на прежнихъ м ѣстахъ 4) .

Ш акловитаго съ  главными сообщниками осудили 
н а смерть. Сохранилось любопытное извѣстіе, что 
П етръ не соглаш ался на казн ь их ъ , и только па- 
тр іархъ уговорилъ его, и что когда разнеслась 
вѣсть , что Ш акловитаго будутъ казн ять  безъ вто- 
ричной пы тки , то многіе и зъ  служ илы хъ людей 
собрались въ  монастырь, „служ а великому госу-

2) Стр. 281.
3) Ж алобы  эти  сохран ились въ А рхи вѣ Мин. Ю стиціи, 

въ столбцахъ П риказнаго стола, №  2 4 7 9 .
4)  Г ордонъ говоритъ о пыткѣ и  ссылкѣ двухъ какихъ- 

то ст а р у х ъ , которы я ходи ли  за П етром ъ въ его дѣтствѣ . 
Не постельницы  ли это , персносивш ія вѣсти отъ царицы  
Н атальи къ Софіи?



дарю“ , какъ  они говорили, и били челомъ, чтобъ 
велѣно было Ш акловитаго пытать еще р азъ : пусть 
объявитъ своихъ соумышленниковъ. Царь выслалъ 
сказать имъ, что онъ доволенъ показаніями Шак- 
ловитаго, и что имъ непригоже мѣшаться въ это 
дѣло 1) .

11 сентября Ш акловитый, Петровъ и Чермный 
были казнены смертію; пятисотнаго Муромцева, 
полковника Рязанцева и стрѣльца Лаврентьева 
били кнутомъ и съ урѣзаніемъ языка сослали въ 
Сибирь. А за Голицына все еще продолжалась 
борьба. Враги его настояли, что ссылка въ Кар- 
гополь слишкомъ легкое наказаніе и что надобно 
сослать его въ Пустозерскъ; но потомъ, какъ видно, 
князь Борисъ перееилилъ, и назначенъ былъ 
Яренскъ мѣстомъ ссылки. Настояли, чтобъ Голи- 
цынымъ былъ сдѣланъ, по крайней мѣрѣ, допросъ 
на основаніи показаній Ш акловитаго. Ихъ допро- 
сили на дорогѣ въ  Ярославлѣ: и отецъ, и сынъ 
клялись, что не принимали никаго участія въ 
умыслахъ Шакловитаго. Послѣ донроса они по- 
слали государямъ челобитную: „Вамъ, великимъ 
государямъ, п р и носимъ, аки самому Богу въ емве- 
рискомъ (емпирійскомъ? ) небѣ предъ самымъ пре- 
столомъ Его Спасителевымъ, что никогда Ѳедька 
Ш акловитый мнѣ, Васькѣ, крайній другъ николи 
не бывалъ, а знакомство отдавали, какъ  обычай и 
съ иными, просто“ . Голицыныхъ повезли далѣе. 
Когда они стояли въ Вологдѣ, неожиданно является 
передъ княземъ Васильемъ комнатиый стольникъ 
князь Кропоткинъ, не с ъ новымъ допросомъ, а съ 
утѣшительнымъ письмомъ и съ деньгами отъ ца- 
ревны Софіи Алексѣевны. Достигнувъ Яренска, 
Голицыны написали новое челобитье царямъ: „Стра- 
ждемъ мы бѣдные близъ конца жпвота своего; а 
оклеветапы вамъ, в. государямъ, невинно. К акъ 
насъ, холопей вашихъ, везли къ Тотмѣ, и, не до- 
ѣзж ая города, на рѣкѣ Сухонѣ, возки женъ на- 
шихъ и дѣтей и дворовыхъ людишекъ въ воду об- 
ломились; и жеиъ и дѣтишекъ н а ш их ъ  м алы хъ на- 
силу изъ рѣки вытаскали и лежали въ безпамят- 
ствѣ многое время. “ Билъ челомъ боярину Стрѣ- 
шневу и приставъ Голицыныхъ, который долженъ 
былъ вмѣстѣ и вѣдать городъ, жаловался, что кор- 
миться нечѣмъ. „Городишко здѣсь самое убогое: 
всего и съ цѣловальниками и съ подъячими и съ 
приставомъ 3 0  дворишковъ. А уѣздные люди въ 
городѣ мало бываюгъ; всѣ сами промежъ собою 
судятся, а государскія всякія подати выбираютъ
промежъ себя; лишь наша сухота! “

И въ Яренскѣ Голицыны не остались. Дѣло о 
сообщникахъ Ш акловитаго тянулось, являлись но- 
выя показанія, обвиняли Голицына въ сношеніяхъ 
съ колдунами: нашли переписку его съ Шаклови- 
тымъ во время перваго Крымскаго похода: и зъ п е- 
рениски оказывалось, что онъ былъ именно к р а й -  
н і й  другъ Шакловитому, а не простой знакомецъ; 
явился доносъ, что Голицынъ взялъ деньги с ъ  хана

1) Гордонъ, 2 8 3 .

и потому отступилъ отъ Перекопи. Попался и Кро- 
поткинъ; паконецъ явился самый опасный доносъ: 
монахъ Іоасафъ извѣщалъ, что когда онъ былъ въ 
Яренскѣ, то князь Василій велѣлъ сказать князю 
Б орису , чтобъ его, князя Василья, берегли, при- 
годится, потому ч то  ц арю  Петру только годъ  жить. 
Доносъ оказался совершенною клеветою, монахъ 
никогда и не бывалъ въ Яренскѣ, а вздумалъ окле- 
ветать князя Василья, чтобъ заслужить милость 
князя Вориса Алексѣевича! Остальныя обвиненія 
Голицынъ отвергнулъ. Несмотря на то, его пе- 
ревели въ Пустозерскъ; съ дороги онь писалъ ца- 
рямъ: „Нынѣ въ лути мучимъ ж ив о тъ  свой  и ски- 
таемся Христовымъ именемъ, всякою потребою об- 
нищали и послѣднія рубашки съ себя проѣли. А 
въ Пустоозерѣ хлѣбъ зѣло дорогъ и всякая жив- 
ность, и помереть будетъ намъ томною и голодною 
смертію. Милосердые великіе государи! велите 
насъ бѣдныхъ и невинныхъ возвратить изъ такого 
злаго тартара“ . Голицыныхъ перевели въ Нинеж- 
скій волокъ— и здѣсь забыли: князь Ворисъ, какъ 
увидимъ скоро, потерялъ свое первенствующее 
положеніе, которое перешло къ  Нарышкинымъ.

Рѣшилась участь и третьяго, близкаго къ  Софіи 
человѣка, имя котораго неразлучно съ именами 
Голицына и Шакловитаго. Мы видѣли, что Л ѣ- 
ш ій  М е д в ѣ д ь ,  какъ называли Сильвестра Мед- 
вѣдева враги его, успѣлъ скрыться изъ Москвы и 
направлялъ путь къ западной, польской границѣ; 
но Дорогобужскій воевода схватилъ его въ  Бизю- 
ковѣ  монастырѣ вмѣстѣ съ извѣстнымъ пятидесятни- 
комъ Гладкимъ, и отправилъ обоихъ въ Троицкій 
монастырь. „Ш акловитый“ , говорилъ Сильвестръ 
при допросѣ, „о государскомъ здоровьи и о убій- 
ствѣ никакихъ словъ мнѣ не говаривалъ, а сказы- 
валъ мнѣ пятисотный Ларіонъ Елизарьевъ и, при- 
шедъ ко мнѣ, плакалъ, говорилъ: „Пришла на насъ 
бѣда великая, не знаемъ какъ  быть, призывалъ 
насъ Ѳедоръ Ш акловитый, меня, да Андрюшку 
Кондратьева, Алешку Стрижова, Оброску Петрова 
и говорилъ, чтобъ имъ тайно въ ночь побить боя- 
рина Льва Кирилловича Нарышкина, да кравчаго 
князя Бориса Алексѣевича, и иныхъ; я имъ отвѣ- 
чалъ: если вы такъ  сдѣлаете, то пропадете и съ Ѳе- 
доромъ здѣсь и въ вѣчное душами; скажите ему, 
Ѳедькѣ, что вамъ того дѣла учинить однимъ не- 
возможно, а инымъ говорить вы о томъ не смѣете, 
говорилъ бы онъ самъ. И онъ, Ларіонъ, съ  товарищи 
ему, Ѳедькѣ, отказали и того дѣлать не стали. Го- 
ворилъ Ѳедька дважды мнѣ, Селиверстку, наединѣ: 
какъ  бы не было царицы Н атальи Кирилловны, 
такъ  бы у царевны съ царемъ Петромъ было со- 
вѣтно. Церкви Святой я  не смущалъ, а  которыя 
тетрадки писалъ дьяконъ Аѳанасій, что былъ у 
Спаса на дворцѣ, о пресуществленіи, п ту тетрадку 
принесъ ко мнѣ показать онъ, дьяконъ, и я сътой 
тетрадки списалъ себѣ двѣ тетрадки; на патріарха 
въ той тетрадкѣ ничего не написано, а  писано на 
Грековъ; а книгу о Маинѣ я написалъ по ириказу 
царевны, и та книга посылана была к ъ  гетману



И вану Степановичу и къ  кіевскимъ властям ъ къ
свидѣтельству и съ нею д ругая  греческая книга, и 
въ  К іевѣ  на обличеніе греческой книги написана 
обличительная книга и прислан а  княземъ В. В. Го- 
лицынымъ, к ак ъ  въ  1 9 7  ( 1 6 8 9 )  году былъ на 
служ бѣ. И звѣ гъ  Филиипа Сапогова, что умыш лялъ 
я  съ  Ш алковитымъ убить п атр іарха , — ложный; а 
к араул ъ  у меня бы лъ отъ  Велика Дни для того, 
чтобъ патріархъ  тайно меня не сослалъ. И бы ла у 
меня нанисана кни га лѣтонисная, начата с ъ  1 9 0 г . ,  
о правленіи  великой государыни, и что было съ 
того году, а  и и сана та книга съ письма Каріонова, 
а  чернилъ ту  книгу я , а  переписывалъ дьячекъ 
И в а ш к а " .

Н а очной стаекѣ  съ  Саноговымъ Медвѣдевъ за- 
перся. Его разстриглии  пы тали , дали 15  ударовъ: 
не признался. Винился въ  одномъ, что говорилъ 
стрѣльцам ъ: „Не бойтесь! хотя царя  П етра сто- 
рона и п овезетъ; и много будетъ дней на десять, 
а  то опять будетъ рука сильна стороны царевны “ . 
Это говорилъ ему Ш акловиты й, слыш а отъ  одного 
юродиваго. П овинился, что говорилъ про патріарха: 
учился мало и рѣчей богословскихъ не знаетъ; по- 
винился, что подъ портретомъ царевны подписы- 
валъ  полный т иту л ъ  „вседержавнѣйш ей самодер- 
ж и ц ы “ , семь добродѣтелей и вирши 1).

Р азстриж еннаго, назы вавш агося теперь уже 
Сенькою, М едвѣдева отдали въ  руки духовному на- 
чальству , которое приставило къ  нему двоихъ увѣ- 
щ ателей, Новоспасскаго архимандрита  И гнатія и 
Софронія Лихуда; Сенька принесъ покаяніе въ  ере- 
си, объявилъ свою М а н н у  о б м а н н о ю .  Соборъ 
опредѣлилъ сж ечь М а н н у всенародно, Медвѣдева 
разрѣш ить о т ъ  церковной клятвы  и сослать в ъ м о - 
насты рь подъ началъ  2). Но этимъ дѣло не кончи- 
лось. Послѣ долгаго у к р ы в ательства, схваченъ былъ 
одинъ изъ  главн ы хъ  сообщниковъ Ш акловитаго, 
С триж овъ, который показалъ  на Медвѣдева, что 
тотъ  им ѣлъ связь съ  каким ъ-то П олякомъ Сили- 
нымъ, занимавшимся чародѣйствомъ и вызваннымъ 
въ  Москву лѣчить гл аза  царю И вану А лексѣевичу. 
Силинъ долго ж и л ъ  у Медвѣдева, и тотъ  говорилъ 
ему, что Софія хочетъ выйти замуж ъ за  Голицына, 
а  Медвѣдева возвести на патріаршество вмѣсто Іоа- 
кима. Медвѣдева подвергли новой страшной пы ткѣ  
огнемъ и ж елѣзомъ, и потомъ казнили смертію
11 ф евраля 1 6 9 1  года 3).

Что ж е дѣ лала Софія в ъ  то врсмя, когда на 
пы ткахъ  и к азн яхъ  лилась кровь ея  привержен- 
цевъ? Послѣ выдачи Ш акловитаго, на которой на- 
стояли стрѣльцы — единственпая надежда царевны, 
судьба ея бы ла рѣшена. Петръ  написалъ  къ  стар- 
шему брату отъ Троицы, что „милостію Божіею 
врученъ намъ, двумъ особамъ, скнпетръ  правленія, 
такж е и братьям ъ нашимъ окрестньш ъ госуда-

1) Розы скпое д ѣ л о  о Ш акловитом ъ.
2) Акты и стор и ч , V , № 1 9 4 .
3) Вы писка ивъ розыскного дѣ ла Стрѣлецкаго Прикава  

6  марта 1 6 9 1  года въ Г осудар . Архивѣ; рукопись Си п од . 
библіотек и  о М едвѣдевѣ, № 2 5 2 ,

рямъ о государствованіи нашемъ извѣстно; а  о 
третьей особѣ, чтобъ быть съ  нами въ равенствен- 
номъ правленіи, отнюдь не вспоминалось. А какъ  
сестра наш а, царевна Софія Алексѣевна, государ- 
ствомъ нашимъ учала владѣть своею волею, и въ 
томъ владѣніи, что явилось особамъ нашимъ про- 
тивное, и народу тягости, и наше терпѣніе, о томъ 
тебѣ , государь, извѣстно. А нынѣ злодѣи наши, 
Ѳедька Ш акловитый съ товарищ и, не удоволяся 
милостію нашею, преступая обѣщаніе свое, умы- 
ш ляя съ  иными ворами о убійствѣ надъ нашимъ и 
матери нашей здоровьемъ, и въ томъ по розыску и 
съ  пы тки винились. А тенерь, государь братецъ, 
настоитъ время нашимъ обоимъ особамъ Богомъ 
врученное намъ царствіе править самимъ, понеже 
пришли есми въ мѣру возраста своего, а  третьему 
зазорному лицу, сестрѣ нашей, съ нашими двумя 
мужескими особами въ  ти тлахъ  и въ  расправѣ дѣлъ 
быти не изволяемъ; на то -бь  и твоя, государя 
моего брата, воля склонилася, потому что учала 
она въ  дѣла вступать и въ  ти тла писаться собою 
безъ нашего изволенія; къ  тому же еще и царскимъ 
вѣнцомъ, для конечной нашей обиды, хотѣла вѣн- 
чаться. Срамно, государь, п ри нашемъ совершен- 
номъ возрастѣ , тому зазорному лицу государствомъ 
владѣ ть мимо насъ! Тебѣ ж е, государю брату, объ- 
являю  и п р о шу: позволь, государь, мнѣ отеческимь 
своимъ изволеніемъ, для лучшія пользы нашей и 
для народнаго успокоенія, не обсылаясь к ъ  тебѣ, 
государю, учинить по Приказамъ правдивыхъ су- 
дей, а  неприличныхъ перемѣнить, чтобъ тѣм ъ го- 
сударство наше успокоить и обрадовать вскорѣ. А 
к ак ъ , государь братецъ, случимся вмѣстѣ, и тогда 
поставимъ все на мѣрѣ; а я  тебя, государя брата, 
яко о тца, почитать готовъ“ 4).

Въ этой грамотѣ ничего еще не говорится о бу- 
дущей участи свергаемой правительницы. Но чрезъ 
нѣсколько времени п р іѣ халъ  отъ  Троицы въ  Мо- 
скву бояринъ князь И ванъ  Б орисовичъ Троекуровъ 
съ  приказомъ Софіи идти в ъ  монастырь; послѣ 
долгихъ отговорокъ она принуждена была повино- 
ваться  и переселилась въ  Новодѣвичій монастырь.

Софія б ы л а  в ъ  м онасты рѣ. Голицынъ— в ъ  ссы лкѣ, 
Ш акловиты й— въ могилѣ, а  все еще работали за - 
плечные м астера, все еще продолжались доносы, 
пытки и казни по тому ж е дѣлу. Неизвѣстно по 
какимъ причинамъ старый стольникъ Безобразовъ 
долженъ былъ поневолѣ отправиться воеводою на 
Терекъ. Когда онъ находился въ  дорогѣ, явился 
извѣ тъ  отъ хлопей въ  сношеніяхъ его съ Ш акло- 
витымъ и съ разными колдунами, которые брались 
своими средствами приворотить къ  нему царя Петра 
и царицу Н аталью , чтобъ были къ  нему добры и воз- 
в р а тили его въ  Москву. Н а ны ткѣ и Безобразовъ, 
и колдуны всѣ повинились: Безобразову отсѣкли 
голову, двоихъ колдуновъ сожгли въ срубѣ 5).

Уже четы ре года спустя на Бѣлѣозерѣ  явились
4) Граиота н есобственноручная, безъ означенія числа 

и  безъ  п одписи , въ Г оеудар. Архивѣ.
5)  Розыскное дѣло о Ш акловитом ъ.



подметныя письма; въ нихъ моаахи Кириллова-Бѣ - 
лозерскато ионастыря обвинялись въ страшно без- 
нравственномъ поведеніи, въ сношеніяхъ съ кня- 
земъ В. В. Голицынымъ, въ желаніи испортить 
царя Петра съ семействомъ. Въ началѣ 1694  года 
открылось, что составителемъ писемъ былъ монахъ 
Кириллова монастыря Іоанникій, въ мірѣ Ила- 
ріонъ Семеновичъ Лопухинъ. Іоанникій повинился, 
что писалъ письма, желая освободиться изъ мона- 
стыря и разстричься. Его били кнутомъ и сослали 
въ Соловки 1) .

Софія была въ монастырѣ, царь Иванъ Алексѣе- 
вичъ оставался попрежнему царемъ только по 
имени, занималъ царское мѣсто въ церемоніяхъ: 
власть перешла къ одному царю Петру. По семнад- 
цатилѣтній Нетръ былъ еще песпособенъ къ упра- 
вленію государствомъ, онъ еще доучивался, довоспи- 
тывалъ себя тѣми средствами, какія самъ нашелъ 
и какія были по его характеру; у молодаго царя 
на умѣ были потѣхи, великій человѣкъ объявился 
послѣ, и тогда только въ потѣхахъ юноши оказа- 
лись сѣмена великихъ дѣлъ.

Кто же правилъ государствомъ; кто, по край- 
ней мѣрѣ, имѣлъ самое сильное вліяніе въ прави- 
тельствѣ? Мы видѣли, что у Троицы всѣмъ завѣ- 
дывалъ князь Борисъ Голицынъ, потому что былъ 
умнѣ, энергичнѣе, смѣлѣе всѣхъ. „Князь Борисъ 
Алексѣевичъ Голицынъ распоряжался всѣмъ у 
Троицы“ , говоритъ Гордонъ, „потому что никто дру- 
гой не смѣлъ вмѣшиваться въ такое щекотливое дѣло, 
какимъ оно сначала казалось“ 2). Но мы видѣли 
также, какое сильное негодованіе навлекъ на себя 
князь Борисъ со стороны царицы Натальи и ея 
родственниковъ, выгораживая князя Василья изъ 
измѣннаго дѣла. Эта ссора съ Нарышкиными по- 
вела къ  тому, что когда опасность миновала, когда, 
слѣдовательно, прошла нужда в ъ  человѣкѣ, способ- 
номъ управля т ь  во время опасности, то князь Борисъ, 
по возвращеніи Д вора в ъ  М оскву, потерялъто значе- 
ніе, какое  о н ъ  имѣ л ъ  у Троицы, и главнымъ лицомъ 
въ управленіи явился братъ царицы, бояринъ Левъ 
Кирилловичъ съ своими родственниками 3). Левъ На- 
рышкинъ сталъ завѣдывать первымъ по своей важ - 
ности, Приказомъ Посольскимъ хотя  и  безъ ти тула обе- 
регателя; князь Борисъ Голицынъ до лженъ былъ удо- 
вольствоваться Приказомъ Казанскаго Д ворца. Род- 
ственники молодой царицы получили свою долю въ 
лицѣ самаго виднаго и зъ  нихъ. боярина Петра Абрамо- 
вича Лопухина, которому достался Приказъ  Большаго 
Дворца и Дворцовый Судный; Стрѣлецкій Приказъ 
былъ порученъ князю Ив. Бор. Троекурову; Раз- 
рядъ— боярину Тихону Никитичу Стрѣшневу. Князь 
Борисъ, потерявши прежнее значеніе, сталъ п о д - 
вергаться большимъ оскорбленіямъ въ самомъ

1) Архивъ Мин. Юстиціи, столбцы Приказнаго стола, 
№ 2827.

2) Стр. 273.
3) De la Neuville, p. 174. Въ январе 1690 года Гор- 

донъ вазываетъ Льва Нарышкина новимъ любимцемъ или 
первымъ министромъ, стр. 292.

дворцѣ. Сильно нападали на него Долгорукіе: од- 
нажды, въ 1691 году, князь Яковъ Ѳедоровичъ Дол- 
горукій, побранившись съ нимъ во дворцѣ, назы- 
валъ его измѣнничьимъ правнукомъ, потому что 
при Разстригѣ прадѣдъ его въ Яузскихъ воротахъ 
былъ п р о повѣдникомъ 4). Вражда не утихала, и, 
въ слѣдующемъ году, въ хоромахъ царя Петра 
Долгорукіе— князь Яковъ и братъ его, князь Гри- 
горій Ѳедоровичи—напали на князя Бориса, обвиняя 
его, что онъ велѣлъ своему держальнику прибить 
брата ихъ, князя Бориса: „Ахъ ты ньяница! “ кри- 
чали Долгорукіе, „да такихъ же собравъ пьяныхъ, 
водишь съ собою и, напоя держальниковъ своихъ, 
велишь бить брата нашего, и возишь п ьяную ста- 
ницу ие въ  причинныя мѣста, куда и возить не 
надобно, полно увернулся за  сани, быть было въ 
тебѣ ножу; поди теперь, вонъ братъ к н я зь  Борись 
дожидается у Спаса вверху, подери его за волосы, 
такъ изъ тебя и оходы вырѣжетъ, а се подь сюда, 
мы скорѣе вырѣжемъ и выпустимъ кишки и годо- 
валыя дрожжи выбьемъ изъ тебя, ты  весь налитъ 
виномъ. Ты бы самъ, наливъ бѣлки, лучше объ 
уголъ ударился, чѣмъ брага нашего за волосы 
драть, ты бы отца своего за бороду дралъ! не до- 
рожи дѣломъ, н ы н ѣ  не с т а р а я  п о р а , съ ме- 
чам и  с т о я т ь  не в е л и т е " . Съ Долгорукихъ ве- 
лѣно было взыскать въ  пользу обоихъ Голицы- 
ныхъ, — отца и сына, — безчестье 3 , 0 0 0  рублей 
слишкомъ; но князь Борисъ билъ челомъ, что отецъ 
его при кончинѣ своей приказалъ не брать без- 
честья, такж е и онъ, князь Борисъ, о своемъ без- 
честьи на Долгорукихъ ие челобитчикъ 5).

Гордонъ называетъ Льва Нарышкина новымъ 
любимцемъ или новымъ первымъ министромъ, 
противополагая его старому, т .  -е. князю Борису 
Голицыну. Второе названіе— первый министръ, 
разумѣется, единственно справедливое. Ни Го- 
лицынъ, ни Нарышкинъ н е  были любимцами Петра; 
любимцемъ его былъ служилый иноземецъ знаме- 
нитый Лефортъ.

О Лефортѣ, его значеніи существуютъ у насъ 
различныя мнѣнія. Одни говорятъ, что онъ сдѣ- 
лался извѣстенъ Петру очень рано, очень рано 
пріобрѣлъ на него большое вліяніе 6); другіе 
утверждаютъ, что Петръ сблизился съ Лефортомъ 
не ранѣе августа 1 6 8 9  года, когда Лефортъ прежде 
другихъ иностранцевъ явился къ Троицѣ и тамъ 
заявилъ свою привязанность къ Петру 7). Одни, 
сочувствующіе дѣлу п р е образовапія, величаютъ 
Лефорта благодѣтельнымъ наставникомъ Петра,
пробудившимъ его геній 8); другіе во встрѣчѣ и 
сближеніи Петра съ Лефортомъ видятъ несчастіе, 
потому что Лефорт ь говорилъ Петру о русскихъ

4) Записки Желябужскаго.5) Архивъ Министерства Юстиціи, столбцы Приказ- наго стола, № 2571.6) Jоhn Реrrу—Тhе stаtо оf Russіа; за нимъ многіедругіе иностранцы и русскіе.7) Устряловъ въ Исторіи царст. Петра В. II, гл. 1.Мой разборъ этого мнѣнія см. въ Атепеѣ 1858 года.8) Голиковъ, Бергманъ и другiе.



обычаяхъ съ презрѣніемъ, а все европейское воз- 
выш алъ до небесъ 1); нѣкоторые наконецъ отвер- 
гаю тъ всякое вліяніе Лефорта на Петра 2) .

Вопросъ о времени, когда Лефортъ сблизился съ 
П етромъ, не имѣетъ важности: когда бы ни про- 
изошло сближеніе, важны только его слѣдствія. 
Всѣ согласны в ъ  одномъ, что привязанность Петра 
къ  Лефорту была самая сильная, — и этого довольно. 
Важный вопросъ состоитъ въ томъ, что за чело- 
вѣкъ былъ Лефортъ? Мы видѣли, что Россія по- 
ворачивала къ Западу, и при этомъ поворотѣ встрѣ- 
тилась съ Западом ъ у  себя, в ъ  Нѣмедкой слободѣ 3). 
Молодой дарь, сгарая неудовлетворенною жаждою 
знанія, уже начинаетъ создавать новое и тутъ 
встрѣчается съ людьми, которые были именно при- 
званы для того, чтобы выучить Русскихъ необ- 
ходимымъ вещамъ, завести то, что сами Русскіе не 
могли у себя устроить. Понятно, что дарь долженъ 
былъ обратиться преимущественно къ этимъ людямъ. 
Но этого мало, что одииъ изъ нихъ выучилъ его 
разнымъ частямъ математики, другой строилъ ему 
кораблики: мезкду иностранцами онъ нашелъ чело- 
вѣка, къ  которому сильно привязался, съ ко- 
торымъсталъ неразлученъ, - этотъ  человѣкъ и  былъ 
Лефортъ.

Лефортъ былъ полнымъ и блестящимъ предста- 
вителемъ людей, населявшихъ Нѣмедкую слободу. 
Онъ не имѣлъ прочнаго образованія, не могъ быть 
учителемъ Петра ни въ какой наукѣ , не былъ 
мастеромъ никакого дѣла; но это былъ человѣкъ 
бывалый, необыкновенно живой, ловкій, веселый, 
открытый, симпатичный, душа общества, мастеръ 
устраивать пиры на-славу. Иностранецъ, могшій 
выучить Петра геометріи, могшій показать ему 
употребленіе астролябіи и ограничившійся этимъ, 
не могъ имѣть вліянія на знаменитаго ученика; но 
могущественное вліяніе долженъбылъ имѣть чело- 
вѣкъ  съ характеромъ Лефорта, человѣкъ, умѣвшій 
сдѣлаться неразлучнымъ товарищемъ, другомъ мо- 
лодаго государя. Это вліян іе н е  могло обнаружиться 
въ дѣлахъ внутренняго унравленія: Лефорть, по 
характеру своему, въ нихъ не вмѣшивался; вліяніе 
обнаруживалось въ  другомъ— Лефортъ возбуждалъ 
П етра п р е дпринять походъ на Азовъ, уговорилъ 
ѣхать за-границу; по его внушенію царь позво- 
лилъ иностранцамъ свободный въѣздъ и вы ѣ здъ  4). 
Очевидно, что Нетръ, к акъ  преобразователь вь 
извѣстномъ направленіи, окончательно опредѣлился 
въ тотъ періодъ времени, къ которому безспорно 
относится близкая связь его съ Лефортомъ, т . -е. 
отъ 1 6 9 0  года до возвращенія изъ-за границы; въ 
это время онъ ушелъ изъ Москвы въ Нѣмецкую 
слободу, изъ Нѣмецкой слободы въ Западную 
Европу. И кромѣ неоспоримыхъ свидѣтельствъ, 
нельзя натягивать, что Петръ относился къ  Ле- 
форту только какъ  къ  веселому товарищу прія-

тельскихъ бесѣдъ, незамѣнимому въ искусствѣ 
устроить пиръ на-славу. Что Петръ ставилъ Ле- 
форта высоко, — свидѣтельствуетъ назначеніе его 
однимъ изъ главныхъ вождей Азовскаго похода, 
адмираломъ, главою посольства въ Западную Ев- 
ропу; еслибъ Петръ смотрѣлъ на Лефорта какъ на 
веселаго товарища въ пирахъ только, то назна- 
чилъ бы его не адмираломъ и не посломъ, а Ко- 
куйскимъ патріархомъ, какъ Зотова. Пусть гово- 
рятъ, что Петръ ошибся въ способностяхъ Лефорта, 
который не былъ искуснымъ полководцемъ ни на 
сушѣ, ни на морѣ; но эта самая ошибка для насъ 
и важна, ибо показываетъ, какое преувеличенное 
мнѣніе имѣлъ Петръ о Лефортѣ, какъ слѣдова- 
тельно легко подчинялся его вліянію, и неудиви- 
тельно, если обратимъ вниманіе навозрастъ Петра. 
Петръ въ 1690  году не былъ тѣмъ Петромъ Ве- 
ликимъ, какимъ онъ былъ въ 17 0 9  или 21 го- 
дахъ. Молодой Петръ привязался къ иностранду 
Лефорту и далъ ему такое важное значеніе в ъ  го- 
сударствѣ; возмужалый Петръ, Петръ Великій, 
имѣлъ правиломъ не возводить иностранцевъ на 
первыя мѣста въ государствѣ.

Лефортъ не вмѣшивался въ дѣла внутренняго 
управленія, не вмѣшивался въ него и самъ царь, 
предоставивъ все Льву Нарышкину съ товарищи; 
молодаго Петра занимали прежнія потѣхи, за ко- 
торыя иногда приходилось дорого платиться: такъ 
2 іюня 1 6 9 0  года, при штурмѣ Семеновскаго двора, 
ему опалило лицо 6). 4  сентября подлѣ Преобра- 
женскаго п р о исходила при мѣрная битва: лучшій 
стрѣлецкій полкъ— стремянной, состоявшій изъ 
конныхъ и пѣшихъ стрѣльцовъ, долженъ былъ 
драться противъ потѣшныхъ, противъ Семеновской 
пѣхоты и конныхъ царедворцевъ; въ то же время 
два стрѣлецкихъ полка должны были драться другъ 
съ другомъ; дрались пока смерклось, много было 
раненыхъ и  обожженныхъ порохомъ 6). Въ октябрѣ
1691 года „былъ великій и страшпый бой у гене- 
ралиссимуса Фридриха Ромодановскаго, у котораго 
былъ стольный городъ Пресбургъ. Рейтары рот- 
мистра П е т р а  А л е к с ѣ е в а  отличились; отли- 
чился и самъ ротмистръ, взявшій въ плѣнъ не- 
пріягельскаго генералиссимуса. „И тотъ бой рав- 
нялся судному дню“ 7); ближній столышкъ, князь 
Ив. Димитр. Долгорукій „о тъ тяж кія  своея раны, 
паче же изволеніемъ Вожіимъ, иереселилися въ 
вѣчные кровы, по чину Адамову, идѣже и всѣмъ 
намъ но времени быти“ , нисалъ Петръ. Осенью 
1 6 9 4  года происходили бои въ самыхъ обширныхъ 
размѣрахъ, знаменитый Кожуховскій походъ(подлѣ 
деревни Кожухова, недалеко отъ Симонова мона- 
сты ря) 8). Русскою арміею командовалъ старый 
генералиссимусъ, князь Ѳедоръ Юрьевичъ Ромо-

5) Гордонъ, II, 3 0 5 .
6) Гордонъ, II, 3 1 8 .
7 ) Кабинетъ, II, кн. 9 6 .
8) Заниски Ж елябужскаго; Гордонъ, II , стр. 4 8 5  и 

слѣд.; Извѣстія о первыхъ маневрахъ п р и  Петрѣ I ,  —  
Корниловича въ Сѣверноцъ Архивѣ на 1 8 3 4  г.

1 ) К а р а м зи н ъ — О  д р е в н ей  и  н о в о й  Р о сс іи .
2) Устряловъ.
3 ) И с т о р ія  Р о сс іи , Х III, 7 9 8 .
4) Korb. — D iarium  itineris in Moscoviam, p. 2 1 5 .



дановскій; у него были иотѣш ные полки: Преобра- 
ж енскій  и Семеновскій, выборные полки солдат- 
скіе— Лефортовъ и Буты рскій , три роты  гранат- 
чиковъ, восемь выборныхъ ротъ  рейтарскихъ , двѣ 
роты даточныхъ людей подъ именемъ Н ахаловъ и 
Н алетовъ и 2 0  ротъ стольничьихъ. Н епріятель- 
скою арміею командовалъ П ольскій король, Ив. Ив. 
Б утурл ийъ; у него были полки стрѣлецкіе , роты 
изъ дьяковъ  и подъячихъ, всего 7 , 5 0 0  человѣкъ. 
Король защ ищ алъ безъименную крѣпость, Ромо- 
дановскій бралъ  ее и, р азумѣется, взялъ; бомбар- 
диръ П етръ А лексѣевъ отличился и т у т ъ , в зял ъ  
въ  плѣ нъ  стрѣлецкаго полковника; потерявъ крѣ - 
пость, Польскій король засѣлъ  въ  укрѣнленномъ 
лагерѣ  и упорно отбивался, наконецъ долженъ 
бы лъ сдаться. П отѣха не обошлась безъ раненыхъ 
и даже безъ убитыхъ.

Рядомъ съ потѣхами на суш ѣ шли п отѣхи на 
водѣ. Ц арь  собственноручно построилъ яхту  и спу- 
стилъ ее на М оскву-рѣку весною 1 6 9 1  года 1); на 
Переяславской верфи работы продолжались, и царь 
так ъ  былъ погруженъ въ нихъ, что въ  февралѣ
1 6 9 2  года Левъ Кирилловичъ Н арыш кинъ и князь 
Б орисъ Алекс. Голицы нъ сами ѣздили въ  П ерея- 
славль уговаривать царя пр іѣхать въ  Москву для 
пріена П ерсидскаго посла 2). 1 мая былъ спущенъ 
на озеро первый корабль 3); въ  іюлѣ в е с ь  Д воръ 
отправился въ  Переяславль и пробылъ там ъ до 
сентября; царица Н атал ья , не имѣя возможности 
удерж ать сы на въ  Москвѣ, должна была сама от- 
правляться на мѣсто его любимыхъ потѣхъ.

Но матери трудно было слѣдовать за  богаты- 
ремъ, который рвался на болѣе широкую воду, 
„охотѣ его р ав ную“ . П ереяславское озеро стало 
ему тѣсно; онъ посмотрѣлъ Кубенское— то было 
мелко. Неодолимая сила тян у л а  его къ  морю. К ъ  
матери за  благословеніемъ— не пускаетъ ; наконецъ, 
„видя великое ж еланіе и неотлѣнную охоту“ , пу- 
стила поневолѣ, взявш и обѣщаніе не ходить самому 
по морю, а только посмотрѣть корабли. Въ іюлѣ
1 6 9 3  года съ  больш ою свитою ц арь  отправился 
на сѣверъ, к ъ  Архангельску. К ак ъ  только завидѣлъ 
море, обѣщ аніе, данное матери, было забыто: по- 
плы лъ п р о вож ать иностранные корабли. А мать 
ш летъ  письмо за  письмомъ, пишетъ о возвращеніи: 
„0  томъ, свѣ тъ  мой, радость моя, сокрушаюсь, 
что тебя, свѣта моего, не виж у. П исала я  к ъ  тебѣ , 
въ  надеждѣ своей, к ак ъ  мнѣ тебя, радость свою, 
ожидать; и ты , свѣтъ  мой , опечалилъ меня, что о 
томъ не отписалъ. Прошу у  тебя, свѣ та моего, по- 
милуй родшую тя , к а к ъ  тебѣ, радость моя, воз- 
можно, пр іѣзж ай  къ  намъ не мѣш кавъ. Е й , свѣ тъ  
мой, несносная мнѣ печаль, что ты , радость, въ 
дальнемъ таком ъ пути. Буди надъ тобою, свѣтъ  
мой, милость Бож ія, и вручаю т е б я , радость свою, 
общей нашей надеждѣ, П ресвятой Богородицѣ: Она 
тебя, надежда наш а, да сохранитъ" .

„И  нынѣ п о д линно отписать не могу (о с воемъ 
п р іѣ здѣ ), для того-что дож идаю сь кораблей“ , отвѣ- 
чаетъ  П етръ, „ а  к ак ъ  о н и  будутъ, о томъ никто не 
вѣдаетъ , а  ож идаю тъ вскорѣ; а  к ак ъ  они будутъ, 
и я , искупя, что надобеть, поѣду тотчасъ  день и 
ночь. Д а о единомъ милости прош у: чего для изво- 
лиш ь печалиться обо мнѣ? И зволила ты  писать, 
что п р е дала меня въ  паству М атери Бож іей; т а -  
кого пасты ря  имѣючи, почто печаловать? Тоя бо 
молитвами и предстательством ъ не точію я  единъ, 
но и м іръ сохраняетъ  Господь. За  симъ благосло- 
вен ія прош у— недостойный П етруш ка“

П етръ  пиш етъ, что бы лъ на морѣ— обѣщаніе не 
сдержано. Н овая п р и ч и н а  матери безпокоиться, то - 
ронить сы на, чтобъ возвратился: „Сотвори, свѣтъ  
мой, надо мною милость, пр іѣзж ай  к ъ  намъ, ба- 
тюшка мой, не зам ѣш кавъ . Е й-ей , свѣ тъ  мой! ве- 
л икам нѣ  печаль, что тебя, свѣ та моего— радости, 
не вижу. П исалъ ты , радость моя, ко мнѣ, что 
хочсшь всѣхъ  кораблей дож идаться, и ты , свѣ тъ  
мой, видѣлъ, которые п режде пришли; чего тебѣ, 
радость моя, тѣ хъ  дожидаться; н е  п р и зр и , батю ш ка, 
мой свѣ тъ , сего прош енія; п и с а л ъ  т ы ,  р ад о сть  моя, 
ко мнѣ, что бы лъ на морѣ; а  ты , свѣ тъ  мой, обѣ- 
щ ался мнѣ, что было не ходить“ .

А у сы на было на умѣ, к ак ъ  бы пойти подальше 
на будущій годъ. Онъ устроилъ  верф ь в ъ  А рхан- 
гельскѣ , залож илъ корабль, другой за ка зал ъ  въ 
Голландіи. По праздникамъ ходилъ въ  церковь, 
самъ читалъ Апостолъ и пѣ лъ  съ  пѣвчими на кли- 
росѣ; обѣды валъ у  архіепископа А ѳанасія, съ  ко- 
торы мъ, между прочимъ, толковалъ  о плаван іи  по 
морямъ и рѣкам ъ кораблями и другими судами; 
обѣдывалъ и уж ин алъ  у иностранныхъ купцовъ  и 
корабельны хъ капитановъ , которые могли пораз- 
ск азать  ему т а к ъ  много любопытнаго.

Сжегши фейерверкъ, Петръ  19  сентября вы - 
ѣ хал ъ  и зъ  А рхангельска въ  Москву. Здѣсь всю осень 
работалъ надъ приготовленіями к ъ  новому морскому 
ноходу и п р и нялъ  названіе ш кипера вмѣсто бом- 
бардира. Н а зто тъ  разъ  пояѣхи быть не могло къ 
морскому походу: 2 5  ян варя  1 6 9 4  года умерла 
ц арица Н атал ья  К ирилловна, на 4 2  году своей 
ж изни, послѣ пятидневной болѣзни. Петръ  опла- 
кивалъ  кончину матери чрезвычайно, — записалъ 
очевидецъ 4). Послѣ похоронъ (2 6  числа) вечеромъ 
явились к ъ  царю брагья  и родственники покой- 
ницы, и п р и ходъ ихъ причинилъ новую чрезмѣр- 
ную скорбь; чрезъ день, 2 8  числа, записано, что 
П етръ бы лъ на праздникѣ у Л еф орта, на другой 
день тамъ ж е. Но не одни пиры  Л ефорта развлека- 
л и  П етра въ  его горѣ: „Ѳедоръ Матвѣевичъ! 
писалъ онъ к ъ  Двинскому воеводѣ А праксину 5). 
Бѣду свою и послѣднюю п ечаль  глухо объявляю,
о которой подробно пи сать р у к а  моя не можетъ, 
купно ж е и сердце. По сихъ, яко Ной, отъ бѣды 
мало отдохнувъ и о невозвратномъ оставя, о жи-

1)  У  Б ер гн ан а—  И сторія П етра В ., I I , 1 8 6 .
2) Гордонъ, I I , 3 6 7 .
3)  Гордовъ, II, 3 7 3 .

4) Гордоиъ, II, 4 3 5 .
5)  Г оликова—  Д ѣ ян ія  П етра В . ,  т . X , №  6  писемъ.



вомъ пи ш у“ . Это ж ивое состояло въ  томъ, чтобы 
нраготовлено было все нужное для строенія новаго 
корабля въ  А рхангельскѣ.

1 мая П етръ отп равл ял ся  во второй морской по- 
ходъ , которому приданъ бы лъ такой ж е потѣш- 
ный характеръ , к ак ъ  и сухопутнымъ походамъ: 
адмираломъ бы лъ назначенъ  извѣстный генералис- 
си м усъкнязь Ѳ. Ю. Ромодановскій, „человѣкъ, зѣло 
смѣлый к ъ  войнѣ, а паче к ъ  водяному п у т и “ , 
к ак ъ  въ  ш утку  вы раж ался  о немъ П етръ 1); 
вице-адмираломъ— бывшій Польскій король И. И. 
Б утурлинъ, контръ-адмираломъ (ш аутбенахтомъ) 
Гордонъ. Первымъ дѣломъ П етра по пріѣздѣ  въ 
А рхангельскъ былъ спускъ на воду корабля, кото- 
рый залож илъ онъ п р о шлый годъ. Потомъ царь 
отправился на яхтѣ  „Св. П етръ“ въ  Соловки; на до- 
рогѣ п о д нялась страш ная буря, кораблекруш еніе 
казалось неминуемо. П етръ пріобщнлся уж е Св. 
Таинъ изъ  рукъ  сопровождавшаго его архіепископа 
А ѳанасія; к ъ  счастію , наш елся искусный кормчій, 
А нтонъ Тимоѳеевъ, который усп ѣлъ  ввести яхту 
в ъ  Унскую губу, и они стали  наяісорь бл и зъП ер- 
томинскаго монасты ря. Собственными руками Петръ  
сдѣлалъ  крестъ  въ  нолторы сажени вышиною и 
поставилъ на томъ м ѣстѣ, гдѣ выш елъ на берегъ; 
на крестѣ  виднѣлась голландская надпись: „Сей 
крестъ  сдѣлалъ  ш кинеръ П етръ  въ лѣто Христово 
1 6 9 4 “ .

П обывавъ въ  Соловецкомъ монастырѣ, П етръ 
возврати лся  в ъ  А рхангельскъ, гдѣ спущенный пе- 
редъ тѣмъ на воду корабль бы лъ оснащенъ, воору- 
ж ен ъ  и названъ  „Св. П ав ел ъ "; ж дали съ нетерпѣ- 
ніемъ корабля, заказан н аго  въ  Голландіи, нако- 
нецъ и онъ явился: то бы лъ сорокачетырехпуш еч- 
ный ф регатъ „Sа n t а  р r о fе е t і е “ (Св. П ророчество). 
Радость при полученіи этого сокровнщ а ознамено- 
валась, по обычаю, большими п ирами. „Что давно 
ж елали , нынѣ совершилось, нисалъ  Петръ  къ 
Москву к ъ  своимъ; пространнѣе нисать буду въ  н а- 
стоящей почтѣ; а  нынѣ, обвеселяся, неудобно про-  
странно пи сать, наче ж е и нельзя, понеже при та- 
к и хъ  сл уч аяхъ  всегда Бахусъ почитается, который 
своими листьям и заслоняетъ  очи хотящимъ про- 
странно п и сати “ . Послѣ пировъ царь съ своимъ 
флотомъ, состоявшимъ изъ трехъ кораблей, отпра- 
вился провож ать иностранные корабли и доплы лъ 
до Святаго Н оса, край няго  п ункта на Б ѣ л ом ъ  морѣ. 
Въ первы хъ числахъ сентября Петръ  б ы л ъ у ж е в ъ  
Москвѣ 2).

Кромѣ этихъ потѣхъ , было еще одно любимое 
удовольствіе молодого Петра —  п р и готовленіе и

1) Собраніе за п исокъ Т ум анскаго, V ,  8 0 .  — И так ъ  Ро- 
модановскій бы дъ ш утовской адм и ралъ , какъ б ылъ ш у- 
товской король, ш утовской ген ер али сси м усъ . Н есмотря на 
то , нѣкоторы е торж ествен но ут в ер ж даю т ъ , что первымъ 
адмираломъ русокаго флота бы лъ не Л еф ор тъ , а  Ромода- 
повскій; что ж е  опи и Зотова не вклю чаютъ въ число 
іерарховъ?

2)  П одробности морскихъ обоихъ походовъ см . въ 
Д в и н ск и хъ  зап и ск ахъ ; о второмъ походѣ -  у  Гордона п одъ  
1 6 9 4  годъ.

сожж еніе фейерверковъ. Во всѣхъ потѣхахъ уча- 
ствовала комнанія, эта  знаменитая дружина, со- 
бранная изъ  л юдей разны хъ сословій, разнаго 
происхожденія, побратавш ихся во имя своего во- 
ж дя, бомбардира и шкинера. Петръ, несмотря на 
свою молодость и потѣшный характеръ  свои хъ  за- 
нятій , успѣлъ уж е изъ  окружаю щ аго общества
притян уть  къ  себѣ лучш ія силы, в зять  лучшихъ 
людей, отличавшихся тою или другою  способностію. 
Относительно этихъ способностей насъ не должны 
смущ ать какія-нибудь иностранныя извѣстія , что 
тотъ  или другой изъ  сотрудниковъ П етра имѣлъ 
мало свѣдѣній въ  томъ дѣлѣ, которое было ему 
ввѣрено; странно было бы предположить, чтобъ 
П етръ могъ найти сонмъ геніальныхъ людей, ко- 
торые вдругъ какимъ-нибудь чудомъ могли бы пр і- 
обрѣсти полное приготовленіе. Если бы Петръ  хо- 
тѣ л ъ  окруж ить себя только людьми вполнѣ п ри- 
готовленными , то онъ долженъ былъ бы окружить 
себя однимн иностранцами, отстранивъ всѣхъ  Рус- 
скихъ; но этого-то онъ именно и не хотѣлъ, и всѣ 
важ нѣйш ія должности поручалъ Русскимъ, хотя 
бы и недостаточно приготовленнымъ, но способ- 
нымъ людямъ, ибо ему не нуж но было дѣлать но- 
вое дѣло чужими руками, что было бы легко для 
него, но не прибыльно для Россіи: е м у н у ж н о  было 
пріучать русскія руки к ъ  новому необходимому 
дѣлу. Но понятно, что съ  самаго ж е начала ино- 
странцы , долженствующіе служ ить своими свѣдѣ- 
ніями новому дѣлу, были необходимы, и подлѣ Рус- 
скихъ мы встрѣчаемъ въ  компаніи иностранцевъ, 
обрусѣлыхъ и необрусѣлыхъ еще: подлѣ Ромода- 
новскаго, П лещеева, Стрѣш нева, А праксина, Го- 
ловкина, Трубецкаго, К уракина, Репнина, Бутур- 
лина, М атвѣева, Головина, видимъ -  Виніуса, Вейде, 
К ревета, Брюса. Люди, владѣвш іе могуществен- 
нымъ средствомъ пріобрѣтенія знаній, иностран- 
ными язы кам и, выдвинулись, и тѣ  изъ  нихъ, ко- 
торые были способны воспользоваться своимъ зна- 
ніемъ, были способны к ъ  многообразной и сильной 
дѣятельности, были п р и тянуты  Петромъ. Т а к ь  од- 
нимъ изъ  близкихъ к ъ  нему людей сдѣлался дум- 
ный д ь я к ъ  Андрей А ндреевичъ Виніусъ. С ы нъизвѣ- 
стнаго намъ голландскаго выходца Андрея Денисова 
Виніуса, Андрей Андреевичъ родился в ъ  Россіи, 
обрусѣлъ, бы лъ православны й, отъ Русскихъ отли- 
чался только своимъ образованіемъ, еще при царѣ 
Алексѣѣ Михайловичѣ былъ извѣстенъ к ак ъ  пере- 
водчикъ книгъ, составитель краткой  географіи 3). 
Теперь уж е старикъ, В и н іусъ  откликнулся н а  зовъ 
молодаго п р е образователя, и мы увидимъ много- 
образную, изумительную в ъ сг о  годы дѣятельность. 
П одобною ж е дѣятельностію  отличался и перевод- 
чикъ А нглійскаго язы ка въ  Посольскомъ П рика- 
зѣ  К реветъ; въ  Посольскомъ П риказѣ сидѣлъ еще 
переводчикъ— Ш афировъ; это будущій вице-канц- 
леръ. Д ѣла было много, рукъ  -  мало, и члены дру-

3) См. П екар ск аго— Н ауки и  Л итература въ Россіи  
при П етрѣ В ., I , 2 0 0  и слѣд.



жины должны были заниматься многими дѣлами, по 
п римѣру своего вождя-бомбардира, ш кипера и ко- 
рабельнаго плотника.

Послѣ марсовыхъ и нептуновы гь по т ѣ гь  дру- 
ж ина отды хала на веселыхъ пирахъ, въ  сильной 
борьбѣ съ иностранцемъ Бахусомъ и сь  своим ъ до- 
морощеннымъ Ивашкою Хмельницкимъ, К ак ъ  на 
сухопутныхъ и морскихъ потѣхахъ генералиссиму- 
сомъ и адмираломъ былъ Ромодановскій, а  П етръ 
рогмистромъ, бомбардиромъ или шкиперомъ, та к ъ  
и на пирахъ главою  компаніи былъ Н икита Зо- 
то в ъ — „Всешутѣйшій отецъ Іоаникитъ, П ресбург- 
скій , К окуйскій и Всеяузскій патр іархъ " 1) . П етръ 
былъ и здѣсь только діакономъ. Н а С вяткахъ  ком- 
пан ія ѣздила Х риста славить; самъ ц арь ѣздилъ 
ио всѣмъ боярамъ и палатны м ь людямъ, Зотовъ 
ѣздилъ  к ъ  к у п ц ам ъ 2). Въ январѣ  1 6 9 4  года было 
большое торжество; женился ш утъ  Я ковъ  Турге- 
невъ на дьячьей женѣ; а  за нимъ в ъ  поѣзду были 
бояре, окольничіе, думные и всѣхъ чиновъ палат- 
ные люди; а ѣхали они на бы кахъ, на козлахъ , 
на свиньяхъ, на собакахъ, а въ  п л атьяхъ  были 
смѣш ныхъ, — въ  кул яхъ  мочальныхъ, в ъ  ш ляпахъ  
лычныхъ, въ  краш енинныхъ каф танахъ , опушен- 
ны хъ кошачьими лапами, въ  сѣры хъ разноцвѣт- 
ныхъ каф танахъ , опушенныхъ бѣльими хвостами, 
в ь  соломенныхъ сапогахъ, в ъ  мышьихъ рукавиц ахъ , 
въ  лубочныхъ ш апкахъ. А Т ургеневъ самъ ѣхалъ  
съ женою въ государской лучшей бархатиой каре- 
тѣ ; а  за  нимъ шли Трубецкіе, Ш ереметевы, Голи- 
цыны, Гагины въ  бархатны хъ каф танахъ; ж енился 
онь , Я ковъ , въ  ш атрахъ  на полѣ между Преобра- 
женскимъ и Семеновскимъ, и тутъ  бы лъ банкетъ 
великій три дня 3).

Когда молодой царь съ  своею компаніею потѣ- 
ш ался такимъ образомъ, въ  остальномъ обществѣ 
происходили явлен ія, которы я, съ  одной стороны, 
объясняли поведеніе компаніи, съ  другой— показы - 
вали к ак ъ  необходимо было обществу обновленіе, 
котораго собственными внутренними средствами 
оно достигнуть не могло. Вотъ печальная  лѣто- 
нись:

Въ 1 6 9 3  году била челомъ казначея царевича 
А лексѣя П етровича, Т атьяна , вдова стольника Все- 
воложскаго, что въ  домѣ боярина К ондратія Ѳомича 
Н арыш кина, при бояринѣ и другихъ свидѣтеляхъ, 
стольникъ Аѳанасій Короваевъ назы валъ  ее во- 
ровкою. Свидѣтели показали: Короваевъ говорилъ, 
что Всеволожская воровка, и  еслибъ т а к ъ  пріѣхала 
к ъ  нему Аѳанасію, к ак ъ  пр іѣзж ала къ  Степану Ѳе- 
ф илатъеву, то онъ бы ее срубилъ. „У же и жонки 
ѣ здятъ  по разбоямъ! " говорилъ Короваевъ, и когда 
Н ары ш кинъ спросилъ его: кто жонки? — отвѣчалъ: 
М акедонская княгиня 4) за  воровство на площадь

1) П исьм о Стрѣшпева царю подъ Азовъ; К абинетъ, 
I I ,  №  5 3 .

2) Записки Ж ел я бу ж скаго подъ 1 6 9 4  год ом ъ .
3)  Записки Ж елябуж ск аго подъ 1 6 9 4  годомъ.
4) Фамилію князя Македонскаго н о cилъ одинъ изъ

выѣpж и хъ  Грековъ, вcтупивш ій въ царскую  сл у ж б у .

вывож ена и на плаху кладена, а вдова Татьяна 
пр іѣ зж ала  к ъ  Ѳефилатьеву двора заж и гать . Коро- 
ваевъ  показалъ , что онъ былъ у Н ары ш кина бить 
челомъ о родственникѣ своемъ Степанѣ Ѳефилатьевѣ 
по дѣлу его съ Всеволожскою. Т ат ьян ѣ  доправлено 
безчестіе по Уложенію 5).

К н язь А лександръ Крупскій битъ кнутомъ за 
то , что ж ену убилъ. Въ 1 6 9 4  году явились въ  во- 
ровствѣ по язычной молвкѣ стольники Владиміръ 
съ братомъ Васильемъ Ш ереметевы; въ  этомъ дѣлѣ 
иы таны  кн язь  Ив. Ухтомскій, Левъ и Григорій 
Ползиковы , Леонтій Ш еншинъ; язы ки  на нихъ съ 
ны тки  говорили, что н а  Москвѣ они пріѣзж али  се- 
реди бѣла дня к ъ  посадскимъ муж икамъ и домы 
ихъ грабили, смертныя убійства чинили и называ- 
лись большими. Ш ереметевы были освобождены на 
поруки и даны для береженья боярину Петру Вас. 
Ш ереметеву; и послѣ того язы ки ихъ казнены. Въ 
томъ ж е году измѣнилъ Ѳедоръ Д аш ковъ, поѣхалъ- 
было служ ить къ  Польскому королю; пойманъ на 
рубежѣ, разснраш иванъ и повинился въ  отъѣздѣ; 
изъ  Смоленска присланъ скованный въ  Москву, въ 
П осольскій П ри казъ , а  изъ  Посольскаго П риказа 
освобожденъ, потому что далъ  думному дьяку 
Емельяну У краинцеву двѣсти золоты хъ. Въ 1693  
году послана бы ла царская грамота Алатырскому 
воеводѣ о посы лкѣ стрѣльцовъ  въ Печерскую пу- 
сты нь для обереженья богомольцевъ отъ разбой- 
никовъ: „ В ъ  ту  п у сты н ь  ежегодно, іюля к ъ  8 числу, 
к ъ  чудотворному образу К азанской Богородицы 
бы ваетъ съ ѣ здъ  для богомолья, и въ  то ж е время 
отъ  воровскихъ людей и отъ  разбойниковъ на пу- 
стынь, и на братію , и на богомольцевъ бываетъ 
всякое разореніе и разграбленіе, и въ  п р о шлыхъ 
годахъ ту  Нечерскую пусты нь разбойники разби- 
вали  не по одно время“ . В ъ  то м ъ  ж е году, по указу 
великихъ государей, въ  Сольвычегодскѣ, бывшему 
земскому всеуѣздному старостѣ  П ачезерской во- 
л о с т и , креетьянину С тепану П устынникову, велѣно 
учинить наказан іе: на площади передъ приказной 
избою бить батоги, сн явъ  рубаху, нещадно, для 
того что онъ, будучи въ малыхъ числахъ (короткое 
время) во всеуѣздныхъ старостахъ, но совѣту съ 
малыми людьми, безъвѣдом а Усольцевъ посадскихъ 
и уѣздны хъ людей, билъ челомъ великимъ госуда- 
дарям ъ, будто со всего мірскаго вѣдома, о Максим- 
кѣ и Ѳедькѣ Пивоваровыхъ, чтобъ имъ быть по-
прежнему въ приказной избѣ въ подъячихъ, и къ 
той челобитпой онъ, Стенька, дважды руку  прило- 
ж илъ : вверху подписался старостою  Стенькою Пу- 
с т ы н н и к о в ы м і ,  а  въ другой разъ  вмѣсто выборнаго 
Козы рева и за себ я  подписался крестьяниномъ Па- 
чезерской волости Стенькою Ѳедоровымъ. Кромѣ 
того, посылалъ челобитную, будто отъ всего міра, 
на именитаго человѣка Г ригорія Дмитріевича Стро- 
гонова; писалъ челобитье, в ъ  которомъ челобитьи 
архимандрита Введенскаго монастыря назы валъ

5)  Архивъ М ин. Ю стиціи, столбцы  Приказнаго стол а, 
№ 2 8 0 7 .



лож ны м ъ, затѣйны мъ и своевольнымъ; иисалъ, что 
отъ  этого въ  мірѣ учинилась смута; къ  своему вы- 
бору и къ  челобитнымъ в елѣ лъ  приклады вать руки 
выборнымъ и посадскимъ, и уѣзднымъ людямъ, а 
посадскіе люди и волостные крестьяне съ  мірскаго 
совѣ та его в ъ  старосты  не выбирали, и  выборному 
посадскому и волостнымъ выборнымъ его выбнрать 
не велѣли 1) .

Понимали, что д ѣ л а  идутъ  дурно, ч т о т а к ъ  нель- 
зя  бы ть; но к а к ъ  помочь бѣдѣ? — мнѣнія дѣлились: 
одни говорили, что за  моремъ лучш е и надобно 
см отрѣ ть  т у д а ; д р у г іе  повторяли , что надобно прежде 
всего вы гн ать Нѣмцевъ, отъ  которы хъ все зло. 
П ослѣдняго мнѣнія держ ался, к ак ъ  мы видѣли, 
п атр іархъ  Іоакимъ. Онъ торж ествовалъ  съ  паденіемъ 
Софіи: врагъ  его — Медвѣдевъ— былъ разстриж енъ, 
повинился в ъ  ереси, казненъ  к ак ъ  измѣнникъ, мало- 
россійскіе духовные спѣш или увѣреніями, что во 
всемъ согласны  съ святѣйш имъ. К ъ  Б арановичу, 
который отговаривался м алороссійскимъ обычаемъ, 
послана п атр іарш ая  грам ота: „П и сали м ы  к ъ  тебѣ, 
ж ел ая  вѣдать согласіе и единомысліе твое къ 
Св. Восточной Ц еркви и къ  намъ, архипастырю  
твоему; и твое боголюбіе, презирая и въ  ничто по- 
яагая  насъ , отц а и архипасты ря твоего, по про- 
ш ествіи многаго времени едва отписалъ и то не но 
твоей мудрости: мы тебя спраш ивали объ одномъ, 
а ты  отвѣ чалъ  о другомъ. Мы тебѣ предложили 
о тъ  востока, а  ты , отскочивши въ п р о тишіую сто- 
рону, говориш ь отъ  з а нада; и п р о стому человѣку 
с ты дн о  та к ъ  говорить; вм ѣсто  того, чтобъ противо- 
поставить намъ обычай, п р е данный Св. Отцами, ты  
толкуеш ь о своемъ застарѣлом ъ обычаѣ и о нов- 
ш есгвахъ, обрѣтающихся неосмотрѣнно въ  ново- 
сочиняемыхъ ваш ихъ книгахъ. И зъяви намъ все 
искренно и немедленно, да не обнаруж ится п р е дъ 
нзми твое непокоретво и презрѣніе. Или ты  одинъ 
внѣ власти  намъ данной? М нтрополитъ Гедеонъ и 
архимандритъ Варлаамъ прислали памъ свое со- 
гласіе  и единоуміе во всемъ. Коли ты  намъ о себѣ 
не извѣстиш ь, не смѣй свящ еннодѣйствовать до 
совершеннаго о тебѣ суда: да знаеш ь главу и отца 
твоего и да научиш ься не быть презорливъ и не- 
послуш ливъ к ъ  архипастырю  своему и Восточной 
Ц еркви Святой. Если ж е будешь согласенъ съ  Св. 
В осточной Ц ерковію  и объявиш ь немедленно свое 
согласіе и единоум іе съ  нами, то священнодѣйствуй 
невозбранно“ .

В. В. Голицы нъ, покровитель іезуитовъ, сосланъ, 
и п атр іархъ , со всѣмъ освящ еннымъ соборонъ, 
бьетъ  челомъ, что „езувиты  ж и вутъ  на Москвѣ 
многое время безъ дѣла, а  прежде сего изстари
п р и  п р е дкахъ государскихъ римскіе езувиты  въ 
Московскомъ государствѣ никогда не были и не 
ж ивали ; а ны нѣ, жинучи они, езуви ты , въ  Москвѣ 
чинятъ многую Св. Соборной Апостольской Церкви 
и догматомъ ея противность печатными письмами

1)  Зависки Ж ел я буж ск аго; Акты И сторич. V ,  № 2 1 9 ;  
П риказны я дѣла Моск. А рх. Мин. И н. Д . 1 6 9 3  года .

и образами н а  полотнахъ  и  н а  роговой  кости, такж е 
и иныли прелестями, а у  Св. Соборной Апостоль- 
ской Восточной Ц еркви съ западнымъ  римскимъ 
костеломъ многія несходства, и чтобъ великіе го- 
судари больше сего им ъ, езувитамъ, за  такими выше- 
помянутыми препятствіями въ  Московскомъ госу- 
дарствѣ ж ить не позволили“ Великіе государи 
указали : „Езувитовъ (Д авида и Товію) съ Москвы 
отпустить милостиво и дать им ъ  ж алованье и  под- 
воды до литовскаго рубеж а“ . Іезуиты  били че- 
ломъ, чтобъ позволено имъ было описаться объ 
отпускѣ своемъ к ъ цесарскому величеству, и дать 
бы имъ сроку до тѣ хъ  поръ, пока они продадутъ 
дворъ свой въ  Нѣмецкой слободѣ, который ку- 
пленъ изъ цесарской казны , и сами въ  дорогу убе- 
рутся . П ересылаться имъ съ Цесаремъ не позволили 
и для сборовъ въ  дорогу дали только два дня. 
Чтобъ впередъ іезуигы  к ак ъ -н и б у д ь  не прокрались 
въ  Россію, изданъ былъ у к азъ : „Великіе государи 
указали  для братской дружбы съ  его цесарскимъ 
величествомъ быть на Москвѣ при одномъ и дру- 
гому, только-бъ тѣ  ксендзы , живучи на Москвѣ 
ни въ  к ак ія  неподлежащ ія и не в ь  свои дѣла не 
в ступ ал и сьи  вѣрѣ  Греко-Россійской никакой про- 
тивности не чинили, и Русскихъ людей не отвра- 
щ али, и въ  домы къ  Русскимъ людямъ не ходили, 
а  служ бу отправляли въ  домахъ у начальны хъ 
людей Римскойвѣры , такж еб ы  и ч р е зъ  почты какъ  
вѣстовыхъ, т а к ъ  и затѣйны хъ никакихъ нисемъ 
въ иные государства отнюдь не писали и не но- 
сы лали , и подъ именемъ тѣ хъ  ксендзовъ въ  ихъ 
ксепдзовомъ платьи не ж и л и -б ъ  н а  Москвѣ езу и ты, 
аб ы л и -б ъ тѣ  ксендзы свѣтскіе плебаны, а н е  езуи- 
ты ; а  буде вмѣсто тѣ хъ  плебановъ объявятся на 
Москвѣ езуиты , и тѣ  езуиты , такж е и плебаны 
высланы  будутъ съ Москвы вовсе, и впредь имъ на 
Москвѣ ж ить будетъ не позволено“ 2).

Въ торж ествѣ  своемъ надъ Медвѣдевымъ и іе- 
зуитами Іоакимъ, разумѣется, не могь стать ла- 
сковѣе к ъ  служилымъ иноземцамъ, п р о тивъ кото- 
рыхъ сильно вооружался и прежде. 2 8  февраля
1 6 9 0  года, послучаю  рожденія царевича Алексѣя 
П етровича, знатнѣйш іе и зъ  втихъ иноземцевъ 
должны были обѣдать за  царскимъ столомъ; па- 
тр іархъ  настоялъ, ч тоб ъ  ихъ  не было за  столомъ 3), 
и это въ  то время, когда молодой царь и вель- 
можи его не могли обойтись безъ иностранцевъ, 
сами ѣздили к ъ  нимъ и к ъ  себѣ постоянно при- 
глаш али. Передъ смертію (въ  мартѣ 1 6 9 0  года) 
Іоакимъ составилъ завѣщ аніе, въ  которомъ увѣ- 
щ евалъ государей не допускать Православныхъ 
христіанъ  друж иться съ еретиками иновѣрцами, 
Л атинами, Лю теранами, Калвинами, и безбожны- 
ми Татарам и, не давать иновѣрцамъ строить свои 
мольбища, а  которы я уж е построены, — разорить; 
чтобъ запретили въ полкахъ и во всемъ госу- 
дарствѣ прокляты мъ еретикамъ быть началь-

3)  Собр. гос . грам. и  догов. I V ,  № 2 0 3 ;  Полн. Собр.
Зак . №  1 3 8 8 .

3) Гордонъ, II , 2 9 7 .



никами: „К ак ая  отъ нихь П равославному во- 
инству можетъ быть помощь? — только гнѣвъ 
Бож ій наводятъ. Когда П равославные молятся, то- 
гда еретики сп ятъ ; христіане просятъ  помощи у Бо- 
городицы и всѣхъ  С вяты хъ, — еретики надъ всѣмъ 
этимъ смѣштся; христіане п остятся , — еретики ни- 
когда. Н ачальствую тъ волки надъ агнцами! Вла- 
годатію  Божіею въ Русскомъ царствѣ  людей благо- 
честивыхъ, въ ратоборствѣ искусны хъ, очень много. 
О пять напоминаю, чтобъ иновѣрцамъ еретикамъ 
костеловъ римскихъ, кирокъ  нѣмецкихъ, Т атарамъ 
мечетей не давать строить нигдѣ, новыхъ лаги н - 
скихъ и иностраныхъ обычаевъ и въ  платьи пе- 
ремѣнъ по иноземски не вводить. Удивляюсь цар- 
скаго синклита совѣтникамъ полатнымъ и прави- 
телямъ, которые н а  посольствахъ въ  иныхъ зе- 
мляхъ бывали, видѣли, что всякое государство свои 
нравы и обычаи имѣетъ въ  одеждахъ и поступкахъ, 
свое держ атъ, чужаго не принимаю тъ, чуж ихъ вѣръ  
людямъ никакихъ достоинствъ не даю тъ, молит- 
венныхъ храмовъ имъ строить не позволяю тъ: в ь  
нѣмецкихъ государствахъ есть ли гдѣ церковь 
благочестивой вѣры ? “ 1).

Не р а нѣе трехъ мѣсяцевъ по смерти Іоакима, 
въ  іюлѣ 1 6 9 0  года, Соборъ началъ  разсуж дать о 
выборѣ ему преемника: высшіе указы вали на Мар- 
келла, митрополита П сковскаго, человѣка ученаго 
и образованнаго; низшіе были противъ М аркелла 
и указы вали на Адріана, митрополита К азанскаго. 
Ц а р ь  П етръ присталъ  к ъ  архіереямъ и  х о т ѣ л ъ  Мар- 
келла, но царица Н атал ья  Кирилловна съ архиман- 
дритами, игуменами и иижнимъ духовенствомъ стоя- 
ла за  А дріана. Врагамъ М аркелла не н р ав и л ась  его 
обширная ученость, и они говорили, что ученый 
пагріархъ  будетъ благопріятствовать иновѣрцамъ; 
какой-то архимандритъ подалъ царицѣ сочиненіе, 
гдѣ обличалъ М аркелла въ  ереси. Враги М аркелла 
иересилили, и А дріанъ  былъ возведенъ на патріар- 
шество 2).

Н овый патріархъ  не могь не обратить вниманія 
на страшное зло, семейную неурядицу, происхо- 
дившую отъ  неправильны хъ отношеній двухъ по- 
ловъ, отъ страннаго способа заклю ченія браковъ. 
Въ ноябрѣ 1 6 9 3  года А д р іан ъ  и зд а л ъ  ук азъ . „Свя- 
щенницы сопружествую щіе согласія ж ениха и не- 
вѣсты  не истязую тъ и небрежно о семъ имутъ, 
множицею и не хотящ е едино лицо другому и не 
любящися между собою сопружествую тъ и по сице- 
вому началу и прочее ж итіе тѣ хъ  муж а и жены 
бы ваетъ  бѣдно и другъ друга навѣтно и дѣтей без- 
прижитно, и то творится вельми грѣшно и пребез- 
законно; — и великій господинъ у к азал ъ  досматри- 
в агь , чтобъ отнынѣ къ  вѣнчанію приходящихъ ж е- 
ниха и иевѣсту свящ еш ш комъ поособно иотязовати 
и накрѣпко допраш ивати, но любви ли и согласію  
другъ другу сопружествую тся, а  не отъ насилія ли 
или неволи каковы ; а будетъ женское лицо, а  наче

дѣвицы сты дятся сіе рещи, допраш ивати родители 
ея , наче ж е матерь, или аще матери не имать, се- 
стры  ея  допраш ивать о томъ, и ащ е кое ихъ лице, 
паче же дѣвическое совершенно умолчитъ или иное 
каковое знаменіе п ояви тъ, отвращ еніе л и ц а о т ъ с о -  
пруж ника, плеваніе или отрясеніе рукам и, —и тако- 
вы хъ не сопруж ествовати, дондеже совершенное со- 
гласіе ко другъ другу п о я в я тъ “ 3). Р азум ѣется, сред- 
ства, предлож енныя в ъ у к а з ѣ , не могли уничтож ить 
или ослабить зло; странно было донраш ивать отца и 
мать, когда браки заклю чались по ихъ единствен- 
ной волѣ; но у к азъ  этотъ  очень важ енъ для насъ 
въ  томъ отнош еніи, что сл уж и тъ  введеніемъ к ъ  
послѣдующимъ мѣрамъ П етра насчетъ заклю ченія 
браковъ.

П равительство свѣтское долж но было обратить 
вниманіе на безчинства, которы я позволяли себѣ 
б е з м ѣ с т н ы е  монахи и монахини, попы и дья- 
коны. Въ мартѣ 1 6 9 4  года состоялся именной 
указъ : „ Б уде безмѣстные чернецы и черницы въ 
Кремлѣ, К и таѣ , Земляномъ городѣ, и попы и дья- 
коны безмѣстные ж е, безчинно и неискусно, так ж е  
которые гулящ іе люди, подвязавъ  руки или ноги, 
а иные и глаза завѣ ся и заж м уря, будто слѣпы и 
хромы, притворнымъ лукавствомъ просятъ  на Хри- 
стово имя милостыни, а  по осмотру они в сѣ м ъ  здо- 
ровы , — и тѣ хъ  чернецовъ и черницъ, и поиовъ, и 
дьяконовъ имать и п р и водигь ихъ въ Стрѣлецкій 
Приказъ , а  и зъ  С трѣлецкаго П риказа отсы л атьвъ  
Па тріарш ій П риказъ , чтобъ отнюдь чернецы и чер- 
ницы и безмѣстные поны и дьяконы по у лицамъ 
нигдѣ не бродили и по кабакам ъ не водились" 4). 
Еще прежде Новгородскій митрополитъ Корнилій 
велѣлъ  своимъ подъячимъ и н ед ѣ л ьщ и кам ъ  хватать 
на круж ечны хъ дворахъ лицъ духовнаго зван ія , 
так ж е  и по улицамъ въ  нетрезвомъ видѣ, и при- 
водить въ  М итрополичій П риказъ  „и отъ  того себѣ 
скуповъ и поминокъ не имать н ихъ не отпу- 
ск а ть “ ‘ ).

Борьба съ раскольниками продолж алась въ преж- 
ней силѣ.

Мы видѣли, что казак и -р аско л ьники ушли съ 
Дону на р ѣ ку  А гр ах ан ь , во владѣ н ія  ш евкала Тар- 
ковскаго. Въ началѣ  1 6 9 1  года былъ отправленъ 
къ  нимъ съ  призывною грамотою дворянинъ Ва- 
совъ. Когда, въ  половинѣ марта, онъ п р іѣ халъ  на 
Донъ и потребовалъ у там ош нихъ к азак о въ , чтобъ 
они дали ему провож аты хъ и отнустили на Агра- 
хань, то к азак и  отвѣчали: „О тпустить намъ тебя 
нельзя , потому что мы уж е разъ  посы лали къ  рас- 
кольникамъ съ царскою ж е грамотою, и они одного 
посланнаго убили и двоихъ другихъ отпустили на 
Донъ и съ ними къ  намъ п р и к аза л и, чтобы мы от- 
нюдь впередъ съ государевыми грамотами и вой- 
сковыми письмами к ъ  нимъ никого не присылали, 
а  пришлемъ, то всѣхъ побьют ъ “ . П ослали в ъ Мо- 
скву къ  великимъ государямъ за  указом ъ; у к азъ

1) Н апечатано въ прилож еніяхъ къ II тому Исторіи  
ц арств. Петра В .,  Устрялова.
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3) К абинетъ II , кн . №  5 3 .
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приш елъ: ѣхать Басову на Т ерскъ  ко вдовѣ к нязя  
А легука Сунгеневича Ч еркасскаго , княгинѣ Т аукѣ 
С алтанобековнѣ, и к ак ъ  о н а  в е л и т ъ  ему  поступать, 
т а к ъ  и дѣлать. Б асовъ  в з я л ъ  троихъ казаковъ  съ 
Дону и поѣхалъ к ъ  княги нѣ  Т аукѣ  на Ц арицы нъ, 
на А страхань и на Т ерекъ , изъ  Терека пріѣхалъ  
въ  улусы  к ъ  к н ягинѣ  Т аукѣ . Выслуш авъ въ чемъ 
дѣло, кн яги н я  послала въ  улусы къ  ш евкалову 
брату Алибеку, чтобъ пріѣхалъ  съ  нею повидаться. 
Алнбекъ пр іѣ халъ , и Т аука говорила ему, чтобъ 
в зял ъ  Б асова съ  казаками и отвезъ  ихъ к ъ  брату 
своелу ш евкалу , и самъ уговаривалъ  бы его, чтобъ 
отд ал ь  в ъ  царскую  стороиу бѣглы хъ съ Дону к а - 
заковъ-раскольннковъ . П оѣхали къ  ш евк алу ; тотъ , 
выслѵш авш и Басова, отвѣчалъ: „К азак и  пришли 
ко мнѣ съ Дону волею, и ж ивутъ  въ  моемъ вла- 
дѣ н іи по волѣ ж е; я за  ними не посы лалъ  и вы - 
слать мнѣ ихъ  неволею нельзя, потому что у насъ 
так ъ  не водится, почитаю я  ихъ у себя за  гостей; 
а чтобъ они велпкимъ государямъ в ины свои при- 
песли и шли ж ить поирежнему на Донъ, о томъ 
я говорить имъ буду и милостію государскою об- 
наделпівать, к ак ъ  возможно; но обратятся ли и 
п о й д у тъ  ли н а  Д онъ  или н ѣ тъ , — того не вѣдаю ; если 
пойдутъ, то я  ихъ держ ать не стан у , отпуіду тот- 
часъ ; а ты  бы к ъ  нимъ не ѣздилъ; если поѣдешь, 
то убью тъ они тебя до смерти; — обошлюсь съ 
ними я “ .

Послалъ  ш евкалъ  к ъ  раскольникамъ въпервы й 
р азъ  есаула; есаулъ возвратился съ отвѣтом ь, что 
к азак и  ѣздить къ  себѣ Васову не велѣли; а  пр і- 
ѣ д етъ , — убью тъ. П ослалъ ш евкалъ  въд р у го й  разъ  
брата своего Алибека; тотъ  привезъ отвѣ тъ  по- 
дробнѣе, раскольники говорили: „Чтобъ впередъ 
к ъ  намъ и зъ  Москвы и съ Дону никого не присы - 
лали  и людей понап расно не теряли; памъ здѣсь 
ж ить  хорошо и поволыю , ш евкалъ  вѣры  у насъ 
не, о тш ш аетъ , ж и в ел ъ к ак ъ  хотимъ, вѣру держ им ъ —  
к а к ъ  кто знаетъ , нужды намъ никакой н ѣ т ъ , идти 
намъ назадъ  въ  домы за  какимъ добромъ? — знаемъ 
что намъ будетъ! “

Ч ерезъ  нѣсколько времени иріѣхали к ъ  ш ев- 
кал у  отъ  раскольниковъ  четыре человѣка, долго 
сидѣли у ш евкала , а потомъ видѣлись и съ Басо- 
вымъ; тотъ  ихъ всячески увѣщ евалъ, царскою  ми- 
лостію обнадеж ивалъ и давалъ  имъ государскую 
грамоту; но расколы ш ки грам оты пе п риняли 
и говорили: „ В а ш и цари солгали головѣ нашему 
ш евкалу въ  ж ал оваи ьи , обѣщаннаго не прислали, 
а  намъ и подавно солгутъ; а  хотя и ратны хъ 
людей на насъ п ош лютъ, то намъ вѣсть будетъ 
и зъ  А страхани отъ  иноземцевъ тотчасъ , и по вѣ- 
домости пойдемъ мы к ъ  хану въ  Б ольшую К а- 
барду; а  тамъ намъ никто ничего не сдѣлаетъ" . 
Васовъ узн алъ  навѣрное, что ш евкалъ  расколь- 
пиковъ не вы дастъ , потому что съ  ними вмѣстѣ 
воруетъ, посы лаетъ  людей своихъ съ  ними на 
море грабить и половину добычи беретъ себѣ

1)  Д оискія  д ѣ л а  въ Моск. А рх. Мип И н . Д .

В ъ началѣ  1 6 9 3  года атам анъ казаковъ-рас- 
кольниковъ, Семенъ Саратовецъ, съ семью тбвари- 
щами я в ился къ  Крымскому хану съ жалобою на 
Кумыковъ, хаискихъ подданныхъ, которые осенью 
напали на казаковъ  и взяли  въ плѣнъ 2 5 0  че- 
ловѣкъ  ж енъ  и дѣтей, кромѣ того отбили всто 
добычу, которую взяли раскольники, разбнвши 
два персидскія судна. К азаки  просили управы  у 
хапа, просили такж е ук азать  мѣсто, гдѣ бы имъ 
поселиться на Кумѣ рѣкѣ  особо, а между Кумы- 
ками и Черкесами ж ить больше не хотять . Въ 
думѣ у хана было приговорено исполнить всѣ 
просьбы казаковъ , причемъ ханъ обѣщалъ дать 
имъ двѣ пушки съ припасами. Въ это время въ 
Крыму ж илъ  русскій гонецъ Айтемировъ; толмачъ 
его, при встрѣчѣ съ Саратовцемъ, спросилъ его: 
„Д ля чего вы  милость государскую  къ  себѣ за - 
были и, оставя христіанство, какого добра у бу- 
с урманъ себѣ ищ ете? “ —  С араговецъ отвѣчалъ: 
„А к ак ъ  намъ на Дону ж ить? старую  вѣру ны- 
нѣ вы водять, а  держ атъ  новую и крестное сло- 
женіе не та к ъ , к ак ъ  прежде бывало, и для той 
новой вѣры  съ  Дону у  насъ  къ  Москвѣ забрали 
людей добрыхъ и заслуж енны хъ, К ирѣя М атвѣева 
съ товарищ и, и показнили невѣдомо за  что, и 
намъ на Дону поэтому ж ить нельзя. Ув идимъ мы 
и здѣшнюю та та р ск ую правду, к ак ъ  они намъ 
все отдадутъ; а  если Т атары  ничего добраго намь 
не сдѣлаю тъ, то мы знаемъ дорогу и на Донъ 
попрежнему, и надѣемся, что великіе государи 
принять насъ туда у к а ж у т ъ “ 2).

К ак ъ  видно, раскольники были удовлетворены, 
потому что въ  іюнѣ 1 6 9 3  года Черноярскій вое- 
вода доносилъ Астраханскому, что 6 іюня п рибѣ- 
ж али  безвѣстно сверху изъ  стана воровскіе воин- 
скіе люди, человѣкъ сотъ съ  пять  и болѣе, и къ  
городу приступали, и съ  тѣми воровскими воин-  
скими людьми бой былъ долгое время; а знатно съ 
тѣми ворами были раскольщ ики казаки . А страхан- 
скій впевода отвѣ чалъ  Черноярскому: писалъ с ъ 
Дону агам анъ Фролъ М ин аевъ , что вышли къ  нимъ 
въ  войско и зъ -за  Кубани два полоняника и ска- 
зали: воровскіе казаки  раскольщ ики, которые ж и- 
вутъ  за  Кубанью, собираются идти, соединясь съ 
Крымскими и Едисанскими мурзами, большимъ со- 
браніемъ, для воровства, п о д ъ  Ц арицы нскую  за- 
ставу  к ъ  Волгѣ рѣ кѣ , на рыбныя ватаги  и к ъ  Чер- 
ному Я ру 3).

Съ сѣвера та к ъ  ж е неутѣш ительныя вѣсти: в ь  
м артѣ 1 6 9 0  года, въ  Устюжскомъ уѣздѣ, въ  Ч е- 
ревковской волости сож глось болѣе сотии расколь- 
никовъ, мужчинъ, ж е н щ инъ и младенцевъ. 21 іюля
1 6 9 3  года п р и ш ли силою въ Пудожскій погость 
раскольники , незнаемые люди и ж ители того же 
погоста, вошли в ъ  церковь, били всполохъ в ъ  цер- 
ковные колокола, церковь у  поповъ отняли и за- 
сѣли, самихъ поповъ били, домы ихъ разграбили

2) Донскія дѣла въ Моск. А р х . Мии. И н . Д.; К рым- 
скій статейиы й списокъ, №  8 1 .

3)  Акты И стор. V ,  №  2 2 0  и 2 2 1 .



и разорили, а по смѣтѣ раскольниковь было ста 
два и больше, между ними монахъ и много дья- 
чковъ, одинъ н а зы в ал с я  В асиліемъ Емельяновымъ, 
котораго другіе называли учителемъ. Раскольщ ики 
взлѣзли на церковныя главы , и кресты  на нихъ и 
внутри церкви иконы водою обмывали; п р и  этомъ 
три женщины были будго внѣ ума, а  к ак ъ  обра- 
зумились, говорили, что въ  церквахъ надобно дѣй- 
ствовать Василью Емельянову съ  совѣтниками, а 
понам ъотказать . По царскому указу , О лонецкіе вое- 
воды послали на раскольниковъ сотника стрѣлец- 
к а г о  и подъячаго. П осланны е, у знавъ , что расколь- 
ники засѣли въ  деревнѣ Строкиной въ  четырехъ 
избахъ, отправились съ  п онятыми людьми ихъ уго- 
варивать, чтобъ принесли нокаяніе; но раскольники 
въ  отвѣ тъ  говорили всяк ія  богомерзкія слова, на 
церковь и на четвероконечный крестъ великую ху- 
лу износили; стрѣльцы  обступили около дворовъ и 
хотѣли перехватить раскольниковъ живыми, но тѣ  
начали отстрѣливаться; стрѣльцы  стали просѣкать 
стѣны , тогда раскольники заж гли  избы и сгорѣли 
всѣ безъ остатка. Въ Олонецкихъ мѣстахъ образо- 
вался знаменитый Выговскій монастырь, о началѣ  
котораго разсказы валъ  крестьянинъ Терентій Ар- 
темьевъ, и зъ  Ш уйскаго погоста Мунозерской во- 
лости: „П риходилъ въ  нашу деревню Екъ-наволокъ  
к ъ  сестрѣ своей въ  гости той же волости крестья- 
нинъ М итрошка Терентьевъ и, призвавш н меня, 
началъ  подговаривать в ъ  расколъ  на лѣса за  Онеж- 
ское озеро. Я  е г о  послуш алъ и съ  нимъ в ъ р а ск о л ъ  
пошелъ; да съ пами ж е шли прежніе его, Митро- 
ш кины, товарищ и, и пришли мы пять человѣкъ въ 
Ш уйскій погостъ, въ вотчину Тихвина монастыря, 
къ  празднику, къ  Благовѣщ еньеву дню, и ж или въ  
деревнѣ на Хошозерѣ двѣ недѣли для распутнаго 
времени. Ж или мы у М итрошкипыхъ совѣтниковъ, 
и приходили к ъ  Митроіпкѣ на совѣгъ  для расколу 
крестьяне Ш уйскаго погоста, совѣтовались, чтобъ 
въ расколъ  на лѣса ходить. Проживши здѣсь двѣ 
недѣли, прошли мы по льду чрезъ Онежское озеро 
на лы ж ахъ  на берегъ въ  пристанищ е судовное и 
пошли на л ѣ са к ъ  востоку; а дорога учинена пѣ- 
шеходная, верхолъ на лошади для болотъ, дрябей 
и лѣсовъ проѣхать съ нуждою можно. У Бѣлаго 
озера, у  Митрошки построепа келья, гдѣ съМ итро- 
шкою ж ивутъ  расколы ш ки человѣкъ съ десять изъ 
разны хъ мѣстъ. Отъ Митрошкиной кельи до Верх- 
няго Выга рѣки дикими лѣсами, болотами и дря- 
бями нѣшею дорогою 15  верстъ , а  на лош адяхъ 
проѣхать нельзя. Подлѣ той рѣки построено келій 
съ  десять; ж и вутъ  въ  нихъ началы іикъ  раскольни- 
ческій , бѣглый соловецкій чернецъ Корны ш ка (Кор- 
нилій) съ  товарищ ами и совѣтниками своими: ро- 
стомъ онъ, чернецъ, не великъ, сѣдатъ и старъ ; въ  
сборѣ у него раскольникокъ изъ разны хъ городовъ 
и мѣстъ, мужескаго пола, ж енокъ, дѣвокъ и ста- 
рицъ, человѣкъ со сто. Кельи стоятъ  подлѣ Выга 
рѣки врознь; междуиными кельям иразстоян ія  пол- 
версты  и больше; да на рѣкѣ  противъ тѣ хъ  келій 
ностроена мельница; руж ья  никакого мелкаго и

припасовъ в ъ  тѣ хъ  кельяхъ  нѣ тъ , ато л ь к о  у нихъ 
построены малыя хоромннки на столбахъ и въ нихъ 
держ атъ  хлѣбъ, а  паш утъ  они безъ лош адей и зе- 
млю размягчаю тъ желѣзными кокотами. При мнѣ 
приходили к ъ  чернецу изъ иныхъ келій на исно- 
вѣдь, и онъ ихъ исповѣды валъ и причащ алъ , а 
к а к ъ  онъ причастье строилъ, я  видѣлъ: в зявъ  яго- 
ды брусники и муку бѣлую ржаную  или пш енич- 
ную смѣш авъ вмѣстѣ и тѣмъ ихъ причащ алъ. Бу- 
дучи въ  тѣ хъ пристанищ ахъ п а л ѣ с ах ъ , слы ш алъ я , 
что есть раскольническое п р и станище на той же 
рѣ кѣ  Выгу выше; начальникъ  в ъ  немъ бывшій цер- 
ковный дьячекъ  Данило Н икулинъ, и с ъ нимъ въ  
сборѣ многое число, и  безп рестанно множ атся; келья 
у Д анилы  вел и кая , и въ  ней устроены окна, от- 
куда отъ  присы льны хъ людей борониться; три пу- 
шки мѣдныя привезены отъ моря; пищ алей, бары - 
шей и пороху много; п окупаю тъ оруж ія , вы ѣзж ая  
по ярмаркамъ; хлѣбъ паш утъ  на лош адяхъ, рыбу 
ловятъ  на дикихъ озерахъ“ .

Кромѣ раскольниковъ, у Ц еркви были другіе 
враги, которые не бѣж али ни въ  л ѣ с а , ни в ъ  сте- 
ни, по открыто въ  столицѣ объявляли свои взгля- 
ды, не подвергаясь впрочемъ за  нихъ ни заточенію , 
ни сожженію. Отъ онисываемаго времени дошла до 
насъ любопытная проповѣдь, говоренная н атр іар- 
хомъ въ  день Св. А лексія митрополита, нередъ од- 
нимъ и зъ  п оходовъ на Т урокъ. В ооруж аясь про- 
ти въ  стараго порока, пьянства, проповѣдникъ во- 
оруж ается и противъ новыхъ грѣховъ: „ Петол ько  
прочіе въ  году узаконенные посты , но и великую 
четыредесятницу многіе презираю тъ. М ужчины, 
женщ ины, юные отроки и свящ енпаго чина люди 
в се гд а  упиваю тся; и виномъ, и таб ак о м ъ , и всякимъ 
питіемъ безъ сытости п ь я н ы , и съ ѣ д аю тъ  нетолько  
з а прещ енныя яствы , но рвеніемъ и завистію  другъ 
друга съѣдаю тъ, убиваютъ и грабятъ , неправдо- 
судствую тъ и обижаю тъ. Общая пословица носит- 
ся: все то людямъ изъ ян ъ , отъ  чего к то пьянъ. 
Мѣра во всемъ человѣка въ  доброе дѣло будитъ, 
безмѣрно же не токмо вредный и скаредный табакъ , 
но и ренское вино губитъ. Теперь и благородные и
простые, даже юноши хвастаю тся пьянствомъ, го- 
воря безстыдно другъ  другу: тогда-то и тогда я 
былъ пьянъ  и церковное торжество въ  п р а здники 
Господни просналъ. Не только п о пьянымъ и ноч- 
нымъ своимъ празпищ амъ, но повсюду люди не- 
ученые, въ  церкви святой н а ш их ъ  благопреданныхъ 
чинодѣйствъ не знающ іе и другихь о томъ ие спра- 
шивающіе, мнятся быть мудрыми, но отъ  пинокъ 
табацкихъ и злоглагольствъ лю торскихъ, кальвин- 
скихъ и прочихъ еретиковъ объюродѣли. С овратясь 
отъ  стезей отиовъ своихъ, говоря: для чего это въ  
церкви т а къ  дѣлается, н ѣ тъ  никакой в ъ  этомъ 
пользы, человѣкъ это выдумалъ, и безъ  этого можно 
ж ить. Едва только святы м ъ к н и гамь узнаетъ  имя, 
или складъ  словесный, и уж е учи тъ  архіереевъ и 
свящ енниковъ, монастыри п равитъ , людямъ всѣмъ 
тщ и тся повелѣвать, у стр о ять  чины церковные и 
граж данскіе. Еретикн и раздорники говорятъ: на



что эти посвящ енія, п а мяти  по усопшихъ душахъ, 
молебны Богу, Богородидѣ, угодникамъ Бож іимъ“ 1)?

П ризванные на защ иту Ц еркви, ученые старцы 
Іоанникій и Софроній Лихуды преподавали въ За- 
иконоспасскомъ монастырѣ р е торику на Греческомъ 
и Латинскомъ язы к ах ъ  и логику по системѣ Ари- 
стотеля. Но эти за н я т ія  были прерваны соблазни- 
тельнымъ происшествіемъ. У старца Іоанникія былъ 
сынъ Н иколай, который носилъ въ Москвѣ княж е- 
скій ти ту л ъ , хотя болѣе б ы л ъ  и зв ѣ стен ъ  п о д ъ  име- 
немъ учителева сы на. Этотъ Николай завел ъ свя зь  
съ дочерью задворнаго коиюха М арьею  Селифонто- 
вою; онъ ее увезъ , одѣлъ въ мужское платье, при- 
везъ въ  ш колы , заперъ въ  чуланѣ. П отомъ нанялъ 
ей к вартиру, гдѣ держ алъ подъ надзоромъ своего 
холопа и жены его. Н аконецъ сталъ  ей говорить, 
что, одѣвши ее въ  мужское платье и у б р а в ш и въ 
накладные волосы, будетъ водить ее въ  ш колы, 
учить по-гречески, подъ  именемъ своего племян- 
ника. Это предложеніе пришлось н е  по н р а в у  Марьѣ 
Селифонтовой; особенно не понравилось ей, когда 
Николай обьявилъ, что увезетъ  въ  Венецію, или 
вы дастъ  зам уж ъ за  одного своего родственника, 
и, в ъ  случаѣ  соп ротивленія, грозилъ смертію. Марьѣ 
удалось склонить на свою сторону карауливш аго 
ее холопа, чрезъ  котораго она дала з нать обо всемъ 
отцу своему. Отецъ поспѣш илъ к ъ  ней на помощь 
и „вы нулъ  ее съ  стрѣльцам и“ , хотя прежде смо- 
тр ѣ л ъ  благосклонпо на поведеніе дочери . Когда 
М арья разск азал а  все в ъ  Р азрядѣ , то отсюда по- 
слали  въ  ш колы взять  Н иколая Лихудія и п р и ве- 
сти его для допросу. Н а Никольскую  отправились 
разрядны е п о д ъячіе и стрѣльцы . Н одъячіе поста- 
вили стрѣльцовъ  у воротъ, а  сами пошли для по- 
вѣстки к ъ  учителям ъ; в з я в ш и Н иколая, они вели 
его по верхнимъ переходамъ, к а к ъ  вдругъ  и з ъ  ш ко- 
лы вы бѣж али старцы  и ученики, схватили подъя- 
чаго , начали его бить и за  волосы таскать ; подъя- 
чій кликнулъ  стрѣльцовъ, чтобъ не подали; но 
и стрѣльцы  на этотъ  разъ  пе могли ничего сдѣ- 
лать; монахъ съ  учениками гонялся за ними, бро- 
салъ  скамьею, кричалъ: „Что вы п р и ходите во- 
ровски! “ Н аконецъ  подъячихъ и стрѣльцовъ  со- 
гнали съ  пероходовъ и ворота заперли. Такое по- 
веденіе стариковъ  Л ихудовъ, разумѣется, не могло 
заставить правигельство благосклонно смотрѣть на 
к н язя  Н иколая, хотя онъ и к л ял ся , что не имѣлъ 
намѣренія у ѣ х ать  въ Венецію, будучи облагодѣ- 
тельствованъ  царями; что дѣ вка М а н к а особа, 
и звѣ стная  своимъ безнравственным ь новеденіемъ, и 
вѣрить ей нечего. Лихудамъ, к ак ъ  видно, не по- 
правилось послѣ этого въ  М осквѣ, и въ  августѣ
1 6 9 4  года пограничпымъ воеводамъ были разосла- 
ны у к а зы — ловить греческихъ монаховъ, братьевъ 
Іоанникія  и Софронія и дѣтей послѣдняго, Н ико- 
лая  и А пастасія , ушедшихъ изъ  Москвы. Б ѣглецы 
были пойманы, и понятно, что не могли остаться

въ прежкемъ значеніи; ихъ сослати изъ академіи 
въ  типографію , гдѣ они стали учи ть И таліанскому 
я зы к у  2).

Отъ 1 6 9 4  года дошла до насъ роспись бояр- 
скихъ и иныхъ чиновъ дѣтямъ, которымъ по имен- 
ному указу  учиться И таліянскому язы ку у учите- 
лей Грековъ— Іоаникія и Софронія Лихудіевыхъ. 
Б оярск ія  дѣти: князя  П етра Ив. Хованскаго два 
сы на, Ѳедора Петр. С алты кова— два, А лексѣя Петр. 
С алты кова— два, Ив. Ѳед. Вольшскаго— два. Дѣти 
стольниковъ: князя  Ѳед. Андр. Х илкова двасы н а, 
к н язя  Ив. Мих. Ч еркаскаго— шесть сыновей, Сем. 
Алексѣев. Я зы кова— одинъ. Д ьячьи д ѣ т и : Волкова 
одинъ с ы н ъ , Кондратова— одинъ, Степанова—  
одинъ, И ванова— два, Верещ агина— два, Полян- 
скаго - о д и н ъ , генеральнаго писаря И нехова—одинъ. 
И зъ дворянъ: П алицына одинъ: уставщ и ка—одинъ. 
Гостей и гостиной сотни— 2 3  человѣка 3) .

Новости, начавш ія вводиться въ  описываемое 
время, корабли, фейерверки, возбуждая умственное 
движеніе въ  однихъ, распаляли  воображеніе въ 
другихъ, и повели къ  слѣдующему явленію. Въ 
апрѣлѣ  1 6 9 4  года закри чалъ  муясикъ „к а р ау л ъ " 
и ск азал ъ  за  собою государево слово, приведенъ 
въ  Стрѣлецкій П риказъ , и въ  разспросѣ сказалъ: 
сдѣлалъ онъ кры лья, станетъ  летать к ак ъ  ж у- 
равль. По у к азу  в. государей сдѣлалъ  онъ себѣ 
кры лья, слю дяныя, стали 18 рублей изъ госуда- 
ревой казны . Въ назначенный день бояринъ князь 
И в. Бор. Троекуровъ выш елъ смотрѣть, к ак ъ  по- 
летитъ  ж уравль; муж икъ надѣлъ  кры лья, пере- 
крестился и началъ  подымать мѣхи, но ни какъ  не 
могъ подняться: „Т яж елы  сдѣлалъ  к р ы л ья “ , гово- 
ринъ онъ, билъ челомъ, чтобъ ему сдѣлать другія 
к ры л ья , стан утъ  всего въ  п ять  рублей. Но бояринъ 
раскручинился и, вмѣсто к ры льевъ , учинено мужику 
наказаніе: б и т ь  батоги, сн явъ  рубаш ку, и дены и 
1 8  рублей велѣно доправить на немъ, продавъ все 
имѣніе 4).

Внѣш няя дѣятельность правительства въ  опи- 
санные четы ре года по сверженіи Софіи предста- 
вляетъ  не много замѣчательнаго. Завѣды ваніе ино- 
с транными дѣлами послѣ В. В. Голицына принялъ 
на себя Левъ Кирилловичъ Н арыш кинъ. Онъ от- 
личался в аж н ы м ъ  в ъ  его положеніи качеством ъ, —  
спокойнымъ безпристрастіемъ, но вовсе не отли- 
чался предпріимчивостію; притомъ же неудачные 
походы в ъ  Крымъ и холодность, даже враждебное 
расположеніе союзниковъ П оляковъ не могли дать 
больше охоты к ъ  дѣятельному продолж енію  войны. 
А между тѣмъ в ъ  Малороссіи и въ  русскихъ обла- 
стяхъ , находившихся подъ польскимъ владыче- 
ствомъ, происходили любопытныя явленія.

10  августа 1 6 8 9  года, когда Москва, вслѣд- 
ствіе удаленія царя  П етра, была въ  недоумѣніи и 
страхѣ, подъѣ зж алъ  к ъ  столицѣ, к ъ  К алуж ским ъ

1) Акты И стор. V , №  2 2 3 .  П риказныя дѣ л а  М оск . 
А рх. М ин. И н. Д .  означенны хъ годовъ; р ук оп . Синод. 
б ибліот. №  2 6 1 .

2) Столбцы П риказнаго стол а, № 2 7 6 3 .
3)  К н и ги  М алорос. Приказа, № 6 9 ;  Столбцы Москов- 

скаго стола №  1 0 0 9 .
4)  Запи ски Ж елябуж ск аго.



воротамъ, гетманъ обѣихъ сторонъ Д нѣпра И ванъ 
Степановичъ Мазепа. По у к азу  великихъ госуда- 
рей и великой государыни, къ  нему на встрѣчу 
отправился дьякъ  Бобининъ съ каретою изъ  цар- 
ской конюшни. Мазепа, сѣвши въ  карету , сказалъ: 
„Слава Господу Богу, что, по милости великихъ 
государей, благоволилъ Господь Богъ быть въ ихъ 
царскаго величества каретѣ . К ак ая  э т о  карета? — 
видно, что стародавнаго нѣмецкаго д ѣ л а . “ —  „Въ 
этой каретѣ  всегда въѣ зж аю тъ  великіе и полно- 
мочные послы иностранныхъ государей“ ,  отвѣчалъ  
дьякъ . Потомъ гетманъ завелъ  рѣчь о Крымскомъ 
походѣ, о побѣдѣ великороссійскихъ и  малороссій- 
скихъ войскъ надъ Татарами: „Никогда еще такой 
побѣды надъ Крымцами и такого страха имъ не 
бывало, к ак ъ  теперь промысломъ ближняго боярина 
кн язя  Вас. Вас. Голицына. А что за  безводньми и 
безкормными мѣстами и за  другими препятствіями 
П ерекопскаго вал а и башенъ не разорено, так ъ  
едѣлать это было трудно. Ч италъ  онъ, гетманъ, 
хронику, въ  которой н аписано именно: въ  древнихъ 
л ѣ тахъ  приходилъ на Крымъ Д арій , царь Персид- 
скій , со множествомъ войска и хотѣлъ Крымъ взять 
и разорить, а  въ то время Крымъ еще и не т а к ъ  
былъ укрѣп ленъ , — и з а  такими ж е безводными и 
безкормными мѣстами и иными трудностями Пере- 
копи взять  и Крыму разорить не могъ, только 
войска своего подъ Крымомъ иотерялъ съ  8 0 ,  0 0 0 , 
и съ великимъ стыдомъ насилу отъ Перекопи от- 
ступилъ, и впредь обѣщаніе положилъ— на Крымъ 
войною отнюдь не приходить. А нынѣ царскаго 
величества ратные люди бились съ  Татарами подъ 
Перекопомъ муж ественно и поганскихъ труповъ по- 
ложили множество, а  самиотведены  въ  цѣлости" .

Н а встрѣчѣ во дв о р ц ѣ , И в а н у  С тепановичу гово- 
рили длииную рѣчь, что мужественною и храброю 
службою к ня зя  Вас. Вас. Голицына и его, гетмана, 
бусурманы нечаянно и никогда неслыханно о т ъ  го- 
сударскихъ ратей въ  ж илищ ахъ своихъ поражепы, 
и отъ страха сами своимъ жилищ амъ явились раз- 
орители.

Д ѣла пошли плохо для Софіи и Голицына, Ш а- 
кловитый былъ вы данъ; всѣ стремились к ъ  побѣ- 
дителямъ к ъ  Троицѣ, поѣхалъ  туда и гетманъ въ 
большомь страхѣ  за  свои преж нія отношенія къ 
падшему прави тельству. Д ѣйствительно, у Троицы 
были люди, которые совѣтовали отдѣлаться отъ 
голицынскаго кліента; но другіе думали иначе: 
до сихъ поръ гетманы смѣнялись только вслѣдствіе 
явной измѣны или ж елан ія  самихъ М алороссіянъ. 
А если не смѣнять гетмана, то надобно п р и влечь 
его на свою сторону милостями, и вотъ  Мазепа 
былъ встрѣченъ и у Троицы такж е похвальною 
рѣчью за вѣрную  и радѣтельную  службу и за  усерд- 
ное въ  воинскомъ дѣлѣ попеченіе. Гетманъ, ж а -  
л уясь  на болѣзнь, отвѣчалъ  короткою рѣчью , что 
обѣщ ается служ ить великому государю до послѣд- 
ней капли крови. М азена, видя милостивый нріемъ, 
спѣш илъ р азсѣ я ть всякое подозрѣніе въ  новомъ 
п равительствѣ  полнымъ разрывомъ съ старымъ:

доносилъ, что угрозы  Леонтія Н еплюева заставили 
его давать Голицыну богатые подарки деньгами и 
вещами, и потому билъ челомъ, чтобъ его возна- 
градили за  это изъ  имѣнія Голицына. Челобитье 
было принято, к ак ъ  зн ак ъ  п олн ой  приверженности 
к ъ  новому п р а вительству, и всѣ просьбы Мазепы 
были исполнены. О н ъ  пр іѣзж алъ  в ь  Москву з а  жа- 
лованною грамотою, подтверждавшею всѣ прежнія 
пр ав а  и вольности малороссійскія; грамота была 
дана. М азепа так ж е билъ челомъ: о прибавкѣ вели- 
короссійскихъ ратпы хъ людей въ  малороссійскіе го- 
рода; о точной перениси к азаковъ , чтобъ послѣ; 
смотря по обстоятельствамъ, нельзя было никому 
сказы ваться  токазаком ъ , то мужикомъ; о  пополне- 
ніи охочихъ полковъ; о томъ, чтобъ великороссій- 
скіе посланцы не смѣли требовать подводъ безъ 
предъявлені я  царски хъ  грам отъ; —н а  все послѣдовало 
согласіе. Гетманъ поставилъ на видъ, что необхо- 
дішо ограничить в инокуреніе, которое страшно 
истребляетъ лѣса, вслѣдствіе чего больш инство ж и- 
телей терпитъ и еще болѣе будетъ терпѣть вреда, 
тогда к а к ъ  очень немногіе обогащаются: государи 
указали  гетману сдѣлать по своему разсмотрѣнію, 
о стерегая однако н ак рѣ пко, чтобъ посполитымъ лю- 
дямъ не было никакой тягости и разоренія, потому 
что М алороссіяне пож алованы  прежпими ихъ пра- 
вами и вольностями. Мазепа обѣщ алъ посовѣто- 
в аться  объ этомъ со старшиною. Слѣдовали част- 
ны я дѣла: гетманъ ж аловался на бывшаго Перея- 
славскаго полковника, Димитрія Р айчу, который 
постоянно бранитъ его заочно и безчеститъ при 
старш инѣ и полковникахъ; М азепа объявилъ, что 
онъ будеть ж аловаться  на Райчу на Рождествен- 
скомъ съѣздѣ  старш инѣ и полковникамъ. Н аконецъ 
Мазепа выхлоноталъ царскій у к азъ , которымъ ве- 
лѣно было столы ш ку квязю  Юрію Четвертинскому 
вы ѣхать изъ  Москвы въ  хМалороссію. Четвертин- 
ск ій , пр іѣхавъ  въ  Малороссію, ж енился на дочери 
Самойловича и ж илъ , по приказанію  М азепы, въ 
Глуховскомъ уѣздѣ, в ъ х у то р ѣ  Д унаевскомъвмѣстѣ 
съ тещею.

Такимъ образомъ паденіе Софіи и Голицына не 
нарушило добрыхъ отношеній гетмана къ  прави- 
тельству Русскому. Враги Мазепы силыю обману- 
лись, но еще не думали о тказы ваться отъ надежды 
новредить гетману въ  Москвѣ. Польша бы ла гото- 
вымъ к ъ  тому орудіемъ. К ъ  русскому резиденту въ 
Польшѣ , стольнику Волкову, 16 декабря 1 6 8 9  г. 
приш елъ по знакомству ш ляхтичъ благочестивой 
в ѣ р ы , П одольскій, который прикоролѣ  исправлялъ  
должность п о к о е в а г о  (комнатнаго) дворянина. На 
этотъ  разъ  Подольскій принесъ важ н ы я  вѣсти. Не- 
дѣли съ  три  тому назадъ пр іѣ халъ  к ъ  королю изъ 
Россіи черезъ Смоленскъ монахъ Соломонъ, кото- 
рый бы лъ съ образомъ Спаса въ  Крымскомъ похо- 
дѣ. Соломонъ привезъ к ъ  королю письмо отъ гет- 
мана М азепы, написанное ещ е въ то время, к ак ъ  
гетманъ пошелъ отъ П ерекони въ  Батурииъ. О чемъ 
писано въ письмѣ, П одольскій ск азал ъ , что не 
знаетъ , только поднись не гетманской руки, а  пе-



публикѣ; тенерь ко кремя сейма самое удобное для 
тебя время о тозваться со своимъ ж елательствомъ 
къ  королевскому величеству чрезъ меня, ж ела- 
тельнаго тебѣ, республикѣ и королю, слугу. Ж е- 
лаемъ одного: отпусти к ак ъ  можно скорѣе вручителя 
этого письма, объявивши ему, что хочешь дѣлать для 
короля и республики. Въ Б ожіе время работайте, 
и промышляйте, к ак ъ  бы снять то иго съ  вольной 
шеи своего народа. Когда увѣримся въ  пріязни ми- 
лости, — сейчасъ ж е начнемъ работать насчетъ обез- 
печенія, какое должны будутъ дать вашей милости 
король и республика“ . И зустно Доморацкій объ- 
явилъ , чтобъ гетманъ поскорѣе отзы вался со сво- 
имъ ж елательствомъ на сеймъ, который будутъ на- 
рочно тян уть  до того времени, пока получатъ этотъ 
отзы въ, и ему, Доморацкому, велѣно к ак ъ  можно 
спѣш ить, чтобъ непремѣнно возвратиться к ъ  Свѣт- 
лому Воскресенью по новому календарю. Двумъ
полковникам ъ, стояш, имъ недалеко отъ границъ ма- 
лороссійскихъ, дапо приказаніе быть наготовѣ и, 
по первой обсылкѣ гетн ана, спѣш ить безо всякой 
отговорки въ  Малороссію. Если бы теперь гетманъ 
вскорѣ отозвался съ  желательною  склонностію къ 
Польской д е р ж ав ѣ , то епископъ Ш умлянскій, одѣв- 
шись въ  мірское купеческое платье, самъ пріѣхалъ  
бы тайно въ  В атуринъ, чтобъ именемъ королевскимъ 
переговорить обо всемъ изъ устъ  въ  уста: о воль- 
ностяхъ и пракахъ войсковыхъ и чести гетманской, 
какъ  все это должно быть на будущее время.

Мазепа стоялъ  съ войскомъ въ  Лубнахъ, когда 
получилъ это страшное носольство; онъ велѣлъ  
отдать Д олорацкаго подъ к а р а у л ъ , подвергнуть его 
н ы ткѣ , а  письмо Ш умлянскаго отправилъ неме- 
дленно въ Москву, куда вслѣдъ за  тѣмъ присланъ 
былъ и Доморацкій, который былъ поставленъ
предъ польскимъ резидентомъ Доминикомъ Довмон- 
томъ и повторилъ п р е дъ нимъ, отъ кого и зачѣмъ 
былъ присланъ къ  М азепѣ. Резиденту дано было 
вы разумѣть, к ак ая  съ королевской стороны явная
противность: к ак ъ  теперь послѣ этого поступать, 
чему вѣрить, гдѣ обнадеживаніе и обязательство 
союзное и правда?

Между тѣмъ въ  мартѣ 1 6 9 0  года въ К іевѣ под- 
кинуто было письмо на имя царей , въ  которомъ 
говорилось: „Мы всѣ въ  благочестіи живущ іе въ 
сторбнахъ польскихъ благочестивымъ монархамъ 
доносимъ и остерегаемъ, дабы наше прибѣжище и 
оборона не была разорена отъ злого и прелестнаго 
М азепы, который прежде людей наншхъ Подоль- 
скихъ, Русскихъ (Галицкихъ) и Вольшскихъ бусур- 
манамъ продавалъ, изъ  церквей Туркамъ серебро
продавалъ , вмѣстѣ съ  образами; послѣ, отдавши 
господина своего въ  вѣчное безславіе, имѣніе его 
забралъ  и сестрѣ своей въ  наш ихъ к р аях ъ  имѣнія 
покунилъ и покупаетъ; наконецъ, подговоривши 
Голнцына, п ріѣхалъ въ Москву, чтобъ васъ , благо- 
честнваго царя П етра А лексѣевича, не только съ 
престола, но и со свѣ та изгнать, а  брата твоего 
Іоанна А лексѣевича покииуть въ  забвеніи. Другіе 
осуждены, а М азепу, источникъ и начатокъ  вашей

царской пагубы , до сихъ поръ вы  держите па та -  
комъ м ѣстѣ, на которомь, если перваго своего на- 
мѣренія не исполнитъ, то отдастъ  Малороссію въ 
польскую  сторону. Одни погублены, другіе поразсы- 
ланы , а  ему дали поноровку, и онъ ж д етъ , к ак ъ  бы 
свой злой умыслъ втайнѣ  совершить. И Ш ум лян- 
скій наш ъун іатъ , а  н а  д ѣ л ѣ  Римлянинъ — поддается 
Московскому патріарху  нарочно, чтобъ там ъ вмѣстѣ 
съ  Мазепою могъ удобнѣе ковать пагубу престолу 
вашему царском у" .

К іевскій воевода, князь М пхайла Ромадоновскій 
переслалъ письмо въ Москву, откуда немедленно 
отправился въ  В атуринъ подъячій Михайловъ, ко- 
торы й долженъ бы лъ отдать письмо гетману, у в ѣ - 
рить его въ милости царской и спросить: „К ак ъ  
онъ, гетманъ И в а н ъ  Степановичъ, разсуж даетъ, въ 
польской ли сторонѣ это письмо писано, и какое 
онъ въ Польшѣ имѣетъ подозрѣніе. Или подозрѣ- 
в а е т ъ  онъ кого-нибудь изъ  великороссійскихъ и ма- 
лороссійскихъ ж ителей? — н е и з ъ  Запорож ья л и ?  На- 
писаны так ія  д ѣ л а , о которыхъ въ Польшѣ и Литвѣ 
к аж ется  и зн ать  нельзя. Подумалъ бы гетм анъ, 
к ак ъ  объ этомъ письмѣ разы скать“ .

П ринявъ  письм о у п осланн аго , М азепа пять р азъ  
поклонился до земли, благодаря за  милость цар- 
скую; потомъ прочелъ письмо, осмотрѣлъ его со 
всѣхъ сторонъ, взглянулъ  на образъ Богородицы, 
прослезился и сказал ъ , воздѣвъ руки к ъ  образу: 
„Ты, П ресвятая Богородица, надежда моя, зриш ь 
на убогую и грѣшную  мою душ у, к ак ъ  денно, т а к ъ  
и ночью непрестанно имѣю попеченіе, чтобъ пома- 
занпикамъ Вожіимъ до кончины ж ивота своего услу- 
ж ить, за  ихъ государское здравіе кровь свою излить; 
а  враги мои н е с п я т ъ , — ищ утъ, ч ѣ м ъ  б ы  могли меня 
погубить".

И асчетъ составителя письма гетм анъ  п и сал ъ го - 
сударямъ: „ Не могу я  вполнѣ малымъ моимъ умомъ 
понять, отъ  кого бы именно произошло это лука- 
вое, плевельное и злоумышленное письмо. Подозрѣ- 
ваю я  Михайлу Г адяцкаго, который недавно еще 
обнаруж илъ ко мнѣ непріязнь, старался навести 
на меня гнѣвъ  царскій  и домогался самъ быть гет- 
маномъ, и при бывшемъ гетманѣ пасквиль на меня 
подкинулъ, будто я  отравилъ гетманскаго сына 
Семена и дочь его, бояры ню Ш ереметеву, а  на 
самого гетмана напустилъ болѣзнь гл азную, да, 
и въ  Москвѣ ж ивучи, писалъ  на меня пасквили. 
Неисцѣлимую онъ имѣетъ болѣзнь разсы лать всюду 
письма— и на Запорожье, и на Д онъ, и в ъ  Б ѣ - 
лую Ц ерковь, и въ  Крымъ. Отъ полковничества 
Г адяцкаго онъ отставленъ, но ревность къ  и ск а- 
иію славы  и чести никогда въ немъ не угаснетъ. 
Покорно прошу перевести его и зъ  села, въ  кото- 
ромъ онъ ж иветъ въ  Лебединскомъ уѣ здѣ  въ бли- 
зости к ъ  Малой Россіи, на другое какое нибудь 
мѣсто. Д а и то смѣю покорио донести: кто это 
письмо писалъ, тотъ  долж енъ зн ать  и о чернецѣ 
Соломонѣ, котораго какой -то  врагъ  мой от правплъ 
въ П ольш усъ  воровскими письмами будто отъ  мое- 
го имени, потому что въ  нынѣшнемъ воровскомъ



письмѣ написано, будто Ш умлянск iй во всемъ со 
мною соглаш ается; к ъ  этому Ш умлянскому и Со- 
ломонъ въ  Польшѣ имѣлъ прибѣжищ е; еслибъ 
этотъ  в р агь  не надѣ ялся, что по наущенію Соло- 
мона Ш ум лянскій будетъ ко мнѣ писать, то для 
чего ему въ своемъ пасквилѣ  поминать о Ш у- 
млянском ъ"?

В ъ разговорѣ съ  Михайловымъ Мазепа сказалъ , 
что вмѣстѣ съ  Гадяцким ъ онъ подозрѣваетъ Райчу 
и П олуботка; въ  письмѣ есть в ы р аж ен іе :,, Д ля ми- 
лосердія Б оясія", — это выраженіе употребляетъ 
всегда Р айча в ъ  письмахъ, а Полуботокъ Гадяц- 
кому свой и съ  Райчею друзья. „Н епріятиости 
мнѣ больш ія еще оттого“ , п р и бавилъ Мазепа, „что 
ж иветъ  въ  Малороссіи сынъ митрополичій, зять 
Самойловича, князь Юрій Четвергинскій , безпре- 
станно разсѣ ваетъ  онъ въ народѣ злы я слова, что 
быть Самойловичу опять гетманомъ; иедавно бату- 
ринскому попу Василью говорилъ, что гдѣ прежде 
была вода, там ъ и опять будетъ; к ъ  тестю моему 
царская милость есть, будетъ здѣсь попрежнему, 
увидишь, что его злодѣямъ будетъ! “ Мазепа про- 
силъ, чтобъ перевести Ч етвертинскаго съ женою 
въ  М оскву, а  тещ у его отослать к ъ  мужу; князь 
Юрій стольникъ, и въ этомъ чинѣ ему далеко отъ 
Москвы быть не годится. К огда на прощаніи Ми- 
хайловъ потребовалъ у Мазепы назадъ подметное 
письмо для храненія въ  Посольскомъ П риказѣ , то 
гетманъ перемѣнился въ  лицѣ и, вы славъ  всѣхъ 
вонъ и зъ  хоромины, сказалъ : „Сперва я  милостію 
царскою  былъ обрадованъ, а  теперь во сто разъ  
больше опсчаленъ: думаю, что этому письму вели- 
кіе государи изволили повѣрить и о головѣ моей 
будутъ мы слить" . Тщетно Михайловъ увѣ рялъ  гет- 
мана въ  противномъ, говорилъ, что письмо нужно 
въ  Москвѣ для розы ска о злодѣѣ, кто его сло- 
ж и л ъ , — М азепа никакъ не согласился отдать письмо, 
и при этомъ сказал ъ  писарю Кочебую: „Ещ е 
мнѣ за  сердце щ епа влѣзла— просятъ  письмо на- 
за д ъ “ .

Просьба М азепы была исполнена: Михайлу Г а- 
дяцкаго велѣно взять изъ  Лебедипскаго уѣзда въ 
Москву; туда ж е велѣно вы слать князя Юрія Ч е- 
твертинскаго съ  женою и тещею; Леонтія Полуботка 
отставить отъ  П ереяславскаго полковничества.

Но М азепа этимъ не удовольствовался относи- 
тельно Г адяцкаго и П олуботка; онъ писалъ ца- 
рямъ, что послѣ смѣны П олуботка новый Полтав- 
ск ій  полковникъ Лысенко и  болѣе ста полтавскихъ 
жителей били челомъ на П олуботка во многихъ 
обидахъ, разореніяхъ и ругательствахъ , и что не- 
обходимо казнить его за  это смертію, иначе народъ 
М алороссійскій вознегодуетъ на гетмана, старшину 
и полковниковъ, что таким ъ мучителямъ п отака- 
к аю тъ , — П олуботокъ, послыш авъ бѣду, бросился 
въМ оскву, но отсюда его снова переслали в ъ  Мало- 
россію для суда по войсковому прапу. М азепадалъ  
знать въ М оскву, что Полуботокъ, будучи в ъ  К іе- 
вѣ, клеветалъ  на него тамошнему воеводѣ, князю  
Михайлѣ Ромодановскому, что онъ, М азепа, хочетъ

измѣнить, уѣхать в ъ  Польшу; туда посы лаетъ  вой- 
сковую казн у , покунаетъ себѣ имѣнія и переписы- 
вается съ  короннымъ гетманомъ. Воеводѣ сейчасъ 
запросъ  изъ  Москвы: правда ли это? Ромоданов- 
скій отвѣ чалъ , что ничего этого Полуботокъ ему 
не говорилъ, говорилъ только, что Мазепа къ  нему 
не добръ, ищ етъ ему всякаго разоренія, и нынѣ- 
ш н яя  бѣда стала ему отъ  гетмана, а  самъ-то онъ 
хорошъ! — посы лаетъ въ  П ольшу къ  сестрѣ своей 
чрезъ монахиню Липлицкую, которая ж иветъ у 
матери его въ  Кіевскомъ дѣвичьемъ монастырѣ, 
много депегъ и покупалъ тамъ сестрѣ своей имѣ- 
н ія , и вообще Полуботокъ бранилъ Мазепу всяче- 
ски. Когда сказк а  Ромодановскаго бы ла отпра- 
в л ен а к ъ  М азепѣ, тотъ  отвѣчалъ, что онъ, „по свое- 
му простодушному незлобію“ , уже отп усти л ъ  По- 
луботка в ъ  домъ его въ Черниговъ на ж итье, при- 
чемъ Полуботокъ прислалъ ему письмо съ страш - 
ными клятвам и, что никогда ничего не говорилъ 
такого, о чемъ писалъ  Ромодановскій.

В ы проваж ивая изъ Малоросcіи Гадяцкаго, Че- 
твертинскаго, Мазепа в ъ то же самое время хлопо- 
та л ъ  о переводѣ въ русское подданство человѣка, 
который потомъ оказался злымъ врагомъ его, и 
котораго имя въ народныхъ преданіяхъ тѣсно со- 
единилось съ  его именемъ. К азак ъ  Семенъ П алѣй, 
родомъ и зь Борзны, вы ш ел ъ  с н а ч а л а  на  Запорожье, 
а оттуда съ  нѣсколькими товарищами вступилъ 
в ь  службу королевакую, прибралъ себѣ выходцевъ 
изъ Молдавіи н Поднѣстровья, и засѣ лъ  съ ними 
въ городѣ Х вастовѣ. Еще въ  1 6 8 8 — 1 6 8 9  годахъ 
присы лалъ онъ къ  Мазепѣ съ просьбою, чтобъ ве- 
ликіе государи приняли его со всѣми войсковыми 
и жилыми хвастовскими людьми подъ  свою держ аву, 
иотому что Поляки ищ утъ  его смерти. Н а донесе- 
ніе объ этомъ гетмана изъ  Москвы отвѣчали, что, 
вслѣдствіе договора съ П ольшею, явно нельзя при- 
нять П алѣ я, но пусть онъ со всѣми лю дьми идетъ 
сначала въ  Запорожскую  Сѣчь и, побывши тамъ 
нѣсколько времени, пусть переходитъ въ  малорос- 
сійскіе города. Провѣдали ли П оляки о ж еланіи 
Па л ѣ я  перейти на русскую сторону, или по какимъ 
другимъ причинамъ, только о н и  схватили е г о  и по- 
садили в ъ  тюрьму въ Немировѣ, а  потомъ перевели 
въ  Каменный городокъ и держали цѣлую зиму. 
П ользуясь этим ь, въ  Х в астовъ явились двое ксенд- 
зовъ ун іатовъ  и объявили намѣреніе обрати тьп ра- 
вославную церковь , построенную1Іалѣемъ, въ ун іат- 
скую; но казаки , несмотря на отсутствіе иол- 
ковника, отстояли свою церковъ. Весною П алѣй 
усп ѣлъ  уйти изъ заклю ченія, пришелъ въ  Хвастовъ 
и прежде всего началъ  вы сы лать вонъ изъ города 
ксендзовъ; тѣ  не послущ ались, твердили, что на- 
добно обратить церковь въ уніатскую , и ст а л и  бра- 
ниться съ Палѣемъ: тотъ  разсердился, и , поговоря 
съ казакам и, велѣлъ отрубить головы ксендзамъ. 
Послѣ этого П алѣй, разум ѣется, еще у серднѣе на- 
чалъ просить Мазепу о переводѣ своемъ въ русское 
подданство, указы вая  на запустѣлы й городъ Три- 
нолье въ  царской сторонѣ, куда бы ему хотѣлось



переселит ься со всѣми людьми, а на Запорожье нельзя 
ему идти, потому что у  людей его ж ены , дѣти и 
скотъ, да и П олякам ъ ж аловаться  не на что, по- 
тому что Валахи, которыхъ онъ прибралъ, люди 
вольные. Оппраясь на это, Мазепа просилъ госу- 
дарей позволить П алѣю перейти въ Триполье, гдѣ 
онъ пригодится д ія  обороны Кіева и Малороссіи. 
И зъМ осквы вторично отвѣ чали  (въ  апрѣлѣ 1 6 9 0 г . ), 
что нельзя принять П алѣя безъ нарушенія мирнаго 
дою вора, пусть сначала идетъ на Запорожье. Па- 
лѣй остался въ  королевской сторонѣ, но не долго 
наж илъ въ  покоѣ. Въ 1 6 9 1  году онъ ходилъ п р о -  
мыш лять надъ Турками подъ Бѣлгородъ (А ккер- 
манъ); возвращ аясь съ набѣга, подъ  Поволочью онъ 
встрѣтилъ польскій отрядъ, высланный Хелмскимъ 
каш теляномъ Яномъ Друшкевичемъ схватить его; 
Палѣй пошелъ на непріятелей; но эти непріятели 
были Русскіе люди; они не захотѣли, в ъ  угоду По- 
ляку , сраж аться со своими, убили начальствовав- 
шаго ими полковпика Апостольца и передались П а- 
лѣю. Послѣ этого Х вастовскій иолковникъ, цѣлуя 
икону, объявилъ Мазкпипу посланцу, что онъ уже 
никакъ  не хочетъ оставаться больше въ  Польской 
держ авѣ, потому что П оляки дали ему себя знать; 
Т атары  уже трижды прнеылали к ъ  нему звать его 
на свою сторону; но онъ, кромѣ царскаго величе- 
ства, никуда не мыслитъ. Мазепа писалъ к ъ  Льву 
Кирилловичу Н арыш кину, что П алѣ я надобно мо- 
наршескою милостью обнадежить и ж алованьемъ по- 
тѣш ить, а  онъ человѣкъ явственно ры царскій и 
воинскихъ людей у него три ты сячи. Ему отвѣчали: 
П алѣ я  не принимать; но, чтобы не отпустить его 
к ъ  Т атарам ъ, царскія величества тайнымъ обы- 
чаемь посылаю тъ ему бархату добраго десять ар- 
шинъ, два сорока соболей по 8 0  рублей сорокъ.

Въ Россіи остерегались наруш ить договоръ съ 
Польшею; но въ  Польшѣ не остерегались заводить 
смуту въ  Маллороссіи, не остерегались и  я в н о  сно- 
ситься съ Крымскимъ ханомъ объ отдѣльномъ 
мирѣ. Въ Вѣнѣ т а к ъ ж е  мало думали о союзницѣ 
Россіп, только в ъ  Варш авѣ австрійскій  резидентъ 
не упускалъ  случая внуш ать русскому резиденту, 
что царямъ нельзя ж дать ничего добраго отъ  По- 
л яковъ . Это заставило и Русское нравительство 
войти въ сношенія съ Крымомъ, сначала посред - 
ствомъ Мазены, кторый отъ себя послалъ сказать  
хану Саададъ-Гирею , что если онъ хочетъ мира, то 
пусть отправляетъ  пословъ въ  Москву. С аадатъ 
прислалъ гонца съ  объявленіемъ, что ж елаетъ  мира 
на прежнихъ условіяхъ. Но въ  Москвѣ и начали 
войну именно для того, чтобъ избавиться огъ 
этихъ прежпихъ условій, пзбавиться отъ посылки 
размѣнной казны , попросту— дани. Въ началѣ
1 6 9 2  г. въ  К ры м ъпоѣхалъ  гонецъ, подъячій Айте- 
мировъ, съ  требованіемъ уничтоженія этого условія 
со стороны Крыма и возвращеніемъ Св. мѣстъ Гре- 
камъ со стороны Турціи. Влижніе люди новаго хана 
С аф атъ-Гирея, которыи смѣнилъ С аадага, спросили 
Айтемирова: „ Г р о б ъ  Божій когда и кому отданъ? —  
въ мирное ли время у М осковскаго. государства

съ Турскимъ, или послѣ р азр ы ва?  " Айтемировъ 
отвѣчалъ , что Гробъ Господень года съ  два какъ 
отданъ французским ь монахамъ. „ К а к ъ  ж е “ , возра- 
зили Т атары , „отнять у Ф ранцузовъ за  то, что Фран- 
цузскій  король подалъ помощь сѵлтану противъ Це- 
са р я ?  В з я т ь  у  Ф ранцузовъ  и  о тд ать  Г рекам ъ, а Фран- 
цузы  на Т урокъ будутъ воевать: т о г д а  М осква Тур- 
скому султану  иоможетъ ли? Прежде никогда съ 
московской стороны въ договорѣ о Гробѣ Господнѣ 
не бывало; а  теперь начато объ этомъ вновь, не 
вѣдомо для чего“ . Айтемировъ отвѣ чалъ , что прежде 
объ этомъ никогда ие говорилось, потому что Св. 
мѣста были изстари за  Греками.

Но Т атарам ъ  гораздо ближе к ъ  сердцу были 
другія  статьи: статья  о возвращ еніи п лѣ нны хъ съ 
обѣихъ сторонъ безъ вы куна и статья  объ уничто- 
ж еніи присы лки размѣнной казны . „У насъ въ 
К ры му“ , говорили Т атары , „московскаго и казацкаго 
н а р о д а  сто т ы с я ч ъ  ч е л о в ѣ к ъ  и больше ,  а в ъ  Москвѣ 
нашего полону ты сячи двѣ или три: к ак ъ  же осво- 
бождать безъ вы купа"? Но больше всего вооружи- 
лись они противъ статьи  о размѣнной казнѣ: „Для 
чего великіе государи изволили размѣнную  казну 
отставить? Кто имъ т а к ъ  придумалъ? потому что 
они государи великіе, и разум н ы хъ  бояръ  при себѣ 
имѣю тъ многихъ, которые крымскія дѣла знаютъ 
изстари. Годовую разм ѣнную казну отставляю тъ 
они напрасно, потому что великіе государи отъ 
этого уж ъ  не разорятся , а  прежніе ханы, такж е 
наши дѣды и о тцы государскимъ ж алованьемъ до- 
вольствовались; а нынѣш ній ханъ чѣмъ хуж е преж- 
нихъ хановъ и мы чѣмъ хуже преж нихъ ближнихъ 
людей? Мы з наемъ, что и п р е жде вся недружба съ 
Москвою с т а в а л а с ь  и зъ -зак азн ы : когда, бывало, ея 
не приш лю тъ, Т атары  и пойдутъ на Р усь воевать. 
А нынѣшній ханъ и весь Крымскій ю ртъ Москкы 
не боятся , — и къ  миру и к ъ  бою готовы, потолу что 
еслиМ осква и пойдетъ воевать на Кры мъ, то взять 
нечего: у каж даго Т атари на только и пож итки—  
два коня д а  третья  душа. За  казну  стан утъ  юртомъ, 
и дружбы никогда не будетъ, потому что вы хо- 
тите казну  оставить вовсе“ . Айтемировъ подлилъ 
масла въ  огонь, зам ѣтивъ: „Моя; но съ обѣихъ сго- 
ронъ пересы латься поминками" . — „П режніе ханы 
къ  Московскимъ государямъ никогда ничего не по- 
сы лали, и нынѣшній хан ъ  ничего не пош летъ“ , от- 
вѣчали Т атары .

Переговоры прекратились, потому что Татары  
были обрадонаны силыюю смутою в ъ  Малороссін, 
откуда п р и глаш али ихъ вмѣстѣ съ  казакам и вое- 
вать Москву.

Первымъ лицомъ послѣ гетмана въ Малороссіи 
бы лъ геиеральный писарь Василій Кочубей. Кочу- 
бей бы лъ сначала канцсляристом ъ у Дорошенка. 
Въ 1 6 7 5  году онъ былъ отправленъ гетманомъ въ 
Турцію , но на возвратномъ пути, недалеко отъ 
Умани, челядникъ его, покравш и визиревы грамоты 
и другія бумаги, убѣ ж алъ  неизвѣстно куда; Кочу- 
бей, боясь возврати ться  въ  Ч игиринъ съ пустыми 
руками, прямо изъ Умани переѣхалъ к ъ  Самойло-



вичу и здѣсь поднялся до зв ан ія  генеральнаго пи- 
саря . Въ описываемое время канцеляристъ  Пе- 
тр и к ъ , ж енаты й на п лемянницѣ Кочубея, уш елъ на 
Запорож ье, покравш и важ н ы я  бумаги изъ канце- 
ляр іи . Первымъ дѣломъ П етрика, по пріѣздѣ въ  
Сѣчь, было разгласить о снош еніяхъ Мазепы съ 
Крымомъ по п риказу изъ  Москвы; потомъ сталъ  
разглаш ать, что М азепа согласился съ Москвою—  
хотятъ  всю Сѣчь разорить и казаковъ  порубить. 
Вслѣдствіе этого, когда, весною 1 6 9 1  года, пр іѣ- 
халъ  въ  Занорож ье стольникъ Чубаровъ, привезъ 
царское ж алованье, 5 0 0  червонны хъ, соболи, сукна, 
то одинъ и зъ  куренны хъ атам ановъ закричалъ: 
„Это ж алован ье не въ  ж алованье! мы служимъ 
долго, а  кромѣ этого ничего не вы служ или иобольше; 
так іе  соболи мы и прежде видали“ ! Взявши соболи, 
онъ бросилъ ихъ на землю и сказалъ : „Пришли к ъ  
намъ Москали, велятъ  намъ съ  Турками воевать, 
а  сами м и рятся". Д ругіе казаки  кричали: „Если 
та к ъ , то надобно старш ихъ Москалей побить или 
въ Чертомлынъ посаж ать , остальны хъ ж е отдать 
въ  городки. Соболи присланы только четвертымъ, 
а  надобно прислать намъ всѣмъ, к ак ъ  Донскимъ 
казакам ъ  присылаю тъ. Велико ж алованье: —  при- 
слали 5 0 0  зо л о ты х ъ  червонныхъ! — намъ надобно 
присы лать по 5 ,  0 0 0 “ . Въ Переволочнѣ находился 
у М азепы дозорцею преданный ему человѣкъ Рут- 
ковскій, которы й доноси л ь ему обо всемъ, что дѣ- 
лалось вокругъ . 2 2  февраля 1092 , года Рутковскій  
писалъ  гетману: „З ах ар ъ , сынъ полтавскаго про- 
топона Л уки, вмѣстѣ съ полтавскимъ ж ителемъ, 
Иваномъ Герасименкомъ, возвратясь изъ  Перекопи, 
гд ѣ  покупали лош адей , разсказы вали слово-въ-слово 
разговоръ свой съ казыкерменскимъ писаремъ Ша- 
баномъ. „Знаете ли вы, господа П олтавц ы , “ спро- 
силъ Ш абанъ, „ к а к о в ъ  человѣкъ  у васъ  Кочубей“ ? 
Тѣ отвѣчали: „Не знаемъ, только слы хали, что ни- 
с а р ь  генеральны й“ . —  „Знаю  я , что пи сарь , “ п р о - 
долж алъ  Ш абанъ, „писарь-то онъ писарь, да гетма- 
н ом ъ  хочетъ б ы т ь , и у ж е  дважды п и с а л ъ в ъ  Крымъ, 
иризы вая Орду, чтобъ пришла поставить его гет- 
маномъ. Д ѣло и сдѣлалось бы, да хана не было. 
Онъ, Кочубей, и канцеляриста Петрика п рислалъ 
въ Сѣчу“ . Т отъ ж е Захаръ  клялся и бож и лся Р ут- 
ковскому, что П етрикъ  говорилъ ему тайно: „Знаю, 
что гетманъ не будетъ  ж ивъ  отъ моего пана пи- 
саря; писарь хотѣ лъ , усмотря время, его заколоть, 
и я  ж ду каж ды й день о томъ вѣдомости“ . Мазепа 
передалъ эти извѣ стія  въ  Москву и п р и бавилъ отъ 
себя, что смотритъ зорко за  Кочубеемъ, и если 
тотъ  дѣйствительно что-нибудь замыш ляетъ, то 
отпиш етъ немедленно к ъ  государям ъ.

Въ маѣ мѣсяцѣ 1 6 9 2  года замыселъ П етрика 
обнаруж ился. Онъ вдругъ скры лся изъ  Запорожья 
и очутился у Турокъ въ Казыкермени. Отсю да онъ
прислалъ  въ Сѣчь грамоту, которую  читали на 
радѣ: Петрикъ  благодарилъ Запорож цевъ за -хл ѣ бъ , - 
з а -с о л ь  и за  писарство, которымъ онъ у нихъ за - 
нимался; просилъ прош енія, что безъ войсковаго 
вѣдома уш елъ и зъ  Сѣчи. „Часто многимъ и з ъ  васъ

говорилъ я , писалъ Петрикъ , въ  какомъ опасеніи 
отъ разны хъ непріятелей пребываетъ нашъ Мало- 
россійскій край  и до какого приходитъ упадка, 
благодаря ненавистнымъ владѣтелямъ; я  говорилъ, 
чтобъ промыслили объ этомъ усердно; но так ъ  
к акъ  никто не хотѣлъ  приняться за  дѣло, то я 
с т а л ъ за  войско Запорожское и за  весь Малороссій- 
скій народъ, для чего выш елъ въ  государство 
Крымское. Когда предки наши ж или съ этимъ го- 
сударствомъ въ союзѣ, то никто намъ не см ѣялся, 
и теиерь всѣ вы, добрые молодцы, будете довольны 
договоромъ, который я  заклю чу съ  Крымомъ“ . 
Выслушавши грамоту, старш ина обьявила, что не 
согласна на соединеніе съ Крымцами и на походъ 
п о д ъ  государевы  украйны е города; но большая н о -  

ловина войска закричала: „А мы съ Крымцами и 
Петрикомъ войною н а  украйны е города пойдемъ“ . 
По У край н ѣ  пош л и  слухи, что Пе т р и к ъ  подним аетъ 
Орду и хочетъ искоренить арендаторовъ, пановъ и 
всѣхъ  богачей. С в о е в о л ь н и к и  начали к ъ  нему 
собираться. Рутковскій давалъ  знать , что П етрикъ 
говоритъ въ  Казыкермени: „Стану п р о мышлять и 
сдѣлаю лучше, чѣмъ Хмельницкій; гетм анъ  Мазена 
прислалъ  за  мною, чтобъ меня выдали, а я те- 
иерь самъ къ  нему поѣду“ .

6-го  мая Петрикъ послалъ на Запорож ье гра- 
моту, в ъ  которой извѣщ алъ, что заклю чилъ с ъ  ха- 
номъ договоръ: войску Запорожскому на Днѣпрѣ и 
по всѣмъ рѣчкамъ по обѣимъ сторонамъ Днѣпра 
вольно безо всякихъ  податей добывать рыбу, звѣря 
и соль; Ч игиринская сторона, к ак ъ  была завое- 
вана Хмельницкимъ у Л яховъ, будетъ подъ вла- 
стію  войска З а порож скаго. „Кто хочетъ, п и салъ  
П етрикъ, добывай себѣ рыбу, соль, звѣря; а кто 
хочетъ добычи московской, — пусть идетъ съ  нами, 
потому что мы скоро съ  войскомъ Запорожскимь 
и ордам и пойдем ъ отбирать у Москвы свою У краи- 
н у“ . Рутковскій давалъ знать Мазепѣ: „Н епре- 
мѣнно надобно городовое своевольство удерж ать, 
чтобъ туда не тѣснились, потому что не только 
полемъ, но и рѣкою начали бѣж ать: по пяти , но 
шести человѣкъ въ  липѣ п л ы в у тъ “ .

И зъ Занорож ья давали знать , что лучшіе ка- 
заки  о П етруш кинѣ воровствѣ имѣютъ великую 
нечаль, но иьяницы  и голытьба говорятъ между 
собою: „Пойдемъ съ  Петрушкою арендаторовъ бить! “ 
К ъ  счастію , взяли верхъ лучшіе казаки ; они были 
недовольны кошевымъ Ѳедькою, и закричали на 
радѣ, чтобъ оставилъ чинъ, въ  которомъ не умѣетъ 
исправляться. Ѳедька сначала не хотѣлъ-было 
оставлять уряда; но когда бросились за  полѣнья- 
ми, то оставилъ, и на его мѣсто выкрикнули Гу- 
сак а , который сказалъ : „Теперь свѣ тъ  заж ж енъ, 
а  вы  меня въ  этотъ  огонь гоните, чтобъ я  его га - 
силъ; кто то дѣло н ачалъ , тотъ  пусть и кончитъ“ ; 
но дѣлать нечего, п р и н ялъ  должность. Новый ко- 
шевой, нолучивъ увѣщ ательную грамоту отъ Ма- 
зепы, о т в ѣ ч а л ъ  ему: "У войска Запорож скаго злого 
умысла н ѣ тъ , и зн ать  о немъ не хотимъ; к ъ  т а - 
кому безумію склоннымъ м ож етъ  б ы т ь  тол ько  тотъ,



кто Бога Единаго въ  Троицѣ не знаетъ . П равда, 
и Хмельницкій былъ въ союзѣ съ  Татарами, но 
потомъ поддался пресвѣтлымъ монархамъ. Тогда 
въ носполитой радѣ такой приговоръ былъ, чтобъ 
никакихъ досадъ на У крайнѣ не было; а  н ы н ѣ  ви- 
димъ, что бѣднымъ людямъ въ полкахъ великія 
утѣсненія чинятся. Ваш а вельможность правду пи- 
шетъ , что при Л яхахъ  великія утѣсненія войско- 
вы нъ вольностямъ были, за  то Богданъ Хмельниц- 
кій и войну противъ нихъ поднялъ, чтобъ изъ 
подданства могъ высвободиться. Тогда мы думали, 
что во вѣки вѣковъ народъ христіанскій не будетъ 
въ подданствѣ; а  теперь видимъ, что бѣднымъ лю- 
дямъ хуже, чѣмъ было при Л яхахъ , потому что 
кому и не слѣдуетъ д е р ж ат ь  подданныхъ, — и  тотъ  
держ итъ, чтобъ ему сѣно или дрова возили, печи 
тонили, конюшни чистили. П равда, если кто по 
милости войсковой въ старш инѣ генеральной обрѣ- 
тается , такому мож но и подданныхъ и м ѣ ть , никому 
не досадно; так ъ  и при покойномъ Хмельницкомъ 
бывало; а к ак ъ  слышимъ о таки хъ , у  которы хъ и 
отцы подданныхъ не держали, и они держ атъ  и 
не знаю тъ, что съ бѣдными  подданны м и  своими дѣ- 
лать. Такимъ людямъ подданны хъ держ ать н е  слѣ - 
дуетъ, но пусть, к ак ъ  отцы ихъ трудовой хлѣбъ 
ѣли, так ъ  и они ѣ д я т ъ " .

Мазепа отправилъ въ  Сѣчь к аза к а  Горбаченка 
съ подарками кошевому, судьѣ, писарю, есаулу. 
Г усакъ  взялъ  Горбаченка к ъ  себѣ въ чуланъ  и 
говорилъ: „Пусть благодѣтель господинъ гетманъ 
ни въ  чемъ не сомнѣвается, потому что я  его ми- 
лости во всемъ ж елателенъ; скаж и отъ  меня госпо- 
дину гетману: если не отсѣчетъ головъ троимъ т а -  
мошнимъ— нервому П олуботку, другому Михайлѣ 
(Гадяцкому? ), третьему, что всегда при немъ ж и- 
ветъ(К очубей? ), с ам ъ  додумается к т о , —то никогда 
ему не будетъ покоя въ гетманствѣ, да и добра не 
будетъ на Украйнѣ. Чтобъ гетмаігь не думалъ, 
будто все отъ нашего войска Низоваго бунты на- 
чинались, или отъ тѣ х ъ , которые изъ  городовъ 
приходили н а  добычу; въ  Лубенскомъ полку не хо- 
тя т ъ  аренды и бунтую тся, съ  Петрикомь хотятъ  
идти; Гадячане и П олтавцы говорятъ: много гет- 
манъ старостъ  въ  городахъ и но селамъ поставилъ, 
и т а к ж е  бунтую тъ, Петрика дож идаю тся". Кошевой
просилъ гетмана приготовить войско, ты сячъ  п я т - 
надцать для промысла надъ Петрикомъ; обѣщ алъ 
приманить его въ  Сѣчь и схватить; взаклю ченіе 
просилъ гетмана, чтобъ Москва милостивѣе обхо- 
дилась съ  Малороссіянами, потому что пріѣзж іе 
изъ  городовъ ж алую тся на Москалей, которые въ 
городахъ ж ивутъ: людей бьютъ, крадутъ , насиль- 
ствомъ отнимаютъ, дѣтей малыхъ к рад утъ  и уво- 
зя тъ  въ  Москву.

Горбаченко привезъ договоръ, заключенный 
П е т р о м ъ  И в а н о в и ч е м ъ  ( Петрикомъ) с ъ  ха- 
номъ: княж ество Кіевское и Черниговское со всѣмъ 
войскомъ Запорожскимъ и народомъ М алороссій. 
скимъ остается удѣльны мь при всякихъ  своихъ 
вольностяхъ; К ры мъ обязанъ его защ ищ ать отъ

Л яховъ, отъ Москвы и отъ всѣ хъ  непріятелей; Чи- 
гиринская сторона будетъ п о д ъ  властію  княж ества 
М алороссійскаго, п о л к я Х арьковскій  и Гыбинскій 
будутъ переведены н а  Чигиринскую  сторону; чтобъ 
Крымцамъ были отворены М уравскіе ш ляхи для 
п оходовъ на Москву; добыча московская будетъ 
воздаяніемъ Крымцамъ за  настоящ ую  ихъ помощь 
народу М алороссійскому; когда княж еству  Мало- 
россійскому дастъ Богъ полное господство, то оно 
вольно установить у себя порядокъ, какой  захо- 
четъ; въ  Крыму будетъ резиденть малороссійскій, 
въ  М алороссіи— крымскій.

Н а Заію рож ье Петрикъ  опять прислалъ длинное 
нисьмо, уговаривая добрыхъ молодцовъ соединиться 
съ  ханомъ: „Б удучи у васъ  въ Сѣчи, не разъ  я 
говорилъ вамъ, въ  какой опасности обрѣтается 
наш ъ М алороссійскій край и до какого упадка 
приходитъ отчизна наш а чрезъ ненавистны хъ мо- 
нарховъ, среди которы хъ живемъ: к ак ъ  львы  лю- 
ты е, пасти свои разинувъ , хотятъ  насъ  проглотить, 
т .  -е. учинить своими вдвольниками. Недивно, что 
постунаетъ  так ъ  король Польскій, потому что из- 
давна мы были его подданные, и, за  Божіею помо- 
щію, выбились изъ  подданства и такой ему при- 
чинили уронъ, отъ  котораго онъ и по  сіе время не 
можетъ отправиться. Х а н ъ  Крымскій з а т о  н ан асъ  
враж дуетъ , что мы ему на полѣ и на водѣ чинимъ 
бѣду. Но удивителыю , что Москонскіе цари, кото- 
рые не чрезъ мечъ нами завладѣли , перевели нашъ 
край  Чигиринскій на Заднѣпрскую  сторону, обса- 
дились нашими людьми с о  всѣхъ сторон ъ , и, откуда 
бы ни приш елъ непріятель, наши города и села 
горятъ , наш ихъ людей въ неволю ведутъ, а  Москва 
за  пами к ак ъ  з а  стѣной цѣ ла, и, всѣмъ этимъ не 
довольствуясь, старается  всѣхъ  насъ сдѣлатьсвоими 
холопями и невольниками. Д ля этого первы хъ на- 
ш ихъ гетмановъ, Многогрѣшнаго и Поповича, ко- 
торы е за  насъ стояли, забрали совсѣмъ въ нево- 
лю, а потомъ и насъ  всѣхъ  хотѣли взять  въ  вѣч- 
ное подданство; но Б огъ  имъ не помогъ: не могли 
разорить Крымъ и осадить своими людьми казы - 
керменскіе города, а  потомъ прогнать насъ изъ 
Сѣчи и учинить по городамъ воеводъ. Не могши 
исполнить этого, позволили нынѣшнему гетману 
пораздавать старш инѣ маетности, а старш ина, по- 
дѣлившись нашею братьею , позаписывали себѣ и 
дѣтямъ своимъ в ъ вѣ чн ость , итолько-что въ  плуги 
не запрягаю тъ , а  уже к ак ъ  хотятъ, т а к ъ  и пово- 
рач и в аю тъ , то ч н о  невольниками своими. М осква  для 
того нашимъ старшимъ это позволила, чтобъ наши 
люди таким ъ тяж ким ъ подданствомъ оплошились 
и въ  замы слахъ ихъ имъ не п р о тивились; когда 
наши люди отъ  такихъ  тяж естей замуж ичаю тъ, то 
Москва Д нѣпръ и Самару осадитъ  своими города- 
ми. Король Польскій, имѣя досаду на царей Мо- 
сковскихъ за  то, что не воевали Крыма, хотѣлъ 
съ  ордами идти на М оскву, но п р е жде отобрать въ 
свое подданство наш у У крайну. Если бы это ему 
удалось, то хорошо ли бы намъ было? Сами вы 
подлинно знаете, чтó дѣлалось при Чарнец-



комъ и при другихъ панахъ  ляцкихъ , которые прк- 
ходили съ  войсками на наш у У крайну, к ак ъ  они 
насъ  нучили: — не бывали ли братья наши на 
к ол ахъ , въ  прорубяхъ; не принуж дены л и ^б ы л и  
к а за ц к ія  жены дѣтей своихъ въ  вару варить; не 
поли в али ли Ляхи людей наш ихъ водою на морозѣ; 
не сыпали ли огонь за  голенища; не отнимали 
ли солдаты имѣнія? Ляхи этого не забыли, 
и те перь ещ е готовы  то ж е самое надъ нами дѣ- 
лать. А если бы Московскіе цари заклю чили миръ 
съ Крымскимъ ханомъ, то такж е взяли бы насъ въ 
вѣчную  неволю, к ак ъ  подщипанную птицу. Если 
бы король По л ь с к ій  или цари Московокіе съК ры м - 
скимъ ханомъ помирились, то к ъ  кому бы намъ 
было приклониться, кто бы намъ въ такой бѣдѣ 
подалъ помощь? Много я  объ этомъ съ  вами гово- 
рилъ; но так ъ  к ак ъ  нивто изъ  ваоъ за  своихъ лю- 
дей отоять не захотѣлъ , то я  взялся за  это дѣло. 
Сами, разумныя головы, разсудите, лучіие л и  быть 
въ  неволѣ или на волѣ; лучше ли быть чужимъ 
слугою или себѣ господиномъ; лучше ли быть у 
М оскаля или Поляка невольникомъ мужикомъ или 
вольнымъ казаком ъ. Когда Б огдан ь Х мельницкій 
съ  войскомъ Запорожскимъ и ордами и зъ -подъ  ляц- 
каго подданства вы бился, то  не добро ли нашей 
У крайнѣ дѣлалось; развѣ  не было тогда у каза - 
ковъ  золота, серебра, суконъ добрыхъ и коней и 
разной скотины  стадами; а когда отали мы холо- 
пями Р усски хъ  царей , то за п у с тѣ л а  наш а Чиги- 
рин ская  сторона, и перегнали насъ  на сю сторону 
Д н ѣ п р а ; ни у когон е только им ѣнія, — и лаптей не 
стало; большая  часть нашей братьи очутилась в ъ 
московскихъ городахъ поневолѣ, и каж ды й годъ 
берутъ ихъ  там ъ  Т а т а р ы  въ полонъ. О бъявляю  ва- 
шимъ милостямъ и то, что господинъ гетманъ, по 
совѣ ту в сѣхъ  полковниковъ, тайно прислалъ ко 
мнѣ человѣка съ такимъ словомъ: к а к ъ  только мы 
к ъ  Самарѣ приблизимоя, то они всѣ отъ Москвы 
отстан утъ  и, соединясь съ  нами, пойдутъ воевать 
въ  Москву; этоть человѣкъ гетманскій и  теп ер ь  при 
мнѣ находится, и я  вамъ его понаж у . П оэтому 
будьте во воемъ надежны и безопасны, идите съ 
нами“ .

Въ началѣ  ію ля Т атары , п о д ъ  начальствомъ 
К алги-султан а, явились у Каменнаго Затона; Пе- 
тр и к ъ  бы лъ съ  ними. К а к ъ  скоро узнали о б ъ  этомъ 
в ъ  Сѣчи, нѣсколько к у р ен н ы х ъ  атам ановъ и бывшій 
кошевой Григорій Сагайдачный отправились на сви- 
даніе к ь  К алгѣ . П етрикъ  говорилъ ему, что у него 
есть письма и отъ  гетмана, только онъ имъ ихь 
не покаж етъ, развѣ  нріѣдетъ  самъ атам анъ коше- 
вой. Кошевой съ  куренными атаманами и товари- 
щ ествомъ въ числѣ 6 0 0  человѣкъ  о тправились на 
свидан іе. Кошевой стал ъ  требовать у  П етрика гет- 
манскихъ писемъ; П етрикъ  отговаривался; „ Н е  на- 
добно требовать отъ меня писемъ, вѣрьте словамъ 
моіш ъ“ . Но кошевой н еотставалъ : „П окаж и письма 
или присягни, что они у  т е б я  ес ть“ .  Тогда П етрикъ 
объявилъ прямо, что никакихъ писемъ у него нѣтъ 
и никто его на это дѣло н е наговаривал ъ , заклю-

чилъ онъ за  все войско Запорожское договоры съ 
ханомъ своимъ разумомъ, сжалившись надъ при- 
тѣсненнымъ Малороссійскимъ простымъ народомъ 
К ал га сталъ  требовать, чтобы атаманы п ри сягнули 
въ пріязни к ъ  Крыму; атаманы согласились; но 
когда они присягнули, то К ал ган ач ал ъ  требовать, 
чтобъ Запорожцы шли съ  Татарами на московскіе 
города; кошевой отвѣчалъ, что Запорожцы разо- 
шлись теперь въ разны я мѣста, и на кошу войско 
ненадежное, нельзя его употребить туда, куда за - 
хочешь; „кто за  вами зах о ч етъ и д ти . того мы удер- 
ж ивать не будемъ, а кто не захочетъ, того силою 
не будемъ вы сы лать“ . Возвратившись къ своему 
отряду, кошевой началъ  спраш ивать, ую дно ли 
сдѣлать по просьбѣ К алги? — одни отвѣчали, что не 
доводится съ  бусурманами ходить войною на хри- 
стіанъ; но другіе говорили: „К акъ  вы К алгѣ  уже 
присягнули, то можно съ  нимъ и на войну идти“ .

Возвратясь въ  Сѣчь, рано утромъ 28 -го  іюля 
кошевой собралъ раду, сложилъ съ себя атаманотво 
кошевое; судья, писарь, есаулъ  так ж е сложили 
свои уряды , говоря, что есть въ  войскѣ крикуны , 
которые принуждаю тъ ихъ своими криками идти 
с ъ  бусурманами на Православныхъ христіанъ , и „мы 
не хотимъ, чтобъ при нашемъ старш инствѣ такое 
зло на кошу сдѣлалось“ .  Ц ѣлый день к о м ы ш и н а  
(б улава) атам анокая въ  радѣ леж ала, а между 
войскомъ разные голоса происходили: одни гово- 
р я тъ  д о б р е ,  а  другіе зл е . Н а  другой день рано 
опять рада; кончилось тѣмъ, что знатные товари- 
щи, по общему согласію, о тправилпсь въ  курень 
къ  кошевому и упросили его, чтобъ оставался въ 
урядѣ , упросили и всю старш ину; кошевой при- 
ш елъ на раду и говорилъ: „К то х о ч е тъ  за  плутомъ 
Петрикомъ идти, того я  не удерживаю ; а кто бу- 
детъ постоянно на кош у сидѣть, того вы сы лать 
не буду“ . К ъ П етрику пристали ты сячи съ три 
казаковъ .

М азепа, узнавш и объ этихъ событіяхъ, послалъ 
въ Москву съ  просъбою о немедленной высылкѣ 
великороссійскихъ войскъ на помощь; самъ онъ 
стоитъ подъ Гадячемъ и дальше одинъ непойдетъ, 
потому что не т а к ъ  боится Орды, к ак ъ  внутрен- 
няго волненія въ  Малороссіи. Вслѣдствіе этого, 
бояринъ  Б орисъ Петровичъ Ш ереметевъ и околь- 
ничій князь Ѳедоръ Борятинскій нолучили при- 
к азъ  вы ступить противъ непріятеля— первый изъ 
Бѣлгорода, в торой изъ  Сѣвска. 5 августа пріѣхалъ  
въ Москву пятисотенный стрѣлецкаго полка, на- 
ходившагооя п р и  гетманѣ, и разсказы валъ , что въ 
Малороссіи между чернью многія непристойиыя 
рѣчи заносятся ко всякой малости, говорятъ явно: 
„Когда придетъ П етрикъ съ  войскомъ Запорож- 
скимъ, то мы пристанемъ къ  нему, побьемъ стар- 
шину, арендаторовъ и сдѣлаемъ понрежнему, чтобъ 
вое было казачество, а пановъ бы не было“ . За 
которыми казакам и гетманъ посылаетъ свои листы, 
чтобъ шли к ъ  нему въ обозъ, — изъ тѣ хъ  приходятъ 
немногіе, а  за  которыми непосы лали , —тѣ  приходятъ, 
своевольники. голутьба, и вмѣщ аю тъ въ  войско



своевольныя, худы я слова. Мазепа сильно ж ало- 
вался, что Ш ереметевъ и Борятинскій не спѣш атъ 
походомъ и пож аръ можетъ разгорѣться, а  ему, 
гетману, съ войскомъ малороссійскимъ противъ 
тѣ хъ  непріятелей идти ненадежно, потому что и 
навнутреннія п оведенія принуж денъ осм атриваться. 
Ж ители городковъ орельскихъ, Ц ариченки и Китай- 
городка уже сдались непріятелямъ. Гетманъ, не до- 
ж идаясь воеводы, принужденъ бы лъ выступить 
изъ-подъ  Г адяча к ъ  П олтавѣ.

Но Т атары  съ П етрикомъ не стали дожидаться 
гетмана: М азепа далъ  зн ать  въ  Москву, что въ  
началѣ  августа Т атары  осаждали городъ Моячку; 
но, услы хавъ, ч т о  нѣсколько малороссійскихъ пол- 
ковниковъ, по приказу гетмана, идутъ к ъ  городу 
на вы ручку, бросили осаду и уш ли. Въ Москвѣ 
очень обрадовались окончанію дѣла, грозившаго 
такою  сильною смутою въ  Малороссіи, и ц ари по- 
слали Мазепѣ шубу соболью въ  8 0 0  рублей. Но 
вслѣдъ з а тѣмъ бояринъ Борисъ Петровичъ Ш ере- 
метевъ прислалъ в ъ  Москву письмо съ  объясненіями, 
почему онъ не соединился съ  гетманомъ: Мазена 
писалъ  ему, чтобъ онъ ш елъ для соединенія съ 
нимъ къ  Рублевкѣ, и былъ там ъ непремѣнно 5 
августа; Ш ереметевъ по этому письму п ри ш ел ъ  въ 
Рублевку 6 августа до полудня, но М азепа, вмѣсто 
того, чтобъ идти къ  Рублевкѣ ж е, п ош елъкъ  нол- 
тавскимъ мѣстамъ но Заворсклью  крѣпкими мѣ- 
стами, прислалъ сказать  боярину о своемъ походѣ 
подъ Полтаву, и чтобъ ш елъ для соединенія сь  
нимъ, но куда именно —  не объявилъ. Ш ереметевъ 
пошелъ однако къ  Полтавѣ, но 8 августа на до- 
рогѣ получилъ вѣсть отъ посланн ы хъ  имъ впередъ 
Сумскаго и А хтырскаго полковниковъ, что Т атары , 
узнавъ  о походѣ боярина для соединенія съ гет- 
маномъ и испугавш ись приближенія передовыхъ 
полковъ Сумскаго и А хты рскаго, ударилисьбѣж ать.

К а к ъ  бы то ни было, Мазепа получилъ богатую 
шубу; а скоро послѣ того кончилось дѣло о Соло- 
монѣ. Н ачиная съ  1 6 9 0  года, русскій резидентъ 
Волковъ не переставалъ  твердить нанамъ, что ко- 
роль долженъ вы слать вора Соломона въ  Москву 
для розы ска и н ак азать  Ш умлянскаго. В ъ октяб рѣ
1 6 9 0  года Соломона привезли въ  Ж олкву  к ъ  ко- 
ролю и объявили о домогательствѣ Руссьаго пра- 
ви тельства; монахъ билъ челомъ, чтобъ его казнили 
въ Польшѣ, а въ  царскую  сторону не выдавали. 
М азена такж е съ  своей стороны хлопоталъ объ 
отсы лкѣ Соломона въ Москву; когда Волковъ былъ 
во Львовѣ, подъячій его Герасимовъ встрѣтилъ  на 
рынкѣ к азак а , который сказал ъ , что зовутъ  его 
А лександръ Ивановскій, служ итъ  при гетманѣ Ма- 
зепѣ и пріѣхалъ  отъ него к ъ  коронному гетману 
Яблоновскому съ просьбою вы слать Соломона въ  
Смоленскъ. И вановскій б ы л ъ  и  въ  Ж олквѣ , видѣлъ 
тамъ Соломона, — сидитъ не скованный; въ  одно 
время съ  нимъ п р и ходили к ъ  Соломону епископы 
Л ьвовскій и Перемышльскій и  говорили ему: „ Пора 
тебѣ повиниться и с к а за ть п равду“ . Монахъ го- 
рорилъ имъ преж нія рѣчи, а к ак ія  —  о томъ ка-

за к ъ  н е  ск азал ъ  подъячему. Волковъ обратился къ 
гетману Яблоновскому съ требованіемъ выдачи Со- 
ломона; Яблоновскій отвѣчалъ: „К ороль велитъ 
вы дать  монаха; а мнѣ извѣстно подлинно, что Со- 
ломонъ п р и носилъ письма составны я, воровскія, а 
не подлинныя; я  знаю нисьмо гетм ана И вана Сте- 
пановича М азепы и подпись руки, и разумъ письмен- 
наго слога; а  в ъ  Соломоновыхъ письм ахь и рука 
не гетм анская, и разумъ не его“ .

Послѣ этого Волковъ у зн ал ъ , что изъ  П ольши 
на У крайну ходитъ еще одинъ монахъ И раклій 
Русиновичъ и переноситъ вѣсти  королю. Пере- 
даю тъ ему эти вѣети двое слугъ  гетмана Мазепы, 
которые вышли изъ Польши и поженились на рус- 
скихъ  дѣвицахъ, оставш ись католиками; оба они 
знали о воровствѣ Соломона и помогали ему въ 
поддѣлкѣ нечати , М азена ж е самъ ничего не зн аетъ , — 
узнать ему не отъ  кого.

Д ля объясненій по дѣлу Соломона, въ  августѣ
1 6 9 1  года пріѣхалъ  въ Москву Польскій послан- 
никъ Я нъ О краса, и объявилъ бывшему съ  нимь 
въ  о т в ѣ т ѣ  околышчему Ч аадаеву: „К оролев- 
ское величество съ  ихъ царскимъ величеством ь 
всегда ж ел аетъ  быть въ  неп ремѣнной братской 
дружбѣ и любви, и никакимъ ссорамъ вѣрить не 
изволяетъ; а  въ  прошломъ году объявился у  насъ 
въ  Польшѣ чернецъ Соломонъ съ  воровскими состав- 
ными письмами и съ поддѣльными нечатями, и по- 
далъ королевокому вел ичеству отъ  имени Заднѣ- 
провскаго гетмана листъ. Король, в и д я , что письма 
составны я и печати поддѣльныя, п ри казалъ  чер- 
неца держ ать за  к р ѣ п кимь караулом ъ, и теперь 
этотъ  чернецъ присланъ въ  Могилевъ и отданъ ме- 
ж евымъ судьямь; а  воровскія п исьма и двѣ п о д - 
дѣльны я нечати изволилъ королевское величество, 
для братской. дружбы и любви, прислать къ  ихъ 
царскому величеству со мною“ . О краса передалъ 
при этомъ три  п исьма и двѣ печати. Приведемъ 
для п р и мѣра одно письмо. М азепа пиш етъ къ ко- 
ролю: „Н аияснѣйш ій король и государь наш ь ми- 
лостивый, монарше непобѣдимый! К ъ  вашей госу- 
дарской милости в ъ  т р е т ій  разъ  пишемъ, к а к ъ  отцу 
своему и монарху великому. Знатно, что ваша го- 
сударская милость не изволяетъ насъ, слугъ  сво 
ихъ, подъ свои кры лья принять, потому что ваша 
государск а я  милость намъ никакой утѣхи не даете 
чрезъ  нашего монаха, а  своихъ присы лаете, осо- 
бенно И скрицкаго, съ  зятемъ котораго я  въ  боль- 
шой ссорѣ; а  Доморацкому могь бы я  повѣрить, 
только по городамъ вездѣ Москва и чутко  стере- 
гутъ  новопріѣзжаго человѣка, н по Д нѣпру отъ 
самаго К іева внизъ до Чернобыля. А Соломонъ 
зн аетъ , гдѣ перейдти Д нѣпръ, и мало будетъ горо- 
дами идти. Просимъ у ваш ей королевской милости 
надежной вѣдомости, потому что не могу ничего 
дѣлать. Пишетъ ко мнѣ п олковникъ Полтавскій, 
чтобъ Москвы не п ускать  в ъ  города, а  по Орду 
непремѣнно посы лать; до пріѣзда Соломона оть 
вашей королевской милости будемъ держ ать Ш е- 
ленбея-мурзу, а  другой Т атари нъ  пріѣхалъ изъ



Кры ма недавно, на третьей недѣлѣ поста, и гово- 
ри л ъ , что къ  вашей королевской милости пошелъ 
татарск ій  посолъ. И о томъ ваш ей королевской 
милости объявляю , что я  слы ш алъ про гетмана 
короннаго, будто ваш а королевская милость на 
него гнѣваетесь, и потому к ъ  нему, гетману, не 
смѣлъ писать и к ь  п ану  подскарбію; только знаю 
хорошо, что и онъ не вѣдаетъ  о тѣ хъ  секретахъ, 
потому что ваш а королевская милость на то не 
соизволяетъ. Д айте ж е намъ подлинную  вѣдомость 
черезъ нашего Соломона, и м ы  будемъ сами сь  Ор- 
дою бить Москву; мы начнемъ, а ваш а королевская 
милость давайте помощь, присы лайте  своего войска 
нѣсколько ты сячъ  на назначенное мѣсто, чрезъ 
Д нѣпръ на К аневъ . А если ваш а королевская ми- 
лость своего вѣрнаго человѣка хотите п р и с л а т ь  съ 
Соломономъ, то будемъ вѣрить ему, а т а к ъ  нельзя 
одному ему проѣхать чрезъ города и чрезъ 
Д нѣпръ; не дай Б о г ъ  чего— сейчасъ же погибнемъ 
отъ Москвы. Сами разсудите, ваш е королевская ми- 
лость, что страш ное дѣло мы начали и будемъ его 
сколько можно доканчивать, на Божію милость 
надѣемся и на ваш у королевскую  милость, потому 
что мы у ж е совсѣмъ тайно прибрались, только 
ож и даемъ отъ ваш ей королевской милости совѣту, 
а затѣм ъ кланяемся вашей королевской ми- 
лости“ .

По разсмотрѣніи писемъ, Ч аадаевъ  имѣлъ дру- 
гой разговоръ съ Окрасою: „Ты объявилъ“ , гово- 
р и л ъ  онъ послаш ш ку, „что король прислалъписьм а 
и печати по братской дружбѣ к ъ  царскому вели- 
честву; но въ  этой братской дружбѣ есть сомнѣніе 
немалое. Король изволиль прислать Соломонковы 
письма самыя послѣднія, которыя онъ составилъ 
подъ Варшавою въ третій  разъ; писаны они ко- 
ротко , безо всякаго  объявленія о дѣлѣ, только 
упомянуто о нервыхъ и вторыхъ нисьмахъ, кото- 
р ы я  онъ ж е, Соломонка, подалъ королю и Ш ум- 
лянском у, н апиеавш и въ  нихъ пространно о пріемѣ 
гетмана И вана Степановича подъ оборону королев- 
скую; этимъ первымъ письмамъ при Дворѣ коро- 
левскомъ повѣрили, послали к ъ  гетману Доморац- 
каго. Съ этихъ  первыхъ писемъ гегманъ коронный 
Яблоновскій, по королевскому указу , п рислалъ 
гетману М азепѣ списки, которые съ  поданными 
тобою подлинными письмами ни въ  чемъ не сходны ". 
Т утъ  Ч аадаевъ  п ок азал ъ  О красѣ письмо Яблонов- 
скаго к ъ  Мазепѣ и списки съ  прежнихъ Соломо- 
новыхъ писемъ; все это М азепа нереслалъ въ 
Москву. „Доложи королевскому величеству“ , про- 
долж алъ  Ч аадаевъ , „что если онъ хочетъ правди- 
вымъ сердцемъ съ  царским ъ величествомъ по- 
братски поступить, то изволилъ бы прислать и 
первы я, и в торыя Соломонковы письма подлин- 
н ы я “ .

—  „П ервы я и вторы я письма Соломонко дѣй- 
ствителыю  королю подавалъ“ , отвѣ чалъ  Окраса; 
„тол ькои м ъ  король ни въ  чемъ тогда не повѣрилъ, 
поэтому ихъ бросили безъ вниманія, они затер я - 
лись и передъ моимъ отъѣздомъ оты скать ихъ ни-

к а к ъ  не могли: сыскали только послѣдніе листы, 
которые я  и привезъ. Посылки къ  гетману Мазепѣ 
съ призывомъ въ польское подданство никакой не 
бывало отъ короля; пусть великіе государи Соло- 
моика на границѣ вел ятъ  принять, а Доморацкаго 
съ  письмомъ Ш умлянскаго отдадутъ королю“ .

—  „Теперь Доморацкаго отдать великіе госу- 
дари не п ри казали“ , говорилъ Ч аадаевъ, „потому 
что доведется ем у  с ъ  Соломонкомъ д а т ь  очную став - 
ку; а  к ак ъ  дѣло кончится, то и Доморацкій будетъ 
отпущ енъ. Ты говориш ь, что король и первымъ 
письмамъ не повѣрилъ и не носылалъ к ь  Мазепѣ; 
но по чьему п р и казанію  посылалъ В Іумлянскій? “ 
Окрасѣ показали подлинное письмо Ш умлянскаго 
к ъ  М азепѣ, прочли и разспросныя рѣчи Доморац- 
каго, въ  которыхъ тотъ  показалъ , что посланъ былъ 
Ш умлянскимъ къ  М азепѣ по приказанію  королев- 
скому. Окраса вздумалъ оправдывать Ш умлянскаго, 
говорилъ, что въ  его нисьмѣ нѣ тъ  ничего, кромѣ 
призыва на войну противъ бусурманъ, — „Но о ка- 
комъ это игѣ говоритъ Ш умлянскій, которое на- 
добно свергнуть? “ спросилъ Ч аадаевъ; „н ау к р а и н - 
скихъ ж ителяхъ  татарскаго  или турецкаго ига 
н ѣ тъ ! “ О краса замолчалъ.

Соломонъ былъ вы данъ. Его привезли въ Мо- 
скву , разстригли и ,  подъ прежнимъ его свѣтскимъ 
именемъ Семена Гродскаго, подвергли пы ткѣ. Ч то 
онъ п оказал ъ — не извѣстно. И звѣстно только то, 
что въ  Б атури нъ поѣхали царскіе посланцы съ из- 
вѣстіемъ, что Михайло Г адяцкій  сосланъ в ъ  Си- 
бирь; повезли къ гетману и Семена Гродскаго. Ма- 
зепа требовалъ его неотступно, ж аловался, что 
думный дьякъ  У краинцевъ, безъ царскаго у к аза  и 
безъ при каза боярина Л ьва Кирилловича Н ары - 
ш кина, велѣлъ  Кочубею надзирать за  гетманскимъ 
новеденіемъ, о тчего учинилось Кочубеево многое 
лукавственное коварство; гетман ь объ этомъ ни- 
чего не зналъ , потому его и ни во что ставятъ ; а 
Кочубей въ  дружбѣ съ  Полуботкомъ. Полуботокъ 
бранилъ гетмана всячески въ  К іевѣ  и доносилъ 
н а него въ  Москвѣ, но не могъ ничего доказать, и 
отосланъ бы лъ к ъ  гетману головою; однако въ  
царской грамотѣ велѣно ему ж ить въ  своемъ имѣ- 
ніи до ук азу ; отъ этого гетману учинилась вели- 
к ая  сты дная печаль. П етрикъ, племянникъ  Ко- 
чубеевъ, по такому ж е воровскому вымыслу отпу- 
щенъ въ  Кры мъ, к акъ  Соломонка къ  королю; гет- 
манъ слезно молитъ Бога, чтобъ Богъ вы далъ 
врага Соломонка на обличеніе другихъ враговъ.

Но когда Гродскаго привезли въ  Батуринъ, 
чтобъ тамъ казнить его смертію, то гетманъ, по- 
бивши челомъ за царскую  милость, объявилъ, что 
онъ не можетъ казнить Гродскаго безъ полковни- 
ковъ, да и не ж елаетъ  его смерти, а  гораздо луч- 
ше возить его по всѣмъ малороссійскимъ городамъ 
и показы вать народу для совершенной ему, гет- 
ману, старш инѣ и всему войску Запорожскому 
очистки. Но въ Москвѣ смотрѣли иначе; к ъ  Ма- 
зепѣ былъ иосланъ указъ : чернеца Соломоака, го- 
сударственнаго измѣнника и замутителя, во время



съѣзду старш ины въ  Б атури нъ  казнить смертію, 
а  по городамъ не возить, потому что о его воров- 
ствѣ извѣстно всѣмъ. Когда старш ина собралась, 
М азепа велѣлъ генеральному писарю Кочубею про- 
честь передъ нею московскій розы скъ  Гродскаго и 
показать его воровскія письма и поддѣльныя пе- 
чати. Старшина иполковники, посмотря па письма 
и печати, сказали , что это дѣло не одного вора 
Соломонка: я с н о , что онъ призванъ и наученъ дру- 
гими злыми людьми. Гетманъ сказалъ  имъ, чтобъ 
они поставили передъ себя преступиика и разспро- 
сили, не было ли другого предводителя съ нимъ 
въ  этомъ зломъ дѣлѣ. Гродскій былъ приведенъ 
предъ старш ину и говорилъ съ  клятвою  свои 
преж нія рѣчи, что, кромѣ Мишки Васильева, дру- 
гихъ совѣтниковъ с ъ  нимъ не было, а  если бъ были, 
то онъ и въ  Москвѣ бы про нихъ ск азал ъ  и та -  
кихъ жестокихъ пы токъ  и огня не териѣлъ. 7-го 
октября Гродскаго казнили, и у казни онъ ска- 
залъ  преж нія ж е рѣчи. М азепа бы лъ недоволенъ, 
что Соломонка казнили смертію, а  Михайлу Г а- 
дяцкаго только сослали въ Спбирь. „Слѣдовало бы 
казн ить смертію и Мишку, безъ п ощады“ , писалъ 
онъ царямъ, „потому что Соломонка передъ  к а знію 
показалъ  на Мишку, к а к ъ  на человѣка, который 
его подучилъ на злобу; да будетъ монаршая воля; 
но мы п р о симъ покорнѣйше сына Мишкина не от- 
пускать сюда на У крайну, потому что дерево злое 
плодъ злой твори тъ" .  Гетманское ж еланіе насчетъ 
Гадяцкаго исполнить было нельзя, ибо вотъ  что 
говоритъ современное извѣстіе: „пы танъ Ч еркасскій 
полковникъ Михаилъ Гадяцкій  въ  государственномъ 
дѣлѣ; съ  пы тки онъ ни въ  чемъ не винился, очи- 
стился кровью и сосланъ в ъ  ссы лку" .

П етрикъ в ъ  своихъ возмутительныхъ грамотахъ 
указы валъ  на двѣ тягости для М алороссіянъ, за 
которы я обвинялъ Московское п равительство: на 
аренду, и л и винный откупъ , и на обычай ж ало- 
вать населенныя земли чи новникамъ, которы епри- 
тѣсняю тъ своихъ подданныхъ. Въ Москвѣ обра- 
тили на это вниманіе и послали ск азать  гетману, 
чтобъ онъ подумалъ хорошенько, нельзя ли отстра- 
нить оба обвиненія. Мазепа отвѣчалъ: „ Аренда здѣсъ 
въ малороссійскихъ городахъ не такъналогам и свои- 
ми тяж ел а , к ак ъ  самымъ именемъ и зъ  давнихъ 
временъ ненавистна, надобно думать оттого, что 
при польской державѣ Ж иды  ею владѣли и много 
вымышленныхъ отягощ еній дѣлали. Мы, посовѣто- 
вавш ись съ старшиною и полковниками, разослали 
по всѣмъ полкамъ и городамъ универсалы , в ъ  ко- 
торы хъпреж де всего увѣщ еваемъ, чтобъ старш ина 
наблюдала за арендою, не позволяя обижать людей, 
т .  -е. чтобъ каждому человѣку позволено было вы - 
курить дома вина или купить гдѣ-нибудь в ъ  дру- 
гомъ мѣстѣ, кромѣ арендовыхъ ш инковъ, на свадьбу 
и на крестины; такж е разошлемъ универсалы  съ 
обнадеживаніемъ народа, что гетманъ съ  старш и- 
ною ищ етъ способовъ отмѣнить аренду, а  вмѣсто 
нея найти какія-нибудь другія средства достать 
денегъ на войсковые расходы; п у с т ь  и  в е с ь  народъ ,

старш іе и меньшіе, посовѣтую тся между собою и 
дадутъ  намъ знать , к ак ъ  имъ лучше: платить ли, 
вмѣсто аренды, новую п о д ать  народомъ, или на- 
лож ить пошлину со всякихъ  ш инковъ. К асательно 
маетностей мы так ъ  разсудили съ  старшиною: ко- 
торы я особы въ  войскѣ и народѣ считаю тся къ 
служ бѣ негодными, а въ силу наш ихъ универсаловъ 
владѣю тъ м аетностями, у  тѣ хъ  маетности отнять; 
у  тѣ х ъ  ж е, которые владѣю тъ маетностями по 
царскимъ грамотамъ, отнять маетности не смѣемъ, 
ибо это значило бы наруш еніе монаршеской воли. 
Объ этомъ просимъ милостиваго у к аза  и доклады- 
ваемъ: Запорож цы  не разъ  давали намъ знать и 
теперь чрезъ послан ца нашего объявили, чтобъ 
маетности о тъ  меньшихъ особъ были отобраны; не 
т а к ъ  нелюба имъ аренда, к а к ъ  это владѣніе мает- 
ностями, и если мы ихъ не отберемъ, то м еж дуна- 
родомъ встанетъ  смута. Мы уже давно разослали 
повсюду универсалы , чтобъ никто изъ  владѣльцевъ 
не смѣлъ въ  пож алованны хъ ему селахъ отягощ ать 
ж ителей большими работами и поборами и дѣлать 
имъ к ак ія  бы то ни было обиды, чтобы на вла- 
дѣльцевъ-притѣснителей крестьяне подавали намъ 
челобитья, по которымъ будетъ непремѣино рас- 
п р ав а“ .

Н овая мѣра отобранія маетностей п р е жде всего 
приложена бы ла к ъ  Леонтію Н олуботку. Миргород- 
скій полковникъ Д анила Апостолъ донесъ, что 
когда Мазена былъ въ Москвѣ, то сы нъ Полуботка 
говорилъ ему, Апостолу, о враж дебныхъ намѣре- 
н іяхъ  Михайлы Гадяцкаго: „Если, писалъ Мазепа, 
молодой П олуботокъ зналъ  о замы слахъ Гадяцкаго, 
то долженъ былъ зн ать  и о замы слахъ Соломона. 
долженъ бы лъ зн ать  объ этомъ и отецъ его, тѣмъ 
болѣе что стари къ , находясь на полковничествѣ 
Переяславскомъ, промыш лялъ о гетманствѣ“ . Вслѣд- 
ствіе этого Полуботки, отец ь  и сы нъ, были по- 
сажены подъ к ар ау л ъ  и маетности отобраны.

Въ то время, когда М азепа п реслѣ довалъ  своихъ 
внутреннихъ враговъ , на западномъ берегу Палѣй 
в с е  болѣе и б ол ѣ е п р іоб рѣ тал ъ  с л а в ы  в ъ  неутомимой 
борьбѣ съТ атарам и . Т яж елъ  приш елся онъ Крыму: 
тамъ сравнивали его съ  Сѣркомъ и подсылали къ 
нему съ предложеніями, что ханъ сдѣлаетъ его 
лучш е Х мелыш цкаго, если только онъ перейдетъ 
на татарскую  сторону. П оложеніе П алѣя дѣйстви- 
тельно стало похоже теперь на положеніе Хмель- 
ницкаго: въ  польской сторонѣ онъ оставаться не 
хотѣ лъ , потому что к а за к ъ  не мотъ  ужиться въ 
ладу  съ  панами; билъ челонъ великимъ государямъ, 
но тѣ  не принимали, боясь наруш ить мирный дого- 
воръ съ  Польшею, к ак ъ  и зъ  той ж е боязни не при- 
нималъ Хмельницкаго отецъ  ихъ; но Хмельницкій 
сталъ  пугать Москву тѣм ъ, что если не приметъ 
его П равославный царь, то  онъ поддастся бусурма- 
намъ; и П алѣй теперь, вслѣдствіе присылки изъ 
Крыма, получилъ возможность грозить тѣмъ же. 
П ри личномъ свиданіи съ  Мазепою въ  Барыш евкѣ 
онъ сказалъ  ему, чтобъ великіе государи приняли 
его безъ отлагательства , а  если онъ на ихъ служ бу



не надобенъ, то пусть ему объ этомъ объявятъ 
прямо, и онъ сы щ етъ себѣ мѣсто: и Т атары  его 
к ъ  себѣ примутъ; великіе государи напрасно так ъ  
боятся наруш ить мирный договоръ съ Польшею; 
П оляки хлопочутъ изо в сѣ х ъ си л ъ , к ак ъ  бы только 
о ты скать случай к ъ  войнѣ. М азепа, сообщая объ 
этомъ разговорѣ въ М оскву, прибавляетъ отъ себя, 
что если П алѣй перейдетъ к ъ  Татарамъ, то и За- 
порож цы пойдутъ вмѣстѣ съ нимъ туда ж е, что 
будетъ очень вредно для Россіи; хорошо было бы 
поэтому П ал ѣ я  при нять , а передъ Поляками от- 
говориться тѣ м ъ , что онъ родился въ  Борзнѣ; и 
если великіе государи П алѣя примутъ, то онъ, 
М азепа, сдѣлаетъ  его полковникомъ П ереяслав- 
скимъ. Но изъ  Москвы п р е ж ній отвѣтъ: П алѣя 
п ри н ять  нельзя; гетманъ долж енъ  его уговаривать, 
не допускать, чтобъ онъ, въ отчаян іи , перешелъ 
на бусурманскую сторону; а  если учинится Палѣю 
совершенное утѣсненіе, то онъ бы отъ  полка свое- 
го отлучился тайно на П ереяславскую  сторону. 
Но М азепа этимъ не успокоился, и въ  декабрѣ
1 6 9 2  года снова писалъ царямъ о П алѣѣ: просилъ 
внуш ить П ольскому правительству, какой  вредъ 
будетъ христіанству, если П алѣй будетъ при- 
веденъ въ отчаяніе польскими притѣсненіям и и  от- 
лож ится къ  Т атарам ъ; но при этомъ гетманъ по- 
вторялъ  прежнее: „Лучше было бы п ринять П алѣя 
со всѣми людьми и съ  городкомъ Хвастовымъ подъ 
царскую  руку . Если онъ, будучи Малороссіяниномъ 
по происхожденію и пріобрѣтш и такую  знамени- 
тость, перейдетъ к ъ  непріятелю , то въ Малороссіи 
поднимется волненіе: прельщ енные своеволіемъ и 
добычею, многіе люди потянутся отсюда к ъ  нему. 
Ц ари  отвѣчали, что въ  случаѣ  крайности П алѣй 
съ  тѣми и зъ  своихъ полчанъ, которые изъ  Запо- 
рож ья и съ  восточной стороны Д нѣпра, можетъ 
перейти опять въ  Запорож ье и, побывши тамъ нѣ - 
сколько времени, пусть расходятся въ  малороссій- 
скіе города, куда кому сручно, гдѣ у кого есть 
родственники; за  этотъ  переходъ выговоровъ и
причи танья  съ иольской стороны не будетъ, а  П а- 
лѣю  п ерейти на Запорож ье вовсе не безчестно: ка- 
кимъ пу гемъ о н ъ  вы ш елъ изъ  Заиорож ья въ  П оль- 
ш у, тѣ м ъ  ж е самымъ возвратится и зъ  Польши въ 
З а порож ье“ .

И кромѣ П алѣ я было много людей за  Днѣпромъ, 
которые постоянно обращ али свои взоры къ  
Москвѣ.

Ш умлянскій спѣш илъ оправдаться передъ ца- 
рями. Весною 1 6 9 2  года русскій  резидентъ, столь- 
н и къ  М ихайловъ, н аходился  во Львовѣ. 3 0  апрѣля 
епископъ прислалъ к ъ  нему своего архидіакона съ 
приглаш еніемъ пріѣхать к ъ  нему на другой день 
въ  каѳедральны й соборъ к ъ  обѣдни, и смотрѣть ко- 
медію, которая будетъ дѣйствоваться въ  честь Св. 
мученика Георгія, а  послѣ комедіи обѣдать у него, 
епискон а . Резидентъ не поѣхалъ , отговорившись 
нездоровьемъ. П а другой день, 1 -го  мая, новый по- 
солъ отъ Ш умлянскаго, соборный свящ енникъ, мо- 
нахъ К расинскій , у  котораго резидентъ Великимъ

постомъ исповѣдывался. Монахъ началъ  говорить 
о сильномъ огорченіи епископа, что нигдѣ не мо- 
ж еть  видѣться съ резидентомъ; все это и зъ -за  Со- 
ломона, но епископъ тутъ  не виноватъ, ввязался 
онъ въ дѣло ноневолѣ. Михайловъ отвѣчалъ, что 
онъ никакого дѣла не зн аетъ , не видался съ 
епископомъ по болѣзни и за  недосугами, и если 
Ш умлянскій хочетъ непремѣнно съ нимъ видѣться, 
то пусть 4  мая, съ  немногими провожатыми, пріѣз- 
ж аетъ  въ загородную пустынь Іоанна Богослова; 
тамъ онъ, резидентъ , будетъ у обѣдни. Ш умлянскій 
пріѣхалъ  въ назначенное мѣсто и, удаливъ всѣхъ 
свидѣтелей, началъ  говорить резиденту: „В ъ не- 
чаемую бѣду и въ  гнѣвъ  царскаго величества вшелъ 
я  неволею, а не охотою“ . Т утъ  взял ъ  онъ крестъ, 
поцѣловалъ и, п р о слезясь, п р о долж алъ: „Ей, са- 
мою истиною буду говорить; когда чернецъ Соло- 
мошко с ъ  ф альшивымъ письм омъ к ъ  королю  явился, 
то король сейчасъ-ж е прислалъ за мною и гово- 
рилъ: „ П ане отче, приепѣло т в о е  время н а м ъ  помо- 
гать , а  кромѣ тебя дѣлать этого дѣла некѣм ъ“ . 
И я  но тому королевскому приказу  пис а л ъ  к ъ  гет- 
ману Мазепѣ письмо своею рукою, чтобъ онъ, по 
желаиію  своему, приступалъ къ  наслѣдственному 
государю. А кромѣ того ничего дурного я  не пи- 
салъ. Прежній резидентъ Волковъ безчеловѣчно на 
меня наносилъ, будто я  законопреступникъ и воръ, 
писалъ въ  Украйну воровскія письма и съ архи- 
діакономъ своимъ прислалъ будто какой-то листъ 
за  королевскою рукою. Этимъ я  оклеветанъ и дѣло 
доходило уж е до того, чтобъ и мнѣ та к ъ  ж е по- 
ступить, какъ  Перемышльскій епископъ. Скажи по- 
ж алуй ста, какой это королевскій листъ и откуда 
онъ въ  Москвѣ взялся? “

—  „Не слы халъ и не знаю ничего, что ты  мнѣ 
говориш ь, “ отвѣчалъ  Михайловъ, „а  по словамъ 
твоимъ разсуждаю, что и то письмо, которое ты  
писалъ  къ  гетману М азепѣ, очень нехорошее письмо, 
и думаю, что ты  это сдѣлалъ  самъ собою, безъ ко- 
ролевскаго указа , и короля клеплеш ь, чтобъ себя 
оправдать“

Ш умлянскій клянется и божится, что сдѣлалъ 
по королевскому указу: „У меня объ этом ъ“ , го- 
воритъ онъ, „два королевскихъ письма за  его под- 
писью и печатью . Д а и безъ этого каждому можно 
разсудить, могъ ли я  это сдѣлать самъ собою: вѣдь 
М азепа съ Украйною никогда мнѣ въ особое под- 
данство не поддастся, д а  и  мнѣ о т ъ  се б я  призывать 
его нельзя. Ц арское величество требовалъ отъ  ко- 
роля, чтобъ онъ выдалъ меня в ъ  Москву на казнь, 
и король отмалчивался; а  еслибъ я  писалъ Мазепѣ 
самъ собою, то король разсердился бы на меня и 
отстаивать меня не сталъ . Но слава Богу, что отъ 
этого ничего не сдѣлалось, все попрежнему, и впе- 
редъ будетъ въ  науку ; король не перестаетъ ж а- 
лѣ ть  объ этомъ и до сихъ поръ, хлопочетъ, какъ  
бы поскорѣе дѣло прекратилось, и Соломона от- 
дал ъ “ .

—  „Т акъ  к ак ъ  я  ни у кого объ этомъ, кромѣ 
тебя, не слы халъ, то много разсуж дать мнѣ и



толковать нечего" , говорилъ резидентъ, „только и 
и зь  немногихъ словъ твоихъ могу п о н я ть , что дѣло 
это не малое, и надобно тебѣ о себѣ порадѣть, к ак ъ  
въ  томъ исправиться, и душу свою отъ такого ве- 
ликаго грѣха избавить“ .

Ш умлянскій, вздохнувши, сказалъ  на это: „Са- 
тан а меня искусилъ; а  король развѣ  не умный че- 
ловѣкъ, и другіе, которые въ  то дѣло ввязались, 
развѣ  не умные люди? — однако были обмануты чер- 
нецомъ, безъ разсмотрѣнія поступили. Говорю тебѣ 
навѣрное, что П олякамъ оты скивать Украйны: въ  
срединѣ Великаго поста вдругъ присылаетъ з а  мною 
король; я  поѣхалъ; а  онъ меня встрѣчаетъ  слова- 
ми: „Отецъ" ! прежнее-то наше дѣло исполнилось. Ма- 
зепа уж ъ  наш ъ, пр іѣхалъ  въ  Бѣлую  Ц ерковь" . Ц ѣ- 
лый тотъ  день король былъ веселъ и напоилъ ме- 
ня добрымъ виномъ, какого уж е давно никто у 
него не пивалъ. Но потомъ, четыре дня спустя, 
опять прислалъ за  мною и говорилъ, что дѣло от- 
лѣнилось, еще не исполнилось. И зъ  этого можно 
видѣть, какую  здѣсь имѣютъ надеж ду“ .

—  „Слышу отъ тебя дѣла дивны я" , говорилъ 
резидентъ; „не ож идалъ я  отъ  твоей особы и отъ 
твоего чина, чтобъ ты  впалъ  въ  так іе  тяж кіе  грѣ - 
хи своевольно. Но каким и же способами ты  хочешь 
исправиться, вину свою покры ть? “

—  Что было, то было“ , отвѣчалъ  Ш умлянскій; 
„прогнѣвалъ я  великихъ государей письмомъ к ъ  
М азепѣ, — очень желѣю, даворотить нельзя; а  хочу 
за  ту  вину заслуж ить великимъ государямъ вотъ 
чѣмъ: хотя у царскаго величества и заклю ченъ 
вѣчный миръ съ  Поляками, только миръ этотъ  
очень не крѣпокъ; П оляки царскому величеству 
большіе недоброхоты, и ж дутъ  только случая, 
к ак ъ  бы малороссійскіе города оторвать, для того 
мирный договоръ и въ  конституціяхъ ихъ не на- 
печатанъ , подкрѣпленъ онъ одною королевскою 
присягою, а Рѣчью  Посполитою не подтвержденъ. 
Но дѣло извѣстное, что королевскія рѣш енія мо- 
ж етъ  послѣдній ш ляхтичъ оспорить. К ак ъ  только 
П оляки соберутся съ  силами и увидятъ  удобный 
случай , — так ъ  вѣчный миръ и наруш атъ. Союза съ 
ними имѣть невозможно, потому что все обманы- 
ваю тъ и всякими способами ищ утъ зла: з а  вѣчньш ъ 
миромъ мало не все благочестіе привели неволею 
въ  унію, остался с ъ  своею епархіею я  одинъ. Пре- 
кратить это зло и подкрѣпить вѣчный миръ можно 
такъ : потребовать на сеймѣ, чтобъ мирный дого- 
воръ въ  конституціяхъ своихъ напечатали, а если 
не напечатаю тъ, то великіе государи не будутъ 
ставить этотъ  миръ въ миръ. Не худо бы имъ и 
погрозить, да спросить, зачѣмъ Премышлъскую 
епископію обратили въ  унію. С танутъ говорить, 
что епископъ приступилъ къ  уніи своею охотою, —  
отвѣчать: пусть онъ одинъ и будетъ ваш ъ, а  П ра- 
вославнымъ е г о  епархіи п у с ть  будетъ воля выбрать 
другого епископа; а  съ челобитьемъ объ этомъ вы - 
борѣ много П равославныхъ на сеймъ пріѣдетъ , и я  
челобитье изготовлю; П олякамъ отказать будетъ 
нельзя, епиокопія возстановится н благочестіе

утвердится на долгія времена; потомъ пусть цар- 
скіе послы поднимутъ на сеймѣ дѣло обо мнѣ, по- 
требую тъ мнѣ наказан ія  за письмо къ  гетману Ма- 
зепѣ; я ,  будучи огражденъ конетитуціею , выступлю 
противъ короля смѣло, письма королевскія всѣмъ 
покаж у. Думаю, что ту тъ  король стан етъ  утекать . 
А на сеймѣ надобно съ ними обходиться по фран- 
цузскому обычаю, нѣкоторы хъ сенаторовъ надобно 
подкупить: т а к ъ  войною П оляковь не повоюешь, 
к ак ъ  подачкою; подарками царское величество мо- 
ж егъ  сдѣлать на сеймѣ все, что угодно. Если же 
великіе государи прежде подтвержденія договора 
конституціею  начнутъ  дѣло обо мнѣ, то я  присту- 
плю къ  уніи или за  граиицу уѣду. Совѣсть мою 
Богъ  видитъ , что я  писалъ  письмо по крайней не- 
волѣ, ук ры вая  благочестіе, принуж денъ я  посту- 
пать подозрительно, ношу сапоги то красны е, то 
ж е л тые, ш апку надѣваю вмѣсто клобука, угож дая 
польскимъ политикамъ, к ак ъ  бы только епархію 
свою отъ гоненія избавить" .

15-го  м ая, въТ рои цы нъ  день, Ш умлянскій слу- 
ж илъ  въ  соборной церкви , молился усердно, тор- 
жественно за  царей, за  Вселенскихъ и за  Москов- 
скаго патр іарховъ, за  царскую  пал ату , за  умноже- 
ніе благочестивой вѣры  Греческаго закона; рези- 
дентъ былъ въ  церкви, и все Львовское братство 
„съ  великимъ благочиніемъ и рацеями отдавало 
передъ нимъ великимъ государямъ свое доброже- 
ланіе и рабскую  уклонность" .

А между тѣмъ попрежнему ш ла церковная 
борьба- у Русскихъ с ъ Поляками, попрежнему По- 
ляки  не переставали тѣснить Православны хъ. Богъ 
что доносилъ русскій резидентъ Волковъ въ  Мо- 
скву. 14-го  мая 1 6 9 0  года въ  Варш авѣ канцлеръ 
коронный Эрнстъ Денгофъ судилъ владимірскихъ 
мѣщ анъ съ епискономъ Владимірскимъ, отступни- 
комъ отъ П равославія, уніатомъ. Епископъ хотѣлъ 
обратить въ  унію двѣ благочестивыя церкви, по- 
строенны я Владимірскимъ братствомъ; онъ вы- 
ставлялъ  на видъ, что всѣ русскія  церкви теперь 
въ  уніи; — и находятся подъ его паствою; остались 
только двѣ эти церкви, и священники ихъ ходятъ 
по своей волѣ, а  его, епископа, не слушаютъ. 
Мѣщане доказы вали, что церкви эти изстари бла- 
гочестивыя, и потому не слѣдуетъ обращ ать ихъ 
въ  унію; — король при избраніи своемъ присягалъ, 
чтобъ вѣрѣ  никакого утѣ снен ія  не дѣлать. Канц- 
леръ  произнесъ такое рѣшеніе: „Х отя прежде эти 
церкви въ уніи и н ебы ли , так ъ  теперь будутъ". —- 
Но только-что онъ выговорилъ эти  слова, какъ  
всѣмъ показалось, что своды въ  п ал атѣ  начали 
трещ ать и стѣны колебаться. Всѣ бросились бѣ- 
ж ать; канцлеръ  въ дверяхъ зацѣп ился  за  что-то 
своими широкнми рукавами и у п ал ъ ; бѣжавш іе за 
нимъ попадали на него и чуть  не задуш или, вы- 
несли его чуть ж ивого. Опомнившись въ  сѣняхъ, 
кан цлеръ  послалъ вѣрн ы хъ  людей осмотрѣть, нѣтъ 
ли кого на крыш ѣ и отчего своды грозили па- 
деніемъ; на крыш ѣ никого не наш ли и своды стояли 
безо всякаго поврежденія. Несмотря на то, к ан ц -



леръ  не рѣш ился досуж ивать суда, и больше уже 
не входилъ въ ту  пал ату , а  дѣло предоставилъ на 
королевское рѣшеніе; король рѣш илъ въ пользу 
ун іатовъ . Сколько было тогда П равославныхъ въ 
В арш авѣ, при Дворѣ, видно изъ  слѣдующаго до- 
несенія Волкова. На Д ворѣ у резидента была П ра- 
вославная церковь, гдѣ служ илъ  священпикъ изъ 
Перемышля. Въ церковь сходилось множество П ра- 
вославнаго народа, покоевые, дворяне королевскіе 
и ш ляхта; свящ енникъ исправлялъ требы, исповѣ- 
ды валъ, пріобщ алъ, крестилъ младенцевъ, вѣнчалъ  
свадьбы. Это сильно не нравилось польскому ду- 
ховенству, и 20 -го  мая П ознанскій бискупъ Ви- 
твицкій  велѣлъ  схватить свящ енника на улицѣ и 
привести къ  себѣ. Н аговоривш и ему о вѣрѣ  благо- 
честивой противныхъ вещей, бнскупъ велѣлъ  по- 
садить его подъ к араул ъ  у себя на дворѣ. Но на 
другой же день умеръ скоропостижно королевскій 
сокольникъ, Русскій человѣкъ; товарищ и его, со- 
кольники, подали королю просьбу, чтобъ позволено 
было похоронить умершаго по Православному обря- 
ду; король согласился и , по его указу , освободили 
свящ енника изъ -п одъ  епископскаго к а р а у л а . Осенью 
того ж е года уніатскій  Перемышльскій епископъ Ма- 
лаховскій захвати лъ  пять  П равославны хъ церквей, 
причемъ уніаты  отняли у П равославны хъ свящ ен- 
никовъ дворы, разграбили имѣніе. П о королевскому 
указу , велѣно было дворы и пашеиную землю свя- 
щ енникамъ отдать; но уніаты  не послушались, а 
вдова бывш аго короннаго п о д скорбія Андрея Мо- 
дрѣевскаго, У рсула, въ  имѣніи которой находи- 
лись захваченны я церкви, велѣла поймать одного 
свящ енника и бить передъ собою дубьемъ; несча- 
стны й получилъ три ста ударовъ, послѣ чего дру- 
гіе П равославные священники привезли его въ  Ж ол - 
кву к ъ  королю для осмотра, но не получили ни- 
какой  управы . Сначала въ  Львовѣ въ  ш коляхъ 
іезуитокихъ ученье Русскимъ людямъ было свобод- 
ное; но въ  девяностыхъ годахъ іезуиты  начали 
Русскпхъ принуж дать къ  уніи и присягѣ; кто изъ 
русскихъ учениковъ выучился у нихъ въ ш колахъ 
грамматикѣ и реторикѣ, того допускали они слу- 
ш ать философію только годъ; кто же хотѣлъ оста- 
ваться долѣе въ  ш колахъ , тотъ  долженъ былъ при- 
нять унію.

В ъ 1 6 9 1  году на смѣну Волкову отправился въ 
Польшу другой резидентъ, стольникъ Б орисъ Ми- 
хайловъ; въ  Минскѣ явились к ъ  нему Правоолав- 
ные мѣщане, Д емьянъ Ш иш ка съ  товарищами, и 
ж аловалпсь, что на нихъ отъ  пановъ литовскихъ, 
отъ гетмана Сапѣги и друтихъ великое гоненіе, 
принуждаю тъ ихъ к ъ  уніи всякими мѣрами. Въ маѣ 
мѣсяцѣ уніатскій плебанъ Салганъ Юревичъ, со- 
бравшись съ  к а толиками и уніатами, пр іѣзж алъ  въ 
минскій П етропавловскій монастырь многолюд- 
ствомъ и хотѣли насилыю  обратить монастырь въ 
унію. Архимандритъ монастыря, П етръ Пашковичъ 
съ братіею , поостерегся, далъ всѣмъ П равослав- 
нымъ знать заран ѣ е, и Православные, собравшись, 
сидѣли в ъ  монастырѣ съ  оружіемъ и каменьями

трое сутокъ, положивши оборонять монастырь до 
самой смерти, католиковъ и уніатовъ съ великою 
запальчивостію  били и сказали имъ напослѣдокъ, 
что помрутъ въ  монастырѣ всѣ; а кто останется 
въ  ж ивы хъ, —  побѣгутъ съ  женами и дѣтьми въ 
Москву, и будутъ  имъ мстить, к ак ъ  смогутъ. 
Тогда осаждающіе отступили отъ  монастыря. Го- 
нятъ  П равославныхъ и всякіе налоги и наѣзды 
чинятъ  во всей Литвѣ: уніатскій  митрополитъ Ки- 
пріанъ  Ж уховскій, Виленскій еіш скопъ Констан- 
тинъ  Б рестовскій да плебанъ Юревичъ. Татарамъ 
и Ж идамъ, говорили мѣщане, больше уваж енія отъ 
пановъ, нежели благочестивымъ христіанамъ: Та- 
тары  могутъ строить новыя мечети, и Ж иды  ка- 
галы , а  П равоолавнымъ древнихъ церквей покры- 
вать  и починять не позволяю тъ, ведутъ къ  тому, 
чтобъ благочестіе до конца известь.

Лѣтомъ 1 6 9 2  года, будучи  въ Львовѣ, резидентъ 
шелъ однажды предмѣстьемъ, и за  іезуитскимъ ко- 
стеломъ встрѣтилъ  старика очень почтенной н а- 
ружности, который подошелъ къ  нему, объявилъ, 
что онъ ш ляхтичъ Русской вѣры , именемъ По- 
п ара, и попросилъ позволенія поговорить безъ 
свидѣтелей. Съ тяж елы м ъ вздохомъ началъ  свою 
рѣчь П опара, что бывалъ онъ въ  Москвѣ еще 
при царѣ Михаилѣ, не разъ  цѣловалъ у него руку, 
а  при державѣ ц аря  А лексѣя Михайловича 
въ  продолженіи многихъ лѣтъ  ссы лался обо всякихъ 
тайнахъ  съ бояриномъ М атвѣевымъ, и будто его 
службою К іевъ остался въ  царской сторонѣ. Въ тѣ  
годы всѣмъ Православнымъ былъ покой большой,
принужденія къ  уніи ни отъ  кого не было, во всемъ 
Русскихъ людей Поляки почитали и ничѣмъ обидѣть 
не смѣли, опасаясь царскаго гнѣва. Но когда за- 
клю чен ъ  б ы л ъ  вѣчный м и р ъ  и іезуитамъ въ Москвѣ 
вѣру  свою распространять позволено, то сейчасъ же 
в ъ  Польшѣ началось гоненіе великое на церкви 
Б ожіи: больше семи сотъ  церквей обратили въ  унію, 
а теперь и послѣдиюю Львовскую епископію при- 
нуж даю тъ к ъ  уніи. П оляки хвастаю тся, будто и въ 
Москвѣ ихъ вѣру  больше лю бятъ, чѣ м ъ  свою, Р ус- 
скую. „Н асъ  П равославныхъ здѣсь“ , продолжалъ 
П опара, „П оляки ни въ  чемъ не слушаютъ и за 
скотовъ почитаю тъ; ныньче призывалъ меня к ъ  себѣ 
епископъ Іосифъ Ш умлянскій и говорилъ, что при- 
сланъ королевскій ук азъ  о присоединеніи к ъ  уніи. 
Я одинъ и безъ братства сказалъ  епископу, чтобъ 
онъ объявилъ королю нашу русскую раду: никогда 
мы добровольно въ  уніи быть не захотимъ; по ми- 
лости Б ожіей, у  насъ вѣра добрая, и никогда мы 
о вѣ рѣ  королевскому величеству не докучали; 
изволилъ бы король оборонять насъ  отъ Т атаръ , 
а  не отъ  вѣры. Я  въ  преклонной старости и кон- 
чину свою виж у при дверяхъ, та к ъ  объявляю для 
христіанокой вѣры  самую истину, что Львовская 
епископія въ  благочестіи не устоитъ, если не въ  
этомъ году, та к ъ  все же скоро будетъ въ  уніи, по- 
тому что Ш умлянскій на епископство возведенъ 
силою, обороною и желаніемъ нынѣшняго короля, 
когда тотъ  былъ  еще гетманомъ, и при постано-



вленіи обѣщался непремѣнно приступить къ  уніи; 
а Перемышльскаго епископа ставилъ онъ, Ш умлян- 
скій, при такомъ же обѣщаиіи, и прошлаго года 
Перемышльскій епископъ унію принялъ. И Ш у- 
млянскій втайнѣ ун іатъ , а явно не присягаетъ по- 
тому, что братство крѣпко стоитъ. А вся эта 
слабость сдѣлалась оттого, что позволено бы ть 
католикамъ в ъ Москвѣ: все государство іезуиты 
вызнали, описали всѣ города и обычаи; и трое 
Французовъ были недавно въ  Москвѣ для то г о  же. 
У папы , Ц есаря, королей Французскаго и П ольскаго 
положено: если война съ Турками и у  Ц есаря съ 
Французомъ прекратится, то всѣмъ сообща войною 
и всякими вьшыслами ввести въ  Московское госу- 
дарство католическую  вѣру; многіе іезуиты , ко- 
торые въ Москвѣ были, п р е дложили къ  тому спо- 
собы, и многіе охотники собираются о томъ радѣть 
и присягаю тъ, что это дѣло могутъ въ  Московскомъ 
государствѣ совершить въ  короткое время. Н амъ, 
П равославнымъ, отъ этого великое опасеніе“ . Ре- 
зидентъ успокоивалъ старика, что все это неста- 
точное дѣло, говоритъ онъ о небывалыхъ вещ ахъ, 
не дознавшись подлинно; но П опара н а ст аи в а л ъ  на 
своемъ: „Вѣрно знаю, что П оляки чрезъ іезуитовъ, 
напу, Ц есаря и Ф ранцуза уговорили вводить въ 
Москву католпческую  в ѣ ру“ . Русскихъ людей З а- 
падной Россіи трудно было успокоить насчетъ 
іезуитовъ, которые явл ял ясь  для нихъ постоянно 
главными двигателями гоненія, готовыми на все. 
Могилевское духовенство дало знать резиденту, что 
пріѣзж али въ Могилевъ изъ  Вильны коммисары, 
панъ Вербецкій, нанъ Ш пиловскій, Ж ембоцкій да 
Ильиничъ и, по іезуитскому настоянію , съ великимъ 
наругательствомъ разорилицерковь Пе т р а и  Павла 
въ  селѣ Езерѣ, въ  трехъ  миляхъ отъ Могилева, 
позволили разорять ее близживущимъ Татарам ъ. 
Побивши прихож анъ, которые защ ищ али церковь, 
Т атары  взлѣзли н а  к ры ш у, столкнули ногамикрестъ, 
а  потомъ всю церковь до послѣдняго бревна раз- 
метали, иконы покололи ругательски. Мѣсто оста- 
лось пусто; П равославные христіане безъ церкви 
начали быть въ  размышленіи, и многіе стали кло- 
ниться к ъ  іезуитскому ученію. Когда львовскіе 
жители являлись къ  королю н а  в и з и т ъ  съ  п о- 
здравленіями и подарками, то впереди шли П оляки, 
потомъ Армяне, а уж е за  Армянами Русскіе Право- 
славные, тогда к ак ъ  прежде Русскіе стояли выше 
Армянъ. Перемышльскій епископъ Инокентій Вин- 
ницкій, принявъ унію, сталъ  жестокимъ гонителемъ, 
П равославія: по его наущенію ш ляхта напала на 
П равославную церковь Св. Троицы въ мѣстечкѣ 
Коморнѣ, въ  четырехъ мпляхъ отъ Львова; въ 
церкви свящ енникъ И ванъ Ревенецъ служ илъ 
обѣдню, ш ляхта хотѣла вытащ ить его вонъ и 
убить, но прихож ане з а перлись въ церкви и оборо- 
нялись часа съ три; но потомъ, видя, что отси- 
дѣться никакъ нельзя, надѣли на свящ енника ж ен- 
ское платье, вынроводили его тайкомъ и потомъ 
отперли церковь. Ш ляхта, не найдя свящ енника,

била прихож анъ на смерть, а церковь запечатала 
для отдачи уніатамъ.

Въ Москвѣ не моглн быть равнодушны п ри по- 
лученіи подобныхъ извѣстій: резиденту было ве- 
лѣно потребовать отъ Польскаго п равительства, 
чтобъ по всѣмъ русским ь повѣтамъ посланы были 
универсалы  съ строгимъ занрещеніемъ обращ ать 
П равославныхъ въ унію; чтобъ на мѣсто отпадшихъ 
епископовъ позволено было Русскимъ людямъ из- 
брать новыхъ, которымъ для поставленія ѣхать 
въ К іевъ къ  митрополиту. На это былъ отвѣтъ: 
„Н и королю въ  государство Московское, ни царямъ 
въ  государство Польское загляды вать и въ  тамошнія 
распоряж енія в сту нать  не слѣдуетъ; Смоленская 
ш ляхта вся приневолена и стал а  Русью, и мы объ 
этомъ не говоримъ, потому ч го въ  обоихъ государ- 
ствахъ  вѣра христіанская одна, и всякій  государь 
въ  своемъ государствѣ воленъ “ . Резидентъ возра- 
ж алъ : „Дѣло идетъ не о загляды ваніи  въ госу- 
дарство; Смоленская ш ляхта никакой въ вѣрѣ  не- 
воли не имѣла и не имѣетъ; дѣло идетъ о наруш е- 
ніи договоровъ, о нарушеніи присяги, данной ко- 
ролемъ и всею Рѣчью  Посполитою. В ъ вѣрѣ  неволя, 
въ  присягѣ неправда— дѣла начальны я! “ —  „Въ 
добрѣ зл а  никакого н ѣ тъ , и иначе потому уже 
быть нельзя“ — отвѣчали П оляки.

Н асилія не п р е кратились: въ  1 6 9 3  году воевода 
Полоцкій К расинскій, въ  своемъ имѣніи Соколовѣ, 
отдалъ въ  унію церковь П окрова Богородицы, за- 
стращ авъ  прихож анъ войскомъ: „Русскіе люди 
стонутъ и плачутъ , а  пособить себѣ не могутъ и 
стали въ вѣчномъ помраченіи“ . Въ Каменцѣ ли- 
товскомъ подканцлеръ князь Раздзивилъ обратилъ 
въ  унію церковь Рож дества Богородицы. Н а пред- 
ставлен ія резидента отвѣчали , что въ  Каменцѣ было 
Руси только человѣкъ съ  тридцать и сами проси- 
лись въ  унію; что ж е касается до Полоцкаго вое- 
воды, то онъ р аспоряж ался въ  своей отчинѣ, за- 
претить ему трудно, пусть резидентъ поговоритъ 
с ъ  нимъ самъ. „Все вы толкуете о вѣ ч н ом ъ  мирѣ! “ 
говорили паны: „этимъ вѣчнымъ миромъ великіе 
государи хотятъ  р асп оряж аться въ  наш ихъ отчи- 
нахъ, как ъ  будто по вѣчному миру мы стали ихъ 
невольниками! По нашему праву, всякій ш ляхтичъ 
въ своемъ имѣніи волен ь и безъ королевскаго вѣ- 
дома можетъ хлоповъ своихъ казнитъ к ак ъ  хочетъ , 
и неужели нельзя какого-нибудь негоднаго попа 
перемѣнить? Въ договорѣ съ царским ъ величе- 
ствомъ идетъ дѣло объ однихъ королевскимъ имѣ- 
ніяхъ , а  не о панскихъ и ш ляхетскихъ маетно- 
стяхъ , потому что пану въ  его имѣніи указы вать 
нельзя. И зъ Москвы іезуитовъ вы слалп, Римской 
вѣрѣ-неволя, — но король молчитъ, потому что цари 
въ  своемъ государствѣ вольн ы “ .

Д ѣлать было болѣе нечего, потому что на пле- 
чахъ была опасная война: нерусскія рати  ходили 
на Крымъ, а Т атары  навѣщ али У крайну.

Въ началѣ  1 6 9 3  года 4 0 ,  0 0 0  Т а таръ  вмѣстѣ 
съ  Петрикомъ явились на У крайнѣ, но не могли



привлечь Запорож ье на свою сторону, не могли 
в зять  ни одного города, и съ ничтожною добычею 
возвратились назадъ: „только едва копытами свои- 
ми погаными богохранимой вашей монаршеской 
держ авы  коснулись", к а к ъ  извѣщ алъ царей Мазепа. 
П етрику, который, по современному выраженію, 
продолж алъ „п ялить душ у на крю къ адовой про- 
п а ст и “ , оставалось писать на Запорожье грамоты, 
стращ ать к азак о въ  Москвою: „Разумныя головы, 
разсудите, что не всегда Московскіе цари такое 
вамъ будутъ давать ж алованье, как ъ  теперь часто 
присы лаю тъ червонные золотые; это Москва дѣ- 
лаетъ  потому, что слышитъ въ  лѣсу в о л к а ; а  когда 
бѣда минется, то не только ж алованья вамъ не 
дастъ  М осква, но, помирившись съ Крымомъ, васъ  
и зъ  Сѣчи выгонитъ, волы ю сти ваши войсковыя 
отниметъ, У крайны нашей часть Ордѣ отдастъ въ 
неволю, а остатокъ возьметъ въ  свою неволю вѣч- 
ную. И тогда къ  кому прикинетесь, кто вамъ по- 
можетъ и избавитъ васъ  и зъ  неволи? Сами знаете 
ск азку , что за  кого стоитъ Крымскій ханъ, тотъ  
будетъ и панъ . Дивное дѣло, что прежде всѣ вы 
ж аловались на неправды отъ Москвы и отъ своихъ 
господъ, ж аловались, что н ѣ тъ  такого человѣка, 
который бы началъ  дѣло. А теперь, когда так іе  
люди наш лись, то вы не очень охотно позволили 
на свое освобожденіе: охочее войско на Русь пуска- 
ли, а  сами, лучш іе люди, въ  Сѣчѣ оставались. Я 
ваш имъ милостямъ, добрымъ молодцамъ совѣтую: 
воспользуйтесь удобнымъ временемъ! А если это 
время упустите, то уж е никогда другого такого 
имѣть не будете, и к о гд а  свои вольности потеряете, 
то возьмете на свои души грѣхи всей У крайны, 
которая вами защ ищ ается и на васъ  н адѣ ется“ , 
Запорож цы  отвѣчали „врагу воплощ енному", что 
вся к л ятв а  падетъ  на него, потому что онъ съ  бу- 
сурманами приходитъ опустош ать крайнее гнѣздо 
П равослаіш ой вѣры , Москву, и особенно Малую 
Россію.

П етрикъ  ж естоко оиш бся, положившись на рѣчи 
недоволыіаго меньшинства въ  Запорож ьи и заду- 
мавъ сы грать роль Богдана Хмельницкаго. Огром- 
ное большинство въ  Малороссіи крѣпко стояло 
за  единство Русской Земли, т .  е. за  союзъ съ 
Москвою во имя П равославія . Вотъ что доносилъ 
царскій посланецъ, д ьякъ  Андрей Виніусъ, бывшій 
въ  Малороссіи въ  началѣ  1 6 9 3  года и внима- 
тельно наблюдавшій расположеніе умовъ: „По го- 
родамъ, селамъ и деревнямъ видѣлъ я въ  народѣ 
совершенную твердость П рапославпой Ц еркви, боль- 
шую набожность и къ  великимъ государямъ все- 
совершенную и постоянную  вѣрность. Говорятъ: 
гдѣ намъ такого покрова, защ иты  и благополу- 
чнаго ж и т ія  сы скать, какое получили подъ цар- 
скимъ правленіемъ! Ж ивемъ при Православной вѣ- 
рѣ, при правахъ  и волы ю стяхъ  своихъ  по домамъ 
мирно, чего никогда не видали отъ  Л яховъ, у  ко- 
торы хъ были въ  такомъ ж е порабощеніи, к ак ъ  И з- 
раиль въ  Египтѣ . Кому изъ  насъ в ъ  голову можетъ
придти мысль соединиться опять с ъ  Ляхами, кото-

рые, еслибъ могли, всѣхъ  бы насъ отдали бусур- 
манамъ, или подъ мечъ положили, или въ душе- 
вредительную  унію обратиться приневолили. А что 
дьявольскій сосудъ, П етрикъ, дѣлаетъ, то ясно, что 
христіанину съ бусурманомъ никогда въ  союзѣ быть 
нельзя: примѣръ М олдавія и В алахія, запустош ен- 
ны я бусурманами“ .

Уходъ врага далъ возможность зан яться  внутрен- 
ними дѣлами. Надобно было порѣшить вопросъ объ 
арендѣ, или, винномъ откупѣ. Гетманъ велѣлъ  пол- 
кош ш камъ съѣ хаться  въ  В атуринъ и привезти съ  
собою всю полковую старш ину, городскихъ урядни- 
ковъ, знатное войсковое товарищ ество и мѣщ анъ, 
съ  которыми можно было бы посовѣтоваться и рѣ- 
ш ить дѣло объ арендѣ. Собралось много людей вся- 
кихъ чиновъ, долго между собою говорили и совѣ- 
товали, оставить ли аренду попрежнему или уничто- 
ж ить. Многіе стояли на томъ, что аренду надобно 
удерж ать непремѣнно, потому что она никому, кро- 
мѣ шинкарей, не вредитъ, и въ  городахъ отъ  нея 
больш ая оказалась прибыль: всѣ свои нужды они 
исправили, благодаря арендѣ, а  въ  иныхъ городахъ 
и денегъ по ты сячѣ  и по другой золотыхъ поло- 
жили себѣ въ  зап асъ . Но большинство оказалось 
противъ аренды: аренда, говорили они, издавна 
дѣло ненавистное, вѣчный новодъ безпокойнымъ 
людямъ къ порицанію, вѣчный предлогъ вредить 
общему добру; и теперь Запорожцы по ея поводу 
кричали и вопили. Порѣшили на томъ, что аренду 
уничтож нть, а  дены и , необходимыя на жалованье 
охотницкому войску и на всякіе полковые расхо- 
ды, собирать съ  тѣ х ъ  людей, которые будутъ со- 
держ ать шиііки, и съ  винокуровъ, которые разво- 
зятъ  свое вино по ярмаркамъ. Но согласились ввести 
этотъ  новый порядокъ только на одинъ годъ, чтобъ 
посмотрѣть, что изъ  него выйдетъ.

П етрикъ не приходилъ съ Т атараии на Украйну, 
тѣмъ не менѣе гетману не было отъ  него покоя. 
К азаки , бѣжавш іе отъ П етрика, показали, что у 
него есть грамоты отъ Мазепы. П оказаніе было та - 
кого рода, что въ  Москвѣ не могли дать ему вѣ - 
ры, но Мазепа силыю  кручинился. В ь Глуховѣ, на 
обѣдѣ у Ст ародубскаго полковникаМ иклаш евскаго. 
Мазепа бросился на Кочубея, билъ его по щ екамъ, 
тои талъ  п инками, кричалъ: „Ты съ  П етриком ъ  пи- 
салъ  листы  моимъ именемъ, отчего я  въ  невин- 
н ости  м оей сокруш аю сь и  ношу такое нар ек ан іе" . —  
„Я  ни въ  чем ъ  т у т ъ  не виноватъ, ничего не знаю “ , 
отвѣчалъ  Кочубей: „развѣ  П етрикъ захватилъ  к а- 
кія-нибудь стары я письма изъ  моей канцеляріи , —  
этого не знаю “ . Послѣ этой сцены Мазена сейчасъ 
же поѣхалъ и зъ  Глухова въ  лагерь к ъ  стольнику 
и полковнику Б атури ну, и началъ  ему говорить: 
„ Ч т о  теперь дѣлать? “ Б а ту р и н ъ  отвѣчалъ: „Одного 
опечалили, а  другого оскорбили; ступай опять въ 
Глуховъ к ъ  М иклашевскому" . Мазепа сейчасъ же 
поѣхалъ к ъ  Миклашевскому, послалъ з а  Кочубеемъ 
и помирился съ нимъ.

П етрикъ не давалъ  покоя Мазепѣ и тѣмъ, что 
не переставали приходить вѣсти о его новыхъ



замыслахъ. П етрикъ твердилъ хану: въ  Малорос- 
сіи непремѣнно будетъ бунтъ отъ  черни на па- 
новъ и откупщ иковъ, особенно если ханъ пой- 
детъ к ъ  малороссійскимъ городамъ и гетманъ со- 
беретъ всѣ полки въ  одинъ обозъ; ту т ъ  прежде 
всего чернь станетъ  старш ину бить, а  потомъ въ  
городахъ чернь перебьетъ пановъ и откупщ иковъ, 
и тогда весь М алороссійскій народъ соединится 
съ Крымцами инойдетъ  войною н а  Московское го- 
сударство. Х ану и Петрику прежде всего хотѣ- 
лось переманить на свою сторону Запорожье, въ 
которомъ постоянно были люди, готовые съ ними 
соединиться; постоянно по куренямъ слыш ались 
слова: „Если ханъ будетъ давать войску деньги 
и коней, то мы готовы служ ить хану и н ан- 
ству Крымскому: за  кѣмъ ханъ— тотъ  и п ан ъ “ . 
Гетманскій посланецъ Горбаченко, возвративш ись 
и зъ  Сѣчи, разсказы валъ: „Множество там ъ лег- 
кихъ  людей, голутьбы, безодеж ны хъ. безоружныхъ. 
Кошевой атам анъ Г усакъ  говорилъ мнѣ: видишь, 
сколько голутьбы прихожей и з ъ  городовъ, а в ъ  ра- 
дѣ противъ всякаго нельзя говорить намъ; если- 
бы, по радѣнью  гетманскому, отворилась война на 
бусурмаиъ, то вся бы эта  голутьба пошла на вой- 
ну, и всѣ бы пререкатели пропали на бояхъ“ . Ма- 
зепа сталъ  хлопотать в ъ  Москвѣ, чтобъ позволено 
было начать  наступательную войну противъ Ту- 
рокъ. Сильно обезпокоило гетмана извѣстіе, что ка- 
зачество обратило свое вниманіе на П алѣя. Пе- 
тр и к ъ захотѣ л ъ  сы грать  ро л ь  Б огдан а Х мельницкаго, 
много наобѣщ алъ— и н и ч е го  н е  сдѣлалъ; но передъ 
казакам и былъ знаменитый полевой воииъ, кото- 
рый ничего не обѣщ алъ, но много дѣлалъ , воюя 
постоянно и успѣшно съ  Т атарами; П алѣй многимъ 
изъ  к азак о въ  п р е дставлялся ж еланны мъ вождемъ 
для всякаго  казачества, храбрымъ и счастливымъ. 
Когда Палѣй шелъ подъ турецкіе городки, въ  За - 
порожьи говорили: „Дадимъ П алѣю  гетманство, 
вручимъ ему всѣ клейноты; П алѣй пойдетъ уже 
ие Петриковою дорогою, знаетъ  онъ, к ак ъ  украин- 
скихъ  пановъ прибрать к ъ  рукам ъ“ .

Скоро представился случай втян уть  П алѣ я  въ  
дальнее и опасное предпріятіе, и Мазепѣ очень хо- 
тѣлось имъ воспользоваться. Господарь Молдавскій, 
враж дуя съ господаремъ Волошскимъ, прислалъ къ  
Мазепѣ съ просьбою помочь ему схватить своего 
врага, а еслигетм аиъ не согласится употребить для 
этого своихъ казаковъ , то нельзя ли поручить это 
дѣло Н алѣю. Мазепа немедленно написалъ Льву 
Кирилловичу Н арыш кину: „П алѣй гнуш ается По- 
ляками, а великіе государи наши ие принимаютъ 
его по причинѣ договоровъ съ Польшею; одинъ пе- 
рейти к ъ  намъ съ семействомъ онъ не хочетъ, сла- 
столюбствуя совершенною въ Х вастовѣ надъ мно- 
гими людьми властію . Тамъ было бы хорошо за тя -  
нуть его въ  такое дѣло, въ  которомъ бы онъ не 
повредилъ своего христіанскаго правовѣрія, ибо, 
так ъ  к ак ъ  онъ пересы лается съ начальниками Бѣ- 
логородской орды, то надобно о п а с а ть с я , чтобъ бу- 
сурмаиы не прельстили его; если ж е онъ предпри-

метъ военное дѣло, потребное христіанству, то уже 
н и к ак ая  в р аж ья  прелесть не будетъ имѣть надъ 
нимъ си лы “ . Но великіе государи отвѣчали , что 
этотъ  промыселъ должно оставить, потому что, по 
вѣстям ъ, въ  Валахію должны войти больш ія турец- 
к ія  силы, и П алѣю можетъ быть бѣда.

Въ концѣ іюня голутьба на З а порож ьи взял?, 
верхъ  и возобновлено было перемиріе съ  ханомъ; 
кошевой Г усакъ , не хотѣвніій мира съ  бусурма- 
нами, сдалъ атам анство, и на его мѣсто бы лъ вы - 
бранъ  Рубанъ.

Въ Москвѣ для успокоенія  Запорож цевъ напи- 
сали грамоту, въ  к о торой говорилось, что ны нѣ- 
шняго лѣ та  воинскаго похода п о д ъ  турецкіе городки 
не будетъ, и чтобъ Запорож цы  не обвиняли въ 
этомъ гетмана. Съ этою грамотою М азепа отп ра- 
вилъ на Запорож ье к аза к а  Кныш а. Когда грамоту 
прочли въ Сѣчи на радѣ, то поднялся крикъ: „Ясно, 
что по х о д ъ  отложенъ по ге тманскому ж еланію , гет- 
манъ ж е исходатайствовалъ и у великихъ госуда- 
рей грамоту, чтобъ мы на него не жаловались! 
Когда мы узнали, что похода подъ городки не бу- 
детъ, то заклю чили съ ними перемиріе, а гетманъ, 
узнавш и объ этомъ, иослалъ стараго нашего коше- 
ваго Оедка подъ  О чаковъ; Ѳедка похваталъ  Турокъ 
и Т атаръ , ходившихъ за  солью, и многихъ побилъ, 
а Т атары  побрали за  это нашихъ Запорож цевъ , не- 
винны хъ на соляной добы чѣ, 5 0  человѣкъ. Гетманъ 
долженъ намъ вы дать всѣхъ плѣнны хъ, взяты хъ  
Ѳедкою, и его самого; а  если этого не сдѣлаетъ, то 
пусть ж детъ  насъ съ  ордами к ъ  себѣ на зиму въ 
гости , — увидитъ, что ему, его панамъ арендарямъ и 
дозорцамъ будетъ. Бывш ій гетманъ И ванъ Самой- 
ловичъ такого  подкопа надъ  нами не дѣлалъ; 
однажды попробовалъ сдѣлать такой  ж е подкопъ, 
но когда Сѣрко ему написалъ , что готовится на 
него сто ты сячъ  сабель, то испугался и прислалъ 
тотчасъ  к ъ  намъ вина, ветчипы и всякаго запасу. 
А этотъ  гетманъ назы ваетъ  насъ  пастухами; до- 
зорца его Рутковскій ватагъ  съ запасами на Запо- 
рожье не пропускаетъ ; только мы Рутковскаго 
скоро возьмемъ въ  руки , чтобъ намъ больше па- 
кости не дѣлалъ . П ока М азепа будетъ гетманомъ, 
намъ отъ него нечего добра чаять , потому что онъ 
всякаго добра ж елаетъ  Москвѣ и къ  Москвѣ смо- 
три тъ , а намъ никакого добра не ж елаетъ ; только 
тотъ  гегманъ будетъ памъ на руку, котораго мы 
поставимъ въ  Ч ерной Р ад ѣ “ . Писарь Запорож скій 
говорилъ тайно Кнышу: „К ак ь  ханъ возвратитоя 
изъ  войны Венгерской, то Запорож цы  хотятъ  тот- 
часъ  утвердить съ нимъ миръ и идти войною на 
великороссійскіе города, а  въ  Малой Россіи воевать 
им ъ н е-для-чего , потому что она сама въссбѣ  кого н а- 
добно повоюетъ: винокурники, пастухи, овчары и 
голутьба всѣхъ своихъ начальниковъ и пановъ по- 
бьютъ. Х отятъ  Запоролсцы идти на великороссій- 
ск іе города за т о ,  что имъ присы лается и з ъ  Москвы 
ж алованье не такое, к а к ъ  Донскимъ к азакам ъ . За- 
порожцы сердятся и за  то, что на" С аларѣ  по- 
строены города и осажены людьми; что лѣсъ  ихъ



етародавны й вырубленъ, в ъ  Орлѣ сидитъ воѳвода 
съ  воинскими людьми, тогда к ак ъ  въ  статьяхъ  
Хмельницкаго написано, что московскимъ ратнымъ 
лю дямъ быть на У крайнѣ только въ  трехъ горо- 
дахъ . И то Запорож цамъ в ъ  тягость, что гетма- 
новъ, старш ину и полковниковъ безъ ихъ вѣдома 
берутъ в ъ  Москву и в ъ  Сибирь ссы лаю тъ".

Отъ П ал ѣ я  приходили такж е непріятныя вѣсти. 
П осы лалъ онъ своего к аза к а  к ъ  королю и к ъ  ко- 
ронному гетману съ  татарскими языками. Корон- 
ный гетм анъ  призвалъ  къ  себѣ к аза к а  ночью и го- 
ворилъ ему: „Зачѣм ъ  Семенъ П алѣй мнѣ не довѣ- 
р я етъ , я  никого еще своимъ гетманскимъ словомъ 
не обманулъ. Лучше бы Палѣю было, когда бы онъ 
моихъ указовъ  слуш алъ и ходилъ т у д а , куда я  ве- 
лю , чѣмъ самовольно ходить по татарским ъ са- 
клям ъ, изъ  чего ему нѣтъ  никакой выгоды Оттого, 
что онъ не слуш аетъ  моихъ указовъ , и вамъ деньги 
и зъ  королевской казны  не даются. А если Палѣй 
въ другую сторому оборачиваетъ свою службу, то 
там ъ пуще пропадетъ, вѣш аясь на двухъ голяхъ. 
П усть о н ъ  зн аетъ , что если захочу, тосей часъ  же 
мнѣ его вы дадутъ; пиш утъ ко мнѣ полковники З а- 
днѣпровскіе, что всѣ они его н ен ави дятъ  и  щ адить 
не будутъ. Если бы вы , добрые молодцы, блюдя 
свою вѣрность королевскому величеству, другого 
себѣ полковника выбрали, то очень б ы  хорош о сдѣ- 
лали , потому что у васъ , к азаковъ , не новость стар - 
шихъ перемѣнять; а  еслибъ так ъ  сдѣлалось, то 
сейчасъ бы вамъ дан абы л а изъ казны  королевской 
достаточная п л а т а “ .

Въ Москвѣ сочли нужнымъ отправить на Запо- 
рож ье сто половинокъсукнавъприбавку. Когдасукно 
привезли въ  Б атури нъ  и  с т а л и  осм атривать, то н а- 
шли, что три половинки испачканы  дегтемъ. Ма- 
зепу это обстоятельство очень опечалило; но дѣ - 
л ать  было нечего, послалъ сукно съ  своимъ каза - 
комъ Сидоромъ Горбаченкомъ. Не доѣзж ая четыре 
мили до Сѣчи, Горбаченко послалъ  сказать  о своемъ 
пріѣздѣ  кошевому. Т о т ъ  н азн ач и л ъ  р а д у  и  в о  всѣхъ 
курен яхъ  велѣ лъ  запечатать вино, чтобъ пьяны хъ 
не было. К огда Горбаченко пріѣхалъ , атам анъ ве- 
л ѣ л ъ  идти сму въ  раду, собранную по обычаю 
подлѣ церкви. Горбаченко вошелъ въ раду, помо- 
лился н а церковь, поклонился до земли на четыре 
стороны и подалъ кошевому листъ гетманскій. Пи- 
сарь громко прочелъ листъ , и всѣ начали кла- 
п яться , благодарить великихъ государей за ж ал о - 
в а нье. Стали смотрѣть сукна, хвалили, говорили , 
что прежде кън им ъ  та к и х ъ  суконъ неприсы лали; 
запачканн ы хъ  суконъ не успѣли осмотрѣть, по- 
тому что писарь и судья, замѣтивш и ихъ, спрятали 
и сказал и , чтобъ всѣ расходились по куренямъ, а 
сукн а они и безъ нихъ примутъ.

2 7 -го  декабря, ночью, при скакалъ  в ъ  Малорос- 
сійскій П риказъ  кап итанъ  Я ры ж ки нъ  съ важными 
дѣлами. М азепа н аказалъ  ему объявить Льву Ки- 
рилловичу Н ары ш кину и думному дьяку  Украин- 
цеву слѣдующее: „Если ук аж у тъ  великіе государи 
принять Семена П ал ѣ я , то изволили бы прислать

къ  нему о томъ указъ  вскорѣ. По принятіи Палѣя 
надобно прислать новыя войска на Украйну для 
защ иты  Пал ѣ я  и У крайны отъ П оляковъ, которые 
П алѣевъ пріемъ даромъ не оставятъ . П алѣй пи- 
ш етъ и приказы ваетъ  гетману словесно, что если 
ему обороны и помощи отъ гетмана не будетъ, то 
онъ обратится въ  другую сторону, куда его давно 
зовутъ , потому что П оляки совершенно ему не до- 
брохотствую тъ и ищ утъ способа, к а к ъ  бы его схва- 
тить и казнить; если ж е такого удобнаго случая 
не найдутъ, то хотятъ убить его тайио чрезъ зло- 
хитры хъ людей. Если П алѣй пристанетъ къ  бусур- 
манской сторонѣ, то вся У крайна разорится, по- 
тому что казаки  пойдутъ всѣ к ъ  П алѣю , и помѣ- 
ш ать тому никакъ  будетъ нельзя, потому что П а- 
лѣй человѣкъ военный, имѣетъ  въ  воинскихъ дѣ- 
л ахъ  счастіе, за  что казаки  его очень любятъ, и 
такого другого человѣка на Украйнѣ нѣ тъ ; и те -  
перь, хотя подъ жестокимъ страхомъ было зака- 
зано, однако п ошло к ъ  нему и зъ  К іевскаго полка 
много казаковъ “ . Въ письмѣ своемъ к ъ  М азепѣ П а- 
лѣй увѣдомлялъ, ч т о  коронный гетманъ разослалъ 
универсалы к ъ  казакам ъ  и мѣщанамъ съ  увѣщ а- 
иіями отстать отъ П алѣя. Вслѣдъ за  тѣ л ъ  поль- 
ск ія  хоругви и казац к ія  толпы напали врасплохъ 
на сотни П алѣева полка, убили много народа; П а- 
лѣй писалъ, что долженъ будетъ драться, и про- 
силъ у Мазепы наставленія, совѣта и войска. Не 
дожидаясь совѣта и наставленія, П алѣй 2 9 -го  де- 
кабря послалъ новое письмо к ъ  Мазепѣ: „Прошу 
объ отвѣтѣ  немедленномъ; если мнѣ нѣ тъ  надежды 
на милостивую помощь войскомъ, то позволь мнѣ 
съ моими людьми выйти изъ Х вастова и поселиться 
въ  Трепольи или Васильковѣ, потому что насилія 
мучительскаго отъ П оляковъ невозможно выдер- 
ж ать; кругомъ все ихъ крѣпости, подъ бокомъ Б ѣ - 
л ая  Ц ерковь, отъ которой не разъ  была уж е па- 
губа Х вастову. Тысячекратно упадая к ъ  ногамъ 
региментарскимъ, прошу плачевно дай вѣдать: —  
будетъ ли помощь, или мнѣ отъ тѣ хъ  враговъ сбре- 
сти? “ И зъ  Москвы прежній отвѣтъ: нельзя при- 
нять П алѣ я прямо и поселить въ  Трепольи; это 
будетъ явное наруш еніе договора; пусть идетъ и 
съ полчанами своими сначала въ Запорожье, и от- 
туда переходитъ въ  города царскаго величества.

Но Мазепа не переставалъ пѣть старую  пѣсню, 
что надобно принять П алѣя, и прямо вы сказалъ , 
что въ  противномъ случаѣ онъ боится встрѣтить 
въ  П алѣѣ  опаснаго соперника, другого гетмана 
Хмельницкаго. „Теперь, писалъ Мазепа въ  Москву, 
П алѣю уже нельзя прекратить ссоръ съ  П оляка- 
ми, потому что съ обѣихъ сторонъ побито чело- 
вѣкъ  съ  двѣсти. П алѣй хочетъ оставить Хвастовъ 
и поселиться въ  Умани; чтобъ онъ, поселясь тамъ, 
не призвалъ  к ъ  еебѣ Т атаръ  на помощь п р о тивъ 
П оляковъ; призоветъ Т атаръ , станетъ  воевать и 
разорять П оляковъ, — опасно чтобъ и этой стороны 
не разорилъ, потому что захочетъ писаться гет- 
маномъ и съ  этой стороны казаковъ  переманивать; 
чтобъ не бы лъ онъ другой Хмельницкій; надобно



заблаговременно размыслитъ, к ак ъ  съ нимъ посту- 
пи ть. Лучше м алую искру загасить, чѣмъ большой 
огонь туш ить, особенно для того, чтобъ не произ- 
велъ онъ въ  Малой Россіи м ятеж а и перезовомъ 
жителей опустошенія; удерж ать ж е ихъ будетъ 
тогда невозможно, потому что малороссійскіе жи- 
тели имѣютъ на той сторонѣ пасѣки и всякія  
угодья“ .

Палѣй отразилъ П оляковъ; но, видя, что цари 
не согласны его принять, к а к ъ  бы ему хотѣлось, 
написалъ коронному гетману Яблоновскому, что 
готовъ смириться предъ королемъ. Яблоновскій 
отвѣчалъ  ему: „Разсуди ваш а милость накрѣпко, 
не всякая  ли изъ  ниженисанныхъ статей влечетъ 
за  собою судъ, казн ь и мечъ? Ты указовъ  моихъ 
не слуш алъ въ самыхъ важ ны хь военныхъ обстоя- 
тельствахъ; въ  бтчинныхъ имѣніяхъ разны хъ лицъ 
своевольно раздавалъ  становищ а людямъ непослу- 
шнымъ полка своего; ш ляхту, ихъ подстаростъ, 
товарищ ество и разны хъ людей многихъ билъ, 
убивалъ, мучилъ; доходы ш ляхетскіе побралъ, лю- 
дей изъ деревень силою сгонялъ; край  цѣлый П оль- 
скій себѣ въ послушаніе отобралъ; меды мои свое- 
вольно бралъ; въ  имѣнія моихъ людей разставлялъ ; 
письма, ко мнѣ посланныя, самыя нуж ны я, съ  раз- 
ными вѣдомостями и остерегательствами, по доро- 
гамъ перехваты валъ; людей, ко мнѣ идущихъ за 
письмами, к ъ  себѣ поворачивалъ  и свои письма имъ 
давалъ; и кто перечтетъ всѣ твои насилія, пре- 
ступленія, убійства, дѣла безсудныя, непослуша- 
н ія , слова злыя? Все это понудило королевекое ве- 
личество и меня отправить войско въ  П олѣсье, 
чтобъ заставить тебя одуматься; но ваш а милость, 
прибавляя зло ко злу, посланнаго к ъ  тебѣ Дра- 
гомира, вонреки обычаю самыхъ невѣжливѣйш ихъ 
народовъ, велѣлъ  бить на убой и въ  колодки по- 
садить; кромѣ того, казаковъ  И скрицкаго и Ярему 
велѣлъ  бить и грабить, и передъ собою, к ак ъ  не- 
вольниковъ, гнать. А я  всегда посланны хъ вашей 
милости чествовалъ, всегда они были у  меня сво- 
бодны, ни въ  чемъ не нуждались, уходили одарены 
и накормлены. Теперь ваш а милость смиряешься, 
добиваешь челомъ, милосердія ж елаеш ь, исправле- 
ніе обѣщаешь, и въ  то же время ротмистра Б лан- 
довскаго, шедшаго по моему указу  въ  Бѣлую  Ц ер- 
ковь, схватилъ и ограбилъ! К ак ъ  ж е послѣ этого 
тебѣ вѣрить? Несмотря на то, я  и теперь у  коро- 
левскаго величества ходатайствую  о милосердіи, и 
самъ готовъ всѣ вины вашей милости простить, 
только бы ты  сдержалъ свои обѣщ анія; а  на сви- 
дѣтельство своего исправленія вы пусти Бландов- 
скаго и людей его, за что и мы освободимъ плѣн- 
ныхъ казаковъ  полка твоего; пасы нковъ своихъ и 
дочь пришли въ аманаты; принеси присягу коро- 
лю и республикѣ, — и тогда будешь оставленъ в ъ  со- 
вершенномъ покоѣ; въ  противномъ случаѣ велю 
кончить начатое съ  тобою дѣло, кончить мечемъ и 
огнемъ. Если же примешься за вѣрность и послу- 
ш аніе, — не о п асай ся  нич е го : н а  мою  вѣру и совѣсть 
нолагайся, и пріѣзж ай  самъ за королевскимъ ж а -

лованнымъ листомъ, пр іѣзж ай  поклониться коро- 
левскому величеству и добить челомъ не бойся, —  
цѣ л ъ  будешь и безопасенъ".

П олучивъ это посланіе, П алѣй поѣ халь не къ 
королю, а въ  Б атуринъ к ъ  М азепѣ съ  старымъ 
вопросомъ: „Можно перейти въ  Треполье? " —  „Нель- 
з я “ , отвѣ чалъ  гетманъ. Тогда П алѣй началъ  го- 
ворить: „Н а З апорожье идти мнѣ не хочется; хотя 
войско и два раза меня туда звало и предлагало 
кошевое атаманство и даже высшій чинъ; однако 
я , привы кш и къ  городовому житью , въ  Сѣчь идти 
не желаю : нотому что, п р и шедши туда в ъ  Ни- 
зовое войско, долж енъ буду дѣлать то, чего вой- 
ско захочетъ. Лучше мнѣ еще въ Х вастовѣ до вре- 
мени держ аться, нежели вдругъ, невѣдомо куда 
оттуда уходить. Знаю, что польскія войска всѣми 
своими силами наступать на меня не будутъ, по- 
тому что имъ и безъ меня есть что дѣлать при 
безконечной войнѣ съ Турками и Т атарами, 
а  отъм алы хъ  в о й ск ъ  всегда оборонюсь. К ром ѣ  того, 
покаж у кротость передъ Польскою стороною, рот- 
мистра Бландовскаго и всѣхъ плѣнны хъ П оляковъ 
отпущ у на волю; своихъ въ  аманаты  не дамъ, но 
присягу принесу, что на самого короля (а  не на 
тѣ хъ , которые будутъ на меня настунать) не под- 
ниму руки; часть своей пѣхоты  на службу коро- 
л евскую  п о сл ать  н е  о тк аж у сь , потому что э т а  пѣхота 
отъ  меня не отстан етъ , но, одѣвшись у нихъ, возв ра- 
тится назадъ. Такимъ образомъ могу еще нѣсколь- 
ко времени подерж аться въ  Х вастовѣ. Ж ал ь  мнѣ 
сильно разстаться  съ этимъ мѣстомъ не только 
потому, что тамъ много домостройства моего, про- 
странное поле хлѣбомъ насѣяно, но и потому, что 
я  в зял ъ  это мѣсто пустое и населилъ не польски- 
ми подданными, но отъ рѣки Д нѣ стра частію  изъ 
войска Запорож скаго, частію  изъ  Волоховъ; цер- 
кви Божіи украш енны я устроилъ, чего непригоже 
покинуть“ .

Мы видѣли, что для отстраненія причинъ къ  не- 
удовольствію, возбуждаемому постоянно изъ  Запо- 
рож ья, уничтож енъ бы лъ винный о тк у п ъ , илн а ренда, 
но уничтоженъ на время, чтобъ попробовать, можно 
ли безъ него обойтись. Опытъ оказался неу даченъ: 
гетманъ отовсюду началъ  получать донесенія, что 
при сборѣ денегъ съ торговъ и шинковъ великіе 
споры и  вздоры ч и н я т с я , и въ ден ы ахъ  противъ 
прежней аренды оказался большой недоборъ. Во 
время Рождественскаго съѣзда с т а р ш инъ  и пол- 
ковниковъ въ  Б атуринъ, гетманъ объявилъ  имъ, 
что опы тъ не удался, и  какъ  быть. Старшина и  

полковники отвѣчали, чтобъ гетманъ билъ челомъ 
великимъ государямъ о присылкѣ денегъ на жало- 
ванье охотницкому войску и  на другіе войсковые 
расходы, потому что и преж де, по челобитью гет- 
мана Самойловича, царь Ѳедоръ А лексѣевичъ при- 
сдалъ  десять ты сячъ  золоты хъ червонныхъ. Ма- 
зепа написалъ объ этомъ боярину Л ьву Кирилло- 
вичу Н арыш кину и думному дьяку  Украинцеву. 
П исьменнаго отвѣ та онъ не иолучилъ, только сло- 
весно наказано посланнику: „ Прежде, по многой



ходилъ; а  вы ради Святы хъ мѣстъ и единаго П ра- 
вославія для чего не бодрствуете, нетрудитесь, не 
отгоняете отъ себя злы хъ сосѣдей? Вы у п росили  у 
Б ога , чтобъ у  Т урокъ  бы ла война съ Нѣмцами: 
теперь такое благополучное время, и вы не р а - 
дѣете! Въ досаду вам ъ , Т урки отдали Іерусалимъ 
Ф ранцузамъ и васъ ни во что ставятъ ; смотрите, 
к ак ъ  смѣются надъ  вами: ко всѣмъ государямъ 
послали грамоты , что воцарился новый султанъ, 
а  к ъ  вамъ не пиш у тъ  ничего. Т атары — горсть 
людей, и хв ал я тся , что берутъ у  васъ  дань; а 
та к ъ  к а к ъ  Т атары  подданные турецкіе , то выхо- 
дитъ, что и вы турецкіе подданные. Много разъ  
вы  хвалились, что хотите сдѣлать и то, и другое, 
и все оканчивалось одними словами, а  дѣла н е я в и - 
лось никакого“ . П а тр іархъ  счелъ за  нужное при- 
писать: „Ч тобъ Греки, живущіе въ  Москвѣ, ничего 
не знали о моемъ письмѣ, кромѣ Н иколая Спа- 
ф ари“ .

2 -го  сентября 1 6 9 1  года Досиѳей писалъ  дру- 
гую грамоту къ  царям ъ , которая дошла въ Москву 
не ранѣе начал а 1 6 9 3  года. П атр іархъ  былъ 
сильно озабоченъ тѣм ъ, что Ф ранцузы добыли себѣ 
позволеніе возобновить сводъ церковный въ  Іер у - 
салимѣ, и просилъ царей начать мирные нерегово- 
ры  съ  Т уркаш и, причем ъ тр еб о в ать , чтобъ  Св. мѣста 
отданы были Грекамъ попрежнему, ибо Англи- 
чане н Голландцы хлопочутъ  о мирѣ между Австріею 
и Турціею , и А встрійцы, по наущенію папы , мо- 
гутъ  внести в ъ  договоръ, чтоби Св. мѣста оста- 
лись за  католикамн. „Мы надѣемся, писалъ  Доси- 
ѳей, что Т урки исполнятъ ваш у п р о сьбу, потому 
что вы  ничего новаго не будете просить; не про- 
сите, чтобъ вамъ самимъ владѣть Св. мѣстами, но 
только ч т о б ъ  о н и  были п о д ъ  властію  Грековъ, какъ  
прежде; так ъ  к ак ъ  Греки турецкіе подданные, то 
султан у  отъ  этого никакого безчестья не будетъ" 1) .

Кожуховскій походъ бы лъ послѣднею потѣхою. 
„К ак ъ  осенью, нисалъ  П етръ 2) , трудились мы подъ 
Кошуховымъ въ марсовой потѣхѣ, ничего болѣе, 
кромѣ игры , на умѣ не было; однакож ъ эта игра 
стал а  предвѣстникомъ настоящ аго дѣ ла“ . Опытъ 
Голнцы на показы валъ , что степные походы не мо- 
гутъ  обѣщ ать успѣха, и потому рѣшено было н а- 
п равить походъ н аА зовъ , путь к ъ  которому облег- 
чался Дономъ и близкими къ  городу поселеніями 
Донскихъ казак овъ . В зятіе важной турецкой крѣ- 
пости могло произвести сильнѣйшее впечатлѣніе 
въ  Европѣ, чѣмъ война съ Татарами; Ш к и п е р а  
должна была прелы цать мысль, что Азовъ былъ 
ключъ къ  Азовскому морю. Х отѣли оплошить Т у- 
рокъ , напасть нечаянно на А зовъ, и въ  началѣ
1 6 9 5  года обьявленъ бы лъ походъ— только на 
К р ь м ъ . И дѣйствительно: огромное войско, старая 
дворянская конница, подъ начальствомъ боярина 
Бориса П етровича Ш ереметева, отправилась к ъ н и - 
3овьямъ Д нѣпра, взявш и съ собою и Малороссій-

скихъ казаковъ; но войско новаго строя— полки 
П реображенскій, Семеновскій, Буты рскій и Лефор- 
товъ , вмѣстѣ съ московскими стрѣльцами, городо- 
выми солдатами ицаредворцами, — всего 3 1 ,  0 0 0 , вы- 
стунило подъ Азовъ подъ начальствомъ трехъ  ге- 
нераловъ—-Автомона Головина, Лефорта и Гордо- 
на: бомбардирскую роту велъ б о м б а р д и р ъ  П е т р ъ  
А л е к с ѣ е в ъ .  Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ передовой Гордо- 
новъ отрядъ собрался въ  Тамбовѣ и отправился 
сухимъ путемъ черезъ Ч еркаскъ  къ  Азову. Войска 
Головина и Лефорта сѣли н а су д а  въМ осквѣ и п о -  
плыли Москвою-рѣкою, Окою и Волгою: „Ш утили 
подъ Кожуховымъ, а теперь подъ Азовъ играть 
идемъ“ , писалъ бомбардиръ въ А рхангельскъ къ 
Апраксину; дьяконъ Пе т р ъ  приписывалъ: „ Протвое 
здоровье пьемъ водку и ренское, а паче пиво“ . 
Походъ былъ не безъ препятствій . Бомбардиръ изъ 
Нижняго писалъ  къ  своему потѣшному генералис- 
сииусу и королю Ромодановскому: „М іn  Н е r  К е -  
n ісh ! письмо вашего превосходительства, государя 
моего милостиваго, въ  стольномъ градѣ Прешбургѣ 
писанное, мнѣ отдано, за  которую ваш у государ- 
скую милость должны до послѣдней канли крови 
своей пролить, для чего и нынѣ посланы, и чаемъ 
за  ваши многія и теплыя къ  Богу молитвы, ва~ 
ш имъ посланіемъ, а нашими трудами и кровьми, 
оное совершить. А о здѣшнемъ возвѣщаю, что хо- 
лопи ваши, генералы Автамонъ Михайловичъ и 
Францъ Яковлевичъ со всѣми войски, далъ Богь 
здорово, и намѣрены завтраш няго дня иттить въ 
путь, а  мѣш кали для того, что иныя суды въ три 
дня насилу приш ли, и изъ  тѣ хъ  многія, небреже- 
ніемъ глупыхъ кормщиковъ, так ж е и суды, кото- 
ры я дѣлали гости, гораздо худы, иныя насилу 
приш ли“ . К ъ  Виніусу В om bа r d іr  Р i t е r  писалъ: 
„М іn  Н е r ! В ѣтры насъ крѣпко держали въ  Д ѣ- 
диновѣ два дни, да въ  Муромѣ три дни; а  больше 
всѣхъ задерж ка была отъ  глупыхъ кормщиковъ и 
работниковъ, которые именемъ словутъ мастера, а 
дѣло отъ нихъ, что земля отъ неба“  3).

Войско плыло Волгою до Ц арицына; отсюда до 
казачьяго городка Паншина на Дону шло сухимъ 
путемъ съ  большою нуждою, потому что ратные 
люди, и безъ того уставш іе отъ гребли, должны 
были теперь тащ и ть на себѣ орудія и пушечные 
припасы, по недостатку лошадей 4). Въ Паншинѣ 
новая бѣда: подрядчики не поставили нужное ко- 
личество съѣстны хъ п р и пасовъ. И зъ Паншина вой- 
ско поплыло Дономъ, отдохнуло три  дня въ  Ч ер- 
каскѣ  и 2 9 -го  іюня п р и близилось къ  Азову, подъ 
которымъ уж е стоялъ  Гордонъ. „ М іа  Н е к “ , пи- 
салъ  П етръ Виніусу: „ В ъ  день Св. апостолъ П етра 
и П авла пришли на рѣку  Койсу, верстъ за  10  отъ 
Азова, и на м олитвахъ  Св. апостолъ, яко на каме- 
ни утвердясь, несомнѣнно вѣруемъ, яко сыны ад- 
скіе не одолѣютъ н асъ “ . Между тѣмъ въ Москвѣ 
сильно безпокоились насчетъ судьбы царя и вой-

1) Греческія дѣла означенныхъ годовъ въ Московск. 
Архивѣ Мин. Ин. Д .

Къ Апраксину 1 6  апрѣля 1 696  г.

3) Письма въ Государ. Архивѣ.
4)  Донесеніе цесарскаго резидента Плейера напечатано 

въ приложеніяхъ ко II-му тому книги Устрялова.



ска, и начинали ходить разные зловѣщіе слухи; 
поэтому приведенное письмо к ъ  Виніусу произвело 
большую радость; Вшііусъ отвѣчалъ: „Та почта 
такую  всѣмъ радость принесла, что мнозіи и въ 
церквахъ Бож іихъ  и домахъ своихъ того-ж ъ часа 
молебствовали, пріявъ  сію радостную почту, яж е 
яко солнце тму многіе лжи разогнала и повсюду, 
д а ж е  и в ъ  с т р ѣ л е  ц к и х ъ  с л о б о д а х ъ ,  ве- 
ликую радость принесла“ 1) . 8-го  іюля начали 
дѣйствовать русскія батареи. Н а одной батареѣ 
бомбардиръ Петръ  Алексѣевъ самъ начинялъ гра- 
наты  и бомбы и самъ стрѣлялъ  въ  продолженіи 
двухъ недѣль, и потомъ записалъ  о своей службѣ: 
„Зачалъ  служ ить съ перваго Азовскаго похода 
бомбардиромъ" 2) .

Турки еще 6-го  числа получили подкрѣпленіе 
моремъ, а къ Русскимъ водою нельзя было доста- 
влять съѣстныхъ припасовъ: препятствовали двѣ 
турецкія  каланчи , построенныя по обѣимъ берегамъ 
Дона, между каланчами протянуты  были ж елѣз- 
ны я цѣпи и набиты сваи. К ликнули кличъ по охот- 
никамъ изъ  Донскихъ казаковъ: кто пойдетъ на 
к а л а нчу? — каждому обѣщано по 1 0  рублей. К азаки 
взяли одну каланчу. Осажденнымъ представлялся 
случай отмстить: къ  нимъ прибѣж алъ вступившій 
въ русскую службу и перекрестившійся голланд- 
скій матросъ Яковъ Янсенъ, и у к азал ъ  слабое мѣ- 
сто въ русскомъ станѣ; разск азал ъ , что Русскіе 
спятъ  въ  полдень, во время самаго сильнаго зноя. 
Т урки вышли въ это время изъ  Азова, пѵстивши 
передъ собою одного изъ  кубанскихъ или аграхан- 
скихъ 3) раскольниковъ, который, окликнутый ча- 
совымъ, сказался по-русски казакомъ и , высмо- 
трѣвш и, что Русскіе безпечно отдыхаю тъ, далъ 
знакъ  Туркамъ. Тѣ  стремительно ворвались въ  ла- 
герь, побили сонныхъ, и хотя  были выгнаны  съ 
большимъ урономъ, однако успѣли увезти 9  поле- 
вы хъ орудій и нерепортить всѣ осадныя. За  то ночью 
Турки, сидѣвшіе въ  другой каланчѣ , ушли изъ  нея, 
покш іувъ свои пуш ки, и утромъ казаки  заняли 
каланчу. Это произвело большую радость въ  рус- 
скомъ войскѣ; Петръ  писалъ: 4) „Теперь зѣло сво- 
бодны стали , и разъѣ здъ  со всякими живностями 
въ обозы наши, и будары съ  запасами воинскими 
съѣстными съ рѣки Койсы сюда пришли, которые 
преж ь сего въ  обозъ зѣло съ  великою п р о вожены 
были трудностію отъ Т атаръ  сухимъ путемъ. И 
слава Богу, по взятіи оныхъ, яко врата къ  Азову 
счастія  отворились“ .

Н адежды эти одн а к о  не исполнились; П е т р ъ  уви- 
далъ, что подъ Азовомъ нельзя „и гр а ть“ . „П ѣш іе 
наклонясь ходимъ, писалъ  онъ Кревету 5) ,  потому 
что подошли к ъ  гнѣзду близко и шершней раздра- 
знили, которые за  досаду свою крѣпко кусаю тся, 
однако и гнѣздо ихъ помаленьку сы плется“ . Т ру-

ды понадобились сильные, чтобъ разсы нать гнѣздо, 
а умѣнья и единства было мало. Въ Москвѣ стали 
безпокоиться, что письма изъ-подъ  Азова начали 
заназды вать; Петръ  долженъ бы лъ ободрять: „Пи- 
сать  изволишь, отвѣчалъ  онъ Ромодановскому, что 
почты урочнымъ днемъ не бывали; и тому ученися 
препоною недосужество, потому что многіе знат- 
ные въ  воинскихъ трудахъ  люди за оными писемъ 
своихъ писать не успѣли; так ж е и отецъ вашъ 
государевъ и богомолецъ (Зотовъ ) былъ въ  непре- 
станны хъ ж е трудахъ  иисьменныхъ раснраш ива- 
ніемъ многихъ язы ковъ  и иными дѣлами. А здѣсь, 
государь, милостію Божіею и вашими государскими 
молитвами и счастіемъ все, далъ Б огъ, здорово —  
Д ля Бога не сомнѣвайтеся о ночтахъ, что замѣшки- 
ваю тся; истинно за  недосужествомъ, а  не для того, 
храни Боже! чтобъ за  какою бѣдою. И самъ мо- 
жеш ь разсудить, что еслибь что учинилось, какъ 
бы то утаить возможно? И сіе вы разум ѣвъ, донеси 
кому пристойно“ . — К ъ  Виніусу П етръ  нисалъ: „Въ 
Марсовомъ ярмѣ непрестанно труж даем ся. — Здѣсь, 
слава Богу, все здорово и въ городѣ Марсовымь 
нлугомъ все испахано и насѣяно, и не токмо въ 
городѣ, но и во рву. И нынѣ ожидаемъ добраго 
рожденія, въ  чемъ Господи помози намъ, въ  сла- 
ву имеіш Своего С вятаго“ .

Н а этотъ  годъ ничего не взошло изъ  насѣяннаго. 
Д ва ш турма не удались. 2 7 -го  сентября рѣшено 
отступить отъ А зова, занявш и только каланчи. Съ 
болынимъ успѣхомъ дѣйствовало войско, послан- 
ное на маленькіе турецкіе городки в ъ  низовьяхъ 
Д нѣпра: Ш ереметевъ и М азепа взяли приступомъ 
два изъ  иихъ— Кази-Кермень и Т аган ъ , двадругіе 
были оставлены Турками.

22 -го  ноября царь вступилъ  съ  торжествомъ 
въ Москву 6); но неудачу было трудно скрыть: 
тяж к ій  и дальній походъсъ  самимъ царемъ, боль- 
ш ія потери не окупались в зятіемъ двухъ калан- 
чей, которы я не могли получить большей важно- 
сти оттого, что ихъ окрестили громкимъ име- 
немъ Н овосергіевскаго города, по примѣру царя 
А лексѣя М ихайловича, который взяты е въ Ливо- 
ніи города назы валъ  по именамъ Русскихъ Свя- 
ты хъ. Н еудача страш ная: первое дѣло молодаго 
царя не было благословено уснѣхолъ! Это видно 
не кораблики строить, не подъ Кожуховымъ потѣ- 
ш аться, не съ Нѣмцами пировать! Но тутъ-то , 
благодаря этой неудачѣ, и произошло явленіе ве- 
ликаго человѣка: П етръ не упалъ  духомъ, но 
вдругъ выросъ отъ бѣды и обнаруж илъ изуми- 
тельную дѣятельность, чтобъ загладить неудачу, 
уцрочить успѣхъ втораго похода. Съ неудачи азов- 
ской начинается царствованіе П етра Великаго.

Н а молодаго царя роптали з а т о ,  что онъсбли- 
зился съ  иностранцами; многимъ, послѣ неудачи 
азовской, долж ны бы ли приходить  на пам ятьслова 
покойнаго патр іарха Іоакима, что нем ож етъбы ть 
успѣха, Бож ьяго благословенія, если русскими

6) Записки Ж елябужскаго.

1)  Кабинетъ II, книга № 5 3 .
2) П лейеръ; Кабинетъ, I , книги № 6 4 .
3) Не изъ А гр ахановъ  ли вышло Охсреяне?
4) Къ К ревету, 17 іюля.
5)  Голиковъ— Дѣянія Цетра В . X I, № 4 5 2 .



полками будутъ предводительствовать иностранцы- 
еретики. Что же царь? Т отчасъ  по возвращеніи 
и зъ  похода хлопочетъ, чтобъ прислано было ему 
еще больше иностранцевъ, посы лаетъ въ  Австрію 
и Пруссію за  инженерами и подкопными масте- 
рами. До сихъ поръ ц арь  строилъ кораблики съ 
иностранными мастерами для своей потѣхи: теперь 
вы зы ваетъ  еще и зъ -за  границы  новыхъ мастеровъ, 
вы зы ваетъ изъ  А рхангельска иностранныхъ кора- 
бельныхъ плотниковъ 1) , хочетъ  строить суда, ко- 
торы я должны плы ть къ  Азову и запереть его отъ 
турецкихъ судовъ, чтобъ они не могли доставить 
осажденнымъ помощи. Корабли должны быть го- 
товы  к ъ  веснѣ будущаго 1 6 9 6  года; — возмож но ли 
это? — мы знаемъ, к акъ  медленностроился корабль 
при царѣ  Алексѣѣ М ійайловичѣ; но сынъ царя 
А лексѣя самъ корабельный плотникъ: — при немъ 
дѣло пойдетъ иначе.

Г алера, которую строили въ  Голландіи, пред- 
назначая ее для Волги и К аспійскаго моря, при- 
везена бы ла въ  Москву, въ  Преображенское, на 
лѣсопильную мельницу; здѣсь, но ея образцу, на- 
чали строить суда, и къ  концу ф евраля 1 6 9 6  года 
срублены были и зъ  сы раго, мерзлаго лѣса части
2 2  галеръ  и 4  брандеровъ; работали п р е ображен- 
скіе и семеновскіе солдаты , работали плотники, 
взяты е и зъ  разны хъ м ѣстъ, к ак ъ  обыкновенно въ- 
старину сгоняли рабочихъ въ Москву к ъ  госуда- 
реву дѣлу; работали иностранцы. Въ лѣсны хъ мѣ- 
ст ах ъ , ближайш нхъ къ  Дону, въ  Воронежѣ, Ко- 
зловѣ, Добромъ и Сокольскѣ 2 6 ,  0 0 0  работниковъ 
должиы были къ  веснѣ срубить 1 , 3 0 0  струговъ, 
3 0 0  лодокъ, 1 0 0  плотовъ. Адмираломъ зачинав- 
ш агося ф лота былъ назначенъ Лефортъ. Ш киперъ 
и бомбардиръ П етръ А лексѣевъ носилъ теперь 
зван іе к ан и тан а . 27 -го  ноября былъ сказанъ  по- 
ходъ и сухопутному войску, главнымъ начальни- 
комъ котораго былъ назначенъ бояринъ Алексѣй 
Семеновичъ Ш еинъ.

Среди этой небывалой дѣятельности, поднятой 
вторымъ царемъ, умеръ первый. И ванъ Алексѣе- 
вичъ умеръ незамѣтно, к ак ъ  ж илъ, 2 9 -го  ян варя  
1 6 9 6  года. Первымъ дѣломъ единовластителя П етра 
было ѣ хать  въ  Воронежъ, несмотря на больную 
ногу: надобно было къ  вскрытію  р ѣ къ  перевезти 
галеры  въ  Воронеж ъ, собрать ихъ и пустить на 
воду. Ш кииеръ, бомбардиръ и кап итанъ  долженъ 
былъ самъ быть на мѣстѣ, чтобъ дѣло шло быстро 
и порядочно. А препятствій  много к ъ  быстротѣ и 
порядку. У главнаго заводчика дѣла больная нога, 
преп ятствун щ ая  скорому переѣзду изъ  Москвы въ 
Воронежъ. Адмиралъ Л ефортъ болеиъ, остался въ  
М осквѣ, не можетъ ѣ хать в ъ  Воронежъ. Тысячи 
работниковъ не являю тся к ъ  работѣ , на указны я 
мѣста; ты сячи бѣгутъ  съ работы; солдаты , от- 
правленные въ  Воронежъ для флота, т а к ъ  дуруютъ 
дорогою, что Лефортъ долженъ писать объ этомъ 
изъ  Москвы въ  Воронежъ к ъ  государю: „П окла-

Голиковъ X, № 1 0 ,

даюсь на твою милость, чтобъ ты  пож аловалъ, 
приказалъ  капитанамъ, чтобъ они учили солдатъ 
и надсматривали, чтобъ отъ  нихъ дуровства не 
было, дорогою много они дуровали" 2). Лефортъ, 
несмотря на болѣзнь, спѣш иль въ Воронежъ: 
„Путь  такой “ , писалъ онъ къ  царю о т ъ  2 0 -го м а р - 
та , „что ни въ  саняхъ , ни въ  телѣгѣ , морозы и 
вѣтры  великіе, однакоже на той недѣлѣ поѣду. 
День м ѣста, другой, приму лѣкарство и не буду 
мѣш кать, каковъ  ни будетъ путь, ж ить далѣ не 
стану. Л ѣ карства всякаго кругъ  себя наставлю, 
и морозы меня не проймутъ, також де и лѣкаревъ  
со мною будетъ. По письму отъ милости твоей слы- 
шу, что тебѣ далъ Богъ  лучш е, и чаю, что мнѣ в ъ  
дорогѣ лучше будетъ. Сего числа князь Ворисъ 
Алексѣевичъ у меня будетъ куш ать и про ваше 
здоровье станемъ пить, а  съ Москвы мой первый 
ночлегъ будетъ въ  Добровицахъ, а  тамъ мы ми- 
лость ваш у не забудемъ. Чаю, что у милости ва- 
шей пива добраго н ѣ тъ  на Воронежѣ: я  къ  милости 
твоей привезу съ собою и муш кателенвейнъ и пива 
добраго. Доски многія посланы къ  милости вашей; 
самъ изволиш ь разсудить какой нужный путь, что 
по се число не бывали; а веревки готовыя есть, и 
посланы , а нынѣ дѣлать великая трудность в ъ  та - 
кіе морозы. Изволишь о т ъ  меня поклониться всѣмъ 
капитанам ъ, которые каторги свои дѣлаю тъ и го- 
товятъ, а  съ тѣми, которые не бывали съ  катор- 
гами, я  съ ними справлю сь“ .

Эти люди, члены компаніи, всѣ ту тъ  въ  своихъ 
письмахъ: болѣзнь и пиръ, управа съ нерадивыми 
к ап и танами, отсы лка досокъ и веревокъ и мушка- 
теленвейнъ— все вмѣстѣ. Ч тобъ сохранить этихъ 
людей живыми в ъ  исторіи, а не муміями, не должно 
представлять ихъ ни только менторами, нитолько  
собутыльниками.

Лефортъ вы ѣхалъ  изъ Москвы, и съ  дороги изъ 
Ельца писалъ Петру: „Н а Ефремовѣ новопріѣзжіе 
лѣкари , которые три человѣка со мною идутъ , а 
достальные 9 человѣкъ особо сошлися вмѣстѣ, стали 
пить, всякій  сталъ  свое вино хвалить; послѣ того 
учинился у нихъ споръ о лѣ карствахъ  и дошло у 
нихъ до ш пагъ , и три человѣка и зъ  нихъ ранены , 
однакожъ не тяж елы я р ан ы . “

Л ѣ каря рѣ ж утъ  другъ друга, п о д водчики бѣ- 
гутъ  съ  дороги, бросая перевозимыя вещи. Н овая, 
страш ная бѣда: лѣса горятъ  именно там ъ, гдѣ ру- 
бятъ  струги, и „струговому дѣлу чинится великое 
поруш еніе и морскому воинскому походу останов- 
к а “ 3). К а питапы вь  Воронежѣ ж алую тся и кри- 
чатъ , что въ  кузницѣ уголья нѣтъ: „ з а  т ѣ м ъ  дѣло 
наше стало! “ П огода такж е чинитъ порушеніе и 
остановку. К апитанъ  П итеръ пиш еть къ  Стрѣш- 
неву въ  Москву отъ 2 3 -го  марта: „Здѣсь, слава 
Богу, все здорово, а суды дѣлаю тся безъ мѣшкоты, 
только послѣ великаго дождя былъ великій морозъ

2) П исъма Лефорта къ Петру въ Государ. Архивѣ.
3) Елагина, Исторія Русскаго флота. стр. 29 ; въ этомъ  

спеціалъномъ  сочиненіи см. всѣ п о д робности о заведеніи  
флота, не идущія въ нашу общую  Иоторію Россіи.



так ъ  крѣпкій , что вновь рѣки стали , за которымъ 
морозомъ дней съ  п ять  не работали“ . Въ другомъ 
письмѣ, отъ 7-го апрѣля, к ъ  Виніусу пишетъ: 
„Здѣсь, слава Богу, все здорово, только сегодня 
поутру остъ-винтъ великую стуж у, снѣгъ  и бурю 
принесъ“ .

Несмотря на всѣ поруш енія, все было, слава 
Богу, здорово, и дѣло шло съ поспѣшеніемъ, по- 
тому что „мы“ , посалъ  П етръ  Стрѣшневу, „по 
приказу Б ожію к ъ  прадѣду нашему Адаиу, въ  
потѣ лица своего ѣдимъ хлѣбъ свой“ . Этотъ хлѣбъ 
ѣлъ  онъ въ маленькомъ домикѣ, состоявшемъ изь 
двухъ горницъ съ сѣнами и крыльцомъ, бани и  по- 
варни.

Флотъ былъ построенъ: 2 корабля, 2 3  галеры  и 
4  брандера. Съ первыхъ чиселъ ап рѣ л л  начали 
спускать суда на воду; въ этомъ зан ятіи  прош ла 
С вятая недѣля 1) . П етръ поздравилъ съ праздни- 
комъ всѣхъ  своихъ, оставш ихся в ъ  Москвѣ, в ъ  од- 
номъ письмѣ к ъ  Виніусу „не для лѣни, но вели- 
кихъ ради недосужекъ и праздн ика. “ Король Ро- 
модановскій прислалъ въ п оворъ  капитану, что по- 
лучилъ п оздравленіе вмѣстѣ съ  другими; Р і t e r  от- 
вѣчалъ: „Изволишь писать про вину мою, что я  
ваши государскія лица вмѣстѣ написалъ съ  иными, 
и въ  томъ прошу прощ енія, потому что корабель- 
іцики, наши б р а ть я , въ  чинахъ неискусны . “ Между 
тѣ м ъ  еще вь  мартѣ пришли одинь за  другимъ въ 
Воронежъ и полки, к о то р ы е долж н ы  были садиться 
здѣсь на струга. 23 -го  аирѣля суда съ войскомъ 
двинулись; 3 -го  мая поплы лъ и „морской к ара- 
в ан ъ “ , к ак ъ  тогда называли флотъ; впереди, н ачаль- 
ствуя осьмью галерами, плылъ капитанъ  П етръ 
А лексѣевъ, на галерѣ  „ Р r іn с ір іu m “ , которую самъ 
строилъ.

Труды, употребленные на постройку флота, были 
не напрасны: русскій флотъ загородилъ дорогу ту - 
рецкому въ  устьяхъ  Дона, и Азовъ остался безъ 
помощи. Большое нападеніе Т атар ъ  на русскій 
лагерь было отбито, послѣ чего происходили съ 
ними почти ежедневныя сшибки, удачны я для 
Русскихъ, кромѣ одного р аза , когда, по словамъ 
П етра, Русскіе позабыли свою оборону —  воин- 
скій строй, и гнались, п о прадѣдовскому обычаю, 
безъ порядка за  непріятелемъ, вслѣдствіе чего и 
потеряли нѣсколько людей, но потомъ оправились. 
Н ачались осадныя работы. Н а увѣщ анія сестры 
Н атальи , чтобъ былъ осторожнѣе, П етръ отвѣ - 
чал ъ ; „По письму твоему я  к ъ  ядрамъ и пулькамъ 
близко не хожу, а  они ко мнѣ ходятъ. П рикаж и 
имъ, чтобъ не ходили; однако хотя и ходятъ, 
только по ся  поры вѣжливо. Турки на помочь 
пришли, да къ  намъ нейдутъ, и чаю, что ж елаю тъ 
н асъ  к ъ  себѣ. “ О бстрѣливаніе города началось
16-го  іюня съ  большимъ успѣхомъ; осаж денны ене 
могли оставаться  въ  своихъ разбитыхъ домахъ, 
укры вались въ  землянкахъ; но городскія укрѣ- 
пленія оставались нетронутыми, и осаждающіе не

1)  Пасха бы. та 12-го  апрѣля.

знали, чтó дѣлать: выписанные австрійскіе инже- 
неры, артиллеристы  и минеры еще не пріѣзж али; 
по желанію  в о й ска . приступили к ъ  работѣ по пра- 
дѣдовскому обычаю, -  стал и  н асы п ать  огромный валъ 
въ  уровень съ  валомъ непріятельскимъ и засы пать 
ровъ; пріѣхали наконецъ иностранные мастера, и 
городскія укрѣпленія тронулись отъ  вы стрѣловъ, 
направленны хъ искуснымъ артиллеристомъ Граге.
2 ,  0 0 0  М алороссійскихъ и Донскихъ к азак о въ  —  
первые п о д ъ  начальствомъ н аказнаго гетмана Якова 
Лизогуба, вторые— атам ана своего Фрола Минаева, 
ношли на ш турм ъ, были выбиты изъ внутреннихъ 
укрѣпленій , но засѣли на валу , откуда Т урки пи- 
к ак ъ  не могли сбить ихъ. Нослѣ этого всѣмъ вой- 
скамъ велѣно было готовиться к ъ  приступу; но 
Т урки не стали дож идаться его, и 18  ію ля объ- 
явили готовность сдаться, вы говариваясебѣ  позво- 
леніе выйти изъ  города в ъ  полномъ вооруж ен іи , съ 
женами, дѣтьми и пожитками. Условіе было при- 
нято.

„М іт  Н е к К е n ісh “ , писалъ  П етръ Ромоданов- 
окому, „извѣстно вамъ, государю, буди, что благо- 
словилъ Господь Б огъ  оруж іе ваш е государское: 
понеже вчераш няго дня, молитвою и счастіемъ 
ваш имъ государскимъ, Азовцы, видя конечпую 
тѣсноту, сдались" . К ъ  Виніусу писалъ: „Н ынѣ со 
Святымъ П авломъ радуйтеся всегда о Господѣ, и 
паки  реку: радуйтеся! Н ынѣ же радость наш а 
исполнися: понеже Господь Богъ  двалѣтніе труды 
и крови наши милостію своею наградилъ: вчера- 
ш нягодняА зовцы , видя конечную свою бѣду, сдались. 
И змѣпника Я куш ку (Я нсена) отдали ж и в а  в ъ руки 
наш и“ .

И въ  Москвѣ сильно обрадовались. 3 1  го іюля 
всѣ значительнѣйшіе люди въ  управленіи сидѣли у 
„перваго министра“ , Л ьва Кирилловича Нарыш- 
кина, когда получено было извѣстіе о сдачѣ Азова; 
Виніуса сейчасъ же послали к ъ  патріарху: свя- 
тѣйш ій зап л ак ал ъ  отъ  радости и велѣлъ  ударить 
въ  большой колоколъ к ъ  молебну, на который 
сошлось безчисленное множество народа. Думный 
дьякъ  Емельянъ У краинцевъ ч и талъ  царскую гра- 
мату к ъ  патріарху: „П о прежде писанному нашему 
извѣщенію  вашему святѣйш еству  о цѣлости здравія 
нашего и о военныхъ наш ихъ трудахъ довольно 
предложено, а  нынѣ извѣствуемъ: егда по повелѣ- 
нію нашему промысломъ и усердно радѣтельными 
трудами боярина нашего АлексѣяСеменовича Ш еина 
великороссійскія и малороссійскія наш и войска 
земляной в ал ъ  къ  непріятельскому рву отвсюду 
равномѣрно привалили, и, и зъ -за  того в ал у  ровъ 
зам етавъ  и заровнявъ, тѣ м ъ  ж е валом ъ ч е р е зъ  тотъ 
ровъ до непріятельскаго валу  дошли, и валы 
сообщили толь близко, еже возможно было съ  не- 
пріятели, кром ѣ  о р у ж ія , едины мирукам и терзатися; 
уже и земля за  ихъ в ал ъ  метаніемъ въ  городъ 
сы пались. И сего ж е настоящ аго іюля мѣсяца 
1 7  числа, въ  пятокъ , малороссійскія наши войска, 

і і о  жребію своему в ъ  тѣ хъ  трудѣхъ  пребывающія, 
при которыхъ неотступно пребывая м у ж ъ в ъ  добро-



дѣтели и въ  военныхъ  труд ѣ хъ  искусный гетманъ 
наказны й Я ковъ Лизогубъ, обще Донскаго нашего 
войска съ а т ананомъ Фроломъ М иняевымъ и съ 
Донскими казаками предварили непріятельской 
раск атъ  подкопать, и на него мужески взойтить, и 
съ  ненріятели бившись довольно, и тѣмъ раскатомъ 
овладѣли и, дождакся ночи, съ  того раската четыре 
пушки стащ или; а  къ  1 8  числѣ, въ  субботу, о по- 
лудни, непріятели, азовскіе сидѣльцы, видя войскъ 
наш ихъ крѣп кое на градъ  наступленіе и промыслъ 
радѣтельны й, а свою конечную погибель, замахали 
ш апками и знамена приклонили и вы слали для 
договора отъ  себя двухъ человѣ къ  знатны хъ людей, 
и били челомъ, чтобъ даровать животомъ и от- 
ступи ть б ы  и х ъ  с ъ  женами и съ  дѣтьми, а  н а зн а к ъ  
увѣренія  въ твердости и въ  правѣ  оставили двухъ 
человѣкъ ам анатовъ и отдали Нѣмчина Я куш ку, 
который, измѣня, изъ  войскъ наш ихъ уш елъ къ  
нииъ въ Азовъ и обусурманился прошлаго году. А 
въ 19 числѣ азовскіе сидѣльцы городъ Азовъ со 
всѣмъ, что въ  немъ было, отдали“ .

В зятіе Азова п рипадлежало к ъ  числу тѣ х ъ  не- 
многихъ торж ествъ, которы я должны сильно по- 
раж ать  народное воображеніе; это было первое 
торж ество надъ страшными Турками, которые не- 
давно еще разорили Ч игиринъ въ  гл азахъ  нашего 
войска; послѣ перваго Литовскаго нохода царя 
А лексѣя М ихайловича, похода, закоторы м ъ слѣдо- 
вали  т а к ія  неудачи и тягости, Русскіе люди 
в первые были порадованы блестящ имъ дѣломъ рус- 
скаго  оруж ія; помнили, что когда-то Азовъ былъ 
в зятъ  Донскими казаками, и въ  Москвѣ хотѣлось 
сильно удерж ать его, но не смѣли и отдали Т ур- 
кам ъ. Но, разум ѣется, больше всѣхъ  радовались 
люди, близкіе к ъ  Петру, кам панія, потому что 
усп ѣхъ  увѣн чалъ  дѣло, п о к азы в ал о сь  ясно, что не- 
даромъ употреблены были та к ія  усилія для заве- 
денія флота, недаромъ вызывали иностранцевъ; 
новое правительство с ъ  его новизнами поднималось 
высоко надъ  стары м ъ— с ъ  его крымскими походами: 
„Всѣмъ извѣстно, писалъ Виніусъ П етру, что еди- 
нымъ промысломъ вашимъ и одержаніемъ помощи 
съ  моря столь знаменитый въ свѣтѣ  градъ к ъ  но- 
гамъ ваш имъ преклонился" 1).

Теперь любопытно посмотрѣть, какое впечатлѣ- 
ніе было произведено взятіем ъ  Азова въ  Польшѣ, 
гдѣ уже не было болѣе Собѣскаго.

Е щ е  прежде в зя т ія  А зова, Ф ранцузъ Фурни, про- 
вожавш ій въ  Россію иностранны хъ офицеровъ и 
возвращ авш ійся чрезъ Варш аву, разсказы валъ  па- 
намъ съ похвалою о дѣйствіяхъ  Русскихъ подъ 
Азовомъ, о дѣйствіяхъ молодаго царя- Сенаторы 
слуш али, качали  головами и говорили про Петра: 
„К акой отваж ный и безнечный человѣкъ! и чтó 
отъ него в п р е д ь  будетъ‘: ?  В оевода Р у с с к ій  Матчин-

скій говорилъ: „Надобно Москалямъ поминать по- 
койнаго короля Яна, что поднялъ ихъ и сдѣлалъ 
людьми военными; а еслибъ союза съ ними не за- 
ключилъ, то и до сей поры дань Крыму платили 
бы, и сами валялись бы дома, а теперь в ы п о л и -  
р у ю т с я “ . Воевода Плоцкій замѣтилъ на это: 
„Лучш е-бъ было, чтобъ дома сидѣли, — это бы намъ 
не вредило; а когда выполируются и кровн наню- 
хаю тся, — увидишь, что изъ нихъ будетъ! до чего, 
Господи Бож е, не допусти“ .

Резидентъ Н икитинъ получилъ извѣстіе о взя- 
т іи  Азова 2 9 -го  ав гу ста, во время обѣдни, и при- 
к азал ъ  священнику до отпуста литургіи начать 
благодарственный молебенъ, и к ак ъ  начали пѣть 
великому государю многолѣтіе, то одинъ ш ляхтичъ 
Православной вѣры, И в ан ъ  М атковскій , закричалъ , 
что есть силы: „ В и в а т ъ  царю е г о  милости! “ ивесь 
народътриж ды  прокри чалъ : „ви ватъ ! “ а  посланникь 
велѣ лъ  въ  то ж е время триж ды вы стрѣлить изъ 
двухъ пуш екъ и изъ  руж ей, сколько ихъ набра- 
лось. На стрѣльбу прибѣжало множество народа, 
которому Н икитинъ велѣлъ  в ы к а т и ть  пять бочекъ 
пива и три  бочки меду; народъ голосилъ: „В иватъ 
царю его милости! нехъ будетъ П анъ Богъ  благо- 
словенъ! “

1-го сентября Н икитинъ въ торжественномъ со- 
браніи сената и земскихъ пословъ подалъ примасу 
царскую грамоту съ  извѣстіемъ о в зя т іи Азова, 
причемъ говорилъ слѣдующую рѣчь: „Теперь, ясно- 
вельможные господа сенаторы и вся Р ѣ ч ь  Посполи- 
тая , да знаете вашего милостиваго оборонителя, 
смѣло помогайте ему по союзному договору, ибо 
онъ знаменемъ К реста Господня, яко истинный 
Петръ, отпираетъ двери до потеряннаго и обѣщан- 
наго христіанамъ Іерусалима, въ  которомъ Хри- 
стосъ Господь нашъ на престолѣ К рестомъ тріумфо- 
в ал ъ . И детъ прямо его царское величество к ъ  та - 
тарскому Кры му, а союзникамъ ш летъ грамоты, 
чтобы укрѣплялись на продолженіе войны, чтобъ 
вдругъ безопасно ударили на звѣря, лакающаго 
кровь христіанскую и пожирающаго отчизну вашу. 
По договорамъ царское величество зоветъ наияснѣй- 
шую монархію Польскую съ такимъ желаніемъ, 
дабы т а  дорога, которую  блаженной памяти король 
Я нъ торилъ чрезъ  Б уджаки до Константинополя, 
бы ла бы теп ерь докончена. Здѣсь должны за  К рестъ 
Господень соединиться ваши коронныхъ гетмаиовь 
кресты ; здѣсь должны соединиться вождей кня- 
ж ества Литовскаго стрѣлы  и мечи, чтобъ отчизну 
свою оты скать и братію  изъ  неволи поганской вы 
свободить; могли бы вы и самую богатую Арабію 
подбить свободному польскому орлу; теперь хорошо 
бы гербовною косою наповалъ скосить непрія- 
теля : подается жниво, когда К рестъ Господень 
дѣйствуетъ; теперь время съ Крестомъ идти во- 
оруженною ногою топ тать непріятеля; теперь вре- 
мя ш ляхетнымъ подковамъ попрать наклоненнаго 
поганина и ты лъ  дающаго; теперь время владѣнія 
свои расш ирить там ъ, гдѣ только польская зайти 
можетъ подкова, и оттуда себѣ титулами напол-

1) Письма Петра въ Государ. Архивѣ; Дневникъ Гор- 
дова 1 6 9 6  г . Сказаніе о взятіи Азова (Древ. Рос. Вивліое . 
X V I). Онисаніе похода боярпна Ш еина, изд . Рубаномъ; 
Дворцовые рааряды, IV , 9 7 5 ; Голикова Дѣянія XI, 2 5 ;  
Кабинетъ П, книга № 5 3 .



нить хартіи , согласно договорамъ, вмѣсто того, 
чтобъ писать такими титулами, каки хъ  договоры 
не позволяю тъ“ . Н а третій  день послѣ этой цере- 
моніи пр іѣзж алъ  к ъ Н и к и тину цесарскій резидентъ 
и разсказы валъ , что сенаторы испугались и по- 
рѣш или, чтобъ впредь короли ихъ не писались 
лишними титулами —  Кіевскимъ и Смоленскимъ; 
резидентъ говорилъ, что паны не очень р а д ы  взя- 
тію А зова, — никакъ они этого не ожидали; но что 
простому народу очень любо. Н икитинъ п и са л ъ в ъ  
Москву: „ 1 1 -го  сентября было въ Барш авѣ но 
всѣмь костеламъ благодарное молебствіе за  взятіе 
Азова, стрѣляли  изъ  пуш екъ триж ды  по двѣнад- 
цати  вы стрѣловъ, только для о к а з і и ,  будто со- 
вершенно тому радую тся, и были съ  поздравле- 
ніемъ у  меня отъ  всѣхъ гетмановъ и  воеводъ тру- 
бачи, синовщики и литавщ ики, играли великому 
государю виватъ, а  на сердцѣ не то. Слыш алъ я  
отъ иногихъ людей, что они хотятъ  непремѣнно съ 
Крымомъ соединиться, и берегутъ себѣ Т атар ъ  на 
оборону; изъ  К ры м у  к ъ  ним ъ  е с т ь  присылки, чтобы 
они Москвѣ не вѣрили: когда Москва повоюетъ 
Крымъ, то и Польшу не оставитъ; а  к ъ  гетману 
И вану Степановичу Мазепѣ безпрестанны я о т ъ  По- 
ляковъ  подсылки .  “

Въ сентябрѣ резидентъ бы лъ съ визитами у гет- 
мановъ коронныхъ и литовскихъ и говорилъ имъ, 
что войска польскія и литовскія уж е два года въ 
походы не выступаю тъ и ц а р с к ія  войска выдаютъ. 
Гетманъ коронный Яблоновскій ск азал ъ  на это: 
„Я  хлопочу постоянно, публичнои при ватн о , всѣмъ 
сенаторамъ говорилъ и теперь говорю, что войску 
надобно заплатить ж алованье и выполнить союз- 
ный договоръ съ царскимъ величествомъ; конво- 
каціонный сеймъ разорвался, т а к ъ  надобно ж дать 
избирательнаго, к ак ъ  дастъ намъ Богъ  государя 
новаго и добраго“ . Гетманъ польный П отоцкій го- 
ворилъ: „Что прошло, того у ж ь  не вернуть; было 
время благопріятное для похода, да наш ъ польскій 
безпорядокъ не позволяетъ  пользоваться временемъ; 
король давно уже сталъ  слабъ здоровьемъ, а тутъ  
и смерть закусила; сеймы уж е столько л ѣ тъ  не 
оканчиваю тся порядкомъ, все рвутся, и войску отъ 
того ж алованья нѣ тъ . Виновные отдадутъ отвѣтъ 
Богу. И  те п е р ь  войско з а с тавили бунтовать, конво- 
каціонный сеймь разорвали; за  грѣхи наши такое 
несчастіе, бичъ Бож ій. Коронный гетманъ оправ- 
дывается, что онъ ни въ  чемъ не виноватъ; но 
обоимъ имъ, Коронному и Литовскому, д а  королевѣ 
Богъ  пошлетъ на душу и на тѣло язву . Не удо- 
вольствовавш и войско, дѣлать на. ѵгь нечего; пока 
не выберутъ новаго короля, никакого дѣла не бу- 
детъ“ . Въ иномъ духѣ отвѣчалъ  Литовскій гетманъ 
Сапѣга на жалобы Никитина: „Ц арскія войска, 
хотя и рано вышли, однако никакого храбраго 
дѣла не показали, взяли Азовъ на договоръ, а не 
военнымъ промысломъ и на морѣ побрали чайки 
небольш ія“ . Резидентъ возразилъ: „Всему свѣту и 
вамъ извѣстно, что царскія  войска не спали подъ 
Азовомъ, но безпрестанно и храбро дрались съ

непріятелемъ. А хотя бы Азовъ и на договоръ 
бы лъ взятъ , то развѣ  можно въ этомъ упрекать? 
дай Господи великому государю в зя ть  на договоръ 
не только всю Турецкую  Землю, но и самое госу- 
дарство П ольское и княжество Литовское въ вѣч- 
ное подданство привести, и тогда вы , П оляки, бу- 
дете всегда ж ить въ  покоѣ и тиш инѣ, а не такъ, 
к а к ъ  теперь въ  вѣчной ссорѣ другъ съ  другомъ 
отъ  непорядка своего“ . Поляки стали смѣяться 
и говорить: „Ой, помиритъ хоть кого московскій 
долгій бичъ“ ! а  одинъ ш ляхтичъ ск азал ъ :; „Лучше 
гдѣ страхъ  есть“ 1).

Враги имѣли п р а во безпокоиться, ибо въ  Россіи 
бы лъ царь, не отдыхавшій послѣ п о д виговъ. Тот- 
часъ  по взятіи  Азова онъ уже осмотрѣлъ ближнія 
приморскія мѣста, и на мысу Т аганрогъ  рѣшилъ 
построить крѣп ость и гавань. Азовъ бы лъ сильно 
укрѣпленъ и сдѣланъ  русскимъ городомъ, мечети 
превращ ены въ  церкви. Ц а р ь  оставилъ Азовъ 15-го 
августа и изъ  Ч еркаска писалъ  Виніусу: „Понеже 
писано есть: достоинъ есть дѣ латель мзды своея; 
того д л я мню, яко удобно к ъ  воспріятію  господина 
генералиссимуса и прочихъ господъ, чрезъ два 
времени въ  толикихъ п отахъ трудивш ихся, тріум- 
фальными портами (воротами) п оч ти ти; мѣсто же 
мню к ъ  сему удобное на мосту, ч р е зъ  Москву-рѣку 
устроенномъ, или гдѣ лучше. Сіе ж е пишу не яко 
уча, но яко помня вашей милости о семъ николи 
тамъ бываемымъ" . Виніусъ отвѣчалъ , что, „собравъ 
мастеровыхъ людей и всяк ія  потребы, начали стро- 
и ть, и, по признаван ію м астеровъ, И вана С алтыкова 
съ товарищи, тому дѣлу прежде сентября 18-го 
поспѣть не мочно, понеже то дѣло не мало“ 2).

Времени дано было гораздо болѣе, потому что 
царь долго пробылъ на тул ьскихъ ж елѣзны хъ за- 
водахъ. Тріумфальные порты  были построены и 
украш ены: надъ фронтономъ среди знаменъ и ору- 
ж ія  сидѣлъ двухглавый орелъ подъ  тремя коронами. 
Н а фронтонѣ виднѣлись надписи: „Б огъ  съ нами, 
никто ж е н а н ы . Никогда ж е бываемое“ . С лававъ  
одной рукѣ  держ ала лавровый вѣнокъ , въ  другой 
маслячную вѣтвь; подъ славою надпись: „Достоинъ 
дѣлатель мзды своея“ . Фронтонъ п о д держивали 
статуи Г еркулеса и Марса. П одъ Геркулесомъ на 
пьедесталѣ изображенъ бы лъ Азовскій паш а и двое 
скованны хъ Т урокъ; п о д ъ  М арсомъ Т атарскій  мурза 
съ  двумя скованны м и Татарами. Н адъ нашою вир- 
ши: „Ахъ! Азовъ мы потеряли, и тѣмъ бѣдство 
себѣ достали“ . Н адъ мурзою: „Прежде на степяхъ 
мы ратовались, нынѣ ж е отъ Москвы бѣгствомъ 
едва спасались“ . Подлѣ Геркулеса и М арса пира- 
миды съ  надписями— на одной: „В ъ похвалу пре- 
храбрыхъ воевъ морскихъ“ ; на другой: „Въ но- 
хвалу прехрабрыхъ воевъ полевы хъ“ ... П о обѣимъ 
сторонамъ воротъ картины  на полотнѣ: на одной 
представлено морское сраж ен іе, и Н ептунъ, глася- 
щій: „Се и азъ  поздравляю  взятіем ъ Азова и вамъ

1) Дѣла Польскія означеннаго года въ Моек. Архивѣ 
Мин. Ин. Д .

2) Кабинетъ, II , книга № 5 3 .



покорлю сь" . На другой карти н ѣ  изображена быда 
битва съ  Т атарали  и приступы  к ъ  Азову.

3 0 -го  сентября бы лъ торж ественны й входъ по- 
бѣдителей —  адлирала Л еф орта и генералиссилуса 
Ш еина со всѣми п о л к ами; за  раззолоченными са- 
нями адмирала ш елъ  пѣш ком ъ капитанъ  П етръ 
Алексѣевъ. Везли и изм ѣнника Янеена въ  чалмѣ 
п о д ъ  висѣлицею, на которой виднѣлась надпись: 
„Перемѣною четы рехъ  вѣръ  Богу и измѣною воз- 
буж даетъ ненависть Т урокъ, христіанам ъ  злодѣ й“ . 
Главны й устроитель торж ества Виніусъ оставилъ 
и себѣ роль: сверху тріумфальны хъ воротъ въ 
трубу говорилъ вирши п обѣдителямъ 1) . Н аграды  
были розданы по прадѣдовскому обычаю: золотыя 
медали, кубки, шубы, п р и бавка денежнаго ж ало- 
ван ья  и крестьянскихъ дворовъ.

П рошло около м ѣсяца послѣ этого торж ества, 
и 2 0  октября у великаго государя было въ  Пре- 
ображенскомъ сидѣнье съ боярами о дѣлахъ . Вели- 
кій государь п редлож илъ  н а  письмѣ: „П онеже фор- 
тец ія  Азова разорена внутри  и вы ж ж ена до осно- 
ван ія , так ж е и жителей фундаментальныхъ нѣтъ , 
безъ чего содерж аться не можетъ, и того для тре- 
буетъ у к азу , кого населить и много ли числомъ? “ 
Приговорено: бьггь 3 ,  0 0 0  семьямъ изъ  низовыхъ го- 
родовъ; конницѣ бы ть 4 0 0  съ  Калмыками. „Е гда 
ж е сія крѣп ость“ , продолж алъ в. государь, „ в ъ  си- 
цевомъ благоустроится, тогда симъ ли только до- 
вольствоваться имѣемъ, и ащ е тако, то воистину 
двухъ  временъ п р о ш е д ш ихъ труды , крови и убытки 
всуе положены, понеже ниже Т атарам ъ  походы, 
ниже салтан у  тягости  единымъ точію взятіемъ сей 
крѣпости учинить возможно, потому что изъ  оной 
пѣшимъ лю демъ Т атар ъ  перенять и поиски чинить 
невозможно, а конницы толикое число, еже-бы до- 
вольно было вышеписанному дѣлу, там ъ  держ ать 
невозможно; что ж е по семъ, егда ниже конницею, 
ниже нѣхотою непріятеля воевать и держ ать воз- 
можно, а  непріятель, видя пресѣченіе генеральны хъ 
промысловъ на с е б я , паки прежнею гордостью  паче 
преж няго в зн я в с я , воевати  будетъ? — тогда не точію 
о погибели его размы ш лять, но ниже желаемаго 
мира получити можемъ. Нынѣ ж е, аще воля есть, 
радѣти отъ  всего сердца въ  защищеніе единовѣр- 
ны хъ своихъ и себя к ъ  безсмертной памяти про- 
симъ, понеже время есть и фортуна сквозь насъ 
бѣ ж итъ , которая никогда къ  намъ та к ъ  близко на 
ю гъ не бывала: блаж енъ , иже имется за  в л асы ея . 
И ащ е потребна есть  сія , то ничто же лучше мню 
бы ть, еже воевать моремъ, так о ж езѣ л о  бли зко  есть 
и удобно м ногократъ паче нежели сухимъ путемъ, 
к ъ  сему же потребенъ есть ф лотъ или караванъ  
морской, въ  4 0  или вяш. е судовъ состоящій, о чемъ 
надобно положить не испустя времени, сколько ка- 
кихъ  судовъ и со много ли дворовъ и торговъ, и 
гдѣ д ѣ л ать“ . Приговорено: „Морскимъ судам ъ  быть, 
а сколькимъ— о томъ справиться о числѣ  крестьян- 
скихъ дворовъ, что за духовньши и за  всякихъ

1) Описаніе похода боярина Ш еина.

чиновъ людьми, о томъ выписать и доложить не 
зам отчавъ (не зам ѣш кавъ), и положить суды по 
дворамъ сколько пристойно, а о торговы хъ  людяхъ 
вы писать и зъ  таможенныхъ книгъ, что съ  нихъ 
взято  в ъ  6 9 4  —  5 и 6 годахъ пяты я и десяты я 
деньги и съ каки хъ  промысловъ.

Д ля окончательнаго рѣш енія дѣла, по справ- 
камъ 4-го  ноября было другое сидѣнье не по пр а- 
дѣдовскому обычаю: въ  немъ присутствовали ино- 
странцы  ). Было п риговорено: корабли сдѣлать 
со всею готовностію, и с ъ  пушками, и съ  мелкимъ 
ружьемъ, к ак ъ  имъ быть въ  войнѣ, къ  1 6 9 8  году 
или прежде, а дѣ лать ихъ та к ь : св. н атр іарху и 
властям ъ и монастырямъ съ 8 ,  0 0 0  крестьянекихъ 
дворовъ корабль. Съ бояръ и со всѣхъ чиновъ слу- 
ж илы хъ людей съ 1 0 , 000 крестьян скихъ  дворовъ—  
корабль; гостямъ и гостиной сотнѣ, черныхъ со- 
тенъ  и слободъ. бѣломѣсцамъ и городамъ в мѣ - 
сто десятой деньги, которая съ  нихъ сбиралась в ь
прош лыхъ годахъ, сдѣлать 12  кораблей со всѣми 
припасами. Тогда ж е, 4 -го  ноября, было ири- 
говорено, что къ  3 ,  0 0 0  семей ж илы хъ быть 
всегда въ  Азовѣ московскимъ стрѣльцам ъ и городо- 
вымъ солдатамъ 3 ,  0 0 0  человѣкъ. Вслѣдствіе по- 
становленія о постройкѣ кораблей, землевладѣльцы 
духовные составили 1 7  отдѣльныхъ кумпанствъ 
(ком паній), а  свѣтскіе 18. Д ля составленія этихъ 
кумпанствъ помѣщики и вотчинники, имѣвшіе сто 
дворовъ и больше, должны были пріѣхать въ  
Москву, въ Помѣстный П риказъ, къ 25-м у декабря
1 6 9 6  года, подъ с трахомъ отписки помѣстій и 
вотчинъ на государя; мелкопомѣстные долж н ы  были 
внести по полтинѣ съ двора. Всѣ дѣла по кора- 
блестроенію отданы в ъ  вѣдѣніе Владимірскаго 
Суднаго П риказа, которымъ у правлялъ  окольничій 
П ротасьевъ; по новымъ занятіям ъ  своимъ, Про- 
тасьевъ  получилъ званіе Адмиралтейца. П риказъ  
разоелалъ  во всѣ кум панства росписи предметовъ, 
н у ж ныхъ  для постройки и вооруженія судовъ, съ 
показаніемъ ихъ размѣровъ и съ  приложеніемъ чер- 
тежей корабельны хъ  частей. Кромѣ русскихъ плог- 
никовъ, каж дое кумпанство обязано было содерж ать 
на свой счетъ мастеровъ и плотниковъ иностран- 
ныхъ, переводчиковъ, кузнецовъ, рѣзчика, столяра, 
живописца, л екаря  съ антекою. Заготовлять ма- 
тер іалы  должиы были въ  л ѣ с а х ъ , находившихся к ъ  
сѣверу отъ  Воронежа, в ъ  уѣздахъ  Воронежскомъ, 
Усманьскомъ, Бѣлоколодскомъ, Романовскомъ, Со- 
кольскомъ, Добренскомъ и Козловскомъ. И ностран- 
ные м астера были вы зваиы  правительствомъ изъ  
Венеціи, Голландіи, Д аніи и Ш веціи, и раснредѣ- 
лены по кумпанствамъ 3). Тогда же предположено 
соединить Волгу съ Доиомъ каналомъ между рѣ- 
ками Иловлею и Камышинкою 4).

Чѣмъ болѣе новаго необходимаго дѣла, тѣиъ  
больше нужды въ  иностранцахъ, которы хъ надобно 
вы зы вать толпами. Долго ли же та к ъ  будетъ; не-

2) Гордонъ, III, 7 9 . 
3)  Подробности см. въ Исторіи Р ус. флота Елагина
4) Записки Ж елябуж скаго.



уж ели надобно оставаться во всегдашней зависи- 
мости отъ  инострандевъ? Необходимо, чтобъ Рус- 
скіе выучились; но к ак ъ  это сдѣлать? — иностран- 
нымъ мастерамъ некогда учить, они для другого 
дѣла призваны, а  главное— учителя остались въ  
своихъ земляхъ, н е  м огли зам орск ія  страны  вы слать 
въ  Россію лучш ихъ своихъ людей; надобно было 
слѣдовательно послать Русскихъ за-границу учить- 
ся; дѣло не новое, бывшее у ж е  при Годуновѣ; тогда 
опытъ не удался, — посланные не захотѣли возвра- 
титься на родину; но теперь другія  условія , — воз- 
в р атятся . „Н ачалось новое въ  Россіи дѣло: строеніе 
великимъ иждивеніемъ кораблей, галеръ  и прочихъ 
судовъ. И дабы то вѣчно утвердилось въ  Россіи, 
умыслилъ государь искусство дѣла того впесть въ  
народъ свой, и того ради многое число благород- 
ны хъ послалъ  въ Голлапдію и иныя государства 
учиться архитектуры  и уп р ав л ен іяко р аб ел ьнаго 1). 
П ятьдесятъ комнатныхъ столы ш ковъ и спалы ш - 
ковъ отправлены были съ этою цѣлію за  границу: 
2 8  в ъ  И талію, преимущественно въ  Венецію, 2 2 — въ 
Англію и Голландію“ 2).

Молодые придворные были посланы учиться за 
границу; но к ак ъ  они тамъ будутъ учиться и у 
кого, и к ак ъ  потомъ узнать, хорошо ли они вы- 
учились и къ  чему способны? Надобно, чтобъ кто- 
нибудь п р е жде нихъ тамъ выучился, все узналъ, и 
к то-ж ъ могъ быть этотъ  человѣкъ, какъ  не самъ 
ш киперъ, бомбардиръ и к а пит а н ъ н етръ  Алексѣевъ? 
При поворотѣ народа на новый путь, самодержав- 
ный царь, одаренный необыкновенными силами 
духа, взялъ  на себя руководительство. Выучиться 
у иноетранцевъ тому, чѣмъ они превосходили Рус- 
скихъ, — сдѣлалось главною цѣлію, ясносознанною, 
и П етръ началъ  дѣло ѵже въ Россіи: его ш кипер- 
ство, бомбардирство и капитанство показы ваю тъ 
это прямо; вы учиться въ Россіи нельзя, надобно 
ѣ хать за  граиицу, — и Петръ  п оѣ детъ  туда, поѣдетъ 
не к ак ъ  царь, но к ак ъ  ученикъ, к ак ъ  корабельный 
плотник ъ , ибо его посланничество другое: онъ ве- 
ликій человѣкъ, началы ш къ  новаго общества, на- 
чальникъ новой исторіи своего народа. Н адпись на 
печаги писемъ Петровыхъ, присылаемыхъ и зъ -за  
границы , говорила: „А зъ бо есм ьвъ  чину учимыхъ 
и учащ ихъ мя требую “ . Чему же будетъ П етръ 
особенно учиться за  границею ? — корабелыюму ис- 
кусству, ибо это была его страсть, которая оправ- 
дывалась тѣмъ, что достиженіе моря было завѣ т-

П етра— суть явленія одинаковы я, въ  которыхъ вы- 
раж ается  неодолимое стремленіе нецивилизован- 
ныхъ, но историческихъ, благородныхъ народовъ 
к ъ  цивилизаціи. Что относительно П етра таин- 
ственный голосъ зааѣ нялся явны м ъ голосомъ Ле- 
ф орта, — это нисколько не изм ѣняетъ дѣла: Петръ 
поѣ халъ  бы за  границу и безъ Л ефорга, точно 
та к ъ  ж е, к ак ъ  сдѣлался бы мореплавателемъ и 
устроителемъ флота безъ нахожденія ботика бояри- 
на Н икиты  Романова; но и Л ефортъ съ  его увѣ- 
щ аніями к ъ  заграничной поѣздкѣ и къ  Азовекому 
походу, вмѣсто путеш ествія на Касиійское море, и 
ботикъ, иослуживш ій первымъ побужденіемъ къ 
кораблестроенію, суть явлен ія засвидѣтельствован- 
ны я, и мы не станемъ отстранять ихъ, ибо повсю- 
ду отмѣчаемъ въ  исторіи общія движ енія, стремле- 
н ія , и частны я побужденія, одипаковы я для вели- 
кихъ и невеликихъ людей.

Неизвѣстно, кѣмъ п р и думана была форма по- 
ѣздки царя за  границу: онъ отиравлялся в ъ  свитѣ 
великаго посольства, назначеннаго к ъ  Цесарю, ко- 
ролямъ Англійскому и Д атскому, к ъ  н ап ѣ  Рим- 
скому., к ъ  Голландскимъ Ш татам ъ, к ъ  курфирсту 
Б ранденбургскому и в ъ Венецію. Т утъ  достигались 
двѣ цѣли: П ет р ъ  могъ со х р ан ять  инкогнито и учить- 
ся, а гдѣ нужно направлять переговоры о союзѣ 
противъ Т урціи , объ условіяхъ  войны или мира съ 
нею, и лично обьясняться съ  государями и мини- 
страми. Ц ѣлію  п осольства было прямо объявлено 
„подтвержденіе древней дружбы и любви, ослабле- 
ніе враговъ  К реста Господня, с а л тан а Т урскаго, 
хана Крымскаго и в сѣ х ъ  бусурманскихъ о р д ъ “ ;  слѣ- 
довательно посольство должно было преясде всего 
н аправиться въ  Вѣну, гдѣ долженъ бы лъ рѣш иться 
вопросъ  Т урецкій; но царскій  посланникъ въ  Вѣнѣ, 
Нефимоновъ, донесъ, что вопросъ рѣ ш ен ъ , с ъ  Цеса- 
ремъ и Венеціею заклю ченъ имъ паступатель н ай  и 
оборонительны й союзъ п р о т и в ъ  Т у р о к ъ  патригода; 
это позволяло церемѣнить направленіе пути и отпра- 
виться прямо в ъ  з а падны я номорскія государства 
для изученія корабельнаго дѣла 3).

Великими полномочными послами были назна- 
чены: генералъ и адмиралъ, намѣстни к ъ  Новго- 
родскій Ф ранцъ Я ковлевичъ Лефортъ, генералъ и 
воинскій коммисарій, намѣстникъ Сибирскій Ѳедоръ 
А лексѣевичъ Головинъ, и думный дьякъ , намѣст- 
никъ Б ѣ л ев ск ій , Прокофій Богдановичъ Возницынъ; 
при ни х ъ  болѣе 2 0  дворянъ и до 3 5  волонтеровъ, 
между которыми былъ П реображенскаго полка 
урядникъ  П е т р ъ  М и х а й л о в ъ .  П равительство въ 
отсутствіи царя  оставалось к а к ъ  было при немъ: 
на стары хъ мѣстахъ преж нія лица; кто былъ 
прежде вліятельнѣе другихъ, то тъ  оставался и те-

3) Дѣла цесарскія въ Моск. Арх. Мин. Ин. Д. Самъ 
Петръ нослѣ въ письмѣ къ В иніусу и зъ -за  граниды отъ
11 іюля, указываетъ именно на эту  п р и чину перемѣны 
пути: „А къ цесарю за тѣмъ не пошли, что ужь на три 
года сдѣлано, и теперь дѣлать печего; а чаемъ оный 
п уть, назадъ ѣду чи, воспріять и впредъ союзъ продол- 
ж и ть“ .



п ерь съ  т ѣмъ ж е вліяніемъ; это было тѣмъ легче, 
что и до заграничной поѣздки царь былъ почти въ 
постоянномъ отсутствіи , и к ъ  боярскому у правле- 
н ію привы кли съ 1 6 8 9  года. Со всѣми дѣлами 
относились на царское имя, к акъ  будто Петръ и 
не вы ѣзж алъ  и зъ  Москвы.

Въ февралѣ 1 6 9 7  года назначенъ былъ отъѣздъ 
великаго посольства изъ  Москвы, когда было до- 
несено о заговорѣ  на жизнь государя.

Чѣмъ яснѣе обозначались стремленія Петра, 
тѣмъ сильнѣе становился ропотъ в ъ  толпѣ, и роп- 
тали  не одни тѣ  люди, которые уперлись противъ 
естественнаго пеобходимаго движенія Россіи на но- 
вый п у ть , — роптали люди, которые признавали не- 
состоятельность старины, необходимость п р е образо- 
ван ій , но которые не могли понять, что преобра- 
зован ія должны соверш аться именно тѣм ъ путемъ, 
по которому ш елъ молодой царь. Имъ бы хотѣлось, 
чтобъ П етръ  вдругъ явился на п р е столѣ Русскомъ 
новымъ Соломономъ во всей премудрости и славѣ; 
чтобъ вдругъ всѣ правители изъ  кормленщиковъ 
сдѣлались строжайшими и безкорыстнѣйшими блю- 
стителями правосудія; чтобъ вдругъ бѣдная страна 
заки пѣ ла млекомъ и медомъ. Эти люди хотѣли, счи- 
тали  возможнцмъ внезапное облегченіе и улучш е- 
ніе, видѣли, наоборотъ, требованіе страш наго на- 
пряж енія силъ, требованіе пожертвованій— и роп- 
тали , причемъ нѣкоторы я стороны новеденія моло- 
даго ц аря  давали онрапданіе ропоту. Оскорблялись, 
что ц а р ь  убѣ ж алъ  изъ  дворца, изъ Кремля, изъ  
М осквы, пренебрегаетъ обязанностями семейными,
проводитъ время въ  потѣхахъ, привязался къ ино- 
странцам ъ, не радитъ о дѣлахъ правительствен- 
ны хъ, и бояре ближніе дѣлаю тъ чтó хотятъ. Между 
родственнк а м и  царскими, съ материнской и ж е- 
ниной стороны, Н арышкиными и Лопухиными, 
в стал а распря; Левъ К ирилловичъ  Н ары ш кинъ оси- 
л и л ъ  Лопухиныхъ, по всѣмъ вѣроятностям ъ, бла- 
годаря холодности П етра къ  ж енѣ; самый в идный 
изъ  Л опухиныхъ, бояринъ П етръ  Абрамовичъ, 
управлявш ій П риказомъ Б ольш аго Дворца, под- 
вергся страш ной опалѣ, и разнеслась вѣсть, что 
самъ царь п ы талъ  дядю жены своей. Милославскіе 
и другіе недовольны е, разумѣется, пользовались 
этимъ и съ злорадствомъ распространяли подобныя 
вѣсти, у казы вая , к а к ъ  мало выиграно отстране- 
ніемъ правительн ицы.

Н еизвѣстно, откуда взялся  и распространился 
слухъ, будго царь И ванъ  А лексѣевичъ извѣщ алъ 
всему народу: „Б р ат ъ  мой ж иветъ  не по церкви, 
ѣ здитъ  въ  Нѣмецкую слободу и знается съ Нѣм- 
ц ам и“ .  Н а кружечномъ дворѣ потѣ ш н ы й  хвастаетъ , 
что государь непрестанно бы ваетъ у нихъ въ сло- 
бодѣ; бывшій тутъ  иконникъ отвѣ чаетъ: „Не честь 
онъ, государь, дѣ лаетъ , безчестье себѣ“ .

Въ концѣ 1 6 9 6  или началѣ  1 6 9 7  г о д а , монахъ 
А враам ій, бывшій прежде келаремъ въ  Троицкомъ 
Сергіевѣ, а потомъ строителемъ въ московскомъ 
Андреевскомъ монастырѣ, подалъ царю тетради, 
въ которы хъ указы валось, чтó имеино въ  поведе-

ніи П етра соблазняетъ народь: „Въ народѣ ту - 
ж атъ  многіе и болѣзную тъ о томъ, на кого было- 
надѣялися и ж дали, к ак ъ  великій государь воз- 
муж аетъ и сочетается законнымъ бракомъ, тогда, 
о с т а в я  младыхъ лѣтъ  дѣла, все исправитъ на луч- 
шее; но, возмуж авъ и ж енясь, уклонился въ  по- 
тѣхи, оставя лучшее, началъ  творити всѣмъ пе- 
чальное и плачевное“ . Авраамія пытали, чтобъ 
сказалъ  подлинио про людей, которые к ъ ,  нему 
прихаж ивали. Монахъ показалъ , что друзья емуи 
хлѣбоядцы давные—Владимірскаго Суднаго Приказа 
подъячій  Н икиф оръ  Креневъ, Преображенской при- 
казной избы подъячій И гнатій Бубновъ, Троиц- 
каго монастыря стряпчій Кузьма Рудпевъ, да села 
П окровскаго крестьяие И ваш ка да Ромашка По- 
сошковы, и тѣ  всѣ, бы вая у него въ Андреевскомъ 
монастырѣ, так ія  слова, что въ  тетрадяхъ  напи- 
сано, говаривали. Авраамій прибавилъ, что, когда 
онъ былъ въ  келаряхъ  у Троицы, пр іѣзж алъ  туда 
молиться бояринъ Матвѣй Богдановичъ Милослав- 
скій и говорилъ: „П етръ Лопухинъ былъ чело- 
вѣ к ъ  добрый и много прибыли въ П риказѣ учинилъ, 
а запы танъ  онъ напрасно по наносу Л ьва Кирил- 
ловича Н ары ш кина“ .

Взяли Н икиф ора Кренева; онъ сказалъ , что слы - 
ш алъ написанное въ  тетрадяхъ , будучи на потѣ- 
хахъ , отъ разны хъ чиновъ людей, к акъ  были по- 
тѣхн подъ Семеновскимъ и подъ Кожуховымъ; про 
судей, что безъ мзды дѣлъ не дѣлаю тъ, с. о стар- 
цемъ Аврааміемъ говаривали отъ  себя и слыша о тъ 
народа. Креневъ признался, что говорилъ: если-бъ 
посажены были судьи и дано-бъ имъ было жало- 
ванье, чѣмъ имъ сытымъ быть, а  мзды не брать, 
и то-бъ было добро; а такихъ  словъ не говорилъ, 
что, покинувъ всякое правленіе, царь приказалъ  
государство править похотникамъ мздоимцамъ, не 
имущимъ страха Бож іи, и будто государь про тѣхъ  
судей, что они почести берутъ и д л я  того въ  П ри- 
казы  посажены, чтоб ъ  и м ъ  покормить с я , — самъ вѣ- 
даетъ; а про дьяковъ и подъячихъ, что ихъ много 
предъп р е жнимъ, говаривали.

Рудневъ показалъ, что говорилн: государь не 
изволилъ ж ить въ  своихъ государскихъ черто- 
гахъ  на Москвѣ, и мнится имъ, что отъ того на 
Москвѣ небытія у него въ законномъ супруж ествѣ 
чадородіе престало быть, и о томъ въ народѣ вельмп 
ту ж атъ .

Бубновъ показалъ , что говорили о потѣхахъ не- 
потребныхъ подъ Семеновскимъ и подъ Кожухо- 
вымъ для того, что многіе были биты, а иные и 
ограблены, да въ  тѣ х ъ  же потѣхахъ  князь И ванъ 
Д олгоруковъ застрѣленъ, и тѣ  потѣхи людямъ не 
въ  радость; а  слова смѣхотворныя и ш утки и дѣла 
Богу неугодныя, о которыхъ говорится въ  тетра- 
дяхъ, это то, что чипилось пророчествомъ Василья 
Соковнина и въ  комедіяхъ въ  Измайловѣ. Гово- 
рили про дьяковъ и подъячихъ, что ихъ  умножи- 
лось, и дьячества добиваются и подъяческой справы 
докупаются куплею, и что свящ енники и черно- 
слободцы дѣтей своихъ въ  П риказы саж аю тъ въ



подъячіе. Говорили й про упрямство великаго го- 
сударя, что не изволитъ никого слуш ать, и п ро 
нововзысканныхъ и непородныхъ людей, и что 
великій государь въ  Преображенскомъ у розыск- 
ныхъ дѣлъ самъ пы таетъ  и казнитъ .

Не нравились и морскіе ѣзды. Авраамій считалъ 
непригожимъ, что въ  тріумфальномъ входѣ в ъ  Мо- 
скву , послѣ в ят ія  Азова, царь ш елъ пѣшкомъ, а 
Ш еинъ и Лефортъ ѣхали.

Села Покровскаго оброчный крестьянинъ Иванъ 
П осошковъ ск азал ъ , что Авраамій знакомдемъ ему 
учинился третій  годъ; призвалъ  онъ его, И ваш ку, 
к ъ  себѣ для дѣла денежнаго стану , который дѣ- 
лалъ  на образецъ  въ подносъ к ъ  великому госу- 
дарю; а онъ, И ваш ка, никакихъ  словъ, что въ  
тетрадяхъ  написано, не говаривалъ. Авраамій объ- 
явилъ , что Посошковъ дѣйствительно ничего не 
говорилъ.

Бубновъ, Креневъ и Рудневъ биты кнутомъ и 
сосланы въ  Азовъ, чтобъ быть имъ тамъ подъя- 
чими. Авраамій сосланъ въ  Г олутвинъ мона- 
стырь 1) .

Монахъ Авраамій рѣш ился сдѣлать себя органомъ 
народнаго мнѣнія, народнаго неудовольствія и 
прямо сказать царю правду, обличить его поведе- 
ніе. Но были люди, которые, вслѣдствіе личныхъ 
нобуж деній, старались отдѣлаться о т ъ  П етра, и от- 
дѣлаться чужими руками. Мы видѣли, что въ 
1 6 8 2  году въ числѣ самыхъ ревностныхъ привер- 
ж енцевъ Софіи былъ обрусѣвшій иноземецъ, стрѣ- 
лецкій  полковникъ И ванъ Ц ы клеръ , человѣкъ съ 
самымъ сильнымъ, безпокойиымъ честолюбіемъ. Онъ 
ошибся въ  своихъ разсчетахъ: на первомъ планѣ 
послѣ торж ества Софіи сталъ  Голицынъ да Ш а- 
кловиты й, а о Ц ы клерѣ не слы хать. Вотъ по- 
чему, когда въ  1 6 8 9  году разгорѣлась борьба ме- 
ж ду сестрою и братомъ и было ясно, на чьей сто- 
ронѣ останется побѣда, Ц ы клеръ  одинъ изъ пер-

1) Архпві. Мин. Юстпціи, дѣда секретныя Преобр. 
Приказа 169 7  г . Тамъ ж е № 3 3 5 , 9 2 5 . 0  Петрѣ Лопу- 
хивѣ встрѣчается подобиое навѣстіе не одинъ разъ, напр. 
розыскъ и пытка за слова про Петра: «Онъ сынъ ерети- 
ческій, отъ антихриста зачался, извелъ у  насъ боярина 
князя Вас. Вас. Голидына да Леонтія Ром. Неплюева, а 
теперь изводитъ дядю своего роднаго боярина Петра 
Абрам. Лопухина, котораго сакъ пыталъ, поливалъ двой- 
нымъ виномъ и заж егъ». (Столбцы Приказнаго стола 
№  3 3 7 4 ) . За что Петръ разсердился на Лопухина, объ 
этомъ сохранилось извѣстіе у  Голикова (Дополн. ХѴII, 
стр. 4 7 ):  Крестьяне Лопухипа нападали на крестьянъ  
Архангельскаго собора, и Лопухипъ далъ письменное по- 
ведѣніе своему управителю бить соборныхъ крестьянъ до 
смерти. Повелѣніе было исполнено, и 1 0  человѣкъ было 
убито. Когда Петръ возвратился изъ-за границы, то 
архангельскіе священники, ож идая, что дарь п р и детъ  
поклониться отдовскому гробу, положили на него просьбу, 
и когда Петръ спросилъ, что за бумага на гробѣ, — про- 
тодопъ отвѣчалъ: «Отецъ твой проситъ тебя защитить 
соборную церковь, — бояринъ Лопухинъ убиваетъ до смерти 
ея крестьянъ, а суда на него нѣ тъ ». Когда Петръ вы- 
шелъ изъ собора, то къ даперти были п о д везены и тру- 
пы 10  убиты хъ. Это зрѣлище страшно раздражаетъ Петра, 
онъ идетъ въ Конотантицовскій застѣнокъ и велитъ дри- 
авать туда Лопухипа.

выхъ перешелъ на сторону П етра. Но и т у т ъ  ошибся 
въ  разсчетѣ: Петръ  не сближ ался съ людьми, ко- 
торы е принимали участіе в ъ соб ы тіяхъ  1 6 8 2  года; 
молодой царь со всѣми обращ ался просто, ѣ з- 
дилъ въ гости, но постоянно объ ѣ зж ал ъ  домъ 
Ц ы клера; мало того: въ  описываемое время Цы- 
клера назначили строителемъ новой крѣпости —  
Т агаирога, а  эти назначенія въ  отдаленныя мѣста 
считались тогда почетною ссылкою. Ц ы клеръ  былъ 
въ  ярости и отчаян іи , которы я наномиили ему 
1 6 8 2  годъ и кровавы я стрѣлецкія  копья; нельзя 
ли сдѣлать того же и теперь; а если нельзя уго- 
ворить стрѣльцовъ , то можно будетъ поднять ка- 
заковъ  и зъ  Т аганрога. Стремленія кормоваго ино- 
земца Ц ы клера раздѣляли  двое родовитыхъ рус- 
скпхъ вельможъ: Алексѣй Соковнинъ и Ѳедоръ Пуш- 
кинъ. Соковнинъ былъ извѣстны й старовѣръ, 
родной братъ  знаменитыхъ въ царствованіе Але- 
к сѣ я  Михайловича расколы іицъ, Ѳедоры Морозовой 
и княгиии Авдотьи Урусовой. П онятно, к ак ъ  тяж ело 
было ему видѣть петровскія новш ества, посылку 
дѣтей своихъ въ еретическія стр ан ы , поѣздку туда 
самого государя; а ту тъ  еще и бѣда ближайш ая: 
св а тъ его , бояринъ М атвѣй П у ш к и н ъ . назначенны й 
воеводою въ  Азовъ, возбудилъ противъ себя гнѣвъ 
государя в с е  з а  то ж е  сопротивленіе посылкѣ дѣтей 
свомхъ за  границу. И  вотъ тестю  съ  зятемъ при- 
ходитъ на мысль, к ак ъ  бы хорошо было отдѣлаться 
отъ П етра чужими руками; они знаю тъ, к а к ъ  не- 
доволенъ Ц ы клеръ , и подбиваютъ его к ъ  престу- 
пленію; Соковнинъ даже манитъ честолюбца, указы - 
ваетъ  ему на возможность стать самому царемъ по 
смерти Петра. Ц ы клеръ  п о д биваетъ стрѣльцовъ, 
но тѣ  спѣш атъ съ доносомъ.

2 3  ф евраля 1 6 8 7  года бояринъ Л евъ Кирил- 
ловичъ Н ары ш кинъ прислалъ въ  Преображенское 
стременнаго полка Конищева пятидесятника Ла- 
ріона Елизарьева, который извѣстилъ  о разговорѣ 
своемъ съ  Цыклеромъ: Цыклеръ: Сшщио л и  у  васъ 
въ  полкахъ? Елизаръевъ: Смирно. Цыклеръ:  Нынѣ 
великій государь идетъ за  море, и к ак ъ  надъ нимъ 
что сдѣлается , кто у насъ государь будетъ? Ели- 
заръевъ:  У н а съ ес ть  государь царевичъ. Цыклеръ: 
Въ то время кого Богъ  изберетъ, а тщ ится н го- 
судары ня, что въ  Дѣвичьемъ монастырѣ. — Ели- 
зарьевъ  сослался на другого пятидесятника своего 
иолка, Григорія Силина, который показалъ: „Цык- 
леръ сказалъ  ему про государя, что можно его 
изрѣ зать ножей въ пять; извѣстно государю, при- 
бавилъ Ц ы клеръ , что у него, И вана, ж ена и дочь 
хороши, и хотѣлъ  государь к ъ  нему быть и надъ 
женою его и надъ дочерью учинить блудное дѣло, 
и въ  то число онъ, И ваиъ , надъ нимъ государемъ 
знаетъ  что сдѣлать" .

Ц ы клеръ  въ разспросѣ и на очной ставкѣ  заперся; 
на пы ткѣ  указал ъ  на Соковнина: „Б ы лъ я  въ домѣ 
у  Алешки Соковнина для лошадиной покуп ки , и онъ, 
А леш ка, меня спраш ивалъ, —  каково стрѣльцамъ. 
Я  ск азал ъ , ч т о  у  нихъ не слы хать ничего. Алешка 
к ъ  моимъ словамъ молвилъ: „Гдѣ опи б.... дѣтк



передѣвались? — знать сп ятъ ; гдѣ онй пропали? 
М о ж і і о  им ъгосударя убить, потомучто ѣ зд и т ъ  онъ 
одинъ, и на пож арѣ  бы ваетъ  мадолюдствомъ и 
около посольскаго двора ѣздитъ  одиночествомъ. 
Ч то они спятъ , по се число ничего не учинятъ? " Я 
сказалъ : въ  нихъ малолюдство, и чаю, что опасаются 
потѣш ныхъ. А леш ка отвѣчалъ: „Ч аю  в ъ  стрѣльцахъ  
разсужденіе о цареви ч ѣ — для того они того учи- 
нить и не х о тя т ъ “ . Я сказалъ: и я  въ нихъ тож ъ 
разсуж деніе чаю; самъ ты  объ себѣ разсуди, что и 
тебѣ самому каково , сказы ваеш ь, тошно, что съ 
дѣтьми своими разлучаеш ься. И Алешка сказалъ: 
„Не одинъ я  о томъ сокруш аюсь" . Послѣ того въ  два 
мои пріѣзда Алешка говорилъ мнѣ п р о  государево 
убійство и про стрѣльцовъ: вѣдь они даромъ но- 
гибаю тъи впредь и м ъ  погибнуть ж е. Я ему, Алешкѣ, 
говорилъ: если то учинится, кому быть на царствѣ? 
Алешка сказалъ : „Ш еинъ у насъ безроденъ, одинъ 
у него сынъ и человѣкъ  онъ добрый“ . Я ему сказалъ: 
счастье Борису П етровичу Ш ереметеву, стрѣльцы  
его  лю бятъ ; и  А леш ка говорилъ: „Ч аю , они, стрѣльцы , 
возьмутъ попрежнему царевну, а  царевна возьметъ 
царевича, и к ак ъ  она войдетъ, и она возьметъ 
к н я зя  Василья Голицына, а князь  Василій но-
прежнему стан етъ  орать“ . И я  ему говорилъ: въ 
нихъ, стрѣ льцахъ , я  того не чаю, что возьмутъ ц а- 
ревну. А лешка мнѣ молвилъ: „Если то учинится надъ 
государем ъ , мы и тебя на царство выберемъ“ . Я ему 
говорилъ: пеняеш ь ты  на стрѣльцовъ, а  сам ътого  
д ѣ л ать  не хочешь, чтобъ впредь роду твоему въ 
порокѣ не быть. И А лексѣй сказалъ : „Н амъ въ  по- 
рокѣ никому быть не хочется, а стрѣльцам ъ сдѣлать 
можно, даромъ они пропадаю тъ ж е. К нязь П етръ 
Голицынъ человѣкъ пры ткій  и шибкій, мы чаяли 
отъ  него, что то все учинитъ  надъ государемъ. 
К н язь Борисъ Алексѣевичъ самъ п ьян ъ  и государя 
пить научи лъ ".

Соковнину было 1 0  ударовъ , — повинился и  ого- 
ворилъ зятя  своего Федора П уш кина: „П ослѣ 
Ц ы клерова пр іѣзда п р іѣзж алъ  ко мнѣ зя ть  мой 
Ѳедька П уш кинъ и говорилъ про государя: П огу- 
билъ онъ насъ всѣхъ, можно его за  то убить, да 
для того, что на отца его государевъ гн ѣвъ , что 
за море ихъ п осы лал ъ “ . Соковнинъ показалъ  такж е, 
что с ы н ъ  его, Василій, говорилъ ему: „П осылаю тъ 
насъ за  море у ч и ться невѣдому чему“ .  П осл ѣ  пяти 
ударовъ  П уш кинъ повинился и п р и бавилъ: „Н а- 
канунѣ  Рож дества Х ристова былъ я  у А лексѣя 
С оковнинавъдом ѣ, и  А лексѣймнѣ говорилъ: „Хочетъ 
государь на С вяткахъ  отца моего Ѳедькина ругать 
и убить до смерти и домъ наш ъ разорить; и я ему 
говорилъ: если т а к ъ  надъ  отцомъ моимъ учинится, 
и я  государя съѣхався убью" .

Ц ы клеръ  оговорилъ пятидесятника Конищева 
полка В асилья Филиппова: „Б ы л ъ  у меня Васька 
Филипповъ, и я  его спраш ивалъ: пр іѣхали  нынѣ 
казаки , а тебѣ они знакомцы, что они благодарны 
ли милости государевой? и онъ , В аська , говорилъ, 
что ему въ  к а за к ах ъ  знакомцы есть, и говорилъ 
съ казаком ъ, Демкою зовутъ , а  говорилъ казак ъ ,

что о н и  н е  благодарны , — за ч т о  имъ благодарнымъ 
быть? Я  говорилъ Васькѣ: дано имъ нынѣ 1 , 0 0 0  
золоты хъ; и В аська говорилъ: то они ни во что 
став ятъ  для того, что имъ на войско дѣлить не- 
чего. И я  сп росилъ: чего у нихъ чаешь? и онъ, 
В аська, сказалъ : „К азак ъ  Демка говорилъему: дай 
намь сроку, поворотимся мы, к ак ъ  государь пой- 
детъ, и учинимъ посвоему, полно что и п р е ж ъ  
сего вы намъ мѣш али, к ак ъ  Стенька былъ Разинъ, 
а  нынѣ мѣш ать некому“ ; и я  говорилъ В аськѣ: бу- 
детъ оттого разоренье великое, и крестьяне на- 
ши и люди всѣ пристанутъ  къ  нимъ. В аська же 
Филипновъ говорилъ мнѣ, что казаковъ  прелы цаетъ 
Т урецкій султан ъ , чаю и письмо при сл ал ъ “ . Ц ы - 
клеръ  признался, что говорилъ Филиппову: какъ  
государь поѣдетъ съ посольскаго двора, и въ то 
время можно вамъ его подстеречь и убить. И ве- 
лѣ лъ  ему о томъ убійствѣ и стрѣльцам ъ говорить. 
Ц ы клеръ  объявилъ: „Н аучалъ  я  государя убить 
за  то, что назы валъ  онъ меня бунтовщикомъ и со- 
бесѣдникомъ И вана М илославскаго, и что меня онъ 
никогда въ  домѣ не посѣ тилъ "; признался, что 
говорилъ: „К ак ъ  буду на Дону у городоваго дѣла 
Т аганрога, то, оставя т у  службу, съ  Донскими ка- 
заками пойду къ Москвѣ для ея разоренія, и буду 
дѣ лать то ж е, что и Стенька Р азин ъ “ .

Филипповъ объявилъ, что говорилъ съ казакомъ 
Петромъ Лукьяновымъ, а не съ Демкою, и Л укья- 
новъ ему говорилъ: „Дано 1 , 0 0 0  золотыхъ, — чего то 
на войско дѣлить? служ и да не туж и, намъ и по 
копѣйкѣ не достанется; к ак ъ  вы, стрѣльцы , пой- 
дете съ Москвы на службу, и въ  то число наши 
казаки  заш евелятся и учинятъ  посвоему". И Ц ы- 
клеръ  к ъ  этому разсказу  примолвилъ: к а к ъ о н и , ка- 
заки , заш евелятся , — и онъ, И ванъ, съ ними пойдетъ 
вмѣстѣ, зоветъ же его государь бунтовщикомъ. 
Потомъ к аза к ъ  говорилъ: „К азаки  отпиш утъ Т у- 
рецкому султану  о помощи для московскаго р аз- 
о р ен ья , и о н ъ  к ъ  нимъ приш летъ въ помощь Кубан- 
цевъ, так ъ  они великое разореиье у чи н ятъ “ . Ц ы - 
клеръ , по показанію  Филиинова, говорилъ: „Въ 
государствѣ нынѣ многое нестроеніе для того, что 
государь ѣдетъ  за  море и посы лаетъ посломъ Ле- 
форта, в въ  ту  посылку тощ итъ казну  многую, и 
иное многое нестроеніе есть, можно вамъ за  то 
постоять“ . Филипповъ оговаривалъ стрѣльца Ти- 
мошку Скорияка, которому при немъ Ѳедоръ Пуш - 
кинъ  говорилъ про государя, что ж иветъ  небре- 
женіемъ, не христіански и казн у  тощ итъ. 

К а зак ъ  П етруш ка Л укьяновъ сначала запирался, 
не подѣйствовали 2 5  ударовъ; нотомъ признался, 
что говорилъ спьяна, а  мысли на московское раз- 
оренье у нихъ никакой не было; а  если милости 
государевой к ъ  нимъ не будетъ, развѣ имъ воро- 
вать , а  про тотъ  бунтъ слыш алъ онъ верхнихъ го- 
родковъ отъ  голы хъ казаковъ . Потомъ сказал ъ , 
что верхнія станицы  смѣшались отъ казаковъ  
Т руш ки да Илюшки И ванова бурлака: а говорили 
ему тѣ  слова на кабакѣ , въ  то время к ак ъ  онъ 
государя провож алъ, говорили ему Т руш ка п



Илюшка: „Чаю и наш а голутьба заворуеть для того, 
что жалованье даютъ имъ малое". И к ъ  москов- 
скому разоренью онъ, Петруш ка, съ Ваською Фи- 
липповымь говорилъ: „К ак ъ б ы  в ы с ъ  конца, а мы 
съ другого“ ; а  бунта учинить не хотѣлъ и ни съ  
кѣмъ не умыш лялъ, а  говорили они тѣ  слова въ  
пьянствѣ.

Оговоренъ былъ такж е пятидесятиикъ  Рожинъ, 
которому Ц ы клеръ  говорилъ: „Службы вашей 
много, можно вамъ себя и поберечь, а то корень 
ваш ъ не помянется“ . Совѣтовалъ бить челомъ 
боярамъ и своей братьи на государя и убитьего.

Передъ казнью  Ц ы клеръ  сказалъ: „ Въ 1 6 8 2  году, 
послѣ побіенія бояръ и близкнихъ людей стрѣль- 
дами, призы вала его царевна и говорила ему, 
чтобъ онъ стрѣльцамъ говорилъ, чтобъ они отъ 
смущенія у нялись, и по тѣмъ ея  словамъ онъ 
стрѣльцамъ говарнвалъ. А передъ К ры мскимъпер- 
вымъ походомъ даревна его призы вала и говари- 
вала почасту, чтобъ онь съ  Ѳедькою Ш аклови- 
тымъ надъ государемъ учипилъ убійство. Д а и 
въ  Хорошовѣ, въ  нижнихъ хоромахъ, призвавъ 
его къ  хоромамъ, царевна въ  окно говорила ему 
про то ж ъ, чтобъ съ Ш акловитымъ надъ государемъ 
убійство учиіш лъ, а  онъ въ  томъ ей отказалъ , 
что тоѴо дѣлать не будетъ, и говорилъ ей, царевнѣ: 
если государя не будетъ, и за тобою ходить ни- 
кто не станетъ, можно тебѣ его, государя, любить; 
и даревна ему сказала: „Я бы его и любила, да 
мать не допуститъ“ :  и онъ, И ванъ , ей говорилъ: 
нать рада, хотя б ы  и Т атаринъ  е г о , государя, лю- 
билъ И за то она на него гнѣвалась: „знать, ты  пе- 
редался на другую сторону“ . И въ то время у ней 
въ  хоромахъ была княгиня Анна Добановна. И за 
то его, И вана, даревна послала въ Кры мскій по- 
ходъ; а  к акъ  онъ изъ Крьш скаго похода приш елъ, 
и она ему о томъ ж е говаривала и сулила Дми- 
тровскую  деревшо И вана М илославскаго, Кузне- 
цово, которая была за Мелетійскимъ (Имеретій- 
скимъ) царевичемъ, и онъ ей так ж е отказалъ , и 
за  то она его въ  другой Крымскій походъ послала; 
а  пришелъ и з ъ  Крымскаго похода, — о то м ъ  она ему 
не говорила. А И ван ь М илославскій к ъ  нему, 
И вану, былъ добръ и ж енатъ  онъ былъ у него 
И вана“ 1).

Ц ы клеръ  напомнилъ о своемъ собесѣдничествѣ 
съ  И ваном ъ Милославскимъ, разсказалъ , к ак ъ  под-  
учала его Софія на убійство; у П етра отуманилась 
голова; ему захотѣлось достать И вана Милослан- 
скаго, хотя мертваго; ему захотѣлось угостить се- 
стру, дочь М илославской. . .

Великій государь указалъ: Соковнина, Ц ы клера, 
Пуш кина, стрѣльцовъ Филиппова и Рожина, к азак а  
Л укьянова казнить смертію. И на Красной пло- 
щади начали строить столбъ каменный. И марта 
въ  4 -й  день тотъ  столбъ каменный додѣланъ, и 
на томъ столбу пя т ь  ро ж н о в ъ  ж елѣзны хъ вдѣланы

въ камень. И того числа казнены  въ Преображен- 
скомъ вѣдомые воры и измЬнники, и въ то время, 
в ъ  казни, и зь  могилы вы копанъ мергвый боярииъ 
И ванъ  Мих. М илославскій и п р и везень въ Преобра- 
женское на свиньяхъ и гробь его посгавленъ  былъ 
у  плахъ измѣничьихъ, и как ъ  головы имъ сѣкли, 
и кровь точила въ  гробъ на него, И вана Милослав- 
скаго. Головы измѣнничьи были воткнуты  на 
рожны столба, который былъ построенъ на К рас- 
ной пл о щади.

Ч ерезъ пять дней, 10 -го  марта, великое посоль- 
ство выѣхало и зъ  Москвы. П ервыя в печатлѣнія по 
вы ѣздѣ за  Ш ведскій Лифляндскій рубеж ъ были 
неблагоп ріятны. Ѣ хали  медленно не столько отъ 
распутицы , сколько отъ  недостатка подводъ и кор- 
мовъ, потому что въ  странѣ бы лъ голодъ. В ъ  Ригѣ 
посольству сдѣлапа была почетная встрѣча, но 
губернаторъ Д альбергъ счелъ своею обязанностію 
не наруш ать строгаго инкогнито ц аря , так ъ  какъ  
Русскіе увѣряли , что в ѣ с ть о царскомъ путеше- 
ствіи есть дѣтское разглаш еніе, что царь ѣдетъ 
въ Воронежъ для корабельнаго строенія. Съ дру- 
гой стороны ж еланіе П етра осмотрѣть рижскія 
укрѣп лепія  не могло не возбудить подозрительно- 
сти губернатора. О тецъ этого самаго царя  стоялъ 
съ войскомъ п о д ъ  Ригою, а сынъ безъ устали 
строитъ корабли и, вмѣсто того, чтобъ ср аж аться 
съ Турками, предпринім аетъ  таинственпое путе- 
шествіе на Западъ! Н о легко понять, к ак ъ  эта но- 
дозрительность и недопущеніе осмотрѣть городъ 
должны были р аздраж и ть Петра при его нетерпѣ- 
ливости все сейчасъ осмотрѣть, при его непри- 
вычкѣ къ  бездѣйствію , при его непривычкѣ 
встрѣчать преп ятств ія  с в о и м ъ ; келаніям ъ. Вра- 
ждебное чувство глубоко залегло въ  его сердце. 
Тремя днями п р ежде посольства онъ переправился 
въ  лодкѣ черезъ Двину в ъ  Курляндію . Въ какомъ 
онъ былъ расположеиіи духа п ри отъѣздѣ , всего 
лучше видно изъ  его письма къ  Виніусу отъ 8-го 
апрѣля: „Сегодня поѣхали отсель въ  Митаву. 
Здѣсь мы рабскимъ обычаемъ ж или и сыты были 
только зрѣніемъ. Торговые люди здѣсь ходятъ въ 
мантеляхъ и каж ется , что зѣло правдивые, а съ
ямщиками нашими за  копѣйку лаются и к л я -
нутся, а продаю ть второе“ . Н есмотря однако на 
то, что сы тъ  былъ только зрѣніемъ, Петръ  кой- 
что успѣлъ смекнуть, и пишетъ къ  Виніусу: „Мы 
ѣхали черезъ городъ и замокъ, гдѣ солдаты стояли 
на 5 мѣстахъ, которые были меныне 1 , 0 0 0  чело- 
вѣ к ъ , а сказы ваю тъ, что всѣ были. Городъ укрѣ- 
плен ь гораздо, только не додѣланъ. Зѣло здѣсь 
боятся , и въ  городъ и въ иныя мѣста и съ карау- 
ломъ не пускаю тъ, и мало п р іятн ы “ . Вслѣдствіе 
этой малой пріятности, Рига осталась въ  памяти 
П етра к ак ъ  „проклятое“ мѣсто.

За Двиною въ Курляндіи другой пріемъ: съ гер- 
цогами Курляндскими у Р усскихъ  царей были все- 
гда дружественныя сношенія. И зъ  Митавы П етрь 
поѣхалъ в ъ  Л ибаву, гдѣ въ  первый разъ  увидался 
съ  Валтійскимъ моремъ. И зъЛ ибавы  П етръодинъ,

1) Дѣла секрет. Преобр. Приказа. Дѣло Цыклера до 
сихъ поръ вполнѣ было н еизвѣсттно.



безъ великихъ пословъ, отправился моремъ въ П рус- 
с ію , и бы лъ отлично п ри н ягъ  въ  Кенигсбергѣ кур- 
фюрстомъ Бранденбургскимъ, Фридрихомъ III . Въ 
ожиданіи великихъ пословъ, ѣ х а в ш ихъ сухимъ п у - 
темъ, П етръ не тер ял ъ  времени, и сталъ  учиться 
артпллеріи; учитель, подполковиикъ фонъ-Ш терн 
фельдъ, далъ  благопомянутому господішу П етру 
Михайлову свидѣтельство, что и онъ въ непро- 
должительное время, к ъ  общему изумленію, так іе  
оказал ъ  успѣхи и та к ія  нріобрѣлъ свѣдѣнія, 
что вездѣ за  исправнаго, осторож наго, благоискус- 
наго, мужественпаго и безстрашнаго огнестрѣль- 
наго м астера и художника признаваемъ и почи- 
таем ъ бы ть мож етъ“ 1) . П ріѣхали великіе послы 
и были приняты  великолѣппо. Курфю рстъ хотѣлъ 
воспользоваться случаемъ и заклю чить съ  Россіею 
оборонительный союзъ; но П етръ отклоиилъ пред- 
ложеніе, боясь перемѣнить сущ ествующія отноше- 
н ія  Россіи къ  европейскимъ держ авамъ до оконча- 
нія Турецкой войны. Вы лъ заклю ченъ съ  Бранден- 
бургомъ не союзный, но дружественный договоръ, 
въ  которомъ было постановлено о свободной тор- 
говлѣ съ  обѣихъ сторонъ, о неприниманіи бунтов- 
щ иковъ и непріятелей, о позволеніи, со стороны 
курфю рста, ѣ здить  чрезъ его земли Русскимъ лю- 
дямъ для н аукъ  въ Германію.

П етръ  заж ился въ  Пруссіи долѣе, чѣмъ сколько 
было ему нуж но, заж ился но польскимъ дѣламъ. 
Мы упоминали о междуцарствіи въ  Польшѣ по 
смерти Я н а Собѣскаго. К а ндидатовъ на престолъ 
было много: сынъ покойнаго короля Яна, Іаковъ  
Собѣскій, пф альцграф ъ К арлъ , герцогъ Л отаринг- 
скій Леопольдъ, маркграф ъ Баденскій Людовикъ, 
внукъ  п а п ы  О дескальки, Ф ранцузскій принцъК он- 
ти , курфю рстъ Саксонскій Ф ридрихъ-А вгустъ и нѣ- 
сколько Пястовъ , т .  -е. польскихъ вельможъ; на- 
послѣдокъ виднѣе всѣхъ явились два кандидата—  
К о н ти и  Августъ. Отношенія Россіи к ъ этом у  избра- 
нію были просты: кто бы ни бы лъ на П ольскомъ 
престолѣ— все равно, лишь бы до заклю ченія обща- 
го мира съ  Турками Польша не выходила изъ  свя- 
щ еннаю  союза четырехъ державъ; поэтому Россія 
должна бы ла противиться только одному канди- 
дату— принцу Конти, потому что Франція находи- 
лась въ  друж ественны хъ о тношеніяхъ к ъ  Т урц іи и  
враждебныхъ къ  А встріи. П ольша съ  королемъ 
Ф ранцузомъ легко могла подчиниться французской 
политикѣ, и дѣйствительно французскій послан- 
никъ  заяви лъ  польскимъ вельможамъ обѣщанія 
султан а заклю чить съ П ольш ею отдѣльный миръ 
и возвратить ей Каменецъ, если королемъ будетъ 
избранъ Ф ранцузскій принцъ 2). Т а к ъ  к ак ъ  э т о  за- 
явлен іе очень усиливало французскую  нартію, то 
П етръ изъ  Кенигсберга послалъ  панамъ раднымъ 
грамоту, что до сихъ поръ онъ не вмѣш ивался въ 
выборы, но теперь объявляетъ , что если француз- 
ск ая  ф а к ц і я  возьметъ верхъ, то не только союзъ

на общаго непріятеля, но и вѣчный миръ зѣло 
крѣпко будетъ поврежденъ: Французскій король, 
имѣя дружбу съ  Т урецкимъ султаномъ, во всемъ 
ему помогаетъ во вредъ союзнымъ христіанскимъ 
государямъ; какой же послѣтого будетъ христіан- 
скій союзъ, когда Ф ранцузъ сядетъ на престолъ 
П ольскій? Конти предлагаю тъ султанъ  Турецкій и 
х аа ъ  Крымскій: можетъ ли онъ воевать съ  Т ур- 
к а м и и  Татарами? „М ы“ , заклю чаль Петръ, „такого 
короля французской и турецкой стороны видѣть 
въ  Польшѣ не хотимъ; хотимъ, чтобъ вы выбрали 
изъ какого ни есть народа, только бы онь былъ 
въ  дружбѣ и союзѣ съ нами и цесаремъ Римскимъ 
противъ общихъ непріятелей Креста С вятаго".

17-го  іюня совершились выборы— дгойные: одна 
партія  провозгласила Конти, другая— курфю рста 
Саксонскаго. Члены п р о тивныхъ партій рубились 
саблями. Приверженцы А вгуста сильно опирались 
на царскую грамоту, для подкрѣпленія которой 
П етръ п р и слалъ еще другую того ж е содерж анія; 
саксонская партія  начала брать явный перевѣсъ. 
Виніусъ, увѣдомляя Петра объ избраніи А вгуста, 
писалъ ему: „Я  съ  тѣмъ новымъ королемъ вашу 
милость, господина моего, яко кавалера больше къ  
Нѣмецкому н ар о д у , н е ж е к ъ  н ѣ т у х о в о м у  (Ф ран- 
цузскому) склоннаго, отъ всего сердца поздра- 
вляю “ . Ц арь послалъ п оздравительную грамоту 
Августу и велѣлъ объявить панамъ радѣ, что для 
защ иты республики отъ  Конти и его п артіи при- 
двинуто къ Литовской границѣ русское войско подъ 
начальствомъ кн язя  Ромодановскаго. Августъ всту- 
иилъ въ Польшу съ саксонскимъ войскомъ и при- 
сягнулъ , что принялъ католическую  вѣру. Полу- 
чивъ царскую поздравительную  грамоту, онь объ- 
явилъ  русскому резиденту Н икитину, что даетъ 
честное слово быть с ъ  царемъ заодно проти въвра- 
говъ К реста Святаго, и что изъявленный ему Пе- 
тромъ а ф ф е к т ъ  никогда не изгладится изъ  его 
памяти. П осылая поклонъ царю, король поклонил- 
с я  гораздо н и зк о  3).

Между тѣм ъ, вслѣдствіе благопріятны хъ извѣ- 
стій изъ Польши, П етръ рѣш илс я оставить П рус- 
сію и ѣ хать далѣе на Западъ. К ъ  нему навстрѣчу 
спѣшили двѣ образованнѣйш ія женщины Германіи: 
курфю рстина Ганноверская Софія, и дочь ея. кур- 
фюрстина Бранденбургская Софія-Ш ар л о тта . Петръ 
выбрался за  границу, чтобъ посмотрѣть на дико- 
вины цивилизаціи, понаучиться многому; цивили- 
зованная Европа вы слала двухъ своихъ предста- 
вителы ш цъ со своей стороны посмотрѣть на П етра, 
на эту диковину, высылаемую нецивилизованною 
Восточною Европою. Курфюрстины записали впе- 
чатлѣ н ія , произведенныя на нихъ П етромъ, —  сви- 
дѣтельство драгоцѣнное для насъ потому, что обѣ 
женщ ины взглянули  на удивительное существо 
прямо и ясно. И хъ поразила двойственность его 
натуры: онѣ увидали необыкновеннаго человѣка, 
пораж авш аго своими блестящими способиостями,

3) К абинетъ, II, кни г а .  № 5 3 .

1) Кабине т ъ ,  I , книга № 3 6 .
2) П о. чьскія дѣла 169 7  года въ Московскомъ Архивѣ 
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и въ то же время своими недостатками, пока- 
зывавшими, изъ какого общества вышелъ онъ, 
какое воспитаніе получилъ. И х ъ  поразила э т а  двой- 
ственность, это противорѣчіе; но онѣ не постара- 
лись сгладить его, пе мудрствовали лукаво, оста- 
лись вѣрны своему впечатлѣнію и произнесли са- 
мый вѣрный приговоръ о Петрѣ: „Это человѣкъ 
очень юрошій и вмѣстѣ очень дурной“ .

Вудучи одиннадцатидѣтнимъ ребенкомъ, Петръ 
поражалъ своею необыкновенною красотою и жи- 
востію 1) . Современники находили, что онъ лицомъ 
былъ въ материнскую родню, и особенно былъ по- 
хожъ на дядю Ѳедора Кирилловича Нарыінкина 2). 
Красота и живость остались; но п р е ждевременное 
развитіе, страшныя потрясенія, неумѣренность въ 
трудахъ и потѣхахъ потрясли крѣпкую натуру 
Петра п оставили слѣды на прекрасномъ лицѣего: 
голова тряслась 3) и на лицѣ являлись конвуль- 
сивныя движенія 4). Выстрый и пронзительный 
взглядъ его производилъ непріятное впечатлѣніе 
на людей непривычныхъ 5). Новгородскій архіе- 
пископъ Ѳеодосій Яновскій разсказывалъ, что 
когда онъ представлялся обоимъ царямъ, Ивану и 
Петру, то къ  рукѣ перваго подошелъ безо всякаго 
страха, „а какъ пришелъ до руки царя Петра 
Алексѣевича, тогда таковъ на меня страхъ напалъ, 
что мало не упалъ и колѣни потряслися, и отъ 
того времени всегда разсуждалъ, что мнѣ отъ тоя 
руки и смерть будетъ“ 6).

Свиданіе Петра съ курфюстинами происходило 
въ герцогствѣ Цельскомъ, въ мѣетечкѣ Коппен- 
брюгге. Сначала царь не хотѣлъ идти къ нимъ и 
долго отговаривался, наконецъ пошелъ съ усло- 
віемъ, чтобъ не было никого постороннихъ. Онъ 
вошелъ какъ застѣнчивый ребенокъ, закрылъ лицо 
рукою и на всѣ любезности отвѣчалъ: „Не могу 
говорить“ , потомъ однако разговорился, особенно 
за ужиномъ, застѣнчивость пропала, и онъ позво- 
лилъ войти въ залу придворнымъ курфюрстинъ, 
поилъ мужчинъ виномъ изъ большихъ стакановъ, 
танцовалъ; веселье прошло далеко за полночь. 
Ц арь съ удовольствіемъ слушалъ и тальянскихъ 
пѣвицъ, но сказалъ при этомъ, что музыку не очень 
уважаетъ. На вопросъ старой курфюрстины, лю- 
битъ ли онъ охоту, — отвѣчалъ: „Отецъ мой былъ 
страстный охотникъ, но я не чувствую къ этой 
забавѣ никакой склонности, очень люблю корабле-

плаваніе и фейерверки". При этомъ онъ показалъ 
свои руки, ставшія жесткими отъ работы. Софія- 
Ш арлотта, описывая Петра, говоритъ: „Я пред- 
ставляла себѣ его гримасы хуже, чѣ м ъ  онѣ наса- 
момъ дѣлѣ, и удержаться отъ нѣкоторыхъ изъ 
нихъ не въ его власти. Видно такж е, что его не 
выучили ѣсть опрятно, но мнѣ понравились его 
естественность и  непринужденность “ . Курфюрстина- 
мать пишетъ: „Царь высокъ ростомъ, у него пре- 
красныя черты лица и благородная осанка; онъ 
обладаетъ большою живостію ума, отвѣты его 
быстры и вѣрны. Но при всѣхъ достоинствахъ, 
которыми одарила его природа, желательно было 
бы, чтобъ въ немъ было поменьше грубости. Это 
государь очень хорошій и вмѣстѣ очень дурной; 
въ  нравственномъ отношеніи онъполный предста- 
витель своей страны. Еслибъ онъ получилъ луч- 
шее воспитаніе, то изъ него вышелъ бы человѣкъ 
совершенный, потому что у него много достоинствъ 
и необыкновенный умъ“ 7).

И зъ Коппенбрюгге Петръ направился къ Рейну, 
оставилъ посольство, и съ десятью человѣкама 
снустился Рейномъ и каналами до Амстердама. 
Такъ какъ пѳсольство еіце не пріѣзжало, то въ 
ожиданіи его Петръ занялся посвоему: въ мѣ- 
стечкѣ Сардамъ, или Заандамъ, извѣстномъ по об- 
ширному кораблестроенію, на верфи Рогге, по- 
явился молодой, высокій, красивый плотникъ изъ 
Россіи, Петръ Михайловъ; ж илъ онъ въ каморкѣ 
у бѣднаго кузнеца, посѣщалъ семейства плотни- 
ковъ, которые находились въ Россіи, выдавалъ 
себя за ихъ товарища, простого плотника. Въ сво- 
бодное отъ работы время русскій плотпикъ ходилъ 
но фабрикамъ и заводамъ, — все ему нужно было 
видѣть, обо всемъузнать, какъ дѣлается: однажды 
на бумажной фабрикѣ не утерпѣлъ, взялъ у ра- 
ботника форму, зачсрпнулъ изъ чана массы— и 
выиіелъ отличный листъ; любимая забава его была 
катанье на яликѣ, который купилъ на другой же 
день по пріѣздѣ въ Сардамъ.

Своимъ поведеніемъ и видомъ, не идущими къ 
простому плотнику (хотя своею красною фризовою 
курткою и бѣлыми холстинными штанами онъ ни- 
сколько не отличался отъ обыкновеиныхъ работ- 
никовъ) Петръ сейчасъ же выдалъ себя; загово- 
рили, что это не просгой плотникъ, и вдругъ разно- 
сится слухъ, чтоэто самъцарь Московскій. Старый 
плотникъ зашелъ въ цирюлыио и прочелъ тамъ 
письмо, полученноеотъсы наизъРоссіи; въ письмѣ 
разсказывались чудеса: въ Голландію идетъ 
большое русское посольство и при немъ самъ царь, 
который вѣрно будетъ въ Сардамѣ; плотникъ на- 
писалъ и примѣты царя— и тутъ , какъ  нарочно, 
отворяется дверь и входятъ въ цирюльню русскіе 
плотники, у одного точь-въ-точь тѣ примѣты: и 
головою трясетъ, и рукою размахиваетъ и боро- 
давка на щекѣ. Цирюльникъ, разумѣется, не заме-

1) Аделунга— Баронъ Мейербергъ, отрывки изъ днев
ника путешественника Кемпфера.

2) Дѣло Преображен. Приказа о Левшутинй, см. ниж е.
3)  На это трясете головы одинъ саардамскiй плот- 

никъ указывалъ какъ на примѣту , по которой его сооте
чественники могли узнать въ русскомъ плотникѣ царя. 
S ch e ltem a —Anecdotes historiques sur Pierre le Grand.

4) Объ этихъ копвулъсивныхъ движешяхъ, какъ о 
гримасахъ, наговорили курфюрстинакъ, какъ увидишъ.

5) De la N euville, p. 188: Le czar Pierre est fort 
grand, d ’assez belle ta ille , a le visage beau, les  yeux  
assez grands, m ais égarés, qui font de la  peine à regar
der, sa tê te  branle continuellem ent, bien qu’il ne soit âgé 
que de v in g t ans.

6) Русскiй Архивъ, 1 8 6 4  г . ,  выпускъ второй

7) Erraan, Mémoires pour servir à l ’histoire de Sopliie- 
Charlotte, reine de P ru sse . — V am hagen von Ense— Leben 
der Königin von Preusen, Sophie-Charlotte.



лилъ разгласить объ удивительномъ явленіи. Скоро 
слухъ подтвердился: Петръ раздразнилъ уличныхъ 
мальчишекъ, которые попотчивали его пескомъ и 
камнями, — и бургомистръ издалъ объявленіе, чтобъ 
никто не смѣлъ оскорблять знатныхъ иностран- 
ц евъ, которые хотятъ быть неизвѣстныли. Напрасно 
послѣ того царь старался сохранить свое инко- 
гниго, отказался отъ почетныхъ приглашеній, отъ 
удобнаго помѣщенія, говоря: „Мы не знатные го- 
спода, а простые люди, намъ довольно и нашей ко- 
морки“ . Ж и лъ  въ коморкѣ, а купилъ буеръ за 
4 5 0  гульденовъ! Толпа преслѣдовала Петра, чтó 
приводило его въ ярость, сдерживать которую онъ 
не выучился въ Преображенскомъ съ потѣшными 
конюхами. Одпажды. проталкиваясь сквозь неотвяз- 
ную толпу, онъ былъ особенно раздраженъ глупою 
фигурою какого-то Марцена и далъ ему пощечину; 
„Марценъ пожалованъ въ рыцари“ ! закричала 
толпа, и прозваніе „ры царь“ осталось за Марце- 
номъ навсегда 1) .

Изъ Амстердама дали знать о приближеніи рус- 
скаго посольства, и Петръ поѣхалъ туда, проживъ 
въ Сардамѣ 8 дней. 16-го августа Лефортъ съ то- 
варищами торжественно въѣхалъ въ Амстердамъ. 
П ріемъ былъ великолѣпный; Петръ участвовалъ въ 
празднествахъ, которыя давали посольству Гене- 
ральные Штаты , зная о присутствіи самого царя. 
Въ Амстердамѣ знакомѣе всѣхъ другихъ именъ 
Петру было имя бургомистра Николая Витзена. 
Еще при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ Витзенъ былъ 
въ Россіи, проѣхалъ и до Каспійскаго моря, былъ 
извѣстенъ какъ  авторъ знаменитаго сочиненія: 
„Татарія восточная и ю жная“ , какъ издатель 
Избрандидесова путешествія въ Китай. Витзенъ 
сохранялъ постоянную связь съ Россіею; его изда- 
нія были посвящены царямъ, онъ исполнялъ пору- 
ченія Русскаго правительства по заказу судовъ въ 
Голландіи, находился въ перепискѣ съ Лефортомъ. 
Къ Витзену обратился Петръ съ просьбою доста- 
вить ему возможность заняться кораблестроеніемъ 
въ аметердамскихъ верфяхъ, и Витзенъ помѣстилъ 
его на верфи Остъ-Индской компаніи, гдѣ нарочно 
для него залож енъ былъ фрегатъ. Получивъ объ 
этомъ извѣстіе, Петръ ночью поѣхалъ въ Сардамъ, 
забралъ тамъ свои плотничьи инструменты и къ 
утру возвратился въ Амстердамъ, чтобъ немедленно 
же приняться за работу; волонтеры, пріѣхавшіе съ 
посольствомъ, были такж е размѣщены по работамъ. 
Петръ откликался только, когда ему кричали: 
„Плотникъ Петръ сардамскій" ! или „Мастеръ 
П етръ“ ! но когда обращались къ  нему съ словами: 
„Ваше величество“ или „Милостивый государь“ ! 
новорачивался спиною. Но не однимъ кораблестрое- 
ніемъ заиимался Петръ въ Голландіи: онъ ѣздилъ 
съ Витзеномъ и Лефортомъ въ Утрехтъ для свида- 
нія съ знаменитымъ штатгалтеромъ Голландскимъ 
и королемъ Англійскимъ, Вильгельмомъ Оранскимъ. 
Витзенъ долженъ былъ водить его всюду, все по-

1) S ch eltem a— Anecdotes e t. с,

казывать —  китовый флотъ, госпитали, воспита- 
тельные дома, фабрики, мастерскія; особенно по- 
нравилось ему въ анатомическомъ кабинетѣ про- 
фессора Рюйша; о н ъ  познакомился съ профессо- 
ромъ, слушалъ его лекціи, ходилъ съ нимъ въ 
госпиталь. Въ кабинетѣ Рюйша онъ такъ увлекся, 
что поцѣловалъ отлично приготовленный трупъ ре- 
бенка, который улыбался какъ  живой. Въ Лейденѣ, 
въ а натомическомъ театрѣ знаменитаго Воергава, 
замѣтивъ отвращеніе своихъ русскихъ спутииковъ 
къ трупамъ, заставилъ ихъ зубами разрывать му- 
скулы труна. Разумѣется, Петръ долженъ былъ 
наблюдать большую экономію во времени: такъ, во 
время поѣздки въ Лейденъ, на яхтѣ часа два за- 
нимался съ натуралистомъ Леувенгокомъ, который 
показывалъ ему свои лучшіе аппараты и микро- 
скопъ. Ненасытимая жадность все видѣть и знать 
приводила въ отчаяніе голландскихъ провожатыхъ; 
никакія отговорки не помогали; только и слыша- 
лось: „Это я долженъ видѣть“ ! и надобно было 
вести, несмотря ни на какія затрудненія. И ночью 
онъ ие давалъ имъ покоя: вдругъ экипажъ полу- 
читъ сильный толчекъ: — „Стой? что это такое“ ? 
надобно зажигать фонари и показывать. Геніаль- 
ный царь былъ полнымъ представителемъ народа, 
который такъ  долго голодалъ безъ научной пищи, 
и теперь вдругъ дорвался до нея. Корабельный 
плотникъ занимался и гравированіемъ: въ Амстер- 
дамѣ оставшаяся послѣ пего гравюра изображаетъ 
предметъ, соотвѣтствующій положенію Петра, его 
тогдашней главной думѣ: она п р едставляетъ тор- 
жество христіанской религіи надъ мусульманскою 
въ видѣ ангела, который съ Крестомъ и пальмою 
въ рукахъ попираетъ нолулуніе и турецкіе бун- 
чукиг). Предметът гравюры объясняется и письмомъ 
Петра къ паріарху Адріану въ Москву: „Мы 
въ Нидерландахъ, въ городѣ Амстердамѣ, благода- 
тію Б ожію и вашими молитвами, при добромъ со- 
стояніи живы и ,  послѣдуя Вожію слову, бывшему 
къ праотпу Адаму, трудимея, что чинимъ не отъ 
нужды, но добраго ради пріобрѣтенія морскаго 
пути, дабы, искусясь совершенно, могли, возвратясь, 
противъ враговъ имени Іисуса Христа побѣдите- 
лями, а христіанъ, тамо будущихъ, свободителями, 
благодатію Его, быть. Чего до послѣдняго изды- 
ханія желать не престану" 3).

Кромѣ патріарха, Петръ постоянно переписы- 
вался и съ другими правительствениыми лицами, 
которыя извѣщали его о томъ, чтó дѣлалось въ 
Россіи. Около Азова возводились укрѣпленія: крѣ- 
пости Алексѣевская и Петровская, Тронцкая на 
Таганрогѣ и подлѣ нея Павловская; при Таганрогѣ 
устраивалась гавань. Татары были отражены отъ 
Азова. На Днѣпрѣ Турки и Татары были отбиты 
отъ занятыхъ русскими крѣпостей— Казыкарменя 
и Тамани; въ Польшѣ окончательно утвердился ко- 
ролемъ Августъ; кумпанства усердно строили ко-

5) Пекарскаго— Наука и Литература въ I, стр. 9 .  
3) Голикова— Дѣянія , X, 2 2 .



рабли, Ш ведскій король прислалъ 3 0 0  пуш екъ для 
войны съ невѣрными. Охотнѣе, чѣмъ съ другими, 
переписывался П етръ съ Виніусомъ, к ак ъ  съ че- 
ловѣкомъ болѣе другихъ образованнымъ и неуто- 
мимымъ въ своей дѣятельности. Виніусь въ своихъ 
письмахъ постоянно требовалъ присылки оружей- 
ныхъ мастеровъ, потому что ж елѣзо есть доброе, а 
мастеровъ н ѣ тъ: „Н аипаче болитъ сердце, чтоин о- 
земцы высокою цѣною продавъ свейское желѣзо и 
побравъ деньги, за  рубежъ поѣхали, а  нашесибир- 
ское многимъ свейскаго лучш е“ 1). Никто больше 
П етра не могъ сочувствовать этой сердечной боли 
Виніуса. Онъ отвѣчалъ  ему: „Пипіешь ваш а ми- 
лость о мастерахъ; изъ  тѣ хъ  мастеровъ, которые 
дѣлаю тъ руж ья  и замки зѣло доброе, сы скали и 
пошлемъ, не мѣш кавъ; а  ради поспѣшенія изъ  
тѣ хъ  же мѣстъ, гдѣ Вутманъ на олонецкіе заводы 
сы скалъ, добыть возможно. О днакожемы зд ѣ с ь  сы - 
щемъ такихъ , за  что взялся бургомистръ Витзенъ, 
только мню не вскорѣ“ . И звѣстія о мастерахъ пе- 
ремѣшивались съ  извѣстіями политическими: „Что 
пишешь о мастерахъ ж елѣзны хъ, что въ том ъ  дѣлѣ 
бургомистръ Витзенъ можетъ радѣніе показать и 
сы скать, о чемъ я  ему непрестанно говорю, а  онъ 
только манитъ день за  день, а  прямой отповѣди по 
ся  поры не скаж етъ; и если нынѣ онъ не промы- 
слитъ, то надѣюсь у короля П ольскаго чрезъ его 
посла добыть н е  только ж елѣ зныхъ ,  но и мѣдныхъ. 
Миръ с ъ  Ф ранцузомъ учиненъ, и здѣсь дураки зѣло 
рады , а умные не рады , для того что Ф ранцузъ 
обманулъ, и чаютъ вскорѣ опять войны“ . Въ дру- 
гомъ письмѣ П етръ опять пиш етъ о Витзенѣ: „ О 
ж елѣзны хъ м астерахъ  многажды говорилъВ итзену, 
только онъотъм еня отходилъ московскимъ часомъ. “ 
Между дѣломъ Виніусъ доносилъ и о пирахъ оста- 
вленныхъ в ъ  Москвѣ членовъ компаніи: „В ъ ц ар - 
с к ія  именины князь Ѳедоръ Юрьевичъ Ромоданов- 
скій великую намъ трапезу  и богатую даровалъ 
въ  столовой генеральской в ъ  Преображенскомъ; 
сидѣли за разными столами больше ста человѣкъ, 
и съ  такимъ усердіемъ и милостію насъ тракто- 
валъ , и стрѣльба мелкая и крупная та к ъ  была 
сильна, что едва столовая устояла и стѣна одна 
гораздо повыдалась; даже до 4  и до 5 часа ночи, 
что въ три дня к аж д ы й  насилу могъ оправиться“ . 
Описывая другой пиръ, Виніусъ пиш етъ: „Ивашко 
съ дядею своимъ (Вахусомъ) изъ  своихъ великихъ 
мокрыхъ сребреныхъ и цкляны хъ можеровъ въ 
желудки бросали“ . И ваш ку не забы вали и въ Гол- 
ландіи: извиняясь, что не ко всѣмъ отправилъ 
письма, П етръ писалъ Виніусу: „Иное за  недосу- 
гомъ, а иное заотлучкою , а и н оеза Хмельницкимъ 
не исправиш ь. “

Ч еты ре мѣсяца съ половиною ж илъ  П етръ въ 
Голландіи; ф регатъ , заложенный имъ, бы лъ спу- 
щенъ. „ Н а  Остъ-индской верфи, вдавъ себя съ про- 
чими волонтерами въ наученіе корабельной архи - 
тектуры , государь въ  краткое время совершился

въ  томъ, что подобало доброму плотнику знать, и 
своими трудами и мастерствомъ новый корабль по- 
строилъ и на воду спустилъ. Потомъ просилъ той 
в ер ф и  б аса(м астера)Я н а П оля, дабы училъ егопре- 
порціи корабельной, который ему черезъ четыре 
дня показалъ . Ио понеже въ  Голландіи нѣ тъ  на 
сіе мастерство совершенства геометрическимъ обра- 
зомъ, но точію нѣкоторыя п р и нципіи, п р о чее же 
съ  долговременной практики , о чемь и вышеречен- 
ный басъ сказал ъ , и что всего на чертеж ѣ пока- 
за ть  не умѣетъ, тогда зѣло ему стало противно, 
что такой далыіій путь для сего воспріялъ, а же- 
лаемаго конда не дости гъ . И п о  нѣсколькихъ дняхъ 
прилучилось быть его величеству на загородномъ 
дворѣ купца Я на Тесинга въ  компаніи, гдѣ сидѣлъ 
гораздо невеселъ ради вышеописанной причины; 
но когда между разговоровъ, спрошенъ былъ: для 
чего т а к ъ  печаленъ ,  —тогда оную  причину объявилъ. 
Въ той комнапіи былъ одииъ А нгличанинъ, кото- 
рый, слыш а сіе, сказалъ , что у нихъ въ  Англіи 
с ія  архи тектура та к ъ  въ  соверш енствѣ, к ак ъ  и 
другія , и что к р а ткимъ временемъ научиться 
можно. Сіе слово его величество зѣло обрадовало, 
по которому немедленно въ Англію поѣхалъ  итам ъ, 
чрезъ  4  мѣсяца, оную науку окончилъ“ 2).

Въ январѣ  1 0 9 8  года П етр ъ  п ер еѣ х ал ъ  и з ъ  Гол- 
ландіи въ Англію, и скоро изъ Лондона перебрал- 
ся  въ  городокъ Д ептфордъ, гдѣ на королевской 
верфи занимался окончаіуемъ науки. Здѣсь онъ
приговорилъ до 6 0  человѣкъ иностраицевъ, масте- 
ровъ золотыхъ дѣлъ, въ  то же время послы въ 
Голландіи приговорили болѣе 1 0 0  человѣкъ, для 
флота; много нан ял ъ  приняты й въ  Голландіи въ  
русскую службу к ап и танъ  Корнилій Крейсъ; онъ 
былъ принятъ  нрямо вице-адмираломъ.

П роведя три мѣсяца въ  А нгліи, П етръ переѣхалъ 
въ  Голландію, но не остаповился здѣсь, а  папра- 
вилъ  путь на ю го-востокъ— въ Вѣну. Переговоры 
посольства съ Генеральными Ш татами на счетъ по- 
мощи царю въ войнѣ съ Турками пе удались: Ш таты 
подъ тѣмъ предлогомъ, что стран а ихъ истощена 
Ф ранцузскою войною, отказались ссудить царя мо- 
реходцами, оружіемъ, снарядами, и скоро Петръ 
узналъ , что Ш таты  вмѣстѣ съ  Англійскимъ коро- 
лемъ хлопочутъ о носредничествѣ к ъ  заключепію 
мира между Австріей и Турціею. Этотъ м и р ъ  былъ 
необходимъ для Голландіи и Англіи, чтобъ дать 
императору возможность свободно дѣйствовать про- 
тивъ Франціи: предстояла страш ная война за  на- 
слѣдство И спанскаго престола, т .  -е  для сокрушенія 
опаснаго для всей Европы могущества Франціи. 
Н о во сколько для Англіи и Голландіи было вы- 
годно заклю ченіе мира между Австріею и Турціею, 
во столько ж е имъ было выгодно продолженіе войны 
можду Россіею и Турціею, чтобъ послѣдняя была 
зан ята  и не могла, по наущенію Франціи, снова 
отвлечь с и л ы  Австріи отъ  войны за  обще-европей- 
скіе интересы. Но эти интересы находились въ

1) Кабинетъ, II, книга №  5 3 . 2) Предисловіе Петра къ Морскому Регламенту.



противоположности съ интересами Россіи: Петръ 
трудился изо всѣхъ силъ, чтобь ю кончитьсъ  успѣ- 
хомъ войну съ Турдіею, пріобрѣсти выгодный миръ; 
но могъ ли онъ надѣяться съ  успѣхомъ вести войну 
и окончить ее одинъ безъ  Австріи и Венеціи? 
Слѣдовательно главною заботою П етра теперь бы- 
ло— или уговорить императора къ  продолзкенію 
войны съ Т у р к ам и , или, но крайнеймѣрѣ, настоять, 
чтобъ ыирные переговоры были ведены сообща и 
всѣ союзники были одинаково удовлетворены.

16  іюня посольство въѣхало торжественно въ 
Вѣну; царь, по обыкновенію, опередилъ его и прі- 
ѣ хал ъ  просто на почтовыхъ. Онъ спѣшилъ присту- 
пить к ъ  дѣлу, и въ  разговорѣ съ капцлеролъ , гра- 
фомъ Кинскимъ, объявилъ, что недоволенъ рѣш е- 
ніемъ императора заклю чить миръ на основаніи 
u t і р о s s іd е n t іs  (да владѣетъ каждый тѣм ъ, чѣмъ 
владѣ етъ  во время мирныхъ переговоровъ); объ- 
явилъ , что для Россіи необходимо обезпечить себя 
со стороны Крыма, овладѣть здѣсь хорошею крѣ- 
постью; Россія для императора разорвала миръ съ  
Турками; надобно, чтобъ всѣ союзники полу- 
чили желаемыя имивыгоды ; А нгличанъи  Голланд- 
цевъ слушать  нечего: они заботятся только о сво- 
пхъ бары ш ахъ; императоръ спѣш итъ помириться 
съ  Турками для войны съ Ф ранцузами за  И спан- 
ское наслѣдство и покидаетъ своихъ союзниковъ; 
но к ак ъ  скоро начнется Ф ранцузская война, сул- 
та н ъ  немедленно поднимется на императора; вой- 
ска вы йдутъ  изъ  Венгріи для Ф ранцузской войны, 
и В ен гры  забунтую тъ. Ц а р ь  требовалъ, кромѣ удер- 
ж ан ія  всѣхъ своихъ завоеваній, еще крѣпости Керчи 
въ  Кры му, безъ которой никакой пользы ему 
отъ  мира не будетъ: Т атары  попрежнему будутъ 
нападать на Россію. Петр ъ  не досказалъ: съ Азо- 
вомъ и Таганрогомъ безъ Керчи онъ былъ запертъ  
въ  Азовскомъ морѣ. Если Турки не согласятся на 
устунку Керчи Россіи, то союзники должны п р о -  
долж ать войну. И миераторъ отвѣчалъ , что требо- 
ван ія  царя справедливы, но чтобъ  за с та в и ть  Т урокъ  
исполнить ихъ, лучше всего, если Русскіе поспѣ- 
ш атъ  в зять  К ерчь оружіемъ, обѣщ алъ поддержи- 
вать  на конгресѣ  требованія русскихъ уполномо- 
ченныхъ и не пристунать ни къ  чему безъ согла- 
сія съ царемъ 1).

П ереговоры этимъ должны были прекратиться; 
П етръ, осмотрѣвъ все замѣчательное въ  В ѣнѣ, 
сь ѣ зд ивъ в ъ  мѣстечко Б аденъ и въ  П ресбургъ, со- 
брался уже въ Венецію, к ак ъ  почта привезла 
письма изь Москвы: Ромодановскій пйсалъ, что 
стрѣльцы  взбунтовались и идутъ къ  Москвѣ. Вмѣ- 
сто Венеціи П етръ отправился въ  Россію.

Мы видѣли, что въ  1 6 8 9  году очень немногіе 
и зь  стрѣльцовъ  участвовали въ замы слахъ Софіи 
и Ш акловитаго, большинство сн ач ала отстранялось 
отъ вм ѣш ательства въ ссору между братомъ и се- 
сгрою, а нотомъ явно приняло сторону Петра,

1) Статейпый списокъ посольства въ цесарскихъ дѣ- 
лахъ Москов. Архива Мип . Пн. Д.

принудивъ Софію исполнить его требованіе, — вы - 
дать Ш акловитаго. Повидимому такое поведеніе 
должно было совершенно примирить новое пра- 
вительство со стрѣльцами; но вышло напротивъ. Еще 
прежде 1 6 8 9  года образовались потѣшные полки, 
которые, вмѣстѣ со старыми солдатами, стали въ 
противоноложность стрѣльцамь; привыкли смо- 
трѣть такъ , что потѣшные —  войско Петра, 
стрѣльцы— войско Софіи. Помирить потѣншыхъ и 
волсдей ихъ со стрѣльцами нельзя было не по однимъ 
этитъ отношеніямъ: потѣшные были предста- 
вителями новаго, имѣющаго жить, стрѣльцы —  
представители отжившей старины. Н овое получило 
торжество въ торжествѣ Петра надъ Софіею, 
стрѣльцамъ п редстояло —  перестать быТь стрѣль-  
цами, п р евратиться въ солдатъ; э т а  перемѣна была 
для нихъ страшно тяж ела, они не согласятся на 
нее добровольно, прежде попытаются, нельзя ли 
удержатьея въ прежнемъ положеніи, удержать ста- 
рину. П ри такомъ положеніи дѣлъ въ причинахъ 
къ  раздраженію не могло быть недостатка. Вспо- 
мнимъ потѣхи: дерутся два войска; Р усск ое  войско, 
на сторонѣ котораго самъ царь, — это потѣшные 
солдаты; войско враждебное, которымъ предводи- 
тельствуетъ Польскій король, — это стрѣльцы; они 
иобѣждаются, и этимъ выказывается ихъ несостоя- 
тельность предъ  новымъ войскомъ. Униженіе и раз- 
драженіе сильныя. Причины къ раздраженію были 
и на сторонѣ противной; мы не имѣемъ никакого 
права отвергнуть извѣстіе, чт о стрѣль- 
цы п о д копались подъ Дѣвичій монастырь, проло- 
мали полъ въ покояхъ царевны Софіи и вывели- 
было ее подземнымъ ходомъ, но, послѣ сильной 
схватки со сторожившими монастырь солдатами, 
были переловлены и казнены 2). К акъ близкіе къ 
царю люди смотрѣли на стрѣльцовъ, на ихъ отно- 
шенія къ правительству, всего лучше видно изъ
приведеннаго выше письма Виніуса къ Петру, что 
по полученіи благопріятныхъ извѣстій изъ-подъ 
Азова даже и въ стрѣлецкихь слободахъ радова- 
лись. Азовскіе походы были очень тяж елы  для 
сгрѣльцовъ: два года сряду они должны были хо- 
дить такъ  далеко, покидать семейства и выгодные 
промыслы въ Москвѣ; царь былъ ими недоволеігь, 
дѣлалъ имь выговоры 3). Кто же виноватъ? — раз- 
умѣется иностранцы, и больше всѣхъ самый близ- 
кій изъ нихъ къ царю, Лефортъ, и между стрѣль- 
цами сильное раздраженіе противъ Лефорта. Об- 
стоятельства становились все хуже и хуже для 
стрѣльцовъ. По взятіи Азова, ихъ задержали тамъ 
для охраны города, потомъ заставили работать 
надъ его укрѣпленіями. Люди, недовольные царемъ, 
желающіе избавиться какимъ бы то ни было сред- 
ствомъ, обращаются къ стрѣльцамъ, какъ  болѣе

3) Извѣстіе это находится у  Ш телина, который го- 
воритъ, что слышалъ о немъ отъ генералъ-фельдмар-
шала князя Ивапа Юрьевича Трубецкаго, который самъ 
былъ капитаномъ солдатъ, сторожившихъ монастырь.

3) Си. объ этомъ въ дневникѣ Гордона при описаніи 
Азовскихъ походовъ,



ревичъ; а царевича сыскали въ другой комнатѣ, и 
бояре царицу по щекамъ били; а государь невѣ- 
домо живъ, невѣдомо мертвъ, и по стрѣльцовъ 
указъ посланъ“ . На Арбатѣ, у ограды церкви Ни- 
колы  Явленнаго, сто ял а  толпа стрѣльцовъ, и одинъ 
изъ нихъ, Василій Тума, читалъ грамоту— изъ Дѣ- 
вичья монастыря, отъ царевны Софіи Алексѣевны: 
зоветъ всѣ четыре полка, чтобъ шли къ Москвѣ, 
становились таборомъ п о д ъ  Дѣвичьимъ монасты- 
ремъ и подавали ей, царевнѣ, челобитье, чтобъ 
шла попрежиему на державство.

Если всѣ должны приходить къ Москвѣ, то за- 
чѣмъ же уходить изъ нея челобитчикамъ? Въ сроч- 
ный день, 3-го апрѣля, толпа стрѣльцовъ пришла 
къ  дому начальника Стрѣлецкаго Приказа, к нязя  
Ив. Бор. Троекурова, и просила, чтобъ бояринъ 
выслушалъ ихъ. Троекуровъ велѣлъ инъ выбрать 
четверыхъ лучшихъ людей для разговора съ нимъ. 
Выборные явились и начали говорить, что они на 
службу до п р о сухи не идутъ, били челомъ объ 
отсрочкѣ, представляли свою нужду, что доведены 
до крайняго упадка. Б ояринъ прервалъ ихъ и ве- 
лѣлъ сейчасъ же идти на службу. Выборные отвѣ- 
чали, что не пойдутъ; тогда Троекуровъ велѣлъ 
ихъ схватить и посадить въ тюрьму; но на дорогѣ 
товарищи отбили ихъ. Вѣсть объ этомъ навела 
страхъ на бояръ, помнивншхъ хорошо стрѣлецкій 
бунтъ; притомъ же, въ апрѣлѣ 1697  года, и между 
солдатами Лефортова полка шла рѣчь, чтобъ по- 
дать челобитную царевнѣ въ Дѣвичьемъ монастырѣ 
о дачѣ имъ сухарей, потому что какой-то солдатъ 
разсказывалъ: стоялъ онъ на караулѣ въ Верху, 
выходила государыня и говорила: что-де вы голы? 
берете по 30  алтынъ на мѣсяцъ, только на васъ, 
что красные кафтаны. И солдатъ ей говорилъ, что 
берутъ по алтыну на день, а сходится по 4 деньги 
на день, вывороты (вычеты) большіе. Безпокойство 
бояръ увеличивалось еще тѣмъ, что давно уже не 
было вѣстей изъ-за границы отъ царя. Противъ 
стрѣльцовъ надобно было приготовить другую 
вооруженную силу, солдатъ, и князь Ромоданов- 
скій послалъ за генераломъ Гордономъ, разска- 
залъ ему въ чемъ дѣло. Гордону показалось, 
что князь преувеличиваетъ опасность, и онъ 
замѣтилъ ему, что дѣло не важное: стрѣльцы 
слабы и предводителя у нихъ нѣтъ. Отъ Ромода- 
новскаго Гордонъ отправился на Бутырки, гдѣ 
жили его солдаты, чтобъ приготовиться на всякій 
случай, и былъ уснокоенъ тѣмъ, что всѣ солдаты 
были на лицо въ слободѣ, кромѣ занинавшихъ ка- 
раулы въ разны хъ мѣстахъ. На другой день стрѣль- 
цы попрежнему оставались въ Москвѣ, но сно- 
койно, побушевали только двое пьяныхъ въ Стрѣ- 
лецкомъ Приказѣ. Между тѣмъ на Верху сидѣли 
бояре, совѣтовались какъ быть. Рѣшили— выслать 
отрядъ солдатъ и выбить стрѣльцовъ силою изъ 
Москвы. Вечеромъ сотня Семеновцевъ, при помощи 
посадскихъ, выбили незванныхъ гостей за  заставу; 
буянили только двое: одного прибили такъ , что

скоро умеръ, другого, вмѣстѣ съ буянившими прежде 
въ Приказѣ, сослали въ Сибирь 1) .

Въ письмѣ отъ 8-го апрѣля Ромодановскій далъ 
знать Петру о приходѣ бѣглыхъ стрѣльцовъ, и о 
томъ, что они выпровожены солдатами. Петрь по- 
лучи лъ  письмо въ Амстердамѣ, собираясь въ Вѣну, 
и отвѣчалъ: „Письмо ваше государское я  принялъ 
и, выразумѣвъ, благодарствую, и впредь прошу, 
дабы не былъ оставленъ. Въ томъ же письмѣ объ- 
явленъ бунтъ отъ стрѣльцовъ, и что вашимъ пра- 
вительствомъ и служ бою солдатъ усмиренъ. Зѣло 
радуемся; только зѣло мнѣ печально и досадно на 
тебя, для чего ты  сего дѣла въ розыскъ не всту- 
пилъ, Богъ тебя судитъ! Не такъ было говорено 
на загородномъ дворѣ въ сѣняхъ. Для чего и Ав- 
тамона (Головина, командира Преображенскаго 
полка) взялъ, что не для этого? А буде думаете, 
что мы пропали, длятого, чтопочты задержались, 
и для того, боясь, и въ дѣло не встунаешь: во- 
истину, скоряе бы почты вѣсть  была; только, слава 
Богу, ни одинъ не умеръ, всѣ живы. Я не знаю, 
откуда на васъ такой страхъ бабій! Мало-ль жи- 
ветъ, что почты пропадаютъ? А се въ ту пору была 
и половодь. Неколи ничего ожидать съ такою тру- 
состью! Пожалуй, не осердись: воистину отъ бо- 
лѣзни сердца писалъ“ 2). Черезъ иѣсколько дней 
Петръ написалъ къ  Виніусу съ упрекомъ за она- 
сенія по поводу неприхода почтъ: „Зѣло дивлюсь 
и суду Вожію предаю тебя, что ты такъ  сумнѣнно 
п и нешь о замедленіи ночтъ, а самъ вконецъ 
извѣстенъ симъ странамъ. Не дпво, кто небывалъ. 
Я было-надѣялся, что ты станешь всѣмъ разсу- 
ждать бывалостью своею и отъ мнѣнія отводить; 
а  ты  самъ предводитель имъ въ яму. Потому всѣ 
думаютъ, что коли-де кто бывалъ, такъ боится 
того, то уже конечно такъ. Воистину не отъ ра- 
дости пишу" . Виніусъ спѣшилъ просить прощенія, 
и царь отвѣчалъ ему: „Господь Богъ  да оставитъ 
всѣмъ намъ наши долги, милосердія своего ради. 
А что я такъ къ вамъ писалъ, о томъ самъ раз- 
судишь, каково мнѣ то дѣло“ .

Дѣло было дѣйствительно важное. Стрѣльцовъ 
выгнали изъ Москвы и они понесли въ Торонецъ, 
гдѣ стояли теперь ихъ полки съ Ромодановскимъ, 
разныя вѣсти и призывъ изъ Дѣвичьяго монасты- 
ря. На дорогѣ нагнала ихъ стрѣльчиха и отдала 
новую грамотку отъ царевны Софіи: „Теперь вамъ 
худо, а впредь будетъ еще хуже. Ступайте къ 
Москвѣ, чего вы стали? про государя ничего не 
слышно“ . Въ доказательство, что впередъ стрѣль- 
цамъ будетъ еще хуже, приш елъуказъ изъМосквы 
отъ 28-го мая: Ромодановскій долженъ былъ рас- 
пустить по домамъ своихъ полчанъ, пѣшихъ и 
конныхъ, самъ пріѣхать въ Москву, а стрѣльцы 
должны были оставаться до указа въ городахъ

1) Розыскное дѣло о стрѣльцахъ въ Гооудар. Архивѣ ; 
Gordon’s Tagebuch, Ш , 181 ; Столбцы Преобр. Приказа, 
№ 5 1 6 .

2) К абинета, I , книга № 2 8 ,



ровать въ  Нѣмцевъ, слож ился съ  Нѣмцами. Всѣ 
даревны  стрѣльцовъ  к ъ  Москвѣ ж елаю тъ; царевна 
Софія торонецкимъ казакам ъ  даладенегъ  по нол- 
ти н ѣ , чтобъ шли к ъ  М осквѣ“ . Собрались круги, 
отставили преж нихъ полковниковъ и капитановъ, 
а  на ихъ м ѣ сто  в ы б р а л и  н о в ы х ъ  и  пош ли  к ъ  Москвѣ.

Но въ  Москвѣ солдаты , и потому у стрѣльцовъ 
дорогою т а к а я  рѣчь была, чтобъ имъ побывать 
на Б у ты р к ах ъ , провѣдать у  солдатъ, что у  нихъ 
дѣ лается. С трѣлецъ  П узанъ отправился на Ву- 
ты рки  к ъ  зн ак о мымъ солдатамъ Салениковымъ, 
и съ  однимъ и зъ  нихъ видѣлся; но тотъ  е м у  отка- 
залъ : „Н ам ъ объ васъ  заказъ  крѣн кій , и съ вами 
нейдемъ; дѣла до васъ  намъ нѣтъ , и вы к ак ъ  хо- 
т и т е “ 1). У стрѣльцовъ  была и другая рѣчь— съ 
солдатами не биться, по малолюдству (всего 
2 ,  2 0 0  человѣкъ), а  обойти Москву и засѣ сть  въ 
Серпуховѣ или Т улѣ и іш сать въ  Бѣлгородъ, 
А зовъ, Сѣвскъ и другіе города к ъ  тамошнимъ 
стрѣльцам ъ, чтобъ шли к ъ  нимъ немедленно; 
всѣмъ вмѣстѣ и д т и  к ъ  Москвѣ и б и ть  б о я р ъ . Страхъ 
наналъ  н аж и тел ей  М осквы , к о г д а  у знал и  о прибли- 
ж еніи стрѣльцовъ. Заж иточны е люди начали со 
всѣмъ имѣніемъ разъ ѣ зж аться  в ъ д а л ы іія  деревни. 
Между боярами начались споры о мѣрахъ; нако- 
нецъ мнѣніе к н язя  Бориса А лексѣевича Голицына 
восторж ествовало, и положено было вы слать про- 
тивъ  мятеж ігаковъ боярина Ш еина съ генералами 
Гордономъ и князем ъ Кольцовымъ-М асальскимъ; 
войска у  нихъ было около 4 ,  0 0 0  и 2 5  пуш екъ.
17-го  іюня царское войско встрѣтило стрѣльцовъ 
подъ  Воскресенскимъ монастыремъ, п р и  переправѣ 
черезъ рѣ ку  И стру. Стрѣльцы  прислали к ъ Ш еину 
письмо, въ  которомъ ж аловались, что въ  Азовѣ 
терпѣли всякую  нужду, зимою и лѣтомъ труди- 
лись надъ  городовыми крѣпостями, потомъ изъ 
Азова перешли въ п о л къ  к ъ  к н я зю  Ромодановскому, 
голодъ, холодъ и в с я к у ю  нуж ду тернѣли: человѣкъ 
ио полтораста ихъ стояло на одномъ дворѣ, мѣ- 
сячны хъ  кормовыхъ денегъ не ставало  и на двѣ 
нсдѣли; тѣ х ъ , которые ходили по міру, били бато- 
гами. И зъ  Торопца Ромодановскій велѣлъ  вывесть 
ихъ на разны я дороги по полку, отобрать руж ье, 
знамена и всякую  полковую казну , и велѣлъ  кон- 
ницѣ, обступя ихъ вокругъ , рубить. И спугавш ись 
этого, они не п ошли в ъ  указн ы я мѣста, идутъ к ъ  
М осквѣ, чтобъ напрасно не умереть, а не д л я  бун- 
ту ; пусть дадутъ  имъ хотя немнож ко повидаться 
съ  женами и дѣтьми, а  там ъ, к ак ъ  представится 
случай , и они опять рады  идти на службу.

Ш еинъ отправилъ  Гордона въ  стан ъ  къ  стрѣль- 
цамъ объявить, что если они возвратятся въ  у к аз- 
ны я мѣста и вы дадутъ бѣгавш ихъ въ Москву, 
так ж е  заводчиковъ настоящ аго бунта, то государь
прости тъ  ихъ и ж алованье будетъ имъ выдано въ 
указн ы хъ  мѣстахъ по там ош нилъ  цѣнамъ. Гордоиъ 
понапрасну и сто щ ал ъ  всю  свою р е т о р и к у  2) , какъ

1) Розьюкное дѣло о стрѣльцахъ.
2) Дневникъ, III, 1 9 7 .

самъ вы раж ается , уговаривая стрѣльцовъ: они 
отвѣчали , что или помрутъ, или будутъ на Москвѣ, 
хотя бы на малое время, а тамъ пойдутъ всюду, 
куда великій государь укаж етъ ; на дальнѣйшую 
реторику Гордона отвѣчали, что заж м утъ  ему 
ротъ. Иноземцу не удалось; Ш еинъ отправилъ Рус- 
скаго , — кн язя  Кольцова-М асальскаго уговаривать 
стрѣльцовъ; къ  нему выш елъ одинъ изъ заводчи- 
ковъ, десятникъ Зоринъ съ черновою, неокончен- 
ною челобитною, въ  которой говорилось: „Б ьютъ 
челомъ многоскорбне и великн аи слезами москов- 
скіе стрѣлецкіе п о л к и; служ или они, и п р ежде ихъ 
прародители и дѣды и отцы ихъ, великимъ госуда- 
рямъ во всякой обыкновенной христіанской вѣрѣ , 
и обѣщ ались до кончины ж и зни ихъ благочестіе 
хранити, якож е содержитъ Св. А ностольская Цер- 
ковь. И въ  1 9 0  году стремленіе безчинства, радѣя 
о благочестіи, удерж али, и по ихъ, великихъ госу- 
дарей, указу  въ примѣненіи того времени, ихъ 
измѣнниками и бунтовщиками звать не велѣно, и, 
по обѣщанію, какъ  цѣловали крестъ  о благочестіи, 
непремѣнно служ атъ . И въ  2 0 3  г. сказано имъ 
елуж ить въ  городахъ погодно; а  въ  томъ ж е году, 
будучи подъ Азовомъ, умышленіемъ еретика, ино- 
земца Ф ранцка Л ефорга, чтобы благочестію ве- 
ликое пренятіе учинить, чин ь ихъ, московскихъ 
стрѣльцовъ , подвелъ онъ, Францко, п о д ъ  стѣ н у  без- 
временно, и , ставя  въ  самыхъ нуж ны хъ въ  крови 
мѣстахъ, побито ихъ множество; его-ж ъ  умышле- 
ніемъ дѣланъ  подкопъ подъ ихъ ш анцы, и тѣмъ 
подкопомъ онъ ихъ ж е побилъ человѣкъ съ 3 0 0  и 
больше; его же у мысломъ на приступѣ подъ Азовомъ 
п осулено по 10  рублевъ рядовому, а  кто послу- 
ж и тъ — тому повышеніе чести; и на томъ приступѣ, 
съ  которою сторону они были, п обито премноже- 
ство лучшихъ; а что они, радѣяем у, великому го- 
сударю , и всему христіанству, Азовъ говорили взять 
ириваломъ, и то онъ оставилъ; онъ ж е, не хотя 
наслѣдія христіанскаго видѣть, самыхъ послѣд- 
нихъ изъ  нихъ удерясалъ подъ Азовомъ октября до
3-го  числа; а  изъ  Ч еркаскаго 1 4 -го ч и сл а  пошелъ 
степью, чтобъ ихъ и до конца всѣхъ погубить, и, 
идучи, ѣли мертвечину, и премножество ихъ про- 
н ало. И въ  2 0 6  году Азовъ приваломъ взяли и 
оставлены  городъ строить, и работали денно и 
нощно во в е с ь  годъ пресовершенною трудностію. И 
изъ  Азова сказано имъ идти къ  Москвѣ; и по вѣ- 
стям ъ были они въ Зміевѣ, въ  Изюмѣ, въ  Ц аревѣ- 
Борисовѣ, наМ оякѣ , въ  самой послѣдней скудости; 
и изъ  тѣ хъ  мѣстъ велѣно имъ идти въ  полкъ 
к ъ  боярину и воеводѣ, к ъ  князю  М. Г. Ромоданов- 
скому въ  Пустую Рж еву на зимовье, не займуя 
Москвы: и они, радѣя ему, великому государю, 
въ  тотъ  полкъ шли денно и нощно, въ  самую по- 
слѣднюю нуж ду осеннимъ путемъ, и пришли чуть- 
ж ивы ; и, будучи на польскомъ рубеж ѣ, въ  зимнее 
время въ  лѣсу, в ъ  самыхъ нуж ны хъ мѣстахъ, 
мразомъ и всякими нуждами утѣсненны, служили, 
надѣясь на его, великаго государя, милость. И по 
указу  велѣно всѣ полки Новгородскаго разряду  рас-



онъ возбужденъ, онъ к и п и тъ , — п ер в ы й  пойдетъ на- 
проломъ , онъ бросится н а  зн амя противниковъ, вы- 
рветъ  и потопчетъ его: это знамя —  борода, это 
знамя— старинное длинное платье.

Но мы не можемъ остановиться здѣсь на однихъ 
личны хъ побуж деніяхъ П етра и вы пустить изъ вни- 
манія общій ходъ н а роднаго дѣла. До Петра на- 
родъ повернулъ к ъ  Западу , до П етра народъ на- 
чалъ  работать новому началу, и это должно было 
непремѣнно в ы ск азаться  въ  одеждѣ и волосахъ. 
У дивляться нечего этому явленію, которое повто- 
р яется  безпрерывно въ  глазахъ  наш ихъ; человѣкъ 
прежде всего въ  своей наружности, въ  одеждѣ и 
уборкѣ волосъ старается вы разить состояніе своего 
духа, свои чувства, свои взгляды  и стремленія. 
К а к ъ  только п р и знано превосходство иностранца, 
обязанность учиться у  него, — т а к ъ  сейчасъ же 
является  подраж аніе, которое естественно и необхо- 
димо начинается со внѣш няго, съ  одежды, съ убран- 
ства волосъ, а ту т ъ  еще твердили, что въ  покроѣ 
пл атья  вы казы вается разумъ народа: русскоее платье 
некрасиво и неудобно, за  него иностранцы зовутъ 
насъ варварами, особенно нерасчесанные волосы 
дѣлаю тъ насъ мерзкими, смѣшными, какими-то л ѣ - 
совиками 1) . Уже при Борисѣ Годуновѣ, при нер- 
вомъ движеніи къ  З а наду, начинается между Рус- 
скими подраж аніе иностранцамъ въ  наруж ности, 
начинается бритье бородъ, и ту тъ  ж е начинаю тся 
противь этого сильныя выходки хранителей ста- 
рины. П ри царѣ  А лексѣѣ М ихайловичѣ, съ  усиле- 
ніемъ движ енія къ  Западу, усиливается и брадо- 
бритіе; мы видѣли, к ак ъ  ревностный блюститель 
отеческихъ п р е даній, Аввакумъ, не хотѣлъ  благо- 
словить сы на боярина Ш ереметева, ногому ч то то тъ  
явился к ъ  нему въ б л у д о н о с н о м ъ  о б р а з ѣ ,  
т. е. съ  бритою бородою 2). Ревнители отеческихъ 
преданій употребили всѣ свои уси л ія , чтобъ иско- 
ренить „еллинскіе, блудническіе, гнусные обы чаи", 
и достигли, повидимому, своей цѣли , когда прави- 
тельство, въ  угоду имъ, начало отнимать чины за 
подрѣзы ваніе волосъ 3). Но эта ревность бы ла 
вредна только ревнителямъ, которые были не въ 
состояніи остановить роковаго движенія и только 
раздраж али  противниковъ, заставляли  ихъ отно- 
ситься к ъ  бородѣ и старому длинному платью  так ъ - 
ж е враждебно, к ак ъ  ревнители относились къ  блу- 
доносному образу; борода стала знаменемъ въ борь- 
бѣ двухъ сторонъ, и понятно, что когда побѣдитъ 
сторона поваго, то первымъ ея дѣломъ будетъ 
низлож ить враждебное знамя. Д виженіе, должен- 
ствовавш ее иривести к ъ  этой побѣдѣ, Шло без- 
остановочно: въ  1 6 8 1  году царь Ѳеодоръ Алексѣе- 
вичъ  издалъ у к азъ  всему синклиту и всѣмъ дво- 
рянам ъ и приказньш ъ людямъ носить короткіе 
к аф тан ы , вмѣсто преж нихъ длинныхъ охабней и 
однорядокъ; въ  охабнѣ или однорядкѣ никто не 
смѣлъ я в л ят ьс я  не только во дворецъ, но и въ

К рем л ь4). П атріархъ  Іоакимъ съ отчаяніемъ уви- 
дѣлъ, что еллинскій, блудническій, гнусный обы- 
чай брадобритія явился съ  новою силою; о п я т ь  за -  
гремѣлъ противъ него патріархъ: „Еллинскій, блуд- 
ническій, гнусный обычай, древле многащ и возбра- 
няемый, во днехъ ц а р я  А лексѣя Михайловича всесо- 
вершенно искорененный, паки нынѣ юнонеисговиіи 
начаш а образъ, отъ Бога мужу дарованный, гу- 
бити“ . Патріархъ  отлучаетъ  за  брадобритіе отъ 
Ц еркви, отлучаетъ  и тѣ хъ , которые съ брадобрій- 
цами общеніе имѣю тъ, 5) — тщ етны я усилія, обра- 
щ аю щ іяся только во вредъ авторитету Ц еркви и 
духовенства. Преемникъ Іоакима, А дріанъ, издалъ 
такж е сильное посланіе противъ брадобритія, ере- 
тическаго безобразія, уподобляющаго человѣка ко- 
тамъ и псамъ; патр іархъ  стращ алъ  Русскихъ лю- 
дей вопросомъ: если они обрѣю тъ бороды, то гдѣ 
стан у тъ н а  страшномъ судѣ; — „съ праведниками ли, 
украшенными брадою, или съ  обритыми ерети- 
кайи “ 6).

Эти выходки сл уж атъ  для насъ  лучшимъ мѣри- 
ломъ силы стремленія, противъ котораго онѣ дѣ- 
лались, лучшимъ мѣриломъ силы раздраж енія, ка- 
кое должны были возбуждать въ  людяхъ „юноне- 
истовы хъ“ . Замѣтимъ такж е, что способъ, употре- 
бленный Петромъ противъ бородъ и русскаго 
п л атья , былъ завѣщ анъ ему предшествешшками, и 
другой снособъ былъ тогда немыслимъ; указомъ 
царь Алексѣй Михайловичъ вооружился п р о тивъ  
брадобритія, н аказы вая  ослушниковъ пониженіемъ 
въ  чинахъ; указомъ царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ ве- 
л ѣ лъ  носить короткіе каф таны  вмѣсто длинныхъ 
охабней и однорядокъ; патр іархъ , съ своей сто- 
роны, отлученіемъ отъЦ еркви  наказы валъ  за еллин- 
скій обычай. П етръ точно такимъ ж е насильствен- 
нымъ образомъ выводитъ бороды и русское платье. 
Н аконецъ замѣтимъ еще одно обстоятельство: безъ 
сомнѣнія первымъ дѣломъ П етра, по пріѣздѣ въ 
Москву, было потребовать розыское дѣло о стрѣль- 
цахъ, и легко понять, съ какимъ чувствомъ чи- 
т а л ъ  о н ъ  челобитную ихъ, наполненную злыми вы- 
ходками противъ ф ранц ка Лефорта (т. е. противъ 
самого П етра), противъ Нѣмцевъ, послѣдующихъ 
брадобритію. —  Я Нѣмецъ, послѣдующій брадо- 
бритію: т а к ъ  вотъ ж е вамъ ваш и бороды!

Утромъ, 2 6 -го  августа, толпа всякаго рода лю- 
дей наполняла деревянный Преображенскій дво- 
рецъ, гдѣ П етръ ж илъ  запросто, принимая вмѣстѣ 
съ  знатью  людей самыхъ п р о стыхъ. Т утъ , разго- 
варивая съ вельможами, онъ собственноручно обрѣ- 
зы валъ  имъ бороды, начиная съ Ш еина и Ромода- 
новскаго; не дотронулся только до самыхъ почтен- 
ныхъ стариковъ, которымъ вовсе не к ъ  лицу была 
новая мода: д о  Тихона Н икитича Стрѣшнева и

4) Мѳдвѣдева (или Каріона Истомина) Созерцаніе крат- 
кое лѣтъ 7 1 9 0 , 91  и  9 2 , но рукописи кн. Мих. Андр.
Оболенскаго.

5) Сборникъ Синод. библіот. № 1 1 .
6) Р укопись Академіи Наукъ: см. въ книгѣ Устря- 

лова, III, 1 9 3 .

1) Исторія Россіи т . XIII, стр. 7 8 0 .
3) Исторія Россіи т . ХШ , стр. 7 4 0 .
3) Исторія Россіи т . ХШ , стр. 1 8 9 .



и князя Михаила Алегуковича Черкаскаго 1) , -  они 
одни и остались съ бородами; другіе догадались 
въ чемъ дѣло, и начали бриться; недогадливымъ 
было сдѣлано еще внушеніе: 1-го сентября, въ 
тогдашній Новый Годъ, былъ большой обѣдъ у  Шеина; 
нѣкоторые явилиеь съ бородами, но теперь уже 
не самъ царь, а царскій шутъ упражнялся въ 
обрѣзываніи бородъ 2). Кто послѣ того не хотѣлъ 
бриться, долженъ былъ платить извѣстную пошлину.

Дѣло было начато, вызовъ брошенъ людямъ, 
провозглашавшимъ брадобритіе блудною, еретиче- 
скою новостію; но Петръ не далъ имъ опомнигь- 
ся отъ этого удара, сразилъ новымъ ужасомъ, на- 
чавши кровавый розыскъ противъ стрѣльцовъ, ко- 
торые осмѣлились сь  оружіемъ въ рукахъ пойіи
противъ Нѣмцевъ, послѣдующихъ брадобритію. Съ 
иоловины сентября начали привозить въ Москву 
сгрѣльцовъ, оставшихся въ живыхъ послѣ перваго 
Шеиновскаго розыска, и наполнили ими ок рестные 
монастыри и села; всего было болѣе 1 ,  700 чело- 
вѣкъ. Въ Преображенскомъ, въ 14  застѣнкахъ нача- 
лись пытки съ 17-го сеитября— печальный день 
именинъ Софіи, когда, 16  лѣтъ тому назадъ, безъ 
суда, казнены были Хованскіе. Пытки отличались 
неслыханною жестокостію 3). Добыто было призна- 
ніе, что стрѣльцы хотѣли стать подъ Дѣвичьимъ 
монастыремъ и звать Софію въ управительство; 
наконецъ одинъ стрѣлецъ, съ третьяго огня, при- 
знался, что было къ нимъ послано отъ царевны 
Софіи письмо, которое Тума принесъ изъ Москвы 
въ Великія Луки; то же показано было и нѣкото- 
рыми другими стрѣльцами; дѣло дошло дострѣль- 
чихъ, оговоренныхъ въ передачѣ нисьма, до жен- 
щ и і х ъ , жившихъ при Софіи въ монастырѣ, при се- 
стрѣ ея Марѳѣ; женщины были пытаны, и пока- 
зали уже извѣстное намъ о сношеніяхъ двухъ се- 
стеръ и о передачѣ письма стрѣльцу 4).

Между тѣмъ дѣлались страшныя пригоговленія 
къ казнямъ: ставили висѣлицы по Вѣлому и Земля- 
ному городамъ, у воротъ подъ Новодѣвичьимъ мо- 
настыремъ и у четырехъ съѣзжихъ избъ возмутив- 
шихся полковъ. Патріархъ вспомнилъ, что его пред- 
шественники въ подобныхъ случаяхъ становились 
между царемъ и жертвами его гнѣва, п е ч а л о -  
в а л и с ь  за опальныхъ, утоляли кровь. Адріанъ 
подиялъ икону Богородицы и отправился въ Пре- 
ображенское къ Петру. Но богатырь расходился, 
никто и ничто его не удержитъ; завидѣвъ патріа- 
рха, о н ъ  закричалъ ему: „ К ъ  чему э то  икона? развѣ 
твое дѣло приходить сюда? Убирайся скорѣе и по- 
ставь икону на свое мѣсто. Быть можетъ, я  по- 
больше тебя почитаю Б о га  и  П ресвягую  Е го  Матерь. 
Я исполняю свою обязанность и дѣлаю богоугодлое

1) Д он есете Гварieнта И — ру Леопольду, въ прилож. 
къ книгѣ Устрялова, Ш , 6 2 1 .

2) Korb— Diarium , р. 7 5 .
3) Korb— Diarium , р. 8 2 ; Rebelles ob silen tii pertina- 

tiam  trahuntur ad torturam , quae inauditae im m anitatis  
fu it.

4) Розыскное дѣло о стрѣльцахъ въ Государ. Архива.

дѣло, когда защищаю народъ и казню злодѣевъ, 
противъ него умышлявшихъ“ 5).

Петръ самъ допросилъ обѣихъ сестеръ, замѣшан- 
ныхъ въ дѣло, Марѳу и Софію. Марѳа призналась, 
что говорила Софіи о п р и ходѣ стрѣльцовь и о 
ихъ желаніи видѣть ее, Софію, на царствѣ; но 
отреклась, что никакого письма не передавала 
стрѣльчихѣ. Софія, спрошенная про письмо, пере- 
данное стрѣльцами отъ ея имеии, отвѣчала: „Та- 
кова письма, которое къ розыску явилось, отъ ней 
въ стрѣлецкіе полки не посылывано. А что тѣ 
стрѣльцы говорятъ, что, пришедъ къ Москвѣ, было 
имъ звать ее, царевну, попрежнему въ правитель- 
ство, и то не по письму отъ иея, а знатно потому, 
что она со 1 9 0  года была въ правительствѣ“ .

30-го сентября была первая казнь: стрѣльцовъ, 
числомъ 201  человѣкъ, повезли изъ Преображен- 
скаго въ телѣгахъ къ Покровскимъ воротамъ; въ 
каждой телѣгѣ сидѣло подвое и держали въ рукѣ 
по зажженной свѣчѣ; за телѣгами бѣжали жены, 
матери, дѣти съ  страшными криками. У Покров- 
скихъ воротъ, въ присутствіи самого царя, прочи- 
танабы ласказка: „Въ разспросѣи с ъ  пытокъ всѣ  ска- 
зали, что было иридтить къ Москвѣ и на Москвѣ, 
учиня бунтъ, бояръ нобить и НѢмецкую слободу 
разорить, и Нѣмцевъ побить, и чернь возмутить, 
всѣми четыре п о л к а вѣдали и умышляли. И за то 
ваше воровство указалъ великій государь казнить 
смертію". По прочтеніи сказки, осужденныхъ раз- 
везли вершить на указанныя мѣста; но п я терымъ, 
сказано въ дѣлѣ, отсѣчены головы въ Преображен- 
скомъ; свйдѣтели достовѣрные 6) объясняютъ намъ 
эту странность: самъ Петръ собственноручно отру- 
билъ головы этимъ пятерымъ стрѣльцамъ. 11-го 
октября но в ы я  казни: вершено 144 человѣкъ; на 
другой день - 2 0 5 ,  натретій— 1 4 1 ; семнадцатаго ок- 
тября— 1 0 9 ; осьмнадцагаго—6 3 ,  девятнадцатаго— 
106 , двадцать перваго— 2 . — 195 стрѣльцовъ по- 
вѣшено подъ Новодѣвичьимъ монастыремъ, передъ 
кельею царевны Софіи; трое изъ нихъ, повѣшенные 
подлѣ самыхъ оконъ, держали въ рукахъ челобит- 
ныя, „а въ тѣхъ челобитныхъ нанисано противъ 
ихъ новинки 7) “ . Въ Преображеискомъ происходили 
кровавыя упраж ненія; здѣсь 17-го октября, при- 
ближенные царя рубили головы стрѣльцамъ: князь 
Ромодановскій отсѣкъ четыре головы; Голицынъ, 
по неумѣнью рубить, увеличилъ муки доставшагося 
ему несчастнаго; любимецъ Пегра, А л е к с а ш к а  
(Меншиковъ) хвалился, что обезглавилъ 2 0  чело- 
вѣкъ; полковникъ Преображенскаго полка Влюм- 
бергъ и Лефортъ отказались о тъ упражнеиій, го-

5) Korb—Diarium , р. 83; Quid tib i cum  icone? aut 
quae m uneris tu i pars te  vocat ista  in  loca? absoede ocyus, 
atque im aginem  in locum repone cu ltu i suo deb itu m . Scias 
m e Deuin colere et Matrem Ejus sanctissim am  te  forte 
im pensius venerari. Supremi m ei officii e t debitae in Deum  
pietatis est t-ueri populum et crim ina in  com m une ejusdem  
exitium  vergentia  publica ultione persecui.

6) Корбъ, стр. 8 4 . Гварiентъ въ донесеш и отъ 17 ок 
тября.

7) Корбъ, стр. 173 ; Записки Ж елябужскаго.



воря, что въ ихъ земляхъ этого н е  водится. Петръ 
смотрѣлъ н а  зрѣлище, сидя на лошади, и сердился, 
что нѣкоторые бояре принимались за дѣло трепет- 
ными руками 1). „А у пущихъ воровъ и заводчи- 
ковъ ломаны руки и ноги колесами; и тѣ колеса 
воткнуты были на Красной площади, на колья; и 
тѣ  стрѣльцы, за  ихъ воровство, ломаны живые, 
положены были на тѣ колеса и живы были на тѣхъ 
колесахъ немного не сутки, и на тѣхъ колесахъ 
стонали и охали; и по указу великаго государя 
одинъ изъ нихъ застрѣленъ изъ фузеи, а застрѣ- 
лилъ его Преображенскій сержантъ Александръ 
Менншковъ. А по п ы , которые съ тѣми стрѣльцами 
были у ни х ъ  въ полкахъ, одинъ передъ тіунскою 
избою повѣшенъ, а другому отсѣчена голова и вот- 
кнута на колъ, и тѣло его положено на колесо“ 2). 
Ц ѣ л ы е п я ть мѣсяцевъ трупы не убирались с ъ  мѣстъ 
казни, цѣлые пять мѣсяцевъ с трѣльцы держали 
свои челобитныя передъ окнами Софіи.

Кромѣ розыска стрѣльцами, взятыми подъ Во- 
скресенскимъ монастыремъ, шелъ еще розыскъ по 
Азовскому дѣлу. Когда узнали въ Черкасскѣ на 
Дону о  пораженіи стрѣльцовъ подъ Воскресенскимъ 
монастыремъ, то казаки говорили писарю, пріѣхав- 
шему и з ъ  Воронежа: „З н ать  ты  п о т ѣ ш н ы й ;  дай 
только намъ сроку, перерубимъ мы и самихъ васъ, 
какъ вы стрѣльцовъ перерубили. Если великій го- 
сударь къ заговѣнью к ъ  Москвѣ не будетъ, и вѣстей 
никакихъ не будетъ, то нечего государя и ждать! 
а  боярамъ мы не будемъ служить и царствомъ имъ 
не владѣть, и атамаиъ насъ Фролъ (Минаевъ) не 
одержитъ, и Москву намъ очищ ать. Мы Азова не 
нокинемъ; а какъ будетъ то время, что идти намъ 
къ Москвѣ, и у наст. молодцы сърѣ ки  не всѣ пой- 
дутъ, и рѣка у насъ впустѣ не будетъ, пойдемъ 
хотя половинною рѣкою, а до Москвы города бу- 
демъ брать и городовыхъ людей съ собою брать, и 
воеводъ будемъ рубить или в ъ  воду саж ать“ . Когда 
въ Азовѣ узнали о событіяхъ подъ  Воскресенскимъ 
монастыремъ, то стрѣльцы начали говорить: „От- 
цовъ н а ш ихъ и братьевъ и сродичевъ порубили , а 
мы въ Азовѣ зачтемъ, —начальных ъ  людей побьемъ". 
Монахи распустили слухъ, что четыре полка стрѣль- 
цовъ и солдатъ Преображенскаго и Семеновскаго 
полковъ, которые были посланы противъ стрѣль- 
цовъ, но съ ними не бились, порублены всѣ, а ца- 
ревичъ оконался на Вутыркахъ. Монахи говорили
стрѣльцамъ: „Д уракивы , б дѣти, что за свои
головы не умѣете стоять, васъ и остальныхъ всѣхъ 
Нѣмцы порубятъ, а  Донскіе к а за к и  давно готовы“ . 
Стрѣлецъ Пароенъ Тимоөеевъ говорилъ: „Когда 
бунтовалъ Разинъ и я ходилъ съ нимъ же; еще я 
на старости тряхну! “ а другой стрѣлець, Бугаевъ, 
толковалъ: „Стрѣльцамъ ни въМ осквѣ, ни въ Азо- 
вѣ ж итья нигдѣ нѣтъ; на Москвѣ оть бояръ, что 
у нихъ жалованье отняли безъ указу; въ Азовѣ— отъ 
Нѣмецъ, что ихъ на работѣ бьютъ и заставливаютъ

работать безвременно. Н а  Москвѣ— бояре, въ Азомѣ
— Нѣмцы, въ землѣ—черви. въ водѣ—черти“ . —Кро- 
мѣ Азовскаго, еще новый розыскъ: стрѣлецкій пол- 
ковой попъ донесъ, что въ Зміевѣ въ шинкѣ стрѣль- 
цы толковали о своей бѣдѣ, сбирались со всѣми 
своими полками, стоявшими въ Малороссіи, идти 
къ  Москвѣ; иервые должны были попасть на ихъ 
копья —  бояринъ Тихонъ Стрѣшневъ за то, что у 
нихъ хлѣба убавилъ; Шеинъ -  за то, что ходилъ подъ 
Воскресенскій монастырь. А  какъ будутъбрать на- 
рядъ въ Вѣлгородѣ, убить прежде всего боярина 
князя Якова Ѳед. Долгорукова, если наряда не 
дастъ. Въ походахъ говорили: „Бояринъ князь 
Яковъ Ѳед. Долгорукій выбилъ насъ въ дождь и въ 
слякоть; чѣмъ было нам ь Татаръ рубить, пойдемъ 
къ  Москвѣ бояръ рубить“ 3).

11 октября, во второй день казней, Петръ со- 
звалъ соборъ изъ всѣхъ чиновъ людей 4), которому 
поручилъ изслѣдовать злоумышленіе царевны Со- 
фіи и опредѣлить, какому наказанію она должна 
быть подвергнута. Рѣшеніе собора неизвѣстно; ца- 
ревну можно было сильно подозрѣвагь; но для пря- 
маго доказательства ея вины розыскъ не могъ ни- 
чего представить. Мы видѣли, что отвѣчала Со- 
фія брату: „Письма я никакого не посылала; но 
с трѣльцы могли желать меня на правительство, 
потому ч то  прежде я  была правительниицею“ . Чтобъ 
уничтожить связь между этимъ прошедшимъ и бу- 
дущимъ; чтобъ впредь никто не могъ желать ея на 
правительство, лучшимъ средствомъ было постри- 
женіе. Софія была пострижена подъ именемъ Су- 
саины и оставлена на житье въ томъ же Новодѣ- 
вичьемъ монастырѣ, подъ постояпною стражею изъ 
сотни солдатъ. Сестры ея могли ѣздить въ мона- 
стырь только на Свѣтлой недѣлѣ и въ монастыр- 
скій праздникъ Смоленской иконы (28  іюля), да 
еще въ случаѣ болѣзни монахини Сусанны; Петръ 
самъ назначилъ довѣренныхъ людей, которыхъ 
можно было посылать с ъ  спросомъ о ея здоровьи, 
и приписалъ: „А пѣвчихъ въ монастырь не нускать; 
поютъ и старицы хорошо, лйшь бы вѣра была, а 
не т а к ъ  ч т о  в ъ  церкви поютъ с п а с и  о т ъ  б ѣ д ъ ,  
а въ паперти деньги на убійство даютъ“ 5).

Софія была оставлена въ Подмосковскомъ мона- 
стырѣ; гораздо виновнѣе по слѣдствію являлась 
сестра ея Марѳа, которая сама призналась, что 
сообщила сестрѣ о приходѣ с трѣльцовъ и желаніи 
ихъ видѣть е е , Софію, правительницею; а постель- 
ница Марѳы утверждала, что царевна получила

3) Розыскное дѣло о ст р ѣльцахъ въ Государ. Архивѣ; 
Столбцы Преображ. Приказа, №  714.

4) Корбъ, стр. 8 7 . Conelusit hodie Tzarus ex omni
bus suis subditis, Bojarinis, principibus, bellicis, stolnicis, 
scribis, civibus e t plebeis, ex singulis tribubus binos seli
gere (изъ каждой сотни по двое). Форма собора ясна: 
заѣзжiй иностранецъ не могъ этого выдумать.

5) Записка Петра безъ означенш числа. Основаше вы
ходки противъ пѣвчихъ намъ неизвестно; известно одно, 
что постельница Софiи , В ѣра Васютинская, найдена на 
пыткѣ беременною, и показала, что имѣла связь съ пѣв- 
чимъ (Корбъ, стр. 85).

1) Корбъ, стр. 88; Желябужскій.
2) Желябужскій.



челобитную отъ стрѣльцовъ, и отъ н е я  ш ло письмо 
къ Тумѣ. Марѳу постригли подъ именемъ Марга- 
риты въ Успенскомъ монастырѣ Алексаидровской 
слободы (теперь города Александрова, Владимірской 
губерніи) 1).

Еще прежде сестеръ Софіи и Марѳы, Петръ по- 
стригь жену свою, царицу Евдокію Ѳедоровну. Изъ 
извѣстнаго намъ образа жизни Петра съ его ком- 
паніею, Петра —  плотника, шкипера, бомбардира, 
вождя новой дружины, бросившаго дворецъ, сто- 
лицу для безпрерывнаго движенія, —  изь такого 
образа жизни легко догадаться, что Петръ не могъ 
быть хорошимъ семьяниномъ. Петръ женился, т . -е. 
Петра женили— 17 лѣтъ, женили по старому обы- 
чаю, на молодой, красивой женщинѣ, которая мог- 
ла сначала нравиться. Но теремная воспитанница 
не имѣла никакого нраственнаго вліянія на моло- 
даго богатыря, который рвался въ совершенно иной 
міръ; Евдокія Ѳедоровна не могла за нимъ сл ѣ - 
довать —  и была постоянно покидаема для люби- 
мыхъ потѣхъ. Отлучка производила охлажденіе, 
жалобы на разлуку раздражали. Но этого мало; 
Петръ повадился въ Нѣмецкую слободу, гдѣ уви- 
далъ первую красавицу слободы, очаровательную 
Анну Монсъ, дочь виноторговца. Легко по н я т ь , 

какъ должна была проигрывать въ глазахъ Петра 
бѣдная Евдокія Ѳедоровна въ сравненіи съ развяз- 
ною Нѣмкою, привыкшею къ обществу мужчинъ; 
какъ претили ему привѣтствія въ родѣ: „Лапушка 
мой, ПетръАлексѣевичъ" 2), въсравненіи сълюбез- 
ностями цивилизованной мѣщанки. Но легко по- 
н ять тата -ж е , какъ  должна была смотрѣть Евдокія 
Ѳедоровна на эти потѣхи мужа, какъ раздражали 
Петра справедливыя жалобы жеиы и какъ сильно 
становилось стремленіе не видать жены, чтобъ не 
слыхать ея жалобъ. Опостылѣла жена, должны 
были опостылѣть и ея родственпики, Лопухины, и 
Льву Кирилловичу Нарышкину легко было изба- 
виться отъ соперниковъ; мы видѣли, какіе стра- 
шные слухи ходили по Москвѣ объ участи самаго 
виднаго изъ Лопухиныхъ. А всему виною прокля- 
тые Нѣмцы, проклятый Лефортъ, которому, вмѣ- 
стѣ съ Плещеевымъ, приписывали доставленіе Пе- 
тру развлеченій, особенно непріятныхъ царицѣ 3). 
И воть у Лопухиныхъ къ Лефорту ненависть стра- 
шная. Разсказываю тъ, что одпажды, за обѣдомъ у 
Лефорта, одинъ изъ Лопухиныхъ побрапился съ хо- 
зяиномъ, кинулся на него и помялъ прическу, а 
Петръ за это надавалъ пощечинъ Лопухину 4). 
Передъ отъѣздомъ Петра за границу, когда удаля- 
ли изъ Москвы всѣхъ ненадежныхъ людей 5), уда- 
лены были и отецъ царицы съ двумя братьями: 
„Марта въ 23  день великій государь указалъ  быть

1 ) П о  н ѣ к о т о р ы м ъ  и зв ѣ ст ія м ъ , М а р ѳ а  и м ѣ л а  св я зь  
с ъ  дь я к о н о м ъ  И в а н о м ъ  Г а в р и л о в и ч е м ъ , к о т о р ы й  
б ы л ъ  т а к ж е  за м ѣ іш ш ъ  в ъ  ст р ѣ л ец к о е  д ѣ л о  

(К о р б ъ , 1 6 5 ) . 2) Такъ начинается одно письмо Евдокш къ Петру.
3) Александръ Гордонъ— The history of Peter the  Groat. 
4) Шведсшй резидентъ Кохепъ.
6) L ettre  sn r 1’e ta t present de la  Moscovie, p. 226

въ городахъ на воеводствахъ: на Тотмѣ —боярину 
Ѳедору Авраамовичу, на Чарондѣ— боярину Васи- 
лію Авраамовичу да съ нимъ племяннику его столь- 
нику Алексѣю Андрееву сыну, въ  Вязьмѣ— столь- 
нику Сергѣю Авраамову сыну, Лонухинымъ, и съ 
Москвы въ тѣ городы ѣхать имъ вскорѣ“ 6). По- 
слѣ всего этого Петру, разумѣется, не хотѣлось 
возвратиться изъ-за границы въМоскву и застать 
здѣсь подлѣ сына — постылую Евдокію. Женившись 
ио-старинѣ, Петръ задумалъ и избавиться отъ же- 
ны по старому русскому обычаю: уговорить нелю- 
бимую иостричься, а не согласится —  постричь и 
насилыю. Изъ Лондона о і х ъ  писалъ Нарышкину, 
Стрѣшневу и духовнику Евдокіи, чтобъ они уго- 
ворили ее добровольно иостричься. Стрѣшневъ от- 
вѣчалъ, что она упрямится, а духовникъ— чело- 
вѣкъ малословный, и что надобно ему письмомъ 
подновить 7).

Ничто не подѣйствовало, и Петръ по возвращеніи 
въ Москву рѣшился принудить Евдокію постричься.
23  сентября 8) Евдокію отправили въ суздальскій 
Покровскій дѣвичій монастырь, гдѣ и была по- 
стрижена подъ именемъ Елены— въ іюнѣ слѣдую- 
щаго 1699  года 9). Причина этой медленности не- 
извѣстна; сохранилось только любопытное извѣстіе 
отъ сентября 1698  года, что царь разсердился на 
патріарха, зачѣмъ не исполнено его повелѣніе и 
Евдокія еще не пострижена; патріархъ сложилъ 
всю вину на архимандрита и четырехъ священ- 
никовъ, которые не соглашались на постриженіе, 
какъ  на дѣло незаконное, и отвезены были за это 
ночью въ Преображенское 10) .  Малолѣтняго царевича 
Алексѣя, по отъѣздѣ матери, перевезли къ  теткѣ, 
царевиѣ Н атальѣ Алексѣевнѣ.

Въ древней лѣтописи Русской находится любо- 
пытный разсказъ, какъ  великій князь Владиміръ 
разлюбилъ ж ену свою, Рогнѣду; какъ  та хотѣла его 
за это убить, не успѣла— и приговорена была му- 
жемъ къ смерти; но когда Владиміръ вошелъ въ 
комнату Рогнѣды, чтобъ убить ее, то къ нему на- 
встрѣчу вышелъ маленькій сынъ ихъ Изяславъ, и, 
подавая мечъ Владиміру, сказалъ: „Развѣ ты ду- 
маешь, что ты  здѣсь одинъ? “ Владиміръ понялъ 
смыслъ словъ сына и отказался отъ намѣренія 
убить ж ен у . Но обыкновенно, мужья и ж ены , когда 
ссорятся, забываютъ, что они не однн; и П етръ, 
постригая жену, забылъ что онъ не одинъ, что у 
него остался сынъ отъ нея.

Печальныя событія лѣта и осени 1. 6 9 8  года дер- 
ж али Петра въ сильномъ раздраженіи, которое въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ выражалось порывами бѣ- 
шенства 14 сентября, на пиру у Лефорта, Петръ 
началъ браниться съ Шеинымъ и выбѣжалъ вонъ,

6) Дворцовые разряды, IV, 1046. Думать, что ссылка
Лопухиныхъ имѣетъ связь съ Цыклеровскимъ дѣломъ,
нѣтъ никакого основанія.

7) Кабшіетъ, II, к нига № 53.
8) Дневникъ Гордона п о д ъ этимъ числомъ.
9) Суздальское розыскное дѣло въ Государ. Архивѣ 

10) Корбъ, стр. 80.



чтобъ справиться, сколько Ш еинъ за деньги на- 
дѣлалъ полковниковъ и другихъ офицеровъ. Воз- 
вратилея въ страшной ярости, выхвативъ шпагу, 
ударилъ ею по столу и сказалъ Ш еину: „Вотъ 
точно такъ  я разобью и твой полкъ, и съ тебя 
сдеру кожу“ . Ярость еще больше была усилена, 
когда князь Ромодановскій и Зотовъ стали защи- 
щ ать Шеина; Петръ бросился на нихъ, ударилъ 
Зотова по головѣ, Ромодановскаго— по рукѣ, такъ 
что едва не отсѣкъ пальцевъ; Шеинъ былъ бы 
убигъ, еслибъ Лефортъ не удержалъ Петра, полу- 
чивши и самъ порядочный ударъ. Всѣ были въ 
ужасѣ; но м о л о д о й  ф а в о р и т ъ  умѣлъ уепокоить 
Петра, который потомъ весело пропировалъ до 
утра 1).

Этотъ молодой фаворитъ былъ серж антъ Преобра- 
женскаго полка Александръ Даниловичъ М еш ни- 
ковъ, извѣстный въ описываемое время больше 
подъ именемъ „Алексашки“ . Относительно происхо- 
жденія знаменитаго впослѣдствіи свѣтлѣйшаго 
князя нѣтъ никакихъ противорѣчійвъ источникахъ; 
современники иностранцы единогласно говорятъ, 
что Меншиковъ былъ очень незнатнаго происхо- 
жденія; по русскимъ извѣстіямъ, онъ родилсяблизъ 
Владиміра и былъ сыномъ придворнаго конюха 2). 
И звѣстно, какое значеніе получили при Петрѣ 
нотѣшные конюхи, какъ  изъ нихъ преимущественно 
сформировались потѣшные полки Преображенскій 
и Семеновскій; отсюда понятно, какимъ образомъ 
отецъ Меншикова попалъ въ капралы Преображен- 
скаго полка 3). Слѣдовательно оффиціальный актъ, 
жалованная грамота на княжеское достоинство 
Меншикову говоритъ совершенно справедливо, что 
родитель Александра Даниловича служилъ въ 
гвардіи. Но при этомъ мы не имѣемъ никакого 
прана не допускать извѣстія, что сынъ потѣшнаго 
конюха, который долго не назывался иначе, какъ 
„ А лексаш ка", торговалъпирогами, ибо всѣ эти мелкіе 
служилые люди и сами, какъ только могли, и дѣти 
ихъ п ромышляли разными промыслами; не имѣемъ 
никакого права отвергать слѣдующій разсказъ 
очевидца 4). Петръ, разсердившись однажды сильно 
на князя Меншикова, сказалъ ему: „Знаеш ь л и  ты, 
что я разомъ поворочу теб я  въ прежнее состояніе, 
чѣмъ ты былъ? Тотчасъ возьми кузовъ свой съ 
пирогами, скитайсяпо лагерюи по  улицамъ, кричи: 
пироги подовые! какъ  дѣлывалъ прежде. Вонъ! “ — 
и вытолкалъ его изъ комнаты. Меншиковъ обра- 
тился къ императрицѣ Екатеринѣ, которая успѣла 
развеселить мужа, а между тѣмъ Меншиковъ до- 
былъ себѣ кузовъ съ пирогами и явился съ нимъ 
къ  Петру. Государь разсмѣялся и сказалъ: „Слушай, 
Александръ! перестань бездѣльничать, или хуже 
будешь пирожника“ . Гнѣвъ прошелъ совершенно.

Корбъ, стр. 76; донесевiе Гвa p ia н т a  отъ 19 сент.
2) Рукопись Эрмитажа, № 90.
3) Александр! Гордонъ -  The history of P eter the  Great,

II , 2 7 4 . ,
4) Нартовъ— Достопамятпня повѣтотвоватя, Москви-

тянинъ 1842 г .

Меншиковъ пошелъ за императрицею и кричалъ: 
п и р о г и  п одовы е! агосударь вслѣдъ ему смѣялся 
и говорилъ: „Помни, Александръ! “— Помню, ваше 
величество, и не забуду. П и роги  п одовы е! 5).

А л е к с а ш к а ,  вслѣдствіе фавора, уже въ опи- 
сываемое время выдавался впередъ между прибли- 
женными къ царю и, по смерти Лефорта, займетъ 
его мѣсто, никого не будетъ ближе его къ Петру, 
но вмѣстѣ съ тѣмъ отъ Лефорта перейдетъ къ нему 
печальное наслѣдство— ненависть людей, которые 
будутъ противъ Петра и дѣлъ его. Наружность 
ф аворита была очень замѣчательна: онъ былъ вы- 
сокаго роста, хорошо сложенъ, худощавъ съ пріят- 
ными чертами лица, съ очепь живыаш глазами; 
любилъ одѣваться великолѣпно и главное, что 
особенно поражало иностранцевъ, былъ оченьопря- 
тенъ, качество рѣдкое еще тогда между Русскими. 
Но не ѳдною наружностью могъ онъ держаться въ 
приближеніи: люди внимателыш еи безпристрастные 
признали в ъ немъ большую  проницательность, уди- 
влялись необыкновенной ясности рѣчи, отражав- 
шей ясность мысли, ловкости, съ какою умѣлъ 
обдѣлать всякое дѣло, искусству выбирать людей. 
Такъ являлся Менши ковъ  своею свѣтлою стороной. 
Обратимся къ темной: — это была необыкновенно 
сильная природа; но мы уже говорили, какъ ста- 
новится страшно передъ сильными природами въ 
обществѣ, подобномъ русскому въ описываемое 
время. Все, что бы ло сказано о П етрѣ , прилагается 
къ его птенцамъ, его сподвижникамъ; все это силы, 
для которыхъ общество выработало такъ мало сдер- 
жекъ. Въ обществѣ подобнаго рода, какъ  въ ши- 
рокомъ степномъ пространствѣ, гдѣ нѣтъ опредѣ- 
леиныхъ, искусственно проложенныхъ дорогъ, каж- 
дый можетъ раскатываться во всѣхънанравленіяхъ. 
Вездѣ и всегда одинъ и тотъ же законъ: сила не 
остановленная будетъ идтивкось и вкривь. У  Мен- 
шикова и товарищей его была большая сила, по- 
тому они и оставили имена свои въ исторіи; но 
гдѣ они могли найти сдержку своимъ силамъ— въ 
силѣ сильнѣйшаго? Этой силы было недостаточно; 
лучшимъ доказательствомъ служитъ то, что этотъ 
сильнѣйшій долженъ былъ употреблять пощечины 
и палку для сдерживанія своихъ сподвижниковъ, а

5) Что касается до пзвѣстія о литовскояъ или запад- 
но-русскояъ происхожденіи Меншиковыхъ, то оно очень 
вѣроятно, ибо переселенцевъ изъ Литвы и Западпой Рос- 
сіи, принятыхъ въ разныя службы, было много со вре- 
менъ царя Алексѣя. Впроченъ, надобно замѣтить, что 
какъ прежде въ Московскомъ государстпѣ знатные роды 
въ поздяѣйтихъ сочиненныѵъ родословныхъ любили вы- 
водить своихъ предковъ изъ-за гранпцы, тогда какъ ста- 
ринпыя родословныя объ этомъ ничего не знаютъ, такъ 
и фамиліи, поднявшіяся не изъ знати со временемъ Пе- 
тра Пеликаго, начали вести свое происхожденіе отъ вы- 
ѣзжихъ иностранцевъ, придумывать по сходству звуковъ 
объясненія своимъ фамиліямъ изъ иностранныхъ языковъ, 
тогда какъ эти фамиліи старянныя и чисто русскія, 
только не знатныя. Меншиковы  значитъ люди, пошед- 
шіе отъ меньшаго сыпа М еншика, какъ Перваго— отъ 
старшаго сыпа, Второвы—отъ втораго и т. д. Третья- 
ковы, Четвериковы, Пятериковы, Ш естериковы , Се- 
мою, Девятовы.



употреблсніе та к и гь  средствъ— лучшее докаяатель- 
ство слабости того, кто ихъ употребляетъ, лучшее 
доказательсгво слабости общества, гдѣ они упо- 
требляю тся. Силенъ былъ, каж ется , П етръ Вели- 
кій лично, силенъ былъ и неограниченною властію 
своею, а меж ду тѣмъ мы знаемъ, к ак ъ  онъ былъ 
слабъ, к ак ъ  не могъ достигнуть непосредственпо, 
при ж изни своей, самыхъ благодѣтельныхъ цѣлей, 
ибо не можетъ быть крѣпкой власти въ  слабомъ, 
незрѣломъ обществѣ: власть вы ростаетъ  изъ  об- 
щества и к рѣ п ка , еслидерж ится н а  твердом ъ осно- 
ван іи; на ры хлой почвѣ, н а  болотѣ ничего утвер- 
дить нельзя.

Выхваченный снизу вверхъ, Меншиковъ распра- 
вилъ  свои силы на широкомъ просторѣ; силы эти, 
разум ѣется, вы казались въ  зах ватѣ  почестей, бо- 
гатства; разнузданіе, при тогдаш нихъ обществен- 
ныхъ условіяхъ, п ри этомъ, круживш емъ голову 
переворотѣ, при этомъ сильномъ движеніи, п р о и- 
зошло быстро. Мы увидимъ, что М ен ш р о в ъ  ни 
передъ чѣмъ не остановится. И  въ описываемое 
время серж ан тъ  А лексаш ка уж е показы валъ  стра- 
шное честолюбіе. П етръ не п и талъ  слѣпой привя- 
занности к ъ  своему любимцу: когда кто-то про- 
силъ ц аря , чтобъ пож аловалъ Алексашку въ  столь- 
ники, то Петръ отвѣчалъ , что А лексаш ка и безь 
того употребляетъ в о  з л о  свое значеніе, ч т о  надобно 
уменыпать въ  немъ честлюбіе, а  не у в ел и ч и в ать  4). 
П ослѣ П етръ не пож алѣетъ  никакихъ  почестей для 
Меншикова, когда заслуги послѣдняго станутъ  
явны  передъ всѣми.

Въ своемъ раздраж еніи , П етръ не щ адилъ ни 
стараго, ни новаго любимца: заставш и однажды 
Меншикова, пляш ущ аго въ  ш пагѣ , онъ т а к ъ  уда- 
рилъ  его, ч т о  у того п олилась кровь изъ  ноздрей; 
а  потомъ, на пиру у  полковника Чамберса, онъ 
схватилъ Лефорта, бросилъ на землю и топтал ъ  но- 
гами 2). Т яж ел ая  мысль давила П етра и увели- 
чивала раздраж еніе; цри сравненіи того, что онъ 
видѣлъ за  границею , и того, что н аш ел ъ  въ Рос- 
сіи, страшное сомнѣніе западало въ  душу: можпо 
ли что-нибудь сдѣлать; не будетъ ли все, сдѣланное 
съ громадными усиліями, ж алкимъ и ничтожнымъ 
въ  сравненіи съ  тѣмъ, что онъ видѣлъ н а  З а падѣ? 
О граничиться бѣдными начаткам и, не видать важ - 
ныхъ результатовъ  своей дѣятельнос ти— было тя- 
жело для богаты ря, к ипѣвшаго такпм и силами. Осо- 
бенно, к ак ъ  видно, приводило его въ  отчаяніе лю- 
бимое дѣло, кораблестроеніе, при воспомшіаніи отомъ, 
что онъ видѣлъ въ Голландіи и Англіи, и о томъ, что 
оставилъ въ Воронежѣ. Черезъ два дня  послѣ осен- 
нихъ стрѣлецкихъ  казней, вечеромъ 2 3  октября, 
П етръ поѣхалъ  въ Воронежъ и оттуда писалъ  Ви- 
ніусу: „Мы, слава Богу, зѣло въ  изрядномъ состоя- 
ніи нашли ф л о т ъ  и  м агазеи  обрѣ ли . Т о л ь к о  е щ е  
о б л а к ъ  с о м н ѣ н і я  з а к р ы в а е т ъ  м ы с л ь  
н а ш у,  д а  н е  у к о с н ѣ е т ъ  с е й  п л о д ъ ,  я к о

1) Корбъ, стр . 1 1 6 .
7)  Корбъ, стр. 8 4 , 8 6 .

ф и н и к о в ъ ,  к о т о р а г о  н а с а ж д а ю щ и  
н е  п о л у ч а ю т ъ  в и д ѣ т ь .  О б а  ч е  н а -  
д ѣ е м с я  н а  Б о г а с ъ  б л а ж е н н ы м ъ  П а -  
в л о м ъ : п о д о б а е т ъ  д ѣ л а т е л ю  о т ъ  п л о д а  
в к у с и т и .  " —  „Только еще облакъ  сомнѣнія 
закры ваетъ  мысль наш у“ : значитъ , сомнѣніе тяго- 
тило въ  Москвѣ и найденное изрядное состояніе 
флота и магазеевъ не могло прогнать его. Въ дру- 
гомъ письмѣ пиш етъ: „А здѣсь, при помощи Во- 
ж іей , препораторіумъ великій, только ожидаемъ 
благого утра , д а б ы  м р а к ъ  с у м н ѣ н і я  н а ш е г о  
п р о г н а н ъ  б ы л ъ . Мы здѣсь начали корабль, ко- 
торый мож етъ носить 6 0  пуш ек ъ ". Т яж кое сомнѣ- 
ніе, которое отняло бы руки  у другого, не при- 
вело однако П етра къ  бездѣйствію ; онъ работалъ 
т а к ъ  же неутомимо, к ак ъ  и  до п о ѣ зд к и за  границу. 
А между тѣмъ п р о исходили любопы тны я явлен ія, 
характеризую щ ія время. Лучш имъ изъ учениковъ 
м о р с к а г о  д ѣ л а ,  посланны хъ Петромъ за  гра- 
ницу, оказался Скляевъ, находивш ійся съ  царемъ 
въ  постоянпой перепискѣ. Онъ въ описываемое 
время возвратился и зъ -за  границы и долж енъ былъ 
ѣхать къ  царю въ  Воронежъ. П етръ ж детъ  съ не- 
терпѣніемъ нуж наго человѣка— нѣ тъ  Скляева. Н а- 
конецъ приходитъ вѣсть , что онъ, вмѣстѣ съ това- 
рищемъ своимъ Верещагинымъ, въ  рук ахъ  страш на- 
го Пресбургскаго короля. П етръ  пшнетъ Ромода- 
новскому: „В ъ чемъ держ ать наш ихъ товарищ ей 
Скляева и Л укьян а (Верещ агина)? Зѣло мнѣ пе- 
чально. Я зѣло ж далъ  паче всѣхъ С кляева, потому 
что онъ лучш ій въ  семъ мастерствѣ, а ты  изво- 
лилъ задерж ать. Б о гь тебѣ судитъ! И стнино ни- 
кого мнѣ нѣтъ  здѣсь помощпика. А чаю дѣло не 
государственное. Д ля Бога, свободи (а  какое до 
нихъ дѣло, я  порука по нихъ) и п р и шли сюды“ . 
Ромодановскій отвѣчалъ: „Ч то ты  изволишь ко 
мнѣ писать о Л укьян ѣ  Верещагннѣ и о Скляевѣ, 
будто я ихъ задерж алъ , —  я  и хь  не задерж алъ , 
только у меня сутки ночевали. Вина ихъ такая: 
ѣхали Покровскою слободою пьяны  и задрались съ 
солдаты Преображенскаго полку, изрубили двухъ 
человѣкъ солдатъ и но розы ску явилось на обѣ 
стороны неправы ; и я , розы скавъ, вы сѣ къ  Скляева 
за  его дурость, так ж е и челобитчиковъ, съ кѣмъ 
ссора учинилась, и того часу отослалъ к ъ  Өедору 
Алексѣевичу (Головину). Въ томъ на меня не про- 
гнѣвись: не обыкъ въ  дуростяхъ спускать, хотя-бъ 
и не такова чину бы ли“ 3).

Ромодановскій въ  отсутствіе царя долясенъ былъ 
заниматься не однимъ разборомъ ссоры С кляева съ 
преображенскими солдатами. Тотчасъ по отъѣздѣ 
Петра въ  Воронежъ, по Москвѣ пошли слухи , что 
начались тайн ы я сборища недовольныхъ; гонецъ, 
отправленный ночью къ  царю съ  письмами и доро 
гими инструментами, былъ схваченъ  н а  Каменпомъ 
мосту и ограбленъ; письма наш ли на другой день 
разбросанными по мосту, но инструменты и самь 
гонецъ пропали 4). Въ концѣ 1 6 9 8  года ц арь воз-

3) Кабин. II, кн. № 2 .  
4) Корбъ, ст. 9 5 .



вратился въ  Москву и на Рож дествѣ тѣш ился 
одною и зъ  любимыхъ своихъ забавъ : переряж ен- 
ный съ  большою свитою, на 8 0  саняхъ  ѣздилъ 
славить Х риста; хозяева домовъ, куда пріѣзж али 
славильщики, должны были давать имъ деньги ; бо- 
г а т ь  к н я з ь  Ч еркасск ій  б ы л ъ  щедрѣе всѣхъ; н о  одинъ 
купецъ  далъ на всю компанію  только 12 рублей; 
Б е тр ъ  разсердился, набралъ  на улицѣ сотню му- 
ж иковъ  и прпвелъ к ъ  скупому купцу, который 
долженъ былъ теперь дать каждому мужику по 
р у б л ю 1). В ъ ян в ар ѣ  опять 1 0  застѣнковъ  въ  
П реображенскомъ для оставшихся стрѣльцовъ; въ 
февралѣ снова казни сотнями, опять уп р а ж н е -  
н і я  самого царя  съ  помощію П лещ еева2) . Въ кон- 
цѣ февраля начали вывозить тр у пы изъ  Москвы: 
болѣе ты сячи было вывезено за  заставы  и там ъ 
нѣсколько времени леж али кучами, пока наконецъ 
зары ты  въ  землю 3).

За  нѣсколько дней предъ казнями былъ пиръ у 
Адама Вейде, но царь сидѣлъ погруж енный въ 
мрачну думу 4). Лефортъ и с тощ алъ свою  изобрѣта- 
тельность, чтобъ развлечь его. Великолѣнный домъ, 
построенный для адмирала на казенны я деньги, 
бы лъ отстроенъ; назначено было большое тор- 
ж ество для о ткры тія  или посвящ енія этого храма 
Б ахусу; ш утовская процессія тян ул ась  в ъ  Лефор- 
товъ  дворецъ изъ дома полковника Лимы: шество- 
в ал ъ  всеш утѣйш ій Зотовъ, украш енный изображ е- 
ніями В ахуса, Купидона и Венеры, за  нимь вся 
компанія: одни несли чаши, нанолненныя хмель- 
ными напитками, другіе несли сосуды съ курящ и- 
мися табачными листьями 5).

С трѣльцы , бунтовавш іе въ  Торопцѣ и Азовѣ, 
были переказнены ; всѣ  остальные московскіе и 
азовскіе стрѣльцы  были распущ ены, ихъ было за- 
прещено принимать в ъ  солдаты; запрещено ж ить 
въ  Москвѣ имъ и ихъ ж е н а м ъ  6) . Но дѣло не было 
исклю чительно стрѣлецкое; борьба разгоралась все 
болѣе и болѣе, и кровь вы зы вала на новую  кровь, 
П ресбургскій король въ  П реображенскомъ не могъ 
оставаться  въ  бездѣйствіи. Когда стрѣ л ьц овътол - 
пами начали свозить въ  Москву для розысковъ, 
то въ  народѣ пош елъ слухъ, что по нихъ бу- 
дутъ  стр ѣ л ять  изъ  пуш екъ; возбудилось сочув- 
ствіе, и въ  П реображенское бы лъ поданъ доносъ 
н а ж ену стряичаго  конюха Аксинью, к о торая 
говорила своему крѣпостному человѣку Гаври- 
лѣ: „Видиш ь, онъ стрѣльцовъ  не любитъ, сталъ  
ихъ иереводить, у ж ъ  онъ всѣхъ  ихъ п ереве- 
детъ “ , а  Гаврила говорилъ: „Чего хотѣть отъ 
басурман а , онь обасурманился, въ  средуи пятпицу 
мясо ѣ стъ ; коли стал ъ  стрѣльцовъ  переводить, пе- 
реведетъ и всѣхъ, уж ъ  ожидовѣлъ и безъ того

1) Корбъ, стр. 101 .
2 ) Корбъ, стр. 112 .
3 ) Розыскное дѣло о стрѣльцахъ .
4) Корбъ, стр. 1 1 0 .
5) Корбъ, стр. 116 .
6) Полное Собр. Закон. IV, № 1 6 7 9 , 1820; ровыскное

дѣло о стрѣльцахъ.

ж ить не можетъ, чтобъ въ который день крови 
не пи ть“ . А ксинья прибавила съ ругательствомъ: 
„Кадош евцевъ отъ Покровскихъ вороть до Я уз- 
кихь велѣлъ бить кнутомъ, и к ак ъ  ихъ били— и о н ъ  

за  ними самъ ш елъ“ . Аксинью и  Гаврилу казнили 
смертію 7). С трѣлецъ П етруш ка Кривой въ  воло- 
годской тюрьмѣ кричалъ: „Н ынѣ нашу братію 
стрѣльцовъ прирубили, а остальны хъ посылаютъ 
въ  Сибирь; только нашей братіи во всѣхъ сторо- 
нахъ и въ  Сибири осталось миого; а  кто ихъ за - 
ставилъ  рубить, — и  у  т о г о  гол ова  е г о  чуть на ниткѣ 
держится; собрався всѣ, будемъ на Москвѣ, и са- 
мому ему то р ч ать у насъ на колѣ; на М осквѣ зубы 
у насъ есть, будетъ у  насъ и тотъ  в ь  рукахъ , кто 
насъ н ы талъ  и вѣ ш алъ “ . Въ Преображенскомъ 
Кривой не запирался и говорилъ: „К ак ъ  я изъ  
Сибири уш елъ и мнѣ было съ  своею братьею, ссы- 
лочными и бѣглыми, и съ тѣми, которые въ пол- 
кахъ , ц которые стрѣльцы  изъ  полковъ написа- 
лись въ  города, въ  посады, съ  иными видѣться, а 
съ иными списываться, з а  т у  свою обиду и за  стрѣ- 
лецкую  казиь идти къ  Москвѣ и, учиня бунтъ, го- 
сударя и бояръ побить" 8). К акъ  обыкновенно 
бы ваетъ, недовольные настоящимъ искали утѣ - 
ш енія въ  будушемъ; недовольные Петромъ обра- 
щ ались съ  надеждою к ъ  наслѣднику, царевичу 
Алексѣю, который не будетъ нохожъ на отца. 
К о гд а  одна п а р т ія  стр ѣ л ь ц о в ъ  сидѣла за  карауломъ 
въ  Симоновѣ монастырѣ, то монастырскій конюхъ 
Н икита Кузьминъ говорилъ имъ: „С трѣльцы, ко- 
торые были въ Новоспасскомъ монастырѣ и которые 
монасгырскіе служ ки и крестьяне везли ихъ на 
пушечный дворъ, говорили : не одни стрѣльцы  про-  
падаю ть, п л ач у тъ и  царск ія  сѣмена“ ; и  стрѣлецкія 
жены говорили: царевна Т атьян а  Михайловна ж а- 
ловалась царевичу на боярина Тихона Н икитича 
Стрѣш нева, что онъ  ихъ  (царевенъ) поморилъ съ- 
голоду, „еслибъ-де не монастыри насъ кормили, мы 
бы давно съ-голоду померли“ , и царевичъ ей ска- 
залъ : „д ай -д е м нѣ  срок у , я -д е и х ъ  переберу“ .  Стрѣль- 
чихи говорили: государь свою царицу послалъ въ 
Суздаль, и везли ее одну, только съ постельницею 
да съ дѣвицею мимо ихъ, стрѣлецкихъ, слободъ въ  
худой кареткѣ  и на худыхъ лош адяхъ. К а к ъ  по- 
стельница изъ  Суздаля пріѣхала, и царевичъ хва- 
тился матери и сталъ  тосковать и плакать , и ц а - 
ревича государь уговаривалъ, чтобъ не плакалъ. 
И послѣ государя царевичъ изъ  хоромъ своихъ вы- 
шелъ на перила, а  за  нимъ выш елъ Левъ Кирил- 
л о в и ч ъ  Н арыш кинъ, и  царевичъ ем у  говорилъ: „Д ля 
чего ты  за  мною гоняеш ься, никуда не уйду“ . Н а- 
мутила на царицу царевна Н аталья  Алексѣевна; 
государь царицѣ говорилъ: „Моли ты  Бога за того, 
кго меня о т ъ  тебя остудилъ". Государь Нѣмецъ лю- 
битъ, а царевичъ Нѣмецъ не любитъ; приходилъ 
к ъ  иему Нѣмчинъ и говорилъ невѣдомо как ія  слова, 
и царевичъ на томъ Нѣмчинѣ платье сж егъ и его

7) Столбцы Преобр. Приказа № 6 9 6 .
8) Столбцы Преобр. Приказа №  6 9 6 .



опалилъ. Нѣмчинъ ж аловался государю, и тотъ  
сказалъ : „Для чего ты  къ  нему ходишь, покамѣсть 
я  ж ивъ — потамѣсть и  вы “ . — Кузьминъ объявилъ, 
что все это онъ слы ш алъ отъ  Хлѣбеннаго дворца 
стряпчаго Василья Костюрина 1) . С трѣлецкія казни
произвели особенно сильное впечатлѣніе на жен- 
щинъ, которыя говорили: „Государь съ молодыхъ 
л ѣ тъ  бараны рубилъ, и нынѣ руку  ту натвердилъ 
надъ стрѣльцами. — Котораго дня государь и князь 
Ѳедоръ Юрьевичъ Ромодановскій крови изопью тъ, —  
того дня въ  тѣ  часы  они веселы, а котораго дня 
не изопью тъ, — и того дня имъ хлѣбъ не ѣ стся“ 2).

К акъ  скоро начало ослабѣвать впечатлѣніе стрѣ- 
лецкаго розы ска, начались выходки противъ бритья 
бородъ. Духовенство и въ  челѣ его п атр іархъ  на- 
ходились теперь въ  самомъ затруднительномъ по- 
ложеніи: они провозглаш али, что брадобритіе есть 
богоненавистное дѣло. и вдругъ царь своимъ при- 
мѣромъ и приказомъ вводитъ это богоненавистное 
дѣло: оставалось или продолж ать вы сказы вать 
прежнее мнѣніе, т . -е. идти п р о ти в ъ  В ерховной вла- 
сти, или замолчать; предпочли, разумѣется, послѣд- 
нее— и навлекли на себя сильны е укоры со сторопы 
ревнителей о теческихъ п р е даній. Въ іюлѣ 1 6 9 9  
года, Знаменскій архимандритъ Іоасаф ъ подалъ слѣ- 
дующее извѣщеніе: „Б ы лъ я  на погребеніи у по- 
садскаго человѣка, у  церкви Зачатія  въ Углу, и 
на томъ погребеніи, видя соблазнъ Нагого Ивашки 
и съ нимъ другихъ въ волосяницахь, с ъ  которыми 
онъ по рядамъ и по церквамъ ходилъ и деньги об- 
маномъ собиралъ, велѣлъ  его, И в аш к а  Н агого, и 
волосяничника И ваш ка К алинина и старца своего 
Герасима Б осаго взять за тотъ соблазнъ и поса- 
дить въ  цѣпь, а И ваш ка Нагого велѣлъ  взять  къ  
себѣ въ  келью, потому что онъ безмолвствовалъ 
и ни съ кѣмъ не говорилъ при многихъ людяхъ, 
и стал ъ  я  ему говорить, что онъ по рядамъ и по 
погребеніямъ ходитъ и деньги сбираетъ, и онъ ска- 
залъ : „Въ томъ-де вины нѣ тъ , а даютъ мнѣ ради 
моей святости, и въ  томъ мнѣ будетъ мзда отъ 
Бога; я  бралъ  и раздаю нищимъ ж е, и иному 
бы и не дали, и я  - де хочу и не то дѣ- 
л ат ь , — идти въ П реображенское царя обличать, 
что бороды брѣетъ и съ Нѣмцами водится и вѣра 
стала нѣмецкая“ . — Я ем у  сказалъ: П рокляты й са- 
тана, нагой бѣсъі что ты видѣлъ или отъ ума ото- 
шелъ? У насъ св. патр іархъ  глава и образъ Вожій 
носитъ на себѣ, а  никакого соблазну отъ него, го- 
сударя, не слы халъ. Нагой отвѣчалъ: „А какой-де 
онъ патріархъ? — ж иветъ  и зъ к у ск а , спать быему 
да ѣ сть, да бережетъ-де мантіи да клобука бѣлова, 
за  тѣмъ-де онъ и не обличаетъ, а  вы-де власти всѣ 
пакупны я“ .  — Нагой вь  П реображенскомъ П риказѣ
признался, что его зовутъ не Иваномъ, а Парамономъ; 
на пы ткѣ объявилъ, что про царя слы ш алъ, к ак ъ  
читали въ  прологѣ въ  церквахъ; о патріархѣ  ск а- 
зал ъ  съ-проста ума, дьяволъ научилъ. Ж ж енъ

огнемъ и съ огня говорилъ преж нія  рѣчи; приго- 
воренъ к ъ  кнуту  и ссылкѣ въ  Азовъ на к ато р о ги 3).

Мы видѣли 4) ,  что при ц арѣ  Михаилѣ табакъ  
б ы л ъ  запрещ енъ, а  въ началѣ  царствованія Алексѣя 
бы лъ въ  употребленіи и продавался отъ казны ; но 
таб ак ъ , испытавш ій повсюду такое сильное сопро- 
тивленіе при своемъ введеніи, испы талъ  его и въ  
Россіи: ревнители отеческихъ преданій о п ять во- 
оруж ились противъ проклятой неизвѣстно кѣмъ 
травы  и вынудили у правительства самыя строгія  
противъ неям ѣры . П етръ, еще до поѣздки за  гра- 
ницу, позволилъ продаж у табак у , сборъ пош линъ 
съ этой продаж и былъ отданъ торговому человѣку 
гостиниой сотни М артыну Орленку; а  потомъ, бу- 
дучи въ  Англіи, царь предоставилъ право исклю- 
чительной торговли табакомъ въ  Россіи маркизу 
Кармартену за  2 0 ,  0 0 0  ф унтовъ стерлинговъ 
( 4 8 ,  0 0 0  рублей) съ  уплатою  всей суммы впе- 
редъ 5) . Это позволеніе употреблять таб ак ъ , р азу - 
мѣется, усилило негодованіе ревнителей отеческихъ 
преданій: „К акой то пынѣ государь, что пустилъ  
такую  проклятую  габаку въ  м іръ“ , говорили они; 
„нынѣш ніе попы волки и церкви Б ожіей обругатели, 
а  антидоръ противъ нынѣшней табаки , потому что 
попы и иныхъ чиновъ люди таб ак ъ  пьютъ  и при- 
нимаю тъ антидоръ“ 6).

У силивалась борьба, раздраж еніе съ обѣихъ сто- 
ронъ, усиливались вы раж енія  неудовольствія на 
царя  и его дѣла, усиливались доносы и розыски 
въ  Преображ енском ъ. Н о , кромѣ того, нашлись люди, 
которые хотѣли воспользоваться обстоятельствами, 
и начали я в л ятьс я  ложные доносы. Монахи, напив- 
шись, поѣхали ночью по М осквѣ, крича встрѣч- 
нымъ: „Дай дорогу, убьемъ“ ! Навстрѣчу попался 
царь, который не обратилъ на нихъ никакого в ни- 
манія, сказавш и: „Это пьяны е“ . Но черезъ нѣ- 
сколько времени явился доносъ, что монахи хотѣли 
убить государя; доносъ ш елъ отъ монаховъ же. 
Н ельзя стало строгому игумену с м и р и т ь  безнрав- 
с твенно ж ивущ аго монаха: сейчасъ доносъ на игу- 
мена въ  непристойныхъ словахъ или замыслахъ 7). 
Ложныхъ доносчиковъ наказы вали  ж естоко, но это 
мало помогало.

Дѣло Авдотьи Пелидовой служ итъ  лучшимъ до- 
казательствомъ, к ак ъ  изобрѣтательны  были людн, 
рѣш авш іеся для собственнаго спасенія тянуть дру- 
гихъ въ  Преображенское.

Въ маѣ 1 6 9 8  года, стольникъ Петръ Вольшскій 
билъ челомъ, чтобъ в зя ть  къ  розыску и наказать 
дворовую жены его Авдотью Пелидову, обвиненную 
въ  порчѣ. Авдотья въ  заетѣнкѣ  ск азал а  за  собою 
великаго государя слово: „До А зовскаго похода, о 
Святой Н едѣлѣ и послѣ, къ  ж енѣ Вольшскаго 
Авдотьѣ Ѳедоровнѣ, когда она ещ е бы ла вдовою

3)  К остюринское дѣло въ столбдахъ Преобр. Прика- 
за, № 7 1 9 .

4) Исторія Россіи, т . X, стр . 1 5 2 0 .
5) Полн. Собр. Зак. I I I ,  № 1 5 7 0 , 1 5 8 1 , 1628 .
6) Столбцы Иреобр. Приказа, № 5 1 9 .
7)  Столбцы Преобр. Приказа, № 7 , 8 7 7 .

1)  Костюринское дѣло въ столбцахъ Преобр. Приказа.
3) Костюринское дѣло въ столбцахъ Преобр. Прика- 

за , № 8 0 8 , 9 0 5 .



послѣ к н язя  Ив. Н икитича Зас. ѣгаш а, пр іѣзж ала 
въ  домъ съ  Верху ком натная дѣ вка Ж укова, да 
съ  нею п р іѣзж алъ  пѣвчій Василій И вановъ; при- 
сы лала Анну изъ  дѣвичьяго монастыря царевна 
Софья А лексѣевна говорить вдовѣ Авдотьѣ: о чемъ 
тебѣ царевна прежде п ри казы вала сходить въ Прео- 
браженское, — ходи ла-ли  т ы  и л и  нѣтъ? и  А вдотья Аннѣ 
сказала: „Б ы л а я  в ъ  Преображенскомъ и вы нула 
землю изъ-подъ  слѣда государева, и  эту землю отдала 
для составу крестьянской женкѣ Ѳедора Петровича 
С алты кова, Ѳіонѣ Семеновой, чтобъ сдѣлала отраву 
у себя в ъ  домѣ, чѣмъ известь государя на смерть“ . 
Спустя дня съ  тр и пріѣхала опять Ж укова и спра- 
ш ивала Авдотью: „К уда ты  дѣла отравное зелье“ ? 
Т а отвѣчала: „Ходила я  въ  Марьину рощу съ этимъ 
составомъ и не улучила времени, чтобъ вы лить его 
из ъ  к у в ш и н а  въ ступню государеву“ . С оставъ  этотъ  
А вдотья Нелидовой показы вала: красенъ  точно 
кровь, причемъ говорила: „Е сли-бъ мнѣ удалось 
вы лить его въ  ступню, то государь не лш лъ бы и 
трехъ  часовъ “ . Опа ж е, вдова А вдотья, была въ го- 
стяхъ  у дьяка Л укина и, возвратясь, говорила Не- 
лидовой: „Н е зн ал а  я ,  что государь будетъ у  дьяка; 
а  если-бъ знала, то взял а  бы зелье съ  собою“ . Н е- 
лидова стал а  ей говорить: „З а  что ты  на великаго 
государя такое злое дѣло промыш ляеш ь" ? и когда 
пріѣхали ко вдовѣ братья  Воейковой, так ж е родной 
братъ  ея Василій Головлеиковъ, то Нелидова всѣмъ 
имъ троимъ р азск азал а  про замыслы боярынп, и 
Головленковъ послѣ того не ѣздилъ недѣль съ 3 0  
к ъ  сестрѣ . Б ояры н я разсердилась на Нелидову и 
сослала ее въ  Р яж ску ю  в о тчину, приказавъ  утонить 
въ  р ѣ к ѣ “ .

Ж ен а Ѳіона, в зя та я  въ  П реображенское, объяви- 
л а , что л ѣ ч и тъ  разны я болѣзни разными зельями, 
по лѣчитъ  простотою своею, безъ наговоровъ; бы- 
вал а и у княгини Авдотьи Засѣкиной, лѣчила ее 
отъ  лихорадки, а  отравнаго зелья для нея ника- 
кого не составляла. — „Я  человѣкъ добры й", гово- 
рила Ѳіона: „за  худымъ дѣломъ не хожу; а  Д унька 
Н елидова вѣдомая воровка; испоргила кл икотною 
болѣзнію двухъ  ж енокъ, да двухъ дѣвокъ изъ 
дворнп княгини Засѣкиной, да ученицу свою, ко- 
торая  вы училась ш ить лучше ея; хотѣла и боя- 
рышо свою испортить, въ  чемъ и винилась, и со- 
слана въ  дальнюю вотчину“ .

Нелидова говорила преж нія рѣчи, прибавила, 
что люди Засѣкиной, которымъ велѣно было но- 
садить ее въ  воду, пож алѣли  и присовѣтовали бѣ- 
ж ать; она бѣ ж ала , бы ла поймана и отдана к ъ  ро- 
зы ску  въ  порчѣ.

Всѣ оговоренные П елидового показали , что она 
ихъ  поклепала; А вдотья Вольшск ая  объявила 
только, что Ж укова ѣ зж ал а  к ъ  ней часто, потому 
что она ей своя. Но Н елидова и на пы ткѣ гово- 
рила преж нія  р ѣ ч и , и прибавила, что Ѳ іона сдѣлала 
еще составъ  для Головленкова, чтобъ ему любиться 
съ  царевною Мароою Алексѣевною. Ѳ іона с ъ  пытки 
не признавалась; наконецъ Нелидова со втораго 
подъема объявила, что всѣхъ поклепала.

Не обошлось въ  описываемое время и безъ само- 
званства: въ  П сковскихъ мѣстахъ ѣздилъ человѣкъ, 
которы й назы валъ  себя Преображенскаго полка 
капитаном ъ Петромъ Алексѣевымъ, и собралъ легко-  
вѣрны хъ 1).

Д ѣла увеличились въ  Преображенскомъ; но, кромѣ 
розыска этихъ политическихъ п р е ступленій, Прес- 
бургскій король упраж нялся постоянно въ розы- 
скахъ  по разбойнымь дѣламъ. Н е должно забы вать, 
что мы имѣемъ дѣло съ юнымъ обществомъ, гдѣ 
правительство в е д е т ъ  в о й н у  съ разбойниками, 
отъ  которы хъ нѣ тъ  ж итья  мирнымъ гражданамъ; 
въ  таки хъ  обществахъ герои-истребители разбой- 
никовъ ставятся  высоко, и насчетъ этой дѣятель- 
ности князя Ѳедора Юрьсвича Ромодановскаго нѣтъ 
упрековъ, и самъ онъ гордится своею кровавою 
дѣятельностію . Въ Голландію къ  П етру пріѣхалъ  
и зъ  Москвы одинъ и з ъ  ком паніи , знамениты й Я ковъ 
Врюсъ съ ранами о гь  обжога, и сказал ъ , что князь 
Ромодановскій обжегъ его на пиру подъ вліяніемъ 
Хмельницкаго. Ц арь по этому случаю написалъ 
Ромодановскому: „Звѣ рь! Долго-ль тебѣ людей жечь? 
И сюда раненые отъ васъ  пріѣхали. П ерестань 
знаться  съ  Ивашкою. Б ы ть отъ него рожѣ драной“ 
Ромодановскій отвѣчалъ: „Въ твоемъ письмѣ на- 
писано ко мнѣ, будто я  знаюсь съ Ивашкою Хмель- 
ницкимъ, и то, господине, неправда: н ѣ к т о к ъ в а м ъ  
пріѣхалъ  прямой московской пьяной, да сказалъ  въ 
безпамятствѣ своемъ. Н ѣколи мнѣ съ  Ивашкою 
знаться— в с е г д а  в ъ  к р о в я х ъ  о м ы в а е м с я .  
Ваше-то дѣло на-досугѣ стало знакомство держ ать 
съ Ивашкою, а намъ недосугъ! А что Я ковъ 
Брюсъ донесъ, будто отъ меня руку  обжогъ, и то 
сдѣлалось пьянствомъ его, а  не отъ меня“ 2). Петръ 
о тписалъ на это: „Писано, что Я ковъ Брюсъ съ 
пьянства своего то сдѣлалъ: и то правда, только 
н а чьемъ дворѣ и п р и  комъ? А что въ  кровяхъ, и 
и отъ  того, чаю, и больше п ьете для страху. А 
намъ подлинно нельзя, потому что непрестанно въ 
ученьи“ .

Разбои производились въ  обширныхъ размѣрахъ 
въ  самой Москвѣ. Д ля примѣра приведемъ два 
письма Ромодановскаго к ъ  царю: „К оторые воры 
разбивали Алмазниковыхъ, Б рагина, въ  Ново-Н ѣ - 
мецкой слободѣ, — и тѣ хъ  воровъ поймаио семь чело- 
в ѣ к ъ , и въ  тѣ х ъ  разбояхъ они винилися, и многое 
платье , и серебряная посуда и иная рухлядь въ 
разны хъ мѣстахъ в ы н ята, и которыхъ разбивали, 
и тѣ  многіе свои животы  познавали; а пущ ихъ во- 
ровъ, на которыхъ они на товарищ евъ своихъ го- 
р я тъ , сы скать не можемъ, ухораниваю тся на Мо- 
сквѣ: В аська Звѣревъ бывалъ дворовый человѣкъ, 
другой Я куш ка К алачниковъ, третій В аська Ц вя- 
кунъ , четвертый Сидорка А лексѣевъ, пяты й Левка 
Левугинъ; да изъ  выш еписанпыхъ воровъ князь 
Петровъ человѣкъ Голицына, Ивашкою зовутъ , 
В аганъ оговорилъ въ  тѣ х ъ  же разбояхъ к н язь

1) Столбцы Преобр. Приказа, № 5 3 0 .
2) Письма Ромодановскагокъ Петру въ Государ, Архивѣ



Григорьевыхъ людей Долгорукова дву человѣкъ, и 
тѣ  лица нынѣ на службѣ съ  нииъ кн язь  Григорьемъ 
у васъ  въ  полку. А которые воры въ  тѣ х ъ  раз- 
бояхъ винились и на товарищей говорятъ , и тѣ  
воры изъ посадскихъ торговыхъ людей, изъ  мяс- 
никовъ, изъ  извозчиковъ и изъ  боярск ихъ людей“ . 
Въ другомъ  письмѣ: „Т о й  ж е ш айки воровъ нойма- 
но 8 человѣкъ: — Аѳонка, Попугай, Алешка Захо- 
довъ, К уска Зай ка , М итка Пичюга, Галичанинъ 
сынъ боярскій П етруш ка К адниковъ, П етруш ка 
Селезень съ  братьями сам ъ-трегей. И изъ тѣ хъ  
воровъ два человѣка —  Алешка Заходовъ, Пе- 
труш ка Кадниковъ—винились, что они съ прежними 
разбойниками Калаш никовымъ и Левугинымъ, и 
Миткою Пичюгою вновь разбили за  Тверскими во- 
роты иноземца кормоваго Опаева и избили его и 
и зрѣзали" 1) .  И з ъ  этихъ писемъ видно, что, и т е перь, 
к ак ъ  прежде, разбойничали преимущественно дво- 
ровые люди. 2 9  ію ня 1 6 9 9  года, въ  вечерню, люди 
к н язя  Н икиты Репнина и другіе напали на кара- 
ульныхъ солдатъ у Воскресенскихъ воротъ, били 
ихъ и начальнаго чел овѣ к а, наругались надъ ними 2). 
Разбои усиливаются вслѣдствіе легкости находить 
притоны: въ  началѣ  1 6 9 9  года пойманные разбой- 
ники объявили, что они сговаривались ѣздить на 
разбой человѣкъ  по 2 0 , 3 0 , 4 0  и больше, съ  лу- 
ками, пищалями, копьями и бердышами, а п р и ста- 
нища, станы  и дуваны разбойной рухляди были у 
нихъ з а  Тверскими воротами въ р азн ы х ъ  слободахъ 
у посадскихъ людей 3).

Но были разбойники другого рода, которымъ не 
нуж но было приставать в ъ  слободахъ з а  Тверскими 
воротами. Воженъ былъ въ  застѣнокъ  Аѳанасій Зу - 
бовъ съ  людьми, съ  очныхъ ставокъ пы танъ  въ 
смертномъ убійствѣ посадскихъ людей А латорцевъ, 
что убили люди его; и онъ съ  пы тки ск азал ъ , что 
людей на разбой посы лалъ и самъ бы лъ, только 
до смерти бить не велѣ лъ , так ж е и въ  иныхъ раз- 
бояхъ винился. Въ то ж е время казненъ  на Б о- 
л отѣ , за  разбой и смертное убійство, князь И ванъ 
Ш ейдяковъ. Билъ челомъ Т арбѣевъ  на Василья 
Толстаго да на Семена К арандѣева въ  том ъ, что 
они стояли подъ дорогою и его рѣзали . Юрій Д о- 
хтуровъ, Василій Долгій, Семенъ К арандѣевъ да 
Тарбѣевъ были у Страстной Богородицы, побрани- 
лись и ножами порѣзались. Вили челомъ великому 
государю стольники Василій Ж елябуж скій съ  сы- 
ном ъ  Семеномъ на Андрея А праксина въбою  своемъ 
и увѣчьи, что Андрей озорничествомъ билъ ихъ въ  
Калмыцкомъ табунѣ подъФ илями. Андрей принесъ  
государю вину свою, что онъ Ж елябуж скихъ билъ 
не помня, пьянымъ дѣломъ. Государь приказалъ: 
Ж елябужскому и сыну его донравить на Андреѣ 
денегъ вдвое противъ ихъ окладовъ, а  за  лживую  
сказку  и за  озорничество его указалъ-бы ло госу- 
дарь учинить ему наказанье, бить кнутомъ нещ ад- 
но. И по упрошеиію царицы Мароы М атвѣевны

(урожденной Апраксиной), н ак азы в ать  егп госу- 
дарь не у к азал ъ , такж е и по заступленію  генерала 
Л ефорта, которому А праксинъ далъ денегъ 3 , 0 0 0  
рублей за  его заступленіе; а люди Андреевы биты 
кнутомъ. Съ этого дѣла Ж елябуж скаго  учрежденъ 
былъ правый судъ, велѣно чинить во всякихъ  дѣ- 
лахъ  розыски, а  суды и очныя ставки  съ  тѣхъ  
поръ  оставлены 4).

К ак ъ  трудно было рѣ ш ать дѣла п о д обныхъ го- 
сподъ, видно изъ письма Ромодановскаго к ъ  царю: 
„Что ты , господине, пи салъ  ко мнѣ о дѣлѣ Х ил- 
кова съ  бояриномъ Кондратьемъ Ѳомичемъ Н ары - 
шкинымъ, чтобъ его по прежней подписной чело- 
битной отдать, и я за то дѣло не стою, только мнѣ
впредь никакихъ  дѣ лъ  по твоей воли имать нельзя, 
потому что мнѣ всегда въ  ругательствѣ  и лаѣ  быть; 
и въ  нынѣшнемъ дѣлѣ, к ак ъ  ты  мнѣ приказалъ  
взять сперва, и я  и въ  тѣ  поры тебѣ многажды 
доносилъ, что того дѣла взять  было мнѣ невоз- 
можно за  однородствомъ моимъ (съ  Х илковыми), 
что стан утъ  на меня бить челомъ, и ты  мнѣ, госпо- 
дине, въ  тѣ  поры то дѣло велѣлъ  взять  и говорилъ 
мнѣ, хотя и однородство, однакоже и Л евъ К ирил- 
ловичъ гебѣ свой же; и я  по тому твоему изволе- 
нію то дѣло и взял ъ ; а  впредь, к а к ъ  воля твоя, 
только дѣлъ  мнѣ никакихъ имать невозможно; 
истинно к ъ  тебѣ, господине, пишу не для свойства 
к ъ себ ѣ  Хилкова, п отом у  что мнѣ стало о себѣ“ 5).

Н аконецъ общество требовало отъ  правительства 
преслѣдованія особаго р о д а  вредныхъ людей— вол- 
шебниковъ. Въ 1 6 9 6  году, по челобитью всѣхъ 
крестьянъ  одной изъ  волостей Я ренскаго уѣзда, 
воръВ аська А лексѣевъвъволш ебномъ дѣлѣ разспра- 
ш иванъ и пы танъ, и винился: испортилъ онъ дья- 
вольскими словами 1 0  человѣкъ  и ск азал ъ  ихъ 
всѣхъ по именамъ; отъ Х риста Бога и отъ  живо- 
творящ аго Его К реста отрекся, вѣруетъ  дьяволу, 
а  учился онътом у воровству у  д я д и  своего родного 
Н апалкова, а  дядя его П ареенсвъ тому волшебству 
умѣетъ ж е . — Д ругой, Миш ка А лексѣевъ, винился: 
испортилъ онъ воровскимъ словомъ четверыхъ , на- 
пустилъ  на нихъ икотъ; а  учился онъ, Мишка, тому 
воровству у  Сергушки Ш елепанова. И Сергушка 
сы сканъ ж е и разспраш иванъ, и повипился, что они 
П равославной христіанской вѣры  чужи, о тъ  Х ри- 
ста Бога и ж ивотворящаго К реста Господня отрек- 
лись, вѣрую тъ сатанѣ  и надъ Крестомъ Господнимъ 
ругаю тся; а  носятъ  они крестъ на себѣ будто они 
христіане для людей, ч т о б ъ  не догадались; и  испор- 
тилъ  онъ, Сергуш ка, Акилинку И гнаш кину жену 
до смерти. Д а С ергуш к а и  М иш ка сказал и  у  пытки: 
у порченныхъ людей икоты напрасно на неповин- 
ны хъ людей не говорятъ; кто кого испортилъ, на 
того и говорятъ , а межъ себя другъ  на друга от- 
водить не могутъ же.

Мы видѣли, что имущ ество мирныхъ граж данъ 
одинаково страдало к ак ъ  отъ  разбойниковъ, т а к ь

Письма Ромодановскаго къ Петру въ Государ. Архивѣ.
2)  Кабинетъ, II , кн. №  53 , письмо Гордона к ъ  царю. 
3)  Полн. Собр. Зак. № 1 6 7 8 .

4) Записки Ж елябузкскаго.
5) Письма Ромодановскаго въ Государ. Архивѣ.



и отъ  воеводъ; дѣла п о воеводекимъ злоупотребле- 
ніямъ не прекращ алисъ в ъ  описываемое время, 
что должно было вы звать  преобразователя к ъ  рѣ- 
ш ительной мѣрѣ. П режде цризнано было хорошимъ 
средствомъ противъ воеводъ не держ ать ихъ въ  
городахъ болѣе двухъ  л ѣ т ъ , послѣ же этого срока 
о ставлять  на п реж ни хъ  м ѣстахъ  только по чело- 
битной граж данъ . Н ѣкоторы е воеводы начали хло- 
потать, к ак ъ  бы вы пудить у горожанъ челобитную: 
въ  концѣ 1 6 9 5  года приш ла челобитная изъ  Ста- 
раго Оскола, что нѣкоторые изъ тамошнихъ тор- 
говы хъ людей составили воровскую челобитную, 
будто отъ  всѣ хъ  городскихъ людей, чтобъ Старо- 
оскольскому воеводѣ Магвѣю Афросимову быть вое- 
водою третій  годъ, тогда к ак ъ  остальные Старо- 
оскольцы  и уѣздные люди про челобитную не вѣ - 
даю тъ. По сы ску сынъ боярскій Сукинъ сказалъ : 
„З азв ал ъ  меня къ  себѣ въ  хоромы воевода, и я  къ  
составной челобитной руку прилож илъ поневолѣ 
для того, что воевода хотѣлъ-бы ло меня бить до 
смерти“ . П риказной избы п од ъячій  объявилъ, что 
прилож илъ руку  вмѣсто Старооскольца Сорокина 
заочио, потому что воевода угрож алъ  разореньемъ 
и боемъ, и т. д. Во М ценскѣ воевода Тутолминъ 
ямскаго п р и казчика П етра Смирнова своими ру- 
ками тростью  билъ и, раздѣвъ , батогами билъ же 
за  то, что приказчикъ  разрядному п одъячем у безъ 
подорожной подводъ не далъ и дать было ему не 
почему; и отъ  того боя приказчикъ  умеръ. — Юрій 
С алты ковъ  ж аловался: „ Б илъ я  челомъ на вязем- 
с к и х ъ  драгунъ , рей таръ , стрѣльцовъ и посадскихъ 
людей въ  денномь ихъ приходѣ и нріѣздѣ  и раз- 
ореньи вяземской моей вотчины, деревни Б ородиной. 
Вяземскому воеводѣ велѣно тѣ х ъ  приходчиковъ и 
пріѣзж и ковъ  отослать въ  М ожайскъ к ъ  розыску; 
в ъ  М ожайскъ взято четыре человѣка посадскихъ 
людей, и тѣ  люди въ  разспросѣ во всемъ винились 
и говорили на своихъ товарищей 12  человѣкъ, ко- 
торы хъ Вяземскій воевода за х в а тилъ; но, в зявъ  съ 
нихъ великія  взятки , изъ  приказной избы освобо- 
дилъ. Вслѣдствіе ж алобъ К унгурскихъ ж ителей на 
воеводу своего Степана Сухотина, наряж ено было 
слѣдствіе въ  1 6 9 7  году. Передъ слѣдователемъ 
Гаврилою Д убасовымъ кунгурскій земскій староста 
прош лаго  1 6 9 5  года, села И льинскаго крестьянинъ 
П анкратій  Н икитинъ допраш ивань, а  въ  допросѣ 
сказал ъ  но святой непорочной Евангельской запо- 
вѣди Господни, еже, ей, ей, въ  нравду: въ  прошломъ 
1 6 9 5  году о Степапѣ Сухотинѣ заручн ую  челобит- 
ную, чтобъ ему у нихъ на К ун гурѣ  воеводою быть 
т р е т ій  годъ, онъ, П анкраш ка, съ посадскими людьми 
и съ  уѣздными крестьянам и не писы валъ  и руки 
приклады вать никому не веливалъ, а  подъячій 
М аксимъ Богомоловъ к ъ  такой  челобитной вмѣсто 
е г о ,  П ан к р а ш к и , руку прилолш лъ б е з ъ  его, П анкра- 
ш кина, велѣ нья заочно. И , будучи на К унгурѣ вое- 
водою, С тепанъ  Сухотинъ и сына его Н икита К ун- 
гурским ъ лю дялъ  и уѣзднымъ крестьянам ъ обиды 
и налоги , и разоренья чинилъ и приметками своими 
великія съ  нихъ взятки напрасно бралъ. Ѣ здилъ

онъ, Стенанъ, в ъ  К унгурскій уѣздъ  для переписки 
уѣздны хъ крестьян ъ , и въ то число взялъ  у него, 
П ан кр аш к и , изъ земской избы мірскихъ денегъ 2 2 0  
рублевъ, кромѣ того, что бралъ со всякаго но два 
алты на; а  послѣ того взял ъ  у него же, Панкраш ки, 
мірскихъ денегъ 8 0  рублевъ, чтобъ на него, Сте- 
пана , имъ, Кунгурцамъ, не варить нивъ; да съ него- 
ж ъ , Панкраш ки, нападками своими в зя л ъ  рубль де- 
негъ: и в ъ  Кунгурскомъ уѣздѣ  на заставахъ  кун- 
гурскихъ крестьян ъ , которые ѣздили съ К унгура 
к ъ  Соликамской и въ  Чусовскіе острожки съ хлѣ- 
бомъ для продажи, онъ задерж ивалъ  и безъ печа- 
тей своихъ не пропускалъ, и отъ  того пропуску и 
отъ печатей зимнимъ нутемъ по осьми денегъ съ 
воза, а л ѣ то м ъ  со струговаго отпуску съ  четверти 
по алты ну бралъ. —  Т ого-ж ъ числа земскій ста- 
роста нынѣш няго года Н икита Посохинъ допра- 
ш иванъ и сказалъ: „Будучи онъ, Степанъ Сухогинъ, 
на К унгурѣ , посадскихъ людей держ аль  въ  при- 
казной избѣ и въ  тюрьмѣ безвинно, билъ батогами 
и кнутомъ и бралъ  деньги (слѣдуетъ длинное пе- 
речисленіе), а  иныхъ кунгурскихъ крестьянъ на- 
падками своими разорялъ , и о тъ того его воевод- 
скаго разоренья кунгурскіе к рестьян е  въ  сибирскіе 
города бѣ ж али(слѣ дуетъ  перечисленіе, кто бѣ ж алъ); 
и кунгурскаго посадскаго человѣка, Я куш ка Зага- 
нова, въ приказной избѣ тростью  онъ, Степанъ, 
билъ безвинно, и умеръ онъ, Я куш ка, отъ  тѣ х ъ  его 
побой; и кунгурскаго земскаго. старосту Оедьку 
Гладкаго на воеводскомъ дворѣ билъ безвинно; а 
приказной избы п о д ъячаго Красильникова пы талъ  
и велѣлъ  ему на К унгурцевъ говорить, будто они 
хотятъ  его, Степана, убить“ . — Посадскіе люди ска- 
зали: „Въ 1 6 9 2  году кунгурскій стрѣлецъ Аѳонка 
въ  сибирскіе города для сы ску бѣглы хъ людей но- 
сы ланъ, и воеводы Сухотина сынъ Пикита съ  же- 
ною Аѳонкиною Устюшкою насилыю  ж илъ  и мла- 
денца мужска пола съ  нею приж илъ; и Степанъ 
Сухотинъ ту  Аѳонкину жену да сына его Мишку 
девяти л ѣ тъ  к ъ  себѣ во дворъ сильно взял ъ  и за  
человѣка своего, за  Ѳедьку, отдалъ. А к ак ъ  
Аѳонка п р іѣ халъ  изъ  Сибири, то, не допустя 
его до К унгура, двухъ стрѣльцовъ по него 
Степанъ Сухотинъ посы лалъ, и в ъ  при каз- 
ной избѣ его, Аѳонку, дерясалъ и нападками свои- 
ми въ  то время у него трехъ лошадей да двѣ 
нищ али винтовальны хъ, да саадакъ  съ лубьемъ 
и стрѣлами, да двѣ порошницы, да два арч ака 
баш кирскихъ, да денегъ пять  рублевъ взялъ , да въ 
то же время въ  неволю письмо, чтобъ о своей ясенѣ 
ем у, Аѳонкѣ, на него, воеводу, не бить челомъ, выму- 
чилъ и закладную  кабалу на сына его Мишку на 
имя подъячаго К алаш никова, будто в ъ  заемныхъ 
д ен ы ах ъ , в зя л ъ “ . — Крестьяне сказали: „Воевода 
Сухотинъ въ К унгурскій уѣздъ посадскихъ людей, 
нлощ адныхъ подъячихъ и стрѣльцовъ съ  весны въ 
студеную пору посы лалъ, въ  городѣ, въ  селахъ и 
во всѣхъ деревняхъ печатать избы и бани велѣлъ, 
и отъ того со всякаго двора по два алты на и но 
осьми копѣекъ  и по гривнѣ себѣ брадъ, и въ  ту



студеную  пору отъ  его разоренья роженицы и ко- 
торы е въ скорбяхъ младенцы о т ъ  осп ы  безвременно 
помирали“ 1).

Преслѣдованіе раскольниковъ давало воеводамъ 
возможность поживиться. Въ 1 6 9 7  году Романо- 
вецъ— посадскій человѣкъ П астуховъ— повинился: 
„ Вь прошломъ году били на меня по крѣпостямъ 
челобитчики, и воевода И ванъ Гринковъ суда и
п р авежей на меня не давалъ  и меня укры валъ , но- 
тому что я  у него собакъ кормилъ и медвѣдей, и 
призы валъ  меня къ  себѣ и научалъ  на Романов- 
цевъ посадскихъ людей, что было съ кого, взять 
большія  взятки . Въ нынѣшнемъ году взял ъ  онъ 
меня въ  приказную  избу и разспраш ивалъ на- 
крѣпко, и в е л ѣ л ъ  мнѣ говори тьвъ  раскольствѣ на 
себя и на Романовцевъ (слѣдую тъ имена муж скія 
и ж ен скія), будто о н и  перекрещ иваю тся и  перевѣн- 
чиваются; воевода обѣщ алъ мнѣ треть того, что 
возьметъ съ  раскольниковъ. Я на нихъ говорилъ, 
и, по моему ложному оговору, посы лалъ воевода, 
будто въ  раскольствѣ, взять оговоренныхъ в ъ  при- 
казную  избу, и просилъ съ нихъ 5 0  рублей денегъ, 
но посадскіе люди сказали ему: „Пиши про насъ 
къ  М осквѣ“ , и Гринковъ отпустилъ ихъ на рос- 
писку, а  меня въ  приказной избѣ держ алъ много 
время, кормилъ и поилъ пи в о м ъ  и виномъ доньяна. 
А к ак ъ  пріѣхалъ  на Р ом ан овъ  с ъ  приписью подъя- 
чій К арелинъ, то Гринковъ изъ  приказной избы 
меня съ  Романовцемъ Трусовымъ взялъ  къ  себѣ на 
дворъ и держ алъ въ  хоромахъ за  замкомъ многое 
время, приставилъ к ъ  намъ сторожей, запиралъ  
въ сундукъ и заклады валъ  платьемъ. И  мы ему 
говорили, что въ  сундукѣ леж ать душно, и онъ 
прислалъ  человѣка, и вертѣли они на сундукѣ ды- 
ры, чтобъ намъ леж ать было не душно. И  к а к ь
противъ челобитья головы съ  товарищ ами п рисланъ 
бы лъ сы щ икъ про насъ  разы скивать, и мы к ъ  
розы ску просились, но Гринковъ насъ  не отдалъ: 
„Ч то-де вамъ живымъ не бы ть“ , и послалъ  чело- 
вѣ к а  въ усадьбу своего родного брата Ѳедора, чтобъ 
п р іѣхалъ  съ  людьми; и к ак ъ  братъ  его пріѣхалъ  
со многими людьми, и онъ послалъ насъ съ бра- 
томъ своимъ ночною порою к ъ  Москвѣ, и къ  Мо- 
сквѣ  пріѣхали мы ночною порою к ъ  брату его Ни- 
кифору Гринкову. Н икифоръ далъ  намъ денегъ и 
велѣлъ  намъ говорить противъ братнихъ отписокъ, 
чтобъ не рознились и брата его не губили. А какъ  
я  привезенъ былъ опять на Романовъ, то И ванъ 
Гринковъ прислалъ ко мнѣ денегъ, велѣлъ  гово- 
рить о раскольствѣ  противъ разспроса, на кого я 
в ъ  разспросѣ говорилъ по его наученью , и съ  оч- 
ныхъ ставокъ  чтобъ слался на кож у свою и на 
ихъ “ (т . -е . чтобъ требовалъ пытки для себя и для 
отвѣтчиковъ 1) .

Старосты московскихъ слободъ обыкновенно вы- 
бирались жителями этихъ слободъ. Отъ 1 6 9 5  года 
дошелъ до насъ  выборъ въ старосты  М ѣщанской

1)  Столбцы Приназнаго стола, № 3 0 1 1 , 3 0 1 5 , 3 0 2 7 ;  
Прикаяныя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Д . годъ 1 6 9 7 .

слободы: „П о указу  великихъ государей М ѣщанской 
слободы староста Юрья Самойловъ да мѣщане (сл ѣ - 
дую тъ имена) выбрали мѣщане лучш іе и средніе и 
меныніе статьи  в ъ  старосты  въ  нынѣш ній въ  1 0 4  г. 
мѣщ анина добраго человѣка и пожиточнаго Фи- 
липпа Олферьева; и , будучи ем у , Ф или ппу , въ  ста- 
ростахъ  великихъ государей и за  всякими мірскими 
дѣлами ходить и радѣть, и съ мірскими людьми о 
государевыхъ и о мірскихъ дѣлахъ во всемъ спра- 

ш иваться  на совѣтѣ, а  сбирать ему, старостѣ  Фи- 
липпу, въ  м ірскіе расходы противъ прошлаго го- 
ду“ . —  Но въ описываемое ж е время встрѣчаемъ 
любопытный случай: староста билъ челомъ, чтобь 
великіе государи указали  ему быть старостою  еще 
на извѣстное время за  т о ,  что о н ъ  п ри н оси л ъ  казнѣ  
прибыль и челобитій на него отъ  м ірскихъ людей 
не было. Просьбу исполнили: „Б ы ть в ъ стар о стя х ъ , 
денежные доходы и хлѣбные запасы  сбирать по 
окладу сполна и межъ крестьянъ  расправу чинить 
вправду безволокитно, чтобъ отъ  мірскихъ людей 
въ томъ никакого на него челобитья не бы ло“ 2).

И мѣя въ  виду важ н ы я и дорогія учреж денія, 
большіе военные расходы; ж ел ая  к а к ъ  можно ско- 
рѣе увеличить государственные доходы и зная  очень 
хорошо, что они могутъ быть увеличены только 
поднятіемъ благосостоянія податны хъ людей, П етръ 
не могъ долѣе оставл ять  торговыхъ н промышлен- 
ны хъ людей во власти  воеводъ -кормленщ иковъ. 
К ак ъ  ж е освободить ихъ? Форма была гогова; кро - 
мѣ видѣннаго на Западѣ , въ  Малороссіи, которая 
уж е давно входила въ  составъ  государства, сущ е- 
ствовало искони городское самоуправленіе, или так ъ  
называемоеМ агдебургское право; подобнуюже форму 
П етръ рѣш ился ввести и въ  великорусскіе города. 
3 0 -го  ян варя  1 6 9 9  г о д а  выш елъ у к азъ  объ учре- 
жденіи Бурмистрской П алаты : „И звѣстно вели- 
кому государю учинилось, что гостямъ и гостиныя 
сотни, и всѣмъ посадскимъ, и купецким ъ, и про- 
мышленнымъ людямъ, во многихъ ихъ приказны хъ 
волокитахъ, отъ  приказны хъ и отъ разны хъ чи- 
новъ людей, въ  торгахъ  ихъ и во всякихъ про- 
мыслахъ, чи нятся большіе убы тки и разоренье; а 
иные отъ  того торговъ своихъ и промысловъ от- 
были, и его, великаго государя, съ  нимъ окладные 
многіе доходы учинились въ  доимкѣ, а пошлин- 
нымъ сборамъ и инымъ поборамъ большіе поборы: 
и, милосердуя, о н ъ , великій государь, о б ъ  нихъ, у к а -  
за л ъ , — во всякихъ  ихъ расправныхъ и челобитчи- 
ковы хъ и купецкихъ  дѣлахъ , и въ сборахъ госу- 
дарственныхъ доходовъ вѣдать бурмистрамъ ихъ, 
и в ъ  бурмистры выбирать имъ межъ себя погодно 
добрыхъ и правдивыхъ людей, кого они меж ъ себя 
и поскольку человѣкъ похотятъ;  а  и зъ  нихъ по 
одному человѣку быть въ  первы хъ, сидѣть по мѣ- 
сяц у  президентомъ" 3). Д л я  другихъ городовъ, 
кромѣ Москвы, постановлено: „Во всѣхъ  городахъ 
посадскимъ и всякихъ  чиновъ купецким ъ и его,

2) Столбцы Москов. стола, № 1 026 ; Приказныя дѣла
Моск. Арх. Мин. Ин. Д. 1 6 9 5  года.

3) П олн. Собр. Зак. № 1 6 7 4 .



великаго государя, волостей, селъ и деревень про- 
мышленнымъ и уѣзднымъ людямъ ск азать  указъ: 
„Буде оаи  похотятъ, для многихъ к ъ  нимъ воевод- 
ски хъ  и п р и казны хъ людей обидъ и налоговъ, по- 
боровъ и в зятокъ , въ  городахъ воеводамъ и при- 
казны мъ людямъ ихъ  во всякихъ  дѣлахъ не в ѣ - 
дать, а вѣдать ихъ во всякихъ  мірскихъ расправ- 
ны хъ и челобитчиковыхъ дѣлахъ и въ  сборахъ до- 
ходовъ  ихъ мірскимъ выборнымъ людяиъ въ  зем- 
скихъ  и зб ахъ “ 1) .  Всѣ эти ныборные люди должны 
были находиться въ вѣдѣніи Московской Бурмистр- 
ской П алаты  (или ратуш и), которая входила съ  
докладами прямо къ  государю: сюда входили всѣ 
собранныя по городамъ суммы, отсюда выдавались 
деньги на расходы, но не иначе, к а к ъ  по именнону 
царскому ук азу . З а освобожденіе отъ воеводъ и 
приказны хъ людей торговые и промышленные люди 
долж ны были платить двойной, противъ преж няго, 
окладъ п одатей.

Учрежденіемъ Бурмистрской ІІал аты  начинается 
рядъ преобразовательны хъ мѣръ, которы я должны 
были пробуж дать общественныя силы, пр іучать 
граж данъ  къ  дѣятельности сообща, к ъ  охраненію 
общихъ интересовъ соединенными силами, отучать 
огъ  ж изпи о с о б ѣ ,  при которой каж ды й слабѣй- 
ш ій предавался безоружнышъ въ  руки  каж даго 
сильнѣйш аго. Но дѣло только-что начиналось, и 
потом улегко себѣ представить, к ак ъ  неловко бра- 
лось за  него общество, к ак ія  странны я привы чки 
принесли мірскіе люди въ  свою новую дѣятель- 
ность. Мірскіе люди освобождены были отъ воеводъ 
и приказны хъ людей; но, по отсутствію  привычки 
к ъ  общей дѣятельности, привы чки отраж ать силу 
силыіаго соединенными силами слабы хъ, они сей- 
часъ же между своими наж или себѣ насильниковъ 
въ родѣ воеводъ и приказны хъ людей. Бъ  Веневѣ, 
напримѣръ, земскій староста съ  товарищ ами от- 
ставили отъ  сборовъ выборныхь своихъ тамож ен- 
ны хъ и каб ац кихъ бурмистровъ за  то, что они нмъ 
не дали денегъ, и выбрали другихъ, которые дали 
имь 1 2 0  рублей. Д ля предотвращ енія впередъ  по- 
добныхъ явленій , П етръ  велѣлъ  к ак ъ  взявш ихъ 
деньги, т а к ъ  и  давш ихъ положить н а  плаху, и ,  отъ 
нлахи п о д н я в ъ , бить кнутомъ безъ пощады и со- 
слать на каторги в ъ  Азовъ съ женами и дѣтьми, 
и объявить во всѣ города, села и волости: кто 
сдѣлаетъ  это впередъ, тѣм ъ быть въ  смертной 
казни б е з ъ  пощады 2) . Н о  одни ж естокія наказан ія 
и угрозы , к ак ъ  вездѣ, т а к ъ  и т у т ъ , не помогли;
преобразователь счелъ необходимымъ, п р е ж д е  чѣмъ 
новое учрежденіе окрѣпнетъ , приставить къ  нему 
довѣреннаго и способнаго человѣка, который бы 
направлялъ  неопытныхъ и о х р а н я л ь  и х ъ  о т ъ  силь- 
н ы х ъ  людей. Такимъ воспитателемъ молодаго учре- 
ж денія явился п ервы й  изъ  п р и б ы л ь щ и к о в ъ ,  
Алексѣй Александровичъ К урбатовъ „оберъ-ин- 
спекторъ ратѵш наго правлен ія".

К урбатовь былъ дворецкій или марш алокь из- 
вѣстнаго западника, боярина Бор. Петровича Ше- 
реметева, путеш ествовалъ вмѣстѣ съ своимъ госпо- 
диномъ за границею 3) , и это путешествіе, раз- 
умѣется, не осталось безплодно для развитія бога- 
таго  способностями р усск аго  человѣка. В ъ  Ямскомъ 
П риказѣ поднято было пиеьмо съ  надписью: „Под- 
нести великому государю, не распечатавъ“ . Вели- 
к ій  государь, вмѣсто извѣ та о каком ъ-нибудь зломъ 
умыслѣ или непристойныхъ словахъ, наш елъ въ 
подкинутомъ письмѣ проектъ о гербовой или о р- 
л е н о й  бумагѣ. Гербовая бумага, к ак ъ  в аж ный 
источникъ дохода, была немедленно введена 4), а 
изобрѣтатель, которымъ оказался Курбатовъ, по- 
ж алованъ  въ дьяки, награж денъ домомъ, деревнями, 
и сдѣлался п р и б ы л ь щ и к о м ъ ,  сталъ  искать 
во всемъ прибыли государству, получилъ возмож- 
ность уже не подметными, но явными письлами со- 
общать царю свон мнѣнія обо всемъ. Впослѣд- 
ствіи мы познакомимся блнзко съ его дѣятельно- 
стію, особенно въ званіи оберъ-инспектора ратуш - 
наго правленія.

Давно уж е Русскіе торговые люди признава- 
лись 5), что имъ съ  иностранными купцами не 
стянуть, потому что тѣ  торгую тъ сообща. Мы ви- 
дѣли так ж е 6), что Ординъ-Нащокинъ предлагалъ, 
для освобожденія отъ зависимости иностранныхъ 
кунцовъ, русскимъ небогатымъ торговцамъ соеди- 
няться  с ъ  богатыми. Теперь П етръ предписываетъ: 
„Московскаго государства и городовьшъ всякихъ 
чиновъ купецкимъ лю дямъ то р го в ать  т а к ъ  ж е, к акъ  
торгую тъ иныхъ государствъ торговые люди, компа- 
ніями, и чинить отпускъ  товарамъ въ компаніяхъ 
къ городу Архангельскому, въ  А страхань, такж е 
и черезъ Н овгородъ, и имѣть о томъ всѣмъ ку- 
нецкимъ людямъ межъ собою съ общаго совѣта 
установленіе, к ак ъ  пристойно бы было к ъ  распро- 
страненію торговъ ихъ, отъ чего надлеж итъ быть 
въ  сборахъ великаго государя казны  пополненію. 
Учинить провинціи , к ъ  Великому Н овгороду, Пскову, 
к ъ  А страхани и к ъ  инымъ такимъ городамъ малые 
города и уѣзды  приписать, которые къ  которымъ 
надлеж атъ , и велѣть въ  тѣ хъ  провинціяхъ на- 
стоящ ихъ городовь земскимъ бурмистрамъ припис- 
ныхъ земскихъ бурмистровъ, такж е таможенныхъ 
и кабацкихъ бурмистровъ во всякихъ дѣлахъ вѣ- 
дать и въ  сборахъ надсм атривать".

Перемѣнъ въ  бытѣ крестьянъ  не было: попреж- 
нему громадная стран а была мало населена, по- 
прежнему оттого рабочіе были прикрѣплены къ 
землѣ, попрежнему бѣгали отъ крѣиостной за - 
висимости, и гоньба за  человѣкомъ составляла одно 
изъ важ ны хъ занятій  правительства и частны хъ 
людей. Н ѣсколько крестьянскихъ семействъ убѣ- 
ж ало изъ  Звенигородскаго уѣзда съ земель Саввино-

3) Записки Ж елябуж скаго; З а писки путеш ествія гр.
Б .  П . Ш ереметева, изд. 177 3  года.

4) Полв . Собр. Зак . №  1673 .
5) Исторія Россіи, IX , стр. 11 2 8 .
6) Исторія Россіи, т . X III, стр . 7 1 7 .

1)  Полн Собр. Зак . № 1 6 7 5 . 
2) Пол н . Собр. Зак . № 1 7 2 2 ,



Сторожевскаго монастыря. Ч ерезъ четыре годаони 
были сы сканы (въ  1 6 9 6  г . )  и поразсказали любо- 
пы тны я подробности о своихъ бѣгахъ. Они ушли 
в ъ  Д анковъ и стали ж и ть въ  крестьянствѣ  за 
тамошнимъ подъячимъ Яковлевымъ. Черезъ годъ 
подъячій началъ  ихъ изъ  крестьянства отсы лать 
для того, что у нихъ отпускной никакой не было, 
далъ  имъ рубль денегъ и велѣлъ имъ отъ себя 
идти: „Гдѣ-нибудь напишите отпускную  властелин- 
скимъ именемъ. и мнѣ та  отпускная будетъ въ 
оправданіе“ . Крестьяне отправились куда глаза 
гл ядятъ , и въ Тульскомъ у ѣ зд ѣ  нашли благодѣтеля, 
какого-то д ьяч ка , который им ънаписалъ отпускную, 
подписалъ  имена архимандрита, келаря , — все какъ  
слѣдуетъ, и взялъ  за  трудъ двадцать алты нъ . 
Крестьяне сейчась ж е возвратились въ  Д анковъ и 
подали отпускную подъячему; тотъ  былъ очень до- 
воленъ: „Эта в а ш а  отп у ск н ая" , сказалъ  онъ, „мнѣ 
в ъ  поправку, мнѣ теперь за  васъ пож илы хъ денегъ 
не п л ати ть" . П одъячій стал ъ  спокойно распоря- 
ж аться  крестьянами, и дочь одного изъ  нихъ вы- 
далъ  замуясъ за сына боярскаго, взявш и съ ж ениха 
выводу двѣнадцать копенъ рж и 1).

Сибирь, гдѣ было такое раздолье воеводамъ и 
всякимъ сильнымъ людямъ вдали отъ правитель- 
ственнаго надзора, обратила на себя особенное 
вниманіе, потому что тамошніе безпорядки вредно 
дѣйствовали н а  казну, получавшую такой большой 
доходъ отъ сибирскихъ товаровъ. Въ апрѣлѣ 
1 6 9 5  года для Сибири, кромѣ ближайш аго То- 
больска, сдѣлано было исключеніе: не велѣно пере- 
м ѣнять воеводъ черезъ два года, „для того, что 
отъ таки хъ  часты хъ перемѣнъ казнѣ  начали быть 
великіе недоборы и всякимъ доходамъ оскудѣніе, 
потому что воеводы, забывъ крестное цѣлованіе и 
презря ж естокіе указы , вино и всяк іе  товары  въ 
Сибирь п р и возятъ  и сверхъ того въ  Сибири вино 
к у р я тъ  и тамъ виномъ многую коры сть себѣ 
чинятъ; а на круж ечны хъ дворахъ государева вина 
въ  продаж у за писываю тъ малое число, въ  годъ 
индѣ по 2 0  и по 1 0 , аи н д ѣ  написано въ  продаж ѣ 
всего одно ведро, а  въ  иной годъ ни одного ведра 
продать не дали“ . О тправлявш іеся въ Сибирь вое- 
воды имѣли право провозить безпошлинно съ собою 
извѣстное количество вина  и другихъ товаровъ; 
каж ды е два года воеводы отправлялись в ъ  сибир- 
скіе города, каж дые два года везли съ  собою всѣ 
эти запасы , брали казенные струга , прогонныя 
деньги, требовали ио ямамъ и городамъ подводы, 
причемъ, по обычаю, всякаго чина людямъ чинили 
многія обиды, налоги и разоренія; чѣмъ слѣдова- 
телы ю  рѣж е ѣздили воеводы, тѣмъ лучше. Д а л ѣ е  го- 
ворится въ  ук азѣ , что „воеводы для сбора ясачной 
казны  отпускали служилыхъ людей и брали съ нихъ 
себѣ великія взятки  и посулы; лучшіе соболи вы - 
бирали себѣ, а худые отдавали въ государеву казну , 
себѣ въ  малые годы великія богатства наж ивали, а

1) П олн. Собр. Зак. № 1 7 0 6 ; П риказн. дѣ ла Москов. 
Арх. М ин. Я н . Д .,  1697 года.

служ ильш ъ и ясачнымъ людямъ впредь не проча, 
великіе обиды, налоги и грабеж и чинили и для 
челобитья к ъ  Москвѣ ихъ не п р о пускали; отъ того 
многіе служ илые люди по зимовьямъ побиты, а 
другіе отъ  воеводскихъ притѣсненій изм ѣнили и  въ 
К итайское государство отъѣхали, и М унгалы  измѣн- 
ники, мстя за  обиды свои, многихъ служ илы хъ и 
ясачны хъ  людей грабятъ  и побиваю тъ“ 2) . Въ концѣ 
того ж е года опять у к а зъ  Сибирскому П риказу: 
„П режніе воеводы воровали, многихъ людей пы - 
тали  и смертію казнили, и ясачны е сборщики у 
ясачны хъ  людей и у иноземцевъ ж енъ и дѣтей 
отнимали силою, и по ихъ иноземскому челобитью 
суда и управы  у воеводъ не было; та к ъ  впредь 
воеводамъ, кромѣ дѣлъ, подлежащ ихъ по Уложенію 
пы ткѣ, никакихъ  Русскихъ людей и я сач н ы х ъ  и  но- 
земцевъ ни въ  каки хъ  дѣ лахъ , не описався съ  ве- 
ликимъ государемъ, не п ы тать  и не казнит ь , для 
ясачнаго сбора посы лать людей добрыхъ, з а  вы- 
б о р о м ъ  г р а ж д а н с к и х ъ  л ю д е й .  Если же вое- 
воды стаи утъ  к р асть  или ум алять государеву 
казн у  или стан утъ  кого казн ить  смертію, то бу- 
дутъ  сами казнены  смертію, и вотчины ихъ всѣ и 
дворы, и помѣстья, и имѣніе будутъ взяты  на ве- 
ликаго государя безповоротно" 3).

И стощ ая всѣ средства противъ злоупотребленій, 
к а к ія  позволяли себѣ чиновники въ Сибири, царь, 
въ  октябрѣ 1 6 9 7  го д а , издалъ у к а зъ  4) , з а прещ ав- 
шій въ  Сибири служ илымъ и всякихъ  чиновъ лю- 
дямъ, ж енамъ и  дѣ тям ъ  ихъ н оси ть  б о гаго е  платье, 
„чего имъ по чину своему носить не довелось; и 
знатно, что тѣ  служилые люди, у которы хъ такое 
излишнее дорогое платье есть , дѣлаю тъ его не огъ 
праваго своего пож итку, кражею  наш ея, великаго 
государя, казны  или съ  иноземцевъ грабежомъ тѣ 
богатства себѣ наж иваю тъ; а  буде у кого, какимъ 
промысломъ правымъ, наж итокъ  лиш ній сверхъ 
его нуж ны хъ расходовъ явится, и тѣ  пожитки ему 
довелось держ ать на покупку добраго себѣ ружья 
и панцырей и п л атья  нуж наго, чтобъ к ъ  нашей 
службѣ былъ всегда готовъ и к ъ  боямъ съ непрія- 
телями потребенъ, или держ алъ  въ домовое камея- 
ное себѣ прочиое строеніе, въ  которомъ бы пожи- 
токъ  его отъ  случая пож арнаго былъ всегда въ 
цѣлости“ .

Д ѣти боярскія Сибирскаго митрополита, посы - 
лаемыя имъ въ  десятильникахъ по дѣламъ, подле- 
жащ имъ суду церковному, поступали не лучше 
если не хуж е служ илы хъ людей, посылаемыхъ вое- 
водами. Это видно изъ царской грамоты  воеводѣ 
Глѣбову 1 6 9 7  года: „Десятильники градскимъ и 
уѣзднымъ людямъ нападками своими лож ны м и мно- 
гое чинятъ  разореніе и обиды и налоги, побоями 
заставляю тъ  поневолѣ дѣвицъ и вдовъ говорить 
ложно на градскихъ и уѣ здны хъ  всякихъ  добрыхъ 
людей блудное воровство, и по тѣм ъ ложнымъ на- 
говорамъ съ  тѣ хъ  людей берутъ  себѣ взятки вели-

2) Полн. Собр. Зак . № 1 5 1 1 .
3) Полн Собр. З ак . № 1 5 2 6 .
4)  Полн- Собр. З а к . №  1 5 9 8 .



к ія , а  ины хъ дѣвицъ раздѣваю тъ  донага и груди 
д авятъ  до крови, и всякое ругательство чинятъ , а 
которы я дѣвицы и вдовы и при такомъ мучи- 
тельствѣ  не винятся , тѣ х ъ  они продаю тъ такимъ 
людямъ, за  которыхъ никто бы дочери своей не 
далъ , а  деньги берутъ  себѣ“ 1) .

Установленіе бурмистровъ, к ак ъ  видно изъ указа 
1 6 9 9  года, не могло быть приложено к ъ  Сибири: 
„В ъ сибирскихъ городахъ бурмистрамъ не бы ть, а  
быть попреж нем у у  всякихъ  сборовъ изъ  русскихъ 
и и зъ  сибирскихъ городовъ таможеннымъ и кабац- 
кимъ головамъ и цѣловалы ш камъ добрымъ людямъ, 
и надъ ними надзирать воеводамъ со всяким ъ край - 
нимъ радѣніемъ; а бурмистрамъ не быть для того, 
что въ  сибирскихъ нѣкоторыхъ городахъ посад- 
скихъ людей нѣ тъ , а  въ которы хъ есть, и тѣ  лю- 
дишки худые, скудные и ссыльные, и затѣм ъ въ 
бурмистры вы брать некого; а въ  которы хъ горо- 
дахъ торговые люди е с т ь , и тѣмъ въ  сборѣ денеж- 
ной казны  ясачной и ни въ  к ак и хъ  сборахъ вѣ- 
рить некому, для того что они люди скудны е“ 2).

Не щ адя наказан ій  и угрозъ  для воеводъ недо- 
бросовѣстныхъ, П етръ  не отступалъ  ни предъ к а - 
кою мѣрою, когда нужно было наградить хорошаго 
воеводу. Вотъ лю бопытная царская  грамота, по- 
сланная в ъ  1 6 9 8  году к ъ  И ркутскому воеводѣ 
И вану Н иколаеву: „Но нашему у к азу  отпущ енъ въ 
Сибирь въ  Н ерчинскъ воеводою братъ  твой, столь- 
никъ наш ъ Самойла Н иколаевъ, и, будучи въ  Нер- 
чинскѣ, намъ служ и лъ  со всякою  вѣрностію, и р а - 
дѣтельною  своею п р а вою службою передъ нижними 
нерчинскими воеводами собралъ въ  нашу каз н у 
многую прибыль, и тамошнихъ ж ителей, русскихъ 
и сибирскихъ городовъ различны хъ торговыхъ лю- 
дей свидѣтелями своего христіанскаго благочестія 
учинилъ, и никакой жалобы ни отъ кого на себя 
не оставилъ , и тамошней нашей дальней странѣ, 
для так и хъ  своихъ добрыхъ плодовъ, нам ъ, вели- 
кому государю , зѣло бы лъ надобенъ и прибыточенъ. 
И въ  нынѣшнемъ году явился въ  Сибирскомъ При- 
к азѣ  брата  твоего Самойлы человѣкъ и сказалъ: 
въ  прошломъ году братъ твой Самойла Н иколаевъ 
въ  Н ерчинскѣ умеръ, а послѣ него остались дѣти, 
стольники И ванъ  да Михайла. И мы, великій го- 
сударь, пож аловали племянника твоего И вана Са- 
мойлова сы на Н иколаева, за  службы отца его, не 
взирая на его несоверш енныя л ѣ та , велѣли ему 
б ы т ьн а  мѣстѣ отц асвоего  въН ерчин скѣ  воеводою; 
а для его молодыхъ л ѣ тъ  съ  нимъ быть съ при- 
писью подъячимъ— нерчинскому сыну боярскому, 
Л укѣ  Кочмарову, для того что братъ  твой объ 
немъ, Л укѣ , что онъ человѣкъ  добрый и радѣтель- 
ный, свидѣтельствовалъ“ 3).

И въ  Европейской Россіи въ  описываемое время 
монастыри не представляли много назидательнаго; 
тѣмъ болѣе можно было опасаться соблазна отсюда 
въ  безнарядной Сибири: въ  1 6 9 8  году П етръ за -

претилъ  Енисейскаго уѣзда ссыльнымъ и пришлымъ 
монахамъ строить вновь монастыри, за п р ети л ъ  да- 
вать  имъ земли безъ ук аза , „для того что въ  Си- 
бири муж скихъ и ж енскихъ монастырей, гдѣ вся- 
каго чина Православнымъ христіанамъпостригаться 
и спасаться, довольное число есть“ 4.  )

Мы видѣли, что и при прежнихъ великихь го- 
сударяхъ  много писалось указовъ  о прекращеніи 
воеводскихъ и другихъ злоупотребленій въ Сибири; 
но у к азы  эти мало помогали; теперь, к ак ъ  видно, 
новѣялъ  новый духъ отъ  ж ивы хъ людей и оживи- 
лась мертвая буква указа. Виніусъ, вѣдѣнію кото- 
раго порученъбы лъ Сибирскій П риказъ, счелъ воз- 
можнымъ въ  началѣ  1 6 9 8  порадовать царя  хоро- 
шими вѣстями и зь  Сибири; П етръ отвѣчалъ: „ П и- 
шешь о сибирско мъ поведеніи, что отъ воеводъ 
чинится лучш е, нежели прежде, и то с л а в а  Богу“ ! 
Н ельзя думать, что Виніусъ похвастался, потому 
что вслѣдъ за  тѣмъ онъ увѣдомилъ государя о 
новой бѣдѣ для несчастной Сибири отъ  табачнаго 
откупщ ика О рленка. Петръ  отписалъ Ромоданов- 
скому: „П исалъ ко мнѣ Виніусъ, ж алуясь  на 
Орленка и товарищ ей его во всякихъ  насильствахъ  
и убійствахъ въ  Сибири, и то изволь своимъ пре- 
мудрымъ разумомъ разы скать, чтобь тамошніе дикіе 
края к ъ  какому смущенію не приш ли“ . Эта вни- 
мательность и  быстрота распоряж еній , исходившихъ 
о т ъ  лю дей сильныхъ, всего лучш е объясняю тъ намъ, 
почему о тъ  воеводъ въ  Сибири стало чиниться лучше, 
чѣмъ прежде.

Неослабная внимательность правительства нужна 
бы ла и относительно казацкихъ  украйнъ Европей- 
ской Росссіи— на Дону и на Днѣпрѣ.

Мы видѣли, что казаки  раскольники ушли съ  
Дона к ъ  ш евкалу и враждебно дѣйствовали про- 
тивъ  своей родины. Осенью 1 6 9 6  года, 2 7  и з ъ  нихъ 
встосковались по ней, тайком ь ночью у шли отъ  
ш евкала на Терекъ, откуда воевода отправилъ ихъ 
въ  А страхань; въ  числѣ ихъ было ш есть человѣкъ 
с ь  женами и дѣтьми, два монаха и двѣ монахини. 
Государь велѣлъ  ск азать  имъ указъ : „Вы, забывъ 
Бога, великому государю измѣнили, ушли съ  Дону 
къ  ш евкалу, ныходили на море для воровства и 
и подъ Терекомъ всякихъ людей разбивали, гра- 
били и убивали; за  такое воровство и измѣну до- 
велись вы смертной казни; но великій государь 
вины ваш и велѣлъ  вамъ отдать и отпустить всѣхъ 
съ  женами и дѣтьми на Донъ попрежнему“ .

Но главн ая бѣда бы ла не отъ тѣ хъ , которые 
бѣж али съ  Дона, а отъ  тѣ х ъ , которые бѣжали на 
Донъ.

Еще въ 1 6 9 0  году стольники, стряпчіе, дворяне 
московскіе, жильцы  рязанскіе, ш ацкіе, ряж скіе по- 
мѣщики, и дворяне городовые, Рязанцы , Мещеряне, 
Ряш ане, копейщики, рейтары  и дѣти боярскія, 
мурзы, Т атары  и солдаты  выборныхъ полковъ по- 
дали подписную челобитную: „В ѣгаю тъ отъ насъ 
дюди и крестьяне съ женами съ  дѣтьми на Донъ

4) Полн. Собр. Зак. №  1629 .
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и на Хоперъ и на Медвѣдицу безпрестанно, многія 
села и деревни заиустош или; домы, ж ивоты , лоша- 
дей и всякую  рухлядь безъ насъ , какъ  мы бы- 
ваемъ на сл уж бахъ и въ  отъѣ здахъ , грабятъ , 
остальны хъ людей и крестьянъ  нашихъ подговари- 
ваю тъ, ж енъ  и дѣтей наш ихъ въ  избахъ и хоро- 
махъ заваливаю тъ колодами, дѣтей наш ихъ рѣ ж утъ  
и побиваютъ до смерти и въ  воду, ругаясь , са- 
ж аю тъ. Теперь мы отъ  этого побѣгу разорены безъ 
остатка , а  государевой службы отбыли, и за этихъ 
бѣглы хъ з а д в о р н ы х ъ  людей и  к р ес ть я н ъ  пла- 
ти м ъ  ямскія и  рублевыя деньги и с тр ѣ л ец к ій  хлѣбъ, 
и дѣлаемъ городовыя подѣлки" . Въ томъ ж е году 
А лексѣй Мосоловъ билъ челомъ, что, когда былъ 
онъ въ  Крымскомъ походѣ, бѣглые его люди, при- 
шедши съ Дона, разрѣзали  на куски ш естилѣтняго 
сына его и бросили въ  воду, имѣнье разорили безъ 
остатка.

Вслѣдствіе этихъ челобитенъ, сдѣланъ  бы лъ до- 
просъ атам анамъ; тѣ  отвѣчали: „Б ѣглы е люди изъ 
дворцовыхъ волостей и помѣщичьи и посадскіе изъ 
украинны хъ городовъ приходятъ съ  женами и 
дѣтьми наДонъ, на Х оперъ и на М едвѣдицу, и ж и- 
вутъ  по своей волѣ, а пропускаю тъихъ  и зъ  украи н- 
скихъ городовъ воеводы и приказны е люди изъ  
взятокъ ; а еслибъ они не пропускали, т о  н е  только 
съ женами и дѣтьми, и одному пройти было бы 
нельзя“ . Пошли к ъ  украинскимъ воеводамъ и при- 
казны мъ людямъ государевы грамоты съ великимъ 
подкрѣпленіемъ, чтобъ бѣглы хъ людей не пропу- 
скали за  черту, подѣлали заставы ; на Донъ пошла 
грамота, чтобъ казаки  впередъ къ  себѣ бѣглыхъ 
людей на рѣ ку  не принимали, и с т а р ы х ъ  посельщи- 
ковъ велѣно имъ сбитьи вы слать на прежнее жи- 
лище; воровъ и убійцъ крестьян ъ  Мосолова велѣно 
сы скать и вы слать на Коротоякъ.

Но к ак ъ  готовы были казаки  в ы д авать  бѣглы хъ—  
видно изъ  слѣдующаго: в ъ  концѣ 1 6 9 7  года К ал- 
мыцкій тайш а Мункотемиръ далъ  зн ать  Ц арицы н- 
скому воеводѣ, что отъ него бѣж али на Донъ въ  
П анш инъ городокъ улусники его 2 5  кибитокъ. 
Воевода послалъ ск азать  Пашпинскому атам ану, 
чтобъ вы далъ бѣглы хъ по прежнему царскому у к а- 
зу , которымъ подъ смертною казнію  за прещено было 
принимать Калмыковъ, чтобъ не было никакихъ  
задоровъ и ссоръ съ тайш ами. К азаки  отвѣчали 
воеводскому посланцу: „К алмыцкихъ выходцевъ не 
отдадимъ, и отдать намъ ихъ нельзя, и впредъ ихъ 
принимать станемъ; къ намъ писано изъ  войско- 
ваго Ч еркасскаго городка, чтобъ таки хъ  уходцевъ 
принимать, отъ погонщиковъ и отъ  всякихъ  людей 
оберегать и въ  обиду никому не давать; царскій 
у казъ  присланъ на Ц арицы нъ к ъ  воеводѣ, а  не 
к ъ  намъ; у  насъ такого у к аза  нѣ тъ , а Ц арицы н- 
скому воеводѣ мы не послушны; и если Калмыки 
придутъ к ъ  намъ за  своими уходцами войною, то 
мы ихъ не отдадимъ и драться  за  нихъ станемъ“ .

Н ачиналасьусиленная работа, усиленная служба; 
но многіе не хотѣли усиленно работать и служ ить, 
и побѣги на Донъ усиливаю тся. Въ продолженіи

9 5 , 9 6 , 9 7 , 9 8  и 9 9  года воеводы и приказные 
люди Бѣлгородскаго и Сѣвскаго полковъ доносятъ, 
что полковые, городовые. всякихъ  чиновъ служи- 
лые и ж илецкіе люди, ихъ дѣти , свойственники и 
крѣпостны е люди, и крестьяне, не хотя служ ить 
государевой службы и податей п л ати ть , не хотя 
быть у строенья морскихъ судовъ, у стругового 
дѣ ла, у лѣсной работы, в ъ  кормщ икахъ, гребцахъ, 
иа плотахъ , бѣгутъ  въ  донецкіе казачьи  городки; 
въ  1 6 9 9  году и зъ  одного Воронежскаго уѣ зда бѣ- 
ж ало около 3 3 0  дворовъ. О пять грамота на Донъ: 
бѣглы хъ не п р и нимать, а  стары хъ  уходцевъ сы- 
скать  и доставить на преж нія мѣста ж ительства 
на своихъ казачьихъ  подводахъ, потому что „вы 
тѣ хъ  бѣглецовъ п р и нимали безъ нашего у к а за “ .

Но мало того, что царь требуетъ  нарушенія 
основнаго к азац каго  обы чая, — требуетъ , чтобъ не 
принимали новыхъ бѣглецовъ и высы лали назадъ 
стары хъ , — онъ за с т а в л я е т ъ  самихъ казаковъ  рабо- 
т а т ь  для общаго дѣла; П етръ в зял ъ  А зовъ, закрѣ- 
пилъ этимъ рѣ ку  Донъ за  Россіею; но съ  Азовомъ 
нужны часты я и безпреп ятствеш іы я сообщенія, 
нужно доставлять туда взякаго  рода запасы  для 
ратны хъ людей, и вотъ  П етръ посы лаетъ  дворя- 
нина Ш атнева осмотрѣть рѣку Донъ отъ  Коро- 
то я к а  внизъ до Азова и водяной ходъ очистить 
жителями казачьихъ  донскихъ городковъ, чтобъ 
тою рѣкою корабельному ходу никакой остановки 
не было. Остановки бы вали  разнаго рода, так ъ  на- 
примѣръ: въ  1 6 9 8  году кормщики и гребцы, шед- 
ш і е Воронежемъ и Дономъ на судахъ въ  Азовъ съ 
хлѣбными запасами, бросили суда въ  казачьихъ 
городкахъ и разбѣж ались, а  казаки  и разны хъ чи- 
новъ жители развели хлѣбъ по себѣ 1) .

Государь, и такой  государь, к ак ъ  П етръ, разу- 
м ѣется, не могъ равнодушно смотрѣть на подобныя 
явл ен ія , и неудовольствія на великой рѣкѣ  увели- 
чивались; мы увидимъ слѣдствія, когда недоволь- 
ные получатъ  вождя.

Съ Д нѣпра приходили такж е тревож ны я извѣстія.
Въ августѣ  1 6 9 6  года, К іевскій воевода, князь 

Борятинскій , отиравилъ к ъ  русскому резиденту въ 
П ольш ѣ, дьяку  Н икитину, Стародубца Суслова съ 
двумя рейтарами для вѣстей. Этотъ Сусловъ при- 
везъ  Н и ки тину свои вѣсти: „У Н оляковъ намѣре- 
ніе совершенное, чтобъ У крайну к ъ  себѣ превра- 
ти ть , и посылки у нихъ к ъ  гетману Мазепѣ частыя; 
та к ъ , нынѣшнею весною п роѣ зж алъ  къ  гетману отъ 
короля посланникъ вмѣстѣ съ  Греками, будто ку- 
пецъ. Н ачальные люди теперь въ  войскѣ малорос- 
сійскомъ все Поляки; при Обидовскомъ, племянникѣ 
Мазепы, н ѣ тъ  ни одного слуги к азак а . У казаковъ 
ж алоба великая  на гетмана, полковниковъ и сот- 
никовъ, что для искорененія стары хъ  казаковъ
преж нія  ихъ вольности всѣ  отняли, обратили ихъ 
к ъ  себѣ въ подданство, земли всѣ по себѣ разо- 
брали: изъ  котораго села прежде выходило на

1) Д ѣ ла  Д онскія означенныхъ го довъ въ Москов. Архи- 
вѣ Ми н . И н . Д.



служ бу к азаковъ  по полтораста, теперь выходитъ 
только  человѣкъ по п я т и  или по ш ести. Гетманъ 
держ итъ у себя в ъ  милости и призрѣніи только 
полкн охотницкіе, компанейскій и сердюцкіе, на- 
дѣясь на ихъ вѣрность, и въ  этихъ полкахъ нѣтъ  
ни одного человѣка природнаго к азак а , -  в се  Поляки. 
П рошлаго л ѣ т а  К іевскаго полка казаки  въ  Запо- 
рожьи полковника скоего М окѣевскаго, за  его къ  
нимъ налоги, чуть-не-убили. Гетманъ въ  нынѣ- 
шнемъ походѣ стоялъ  полками порознь, опасаясь 
отъ  казак о въ  бунта; а  еслибъ всѣ полки были въ  
одномъ м ѣстѣ , то у казаковъ  было совершенное 
намѣреніе старш ину всю побить. К азаки  говорятъ, 
что еслибъ у  нихъ были стары я вольности, то они 
бы одни Крымъ взяли; а если нынѣш няго гет- 
мана и уряд никовъ П оляковъ не отм ѣнятъ, то не 
только-что Крымъ б р а ть , п р и дется быть въ  по- 
рабощеніи о тъ  Крыма и отъ  П ольш и. К іевскаго 
Кирилловскаго монастыря игуменъ Иннокентій 
тайно пересылаетоя съ Ш умлянскимъ, а в ъ  Б а ту - 
ринъ ѣздитъ  мало не каж дую  недѣлю; изъ  Кіев- 
ской П риказной избы ходятъ  к ъ  игумену двое подъя- 
чихъ, Н алетовъ и Ф атѣевъ, безпрестанно, а и гу - 
мень присы лаетъ к ъ  нимъ запасы , пиво и вино 
бочкамн" . Сусловъ покончилъ свои вѣстисловам и, 
что объ иномъ онъ и говорить не смѣетъ, развѣ 
самому великому государю изустно донесетъ.

К о г д а  Н икитинъ далъ  знать объ этомъ великому 
государю, то Суслова съ  двумя кіевскими подъя- 
чими привезли в ъ  Москву для допроса. Сусловъ 
объявилъ, что львовскій ш ляхтичъ  П опара гово- 
рилъ  ему: П о л яки  очень ж алѣ ю тъ  объ У крайнѣ, 
говорятъ , что если м алая к ак а я  смута на Москвѣ 
сдѣлается, то они пойдутъ на У крайну и попреж - 
нему ее к ъ  себѣ присоединятъ. Другой ш ляхтичъ 
Буйновскій говорилъ то же; въ  примѣръ став ятъ  
П оляки  П руссію: хотя много л ѣ т ъ  бы ла за  Ш ве- 
дами , однако оп ять переш ла к ъ  Польш ѣ. Попара 
говорилъ: очень худо, что на У крайнѣ начальные 
люди П оляки ; еелибъ были Русскіе, то У крайна 
бы ла бы надежнѣе. Ж алобы  на гетмана и началь- 
ныхъ людей слы ш алъ онъ въ Кіевскомъ полку да 
отъ  полевы хъ казаковъ . И звѣстія, которыя Сусловъ 
обѣщ алъ объявить только одному государю, каса- 
лись того, что въ  К іевѣ можно собирать гораздо 
больше торговы хъ пош линъ, чѣмъ обыкновенно дѣ- 
лается . 0  намѣреніи казаковъ  побить старш ину 
Сусловъ слы ш алъ отъ  П опары и П алѣевы хъ ка- 
заковъ , перешеднш хъ съ  П ереяславской стороны. 
О снош еніяхъ Ш умлянскаго съ Кирилловскимъ игу- 
меномъ слыш алъ во Львовѣ.

Подъячіе объявили, что они бывали у Кирил- 
ловскаго игумена очень р ѣ д к о , и то но воеводскимъ 
дѣламъ; въ  то же время узнали, что игуменъ Ин- 
нокентій умеръ. Государь велѣлъ  п ослать къ  Ма- 
зепѣ  списокъ съ рѣчей Суслова, а подъячихъ от- 
пусти ть  назадъ  въ  К іевъ съ строгимъ наказомъ, 
чтобъ внередъ к ъ  иноземцамъ не ходили и вѣстей 
не разсказы вали . Мазепѣ написали при этомъ, что 
великій государь всѣмъ этинъ слухамъ повѣрить

ие изволилъ и никакого сомнѣнія не пмѣетъ, п о- 
тому что о н ъ , гетманъ, старш ина и все войско слу- 
ж а т ъ  вѣрно, не щ адя здоровья н головъ своихъ; 
потомъ, по просьбѣ гетмана, отправили въ  Б а ту -  
ринъ и самого Суслова, давши Мазепѣ позволеніе 
пы тать  его. В ъ октябрѣ 1 6 9 7  года Мазепа иисалъ 
государю о вѣстяхъ , что у  Семена П а л ѣ я  бываютъ 
частыя присылки отъ гетмана Литовскаго Сапѣги, 
чего прежде не бывало; Сапѣга слонесно наказы - 
в алъ  Палѣю, чтобъ онь остерегался Мазены и не 
ѣздилъ къ  нему въ Б атуринъ. „П ослаль я въ  Хва- 
стовъ тайкомъ человѣка моего, писалъ Мазепа ца- 
рю: посланный долженъ провѣдать о тамошнемъ 
поведеніи, созы ваегъ ли П алѣй войсковыхъ людей 
н а какую  службу; особенно при казалъ  я  Кіевскому 
полковнику и сотнику, чтобъ постоянно держали 
въ Х вастовѣ тайно людей своихъ для надзора за 
П алѣемъ, ибо удивителыю  мнѣ стало, что онъ 
теперь не та к ъ  сердечно со мною поступаетъ, какъ  
преж де, не присы лаетъ ко мнѣ писемъ, которы я 
получаетъ отъ  гетм ановъ  Короннаго и  Литовскаго, 
въ  чемъ усм атриваю нѣкоторую  перемѣну и хит 
трость. Смѣю предложить вамъ, великому госу- 
дарю, чтобъ бояринъ, въ  К іевѣ воеводствующій, 
не велѣлъ  пускать П алѣ я  въ  К іевъ со многими 
людьми, а онъ п р и вы къ часто туда пріѣзж ать: у 
него тамъ въ нижнемъ городѣ и дворъ свой, который 
я , пріохочивая его к ъ  вашей монаршеской услугѣ, 
купилъ ему у  чернецовъ Межигорскихъ за  4 0 0  зо- 
лоты хъ на собственныя деньги“ . Мазепа узналъ  
такж е, что новый король П ольскій прислалъ П а- 
лѣю 4 ,  0 0 0  золотыхъ червонныхъ на наемъ каза- 
ковъ; по этой вѣсти гетманъ разослалъ грамоты по 
всѣмъ полкамъ, чтобъ никто не смѣлъ переходить 
въ  Польскую сторону. Ч ерезъ  м ѣсяцъМ азепа пи- 
сал ъ , что при казалъ  Кіевскому иолковнику Мокѣев- 
ском у посы лать в ъ  Х в. . .  в ъ  дѣльны хъ людей д л я  на- 
блюденія, что тамъ дѣлается. О динъ и з ъ  такихъ  на- 
блюдателей, возвратясь изъХ вастова, доносилъ пол- 
ковнику, что полчане П ал ѣ я , пѣш іе люди, при- 
шедшіе изъ-подъ  Каменца-П одольскаго, говорятъ: 
„Не хорошо П алѣй дѣ лаетъ , что на двѣ стороны 
службою своею оказы вается; те п е р ь  в ъ П ольш ѣ  ко- 
роль новый, богатъ деньгами, надобно-бъ ему од- 
ному вѣрно служ ить, — отъ него и П алѣю , и всѣмъ 
намъ добрая можетъ быть награда. А если Палѣй 
на двѣ стороны колебаться будетъ, то и ему при- 
детъ  та к а я  же кончина, к ак а я  н другим ъ о т ъ  него 
б ы л а“ . Добрые люди говорятъ: „Лучше намъ, бу- 
дучи Восточной Православной вѣры , держ аться П ра- 
вославнаго христіанскаго монарха“ ; н о  т а к и х ъ  лю- 
дей немного; самъ П алѣй каж ды й день п ьян ъ , ико- 
гда пьетъ, то иногда поминаетъ царское имя, а  въ 
другой разъ  п ьетъ  за  здоровье П ольскаго короля. 
Въ началѣ  1 6 9 9  года, Мазепа извѣщ алъ, что, во-
преки статьям ъ  мирнаго договора —  не заселять 
запустѣлы хъ за  Днѣпромъ городовъ, —  въ про- 
шломъ году заведена слобода въ  Мошнахъ, куда 
осадчики подговариваютъ н переманиваютъ людей 
съ лѣвой стороны Д нѣпра; тяж есть отъ кормленія



ратныхъ людей застав л яетъ  многихъ бѣж ать за 
Д нѣпръ, и такимъ образомъ, кромѣ Мошенской 
слободы, заселились еще слободы въ  Драбовцѣ, 
Корсуни и Богуславѣ; устеречь бѣглецовъ трудно, 
потому что нельзя по всему Д нѣпру разставить 
карауловъ . Кромѣ того, побережнымъ ж и телямъ 
восточной стороны нельзя иробыть безъ лѣсовъ 
западной стороны; но когда они придутъ туда по 
дрова, то тамошніе осадчики ихъ гр а б я тъ , отбираютъ 
лошадей, возы, топоры, снимаютъ платье. Мазепа 
просилъ у государя позволенія разорить Мошенскую 
слободу и перевести поселенцевъ назадъ , та к ъ  какъ  
слобода засел ен а  вопреки договору.

Въ Сибирской украйнѣ , со стороны К итая было 
покойно. Русскіе выгодно торговали въ  П екинѣ, и, 
въ  1 6 9 8  году, Виніусъ писалъ П етру за  границу, 
что въ Пекинѣ построена русская церковь и многіе 
К итайцы  крестились. П етръ отвѣ чалъ  ему: „То 
дѣло зѣло изрядно. Только для Бога, поступайте 
въ  томъ опасно и не шибко, дабы к и т а й с к и хъ  на- 
чальниковъ не привесть въ  злобу, так ж е  и езуви- 
товъ, которые уж е там ъ отъ многихъ временъ 
гнѣздо свое имѣютъ; кчему там ъ надобны попы 
не та к ъ  ученые, к ак ъ  разумные и подкладные, 
дабы чрезъ нѣкоторое киченіе оное святое дѣло не 
произошло въ  злѣйшее паденіе, к а к ъ  учи нилось  въ 
Епаніи“ . Вслѣдствіе этого , Виніусъ велѣлъ  в ъ  Нер- 
чинскѣ у торговыхъ людей, которые пріѣдутъ  изъ  
К итайскаго государства, спраш ивать и всячески 
довѣдываться о новопостроеннной часовнѣ въ К и- 
тайскомъ государствѣ, въ  какомъ мѣстѣ и межъ 
какими домами или особно, отъ  домовъ ихъ, китай- 
скихъ, въдальнем ъ разстояніи, и К итайцы  къ  той 
церкви для смотрѣнія или слуш анія приходятъ ли, 
и чтó говорятъ , хвалятъ  ли; и н ѣ тъ л и  к а к о г о  отъ 
нихъ посмѣянія и поруганія; и к ъ  которымъ цер- 
квамъ, Греческаго-ль закона или къ  езувитскому 
костелу они склоннѣе, и к ак о в ы  у той ц ер к ви  попы 
и цричетники, и въ какомъ искусствѣ ж ивутъ , и 
сколько ихъ  так ж е и народу Русскаго, и какое у 
той церкви украш еніе и кни гь  докольство, и умер- 
шихъ христіанъ гдѣ погребаю тъ, —при той ли часовнѣ 
или гдѣ въ  полѣ, и каким ъ служеніемъ, явно ли 
или со опасеніемъ т а й н о , и  есть ли кто изъ  Китай- 
цевъ крестились.

Въ то время к ак ъ  Петръ  и Виніусъ тамъ за -  
ботились о Православной Ц еркви в ъ  П екинѣ и объ 
отнош еніяхъ ея  к ъ  іезуитскому костелу, въ  Москвѣ 
вскры лись слѣдствія іезуитскаго  вл іян ія . Въ 1 6 9 7  г, 
свящ енникъ Петропавловской (А дріана и Н агал іи ) 
церкви , въ  М ѣщанской слободѣ, донесъ п атріарху  
Адріану на своего дьякона ІІетра А ртемьева, ко- 
торый послѣ Евангелія читалъ  п оученіе, похвалялъ  
въ  вѣрѣ  П оляки, Л яхи, Литву, прочиталъ молитву 
„Отче наш ъ “ на амвонѣ по-римски, п р и клякн увъ  на 
колѣни, и иныя нѣкія молитвы п р и л агая  римскія; 
носитъ онъ на себѣ вмѣсто ж ивотворящ аго креста 
мошонку, а  въ ней образокъ Л аты нина Антонія 
П адвіянина (П адуанскаго), ер е ти к а  су щ а; глаголетъ  
исхож деніе Д уха Св. отъ Отца и Сына, исповѣды-

вался и пріобщ ался у іезуитовъ , а  съ иными іезуи - 
тами, и з ъ  Москвы изгнанными, зѣло слезно разлу- 
чился; освященный соборъ назы ваетъ  з а б о р о м ъ , 
которы й перескочить хвалится; п атр іарховъ  на- 
зы ваетъ  п о т е р я х а м и ,  потому чтоистинную  Право- 
славную  вѣру потеряли. Б оляръ и суд ей  безыменно 
л аетъ  и безчествуетъ, по поводу п ы токъ  расколь- 
никамъ: н а зы в ае тъ  э т и х ъ  боляръ и судей, стоящ ихъ 
у дыбы въ  Константиновской баш нѣ, нѣмыми учи- 
телям и, которы е вмѣсто Е вангелія просвѣщ аю тъ 
огнемъ, и вмѣсто Апостола у ч агъ  кнутомъ.

П етръ  Артемьевъ былъ с ы н ъ  одного суздальскаго 
свящ енника. Смолоду въ  немъ уж е виденъ былъ 
человѣкъ нервный, съ  болѣзненною впечатлитель- 
ностію, разстроенн ы м ъ  воображеніем ъ ; эти качества 
должны были усил и в аться еще отъ  разврата , к ак ъ  
видно изъ  собственныхъ его признаній. Т акой-то 
юноша поступилъ въ ш колы к ъ  греческимъ учите- 
лям ъ, Лихудамъ, и съ стар ш и м ъ  и зъ  нихъ, Іоан- 
никіемъ, отправился въ  1 6 8 8  году въ  Венецію. За  
границей овладѣли имъ іезунты  и обратили въ  
к а толицизмъ. К ак ъ  ловко велось дѣло при этомъ 
обращеніи, видно изъ  разсказовъ  Артемьева: когда 
онъ спраш ивалъ у Л аты нян ъ, чѣмъ ихъ  Римская 
церковь лучше Греческой, — ему отвѣчали, что ни- 
чѣмъ, Римская и Греческая церковь равны, только 
развѣ  въ Римской церкви люди ученѣйш іе. Молодой 
ч ел о в ѣ к ъ  успокоивался, что все равно, и стремился 
к ъ  ученѣйшимъ людямъ, к ъ  книгамъ, написанньшъ 
ученѣйшими людьми; восторженность, страстность 
и мистицизмъ нѣкоторы хъ католическихъ писателей 
к ак ъ  нельзя больше пришлись по душѣ Артемьеву.

По возвращ еніи въ  Россію, Артемьевъ былъ по- 
свящ енъ въ дьяконы к ъ  Петропавловской церкви и 
ту тъ -то  обратилъ  на себя вниманіе своими пропо- 
вѣ д ям и  и  выходками. П атр іархъ  А дріанъ, человѣкъ 
больной, нѣкоторое время оставилъ безъ слѣдствій 
доносъ свящ енника, а дьяконъ  между тѣмъ пріо- 
брѣ талъ  послѣдователей, что было нетрудно въ 
тогдаш нее смутное время: „ й  мнози въ  слѣдъ  его 
прелести уклониш ася“ . Между прочими, Артемьевъ 
былъ очень вхож ъ въ  домы строителей Успенской 
церкви на П окровкѣ, Г урьева и Сверчкова, у ко- 
торы хъ бывали и латинскіе священники. Гурьевъ 
и Сверчковъ стали хлопотать у  патр іарха  о пере- 
водѣ отца Артемьева и зъ  Суздаля въ  Москву, 
именно къ  ихъ Успенской церкви. П атріархъ  сна- 
чала и слыш ать не хотѣлъ, судя объ отцѣ  по 
сыну: „К ак о го этого дьякона П етра отецъ? „гово- 
рилъ  п атр іар х ъ , — „не того ли, что за  кальвиновъ, 
лю теровъ и папеж никовъ стоитъ? Полно мнѣ при- 
немогается, а  то бы онъ давно бы лъ отправленъ; 
да так ъ -то  ему не пройдетъ у меня, потщ уся для 
него нарочито соборъ собрать, если таковъ  и отецъ- 
то, каковъ  сы нъ, то обоихъ доводится сж ечь“ . Но 
п о т о м ъ  А дріанъ см ягчился, и говорилъ: „По отца 
его давно я  думалъ и самъ послать для него же 
дьякониш ки, — для того, что добрый человѣкъ , ска- 
зы ваю тъ, отецъ у него“ .

Добрый человѣкъ  долж ень былъ придти въ  отчая-



ніе, получивпш  въ  это время п и с у л ь к у  отъ 
сы на: „ Б атюшка! батюшка! писалъ П етръ, лазилъ 
я , л ази л ъ  въ  мысленную Х риста бездны язву  на 
небо, а  нынѣ лѣ зу , л ѣ зу  и в ъ  Круциф иксъ Его, пи- 
санный тобою: лѣзу в ъ  ребреную Его язву  сердцемъ, 
гвожжю  къ  рукам ъ Его мои руки, и, отнявъ у Него 
уста  Его, дѣлаю  в ъ  нихъ своя уста и говорю съ 
нимъ та к ъ  по Бернарду: не хощу, Господи мой, 
безъ язвъ  ж ити , когда вижу Тебя всего къ язвахъ; 
остави съ собою, Господи, мнѣ хотя одинъ уголокъ 
на крестѣ , да распнусь съ тобою! Слыхалъ у тебе, 
что того ради меня нареклъ  еси Петромъ, да Пе- 
тровы  теплоты  причастникъ буду, и се не погрѣ- 
ш илъ еси воистину. Яко свѣж ій кал ъ  теплехонекъ 
есмь, чего ради и явленно проповѣдахся П етровъ 
и каѳедры его исповѣдникъ“ .

П ріѣ хавъ  въ  Москву, отецъ едва не далъ за- 
уш ину сыну „про ту пи сульку“ . А м еж ду  тѣ мъ  свя- 
щ енникъ П етропавловской церкви подаль вторич- 
ный доносъ. Патр іархъ  отослалъ П етра въ Ново- 
спасскій монастырь; но А дріана начали торопить 
окончаніемъ дѣла, писали ему: „Аще нынѣ отъ ма- 
лы хъ, паче ж е отъ  единаго сы на погибели тако 
явлено внушаемо злочестіе латиномыслимое многія 
въ  пропасть западную  ни зрѣяетъ ; а  егда малый 
недугъ сей Л атинства расш ирится и отъ многихъ

размножится и растли тъ все тѣло, П равославія гла- 
голю, тогда что будетъ, разум ѣвай“ ! П атріархъ , въ 
іюнѣ 1 6 9 8  года созвалъ соборъ, который пригово- 
рилъ разстричь П етра и сослать въ  Важскій мона- 
сты рь къ  Холмогорскому архіепископу Аөанасію. 
У вѣщ анія послѣдняго нисколько не подѣйствовали 
на заточника, и Аѳанасій донесъ патріарху: „Ц ѣ- 
лихомъ Вавилона и не исцѣлѣ, но паче едва сами 
избавихомся богохранимо отъ сѣтей его“ .

Въ показан іяхъ  П етра Артемьева находимъ лю- 
бопытныя извѣстія о поведеніи знаменитыхъ учи- 
телей его, братьевъ Лихудовъ: „Учитель мой боль- 
шой Іоанникій, пріѣхавъ изъ  И таліи, пріѣзж алъ  
помного к р атъ  к ъ  свящ енникамъ Римскимъ на це- 
сарскій дворъ въ слободу, и хвалился имъ быти 
ихъ мудрованія, но прикровенъ здѣ за  страхъ, чему 
они и вѣрили; я  ж е взял ъ  книжицу учителеву 
М е ч е ц ъ  всю противну Римлянамъ, показалъ  имъ 
цесарянамъ; они же, пришедшу учителю к ъ  нимъ, 
показали  и лицемѣрство его обличили; учитель 
отвѣчалъ  имъ, что ту  книгу братъ его Софроній 
писалъ  безъ него, когда онъ, Іоанникій, былъ въ 
И таліи , что можетъ быть и правда, потому что 
онъ, Іоанникій , брата своего, Софронія, гораздо 
ко всякой правдѣ склоннѣе и к ъ  Богу вѣрою те- 
плѣ е“ 2) .

Г л а в а  ІV,
П родолженіе царствованія Петра І-го Алексѣевича.

Новое лѣтосчислен іе . — П ричины  Сѣверной войны , —  Свиданіе П етра съ Польскимъ королемъ А вгустолъ и  друж ба съ 
н и м ъ . — Возницынъ на Карловицкомъ конгрессѣ, — Украинцевъ въ Константинополѣ, — Перениріе съ Турками, — Союзъ 
трехъ  держ авъ противъ Ш в ец іи . — К арлъ ХII ,  — Травендальскій м и ръ. — Осада Нарвы Р у сс к и ѵ и . — Пораженіе русскаго 
войска Карломъ X I I .  — Побѣдитель и  побѣжденн ы й. — Д ѣятельность В ин іуса. — Движеніе Ш ерем етева. — Свиданіе Петра 
съ  королемъ Августомъ въ Б и р ж а х ъ . — Русское войско и саксонскій ген ералъ . — Пораженіе Саксонцевъ и Русскихъ на 
Д ви нѣ ; его слѣдствія. —  Эрестферская п обѣда Ш ер ем етева . — Неудовольствія малороссійскаго в о й с к а . — Хлоноты съ 
Запорож ьемъ. —Совѣтъ короля А вгуста ояустош ить Ливонію . — Исполненіе совѣта. — Д ѣйствія Апраксина въ Ингр іи . —  

Петръ въ А рхангельскѣ. — Появленіе его и дѣйствія въ И н гр іи , — М оре. — Основаніе Петербурга.

2 0  декабря 1 6 9 9  года въ  Москвѣ узнали еще 
новость: приказано  вести л ѣ тосчисленіе не отъ 
сотворенія м іра, к ак ъ  прежде, а  отъ  Рождества 
Х ристова, и Н овый Годъ считать не съ  1-го  сен- 
тября, а  съ  1-го  ян варя : „Извѣстно великому го- 
сударю , что не только во многихъ европейскихъ 
христіанскихъ стр ан ах ъ , но и в ъ  народахъ славян- 
окихъ, которые съ  Восточною Православною нашею 
Церковью  во всемъ соглаоны, к акъ : Волохи, Мол- 
давы , Сербы, Д алм аты , Б олгары , и самые великаго 
государя поддапные Ч еркасы  и всѣ Греки, отъ 
которы хъ вѣра наша П равославная при нята , — всѣ 
тѣ  народы согласно л ѣ та  свои счисляю тъ отъ 
Р ож дества Х ристова осьмь дней сп устя“ 1). Въ 
зн ак ъ  добраго начинанія и новаго столѣтія, послѣ 
молебновъ въ церквахъ всѣ должны были но- 
здравлять  другъ  друга съ Новымъ Годомъ; значи-

тельные домовладѣльцы должны были передъ во- 
ротами поставить украш енія отъ древъ и вѣтвей 
сосновыхъ, еловыхъ и можевеловыхъ и сохранять 
эти украш енія до 7-го января; предписано было, 
во время фейерверка и пушечной пальбы на Кра- 
сной площади, въ домахъ палатны хъ , воинскихъ и 
купеческихъ людей стрѣ лять изъ  небольшихъ соб- 
ственныхъ пуш екъ или мелкаго руж ья триж ды и 
пускать ракеты , по ночамъ отъ 1-го до 7-го числа 
за ж и гать костры и смоляныя бочки.

Т ак ъ  начали въ  Москвѣ 1 7 0 0 -й  годъ, знаме- 
нитый въ исторіи Европы началомъ двухъ силь- 
ныхъ и богатыхъ послѣдствіями войнъ: за наслѣд- 
ство И спанскаго престола на западѣ , и великой 
Сѣверной войны — на востокѣ; вслѣдствіе первой 
почти на цѣлый вѣ к ъ  поникло значеніе Франціи;

1) Полн. Собр. З а к . № 1 7 3 5 , 1 7 3 6 .
2) Книги Малорос. П риказа въ Архивѣ Мип. Ю стиціи; 
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вслѣдствіе второй— потеря л а  св о е  прежнее значеніе 
Ш веція и среди европейскихъ  держ авъ  явилась 
новая могущественная держ ава— Россія.

Мы видѣли, съ какимъ неудовольствіемъ узналъ  
Петръ о намѣреніи союзниковъ своихъ  прекратить 
войну съ  Турками; онъ долженъ былъ или одинъ 
взять на свои плечи войну, или заклю чить миръ, 
который останавливалъ его на иоловинѣ дороги. 
П онятио, что ту т ъ  же должна бы ла въ  головѣ 
П етра родиться мысль: не удалось на Черномъ 
морѣ, — надобно утвердиться на Балтійскомъ, что 
гораздо выгоднѣе, ближе и къ  настоящ ей Россіи, 
и к ъ  настоящ ей Европѣ. Но если нельзя было про- 
дол ж ать войны Турецкой безъ союзниковъ, то 
тѣмъ болѣе нельзя было начать безъ нихъ  войну 
съ  Ш веціею; слѣдовательно и новая война была 
возможиа только при образованіи новаго союза. 
Союзъ былъ возиоженъ: Ш веція, во время своей 
первенствующей роли на сѣверо-востокѣ, воору- 
ж ила противъ себя всѣхъ  сосѣдей. Д анія, Польша 
и Россія были обобраны Ш веціею при ея воин- 
ственныхъ короляхъ— Густавѣ-А дольф ѣ и К арлѣ  X 
Густавѣ . Ставши, вслѣдствіе дѣятельности Густава- 
Адольфа покровительницею сѣверной протестант- 
ской Германіи, Ш веція измѣнила этой обязанности 
противоестественнымъ сою зомъ своим ь съ Франціею 
противъ Германіи, и  т ѣ м ъ  самымъ проиграла здѣсь 
свое значеніе, которое перею ди тъ  к ъ  Бранден- 
бургу; Бранденбургъ долженъ вступить въ  борьбу 
съ Ш веціею и за  свои и за  общегерманскіе инте- 
ресы. Во все время пребыванія П етра въ  П руссіи, 
курфю рстъ Бранденбургскій приглаш алъ его усиль- 
но к ъ  союзу противъ Ш веціи; но царь, разумѣется, 
не могь согласиться на это, имѣя на плечахъ Ту- 
рецкую войну. Теперь ж е обстоятельства пере- 
мѣнились, и П етръ, отбитый отъ  Чернаго моря 
миромъ союзниковъ съ Портою, самъ будетъ искать 
союзниковъ для войны Ш ведской, для утверж денія 
на Балтійскомъ морѣ.

Возвращ аясь, но вѣстямъ о стрѣлецкомъ бунтѣ, 
и зъ -за  границы, П етръ въ  Галиціи, б л и зъ  мѣстечка 
Равы , встрѣтился съ  новымъ королемъ Польскимъ 
Августомъ ІІ-м ъ , и , между прочими разговорами, 
была рѣчь у  ниъъ  о взаимной п омощи: „Король 
А вгустъ говорилъ, что много Поляковъ  противны хъ 
имѣетъ, и примолвилъ, что, „еж е надъ  нимъ что 
учи нятъ , то не оставь м еня. “ П ротивъ ч его  П етръ 
отвѣтствовалъ, что онъ готовъ то чинить, но не 
чаетъ  отъ Поляковъ  тому быть, ибо у нихъ таки хъ
примѣровъ не было, но п роси л ъ  его, д а б ы  о т ъ  своей 
стороны помогъ отомстить обиду, которую учинилъ 
ему Риж скій  губернаторъ Д альбергъ въ  Ригѣ , что 
едва ж ивотъ спасся, — что король обѣщ алъ“ 1) . Но 
понятно, что отъ  этого летучаго разговора д о  союза 
было еще очень далеко: „И  так ъ  другъ другу обя- 
зались крѣпкими словами о дружбѣ, безъ письмен- 
наго обязательства— и р азъ ѣ іал и сь “ .

1) Раз сказъ М акарова, правденный самнмъ царемъ.
Кабин. I, кн. № 63.

П етръ во время трехдневнаю  пребыванія въ 
Р авѣ  былъ вполнѣ очарованъ Августомъ, какъ  
часто молодой, невоспитанный для свѣ та чело- 
вѣ к ъ , бы ваетъ очарованъ свѣтскими пріемами 
ф ранта, хотя бы этотъ  ф рантъ  в ъ  умственномъ и 
нравственномъ отношеніи былъ безконечно ниже 
дикаго юноши. П етръ любилъ повеселиться, Августъ 
ум ѣлъ повесел и ть— и тѣ сн ая  дружба бы ла заклю - 
чена между двумя сосѣдями, дружба, продолж ав- 
ш аяся  до тѣ х ъ  поръ , пока П етръ, сильно вы- 
росш ій въ  бѣдѣ, разош елся слишкомъ далеко съ 
А вгустомъ, сильно понизившимся въ бѣдѣ. По воз- 
вращ еніи въ  Москву, П етръ щ еголялъ въ  к аф танѣ  и 
ш пагѣ  А вгуста, не находилъ словъ для восхналенія 
своего несравненнаго друга. Но сколько понравился 
ему король, столько ж е не понравилось безнарядное 
и бѣдное королевство Польское. Вскорѣ послѣ воз- 
вращ енія, на пиру у Л ефорта, П етръ  говорилъ: 
„Я  бы ло-потолстѣлъ въ  Вѣнѣ отъ ж ирной пищи, 
но нищ ая Польша сн яла опя ть  в е с ь  ж и р ъ “ . Поль- 
скій носланникъ заступился за отчизну: „Уди- 
вляю сь“ , ск азал ъ  онъ, „отчего это т а к ъ  случилось 
съ вашимъ величествомъ; я  родился и воспитанъ 
въ Польш ѣ, однако о тж и р ѣ л ъ " . —  „Ты отж ирѣлъ 
не въ  П ольшѣ , а здѣсь въ  М осквѣ“ , отвѣчалъ  
ц арь 2).

К ак ія  бы мысли ни занимали П етра о новомъ 
союзѣ, о новой войнѣ, прежде всего нужно было 
кончить старую  войну к а к ъ  можно повыгоднѣе. 
Русскнмъ уполномоченнымъ на конгрессъ, имѣвшій 
окончить Т урецкую  войну, бы лъ назначенъ думный 
дьякъ , теперь уж е назы вавш ійся думнымъ с о в ѣ т -  
н и к о м ъ ,  Прокофій Возницынъ. Уполномоченный 
долженъ былъ объявить первую мѣру —  уступку 
Керчи; потомъ, если Т урки не согласятся , огра- 
ничиться общепринятымь основаніемъ, уступкою  
того, что уж е находилось въ  руках ъ . Конгрессъ 
откры лсявъК арлови чѣ  в ъ  о к тяб р ѣ  169 8  год а . Турки 
всего больше были н апуганы  Нѣмцами, побѣдами 
императорскихъ генераловъ, и потому ж елали  какъ  
можно скорѣе заклю чить миръ съ  имнераторомъ; 
носредники— послы А нглійскій и Голландскій— же- 
лали того ж е самаго, потому что императорское 
войско нужно было имъ противъ Франціи в ъ  пред- 
стоящей войнѣ за  Испанское наслѣдство; поэтому 
неудивительно, что турецкіе унолномоченные ско- 
рѣе всего п р и шли къ  соглашеиію съ  австрійскими. 
Возницынъ думалъ помѣш ать этому, внуш ая драго- 
ману Порты , Александру М аврокордато, что Турціи 
стомтъ только повременить миромъ до начала не- 
минуемой войны за  Испанское наслѣдство, и тогда 
можно будетъ съ усп ѣ ю м ъ  бороться съ  отвлеченною 
на западъ  Австріею. Х итрость бы ла слишкомъ про- 
стовата: странно было, что русскій  уполномоченный 
хлопочетъ въ  интересагь Т урціи ; Занад ная  война 
могла задерж аться вслѣдствіе продленія войны Ту- 
рецкой; Турціи было не в ъ  мочь противиться, и 
она спѣшпла воспользоваться предстоящею Запад-

2)  Корбъ., 74,  7 6



ною войного для прекращенія тяжкой своей войны. 
Въ Константинополѣ боялись оружія император- 
скаго, но въ то же время очень боялись связи, ко- 
торая существовала между Русскимъ царемъ и 
единовѣрными ему подданными Порты. На эту 
связь прямо указывала мирная партія въ Констан- 
т инополѣ, какъ  на побужденіе къ скорѣйшему за- 
ключенію мира. Дѣйствительно, шли сношенія 
между Валахіею и Москвою при посредствѣ гет- 
мана Мазепы. Поставленный между двумя огнями, 
междутребованіемъТурокъине менѣе ненавистныхъ 
Нѣмцевъ-католиковъ, господарь искалъ спасенія  у 
Православнаго царя, просилъ о п р и нятіи въ под- 
данство и присылкѣ войска въ Бессарабію. „Со 
слезами молимъ спастинасъ  о т ъ  наиистовъ н іезуи- 
товъ, которые бѣснуются на Православныхъ больше, 
чѣмъ на Турокъ и Жидовъ. Война м ірская можетъ 
когда-нибудь кончится; а  война іезуитская - н и -  
когда“ .

Маврокордато, обыкновенно клявшійся русскимъ 
п осламъ, что по единовѣрію радѣетъ великому го- 
сударю, бралъ подарки отъ Возницына и не п ре- 
пятствовалъ заключенію мира между Турціею и 
Австріею; посредники взяли у Возницына по шубѣ— 
и такж е н е  преиятствовали заключенію этого мира. 
Удовлетворивши императора, турецкіе уполномо- 
ченные хотѣли вознаградить себя на-счетъ  осталь- 
ныхъ противниковъ, и не думали уступать ихътре- 
бованіямъ: „Трудность съ турской стороны нена- 
чаемая къ  намъ простерта, такж е не легко и съ 
нашей къ нимъ“ , писалъ Возницынъ государю. 
„Богъ вѣдаетъ— за тѣмъ за всѣмъ состоится ли 
у насъ съ ними миръ, а на краткое перемирье 
отнюдь позволити не хотятъ, а союзные послы но- 
вседневно съ ними съѣзды имѣютъ; и цесарскіе и 
веницейскіе говорятъ , что они дѣла свои на мѣрѣ 
ноставили, также и Поляки удовольствованы бу- 
дутъ, и ещ е ожидаютъ меня, и, будея в ъ  таковомъ 
же намѣреніи пребуду, оставить хотятъ. Б уде Тур- 
камъ Азовъ и поднѣпрскіе города отдать, а хану 
казна ( т .  -е. продолжать посы лать ежегодную казну, 
или дань), то тотъ миръ всегда не ушелъ. Еслибъ 
дойтить до Д уная, не только тысячи— тьмы на- 
шего народа, нашего язы ка, нашей вѣры, и всѣ 
миру не ж елаю тъ“ .

Не имѣя возможности заключить миръ, Возни- 
цынъ предложилъ перемиріе. Турки не согласились 
и стали грозить. Тогда Возницынъ перемѣнилъ по- 
веденіе: вмѣсто внушеній и подарковъ употребилъ 
твердость, вы сказалъ, что не боится войны, и до- 
стигъ цѣли: Турки заключили перемиріе на два года. 
„Я, писалъ Возницынъ, учипилъ только армисти- 
ціумъ, или на время унятіе оружія, и то по самой 
нуждѣ, видя, что ты, государь, отъ Турковъ къ 
миру не удовольствованъ, а они всѣ (союзники) 
удовольствованы и тебя оставили. А прежде я ихъ 
въ  тотъ армистиціумъ звалъ и совѣтывалъ, чтобъ 
учинили то нынѣ, а не миръ; которые Н ѣмцы  сло- 
вами, а П олякъ и письмомъ въ томъ мнѣ отказали. 
Не дивно, государь, на Нѣмецъ, потому что они

краткимъ союзомъ обязаны; дивно на Поляка, что 
онъ смѣлъ то учинить, а всего будучи на дву 
съ  ѣздахъ, дѣло свое окончилъ, а на чемъ, то еще 
паче дивняе: оставя съ тобою, государемъ, вѣчный 
союзъ, и натруся тѣмъ и вѣчный миръ, помирился 
ни на чемъ: Турки посулили отдать ему Каменецъ 
пустой. Впровадили его и обманули Нѣмцы для 
того, что имъ нуженъ и надобенъ и пожиточенъ 
миръ; и помирились они безъ  всякаго себѣ отягче- 
нія и безъ уступки всего, и заткнули Туркамъ 
горло другими своими союзники. А съ Венеты у 
Нѣмецъ я чаялъ крайней дружбы, ажно у нихъ 
есть тайная антипа тія: Нѣмцыне х о тятъ  того  слы- 
шать, чтобъ Венетъ бралъ силу. По правдѣ, госу- 
дарь, Нѣмцы знаютъ, какъ  свои дѣлавесть, и  сей 
миръ сильною рукою и въ потребное себѣ время 
сдѣлали. Я, сіе покорно донесши, паки твоей госу- 
даревой милосту молю: помилуй грѣшнаго и убо- 
гаго своего сироту, а лучше я сдѣлать сего дѣла 
не умѣлъ“ 1).

Перемиріемъ надобно было воспользоваться или 
для заключенія прочнаго мира, или для приго- 
товленія къ успѣшной войнѣ, которую теперь 
нужно было вести одинъ-на-одинъ. Для перваго 
былъ назначенъ посланникомъ въ Константинополь 
думный дьякъ, теперь также совѣтникъ, Емельянъ 
Украинцевъ съ дьякомъ Чередеевымъ; н о  чтобъ по- 
мочь Украинцеву въ заключеніи выгоднаго мира, 
чтобъ показать Туркамъ всю опасность войны съ 
Россіею, Петръ отправилъ своего послашшка мо- 
ремъ на русскомъ военномъ кораблѣ; нужно было 
также показать Туркамъ и К ры мцамъ весь русскій 
флотъ и при этомъ извѣдать, на всякій случай, 
путь къ  завѣтной Керчи; съ этою цѣлію царь хо- 
тѣлъ  со всѣмъ своимъ флотомъ отправиться изъ 
Воронежа провож ать Украинцева до Керчи, — Перва- 
го адмирала русскаго флота, Лефорта, уже не было 
болѣе: онъ умеръ въ мартѣ 1699  г. На егомѣсто 
генералъ-адмираломъ былъ назначенъ, извѣстный 
намъ по Нерчинскому договору, бояринъ Ѳедоръ 
Алексѣевичъ Головинъ, который вмѣстѣ съ этимъ 
званіемъ получилъ въ завѣдываніе иностранныя 
дѣла; Головинъ же былъ первымъ кавалеромъ орде- 
на Андрея Первозваннаго, учрежденнаго 10 марта
1699 го д а  2). Такимъ образомъ Головинъ получилъ 
первенствующее значеніе между правительствен- 
ными лицами, значеніе перваго министра, какъ  ве- 
личаютъ его иностранцы, т. -е. значеніе, бывшее 
прежде у Льва Кирилловича Нарышкина.

Въ апрѣлѣ 1 6 9 9  года чрезвычайные посланни- 
ки Украинцевъ и Чередеевъ отправились въ Кон- 
стантинополь. Они ѣхали туда не съ пустыми ру- 
ками: повезли мѣховъ на пять тысячъ рублей, пол- 
тора пуда чаю, десять пудовъ рыбья зуба— на 
раздачу отъ государевыхъ дѣлъ. Ѣхали на Воро-

1)  Дѣла Цесарскiя 1 6 9 8  и  1 6 9 9  года въ Моск. Арх. 
Мин. Ии. Д ., дон есете  Возницына отъ 1 3  ноября 1 6 9 8  го
да въ Кабин. II, кн. № 5 3 ; Zinkeisen, Geschichte des 
Osmansichen R eiches V , 2 0 2 .  

2)  Корбъ, стр. 1 2 2 .



неж ъ, гдѣ были у государевой руки, съ Воронежа—  
водою до Азова, ѣхали мимо городовъ Костенка, 
Урыву, К оротояка и Дивныхъ Г орь, а  з а  Коротоя - 
комъ, по обѣимъ сторонамъ Допа тридцать вот- 
чинъ, гдѣ городковъ, селъ и деревень ж илы хъ н ѣ ть, 
только ю рты промышленныхъ лю дей , наѣзж аю щ ихъ 
временно дла рыбной и звѣриной ловли, человѣкъ 
по сороку, а владѣю тъ они по отдачѣ изъ оброку, 
нанимая у  епископа Воронежскаго и въ  монасты- 
ряхъ . Отъ этихъ  вотчинъ внизъ ѣхали мішо пяти- 
десяти казачьихъ  городковъ; когда равнялись съ 
городкомъ, вы ѣзж али  на встрѣчу станичяые ат а -  
маны и к аза к и и, д л я  п о ч тен ія , въ городкахъ была 
пальба изъ  иуш екъ и мелкаго руж ья. Когда по- 
равинлись съ  главнымъ городомъ Черкасомъ, то 
посланники велѣли п р о вожавшимъ ихъ солдатамъ 
вы стрѣлить  первымъ и зъ  руж ей , и на этотъ  вы - 
стрѣлъ  отвѣчали пушки со всего города; послан- 
ники вышли изъ судовъ и пошли въ  соборную 
церковь, оттуда къ атаману Фролу Минаеву; ата- 
ма нъ отдалъ имъ низитъ на бударѣ. И зъ Черка- 
сова поѣхали въ  Азовъ, изъ  Азова въ  Т аганрогъ, 
гдѣ въ  двухъ веретахъ отъ  города дожидался ихъ 
военный сорокашестипушечный корабль „ К р ѣ -  
п о с т ь “ , кап итанъ  Голландецъ П етръф онъ  Пам- 
бургъ. Отъ Т аганрога до Керчи посланники шли 
Азовскимъ моремъ въ государевонъ морскомъ ко- 
рабелыюмъ и галерномъ караванѣ , надъ которымъ 
былъ предводителемъ и правителемъ ближній боя- 
ринъ и славнаго чина Св. Апостола Андрея к ав а - 
леръ и каравана воинскаго морскаго генералъ-ад- 
миралъ Ѳедоръ Алексѣевичъ Головинъ; команди- 
ромъ на кораблѣ „Апостолъ П етръ “ бы лъ самъ 
государь; въ  караванѣ , кромѣ крѣпости, было де- 
вять кораблей, двѣ галеры , яхта , два гал іота , три 
бригантина. Въ томъ же караванѣ  въ  четырехъ 
морскихъ стругахъ ш елъ Донской атам анъ Фролъ 
Минаевъ съ пятью стами выборныхъ казаковъ .

Когда караванъ  явился у Керчи, то здѣшній 
паш а виднмо испугался, спраш ивалъ, зачѣм ъ при- 
шелъ такой больш ой караванъ , и присланный изъ 
Ц аряграда приставъ  настаи валъ , чтобъ послан- 
ники ѣхали въ  Константинополь сухимь путемъ, 
черезъ Крымъ и Б уджаки; но У краинцевъ отвѣ- 
чалъ: „По ук азу  великаго государя велѣно намъ 
ѣхать моремъ на кораблѣ царскаго величества , а 
сухимъ п утем ъ  ѣхать намъ невелѣно, да и  не-для- 
чего, потому что тотъ  путь въ  дальнемъ разстоя- 
ніи; видно ты , приставъ, хочешь везти насъ че- 
резъ Крымъ для какого-нибудь вымысла; только 
намъ черезъ Крымъ ѣ хать не-для-чего, и до хана 
Кры мскаго никакого дѣла намъ н ѣ тъ , говорить 
съ нимъ не о чемъ“ . П риставъ стращ алъ  послан- 
никовъ: „Видно вы Чернаго моря не знаете, каково 
оно бы ваетъ съ 15-го  августа, не напрасно дано 
ему имя Черное: бываютъ на немъ во время нужды 
черны сердца человѣческія“ .  —  „Полагаемся на 
волю Божію, а сухимъ путемъ не поѣдемъ“ , от- 
яѣ ч ал ъ  У краинцевъ и закончилъ споръ.

2 8  августа посланники выщ ли въ море и благо-

получно достигли Ц аряграда; невиданное диво—  
русскій корабль торжественно, при пушечной паль- 
б ѣ ,  во ш ел ъ  в ъ  константинопольскую  гавань и с та л ъ  
на якорѣ  противъ сераля. Первымъ дѣломъ по- 
сланниковъ было отправить кап и тан а  Памбурга съ 
поздравленіемъ къ  французскому, англійскому и 
голландскому посламъ; Ф ранцузъ и Голландецъ 
приняли Памбурга любовно и за  поздравленіе благо- 
дарили; А нгличанинъ ж е къ  себѣ не пустилъ, вы- 
слалъ  на крыльцо человѣка и в е л ѣ л ъ  ск азать , что 
видѣться ему съ П амбургомъ не-для-чего, и сѣлъ  
онъ теперь за  столъ  обѣдать. Н ачали пріѣзж ать 
смотрѣть диковипу; пріѣзж али  Ф ранцузы изъ  по- 
сольской свиты, п р іѣ зж а л ъ  великій визирь и долго 
ѣздилъ  около корабля, хвалилъ и дивился, что 
корабль та к ъ  скоро приш елъ изъ Керчи въ Ц арь- 
градъ; наконецъ пр іѣ зж алъ  самъ с у л танъ.

П ереговоры начались т о л ь к о  въ  ноябрѣ; послан- 
ники предложили статьи: 1 )  Вѣчный миръ или 
продолжнтельное перемиріе съ тѣмъ, чтобъ каж дая 
сторона удерж ала то, чѣмъ владѣла в ь  минуту 
переговоровъ, —слѣдовательно Р оссія  удерж и вал а  за 
собою всѣ завоеванія. 2 )  Т атары  не должны тре- 
вож ить Р усск ія  области. 3 )  Когда Азовъ, Казы - 
кермень и другія крѣпости будуть въ  русскомъ 
владѣніи, то своевольные люди обоихъ государствъ 
уйм утса; эти крѣпости великій  государь не для 
какой-нибудь себѣ славы въ  своей сгоронѣ дер- 
ж ать  изволнетъ, но только дла у нятія  съ  обѣихъ 
сторонъ своевольныхъ людей. 4 )  Если во вреия 
мира казаки  подутъ войною на турецк іа  и крым- 
ск іа  мѣста, то вольно ихъ побивать к ак ъ  злодѣевъ; 
а  когда изъ  походу возврататся , то по царскому 
указу  учиненаимъ будетъ смертнаа казн ь; т а к ъ  же 
будетъ поступлено взаимно съ  турецкой и крым- 
ской стороны. 5 )  Д ачу, котораа прежде бывала 
Крымскому хану и начальнымъ людамъ, великій 
государь за  многія ихъ неправды велѣлъ  отставить 
и впредь имъ той дачи не будетъ. 6 )  Полонъ весь 
освобождаетса на условномъ мѣстѣ размѣною.
7) Свободнаа то р го в л ясъ  обѣихъ сторонъ. 8 )  З апо- 
рожцамъ волыю  промышл ять  звѣремь и рыбою 
вплоть до Д нѣпровскаго устья . 9 )  Порубежныя 
ссоры успокоиваю тся чрезъ пословъ. 10) Русскіе 
люди свободно ходятъ  на поклоненіе Св мѣстамъ, 
не пл атя  никакихъ  податей. 1 1 )  Св. мѣста воз- 
вращ аю тся Грекамъ. 1 2 ) Православные въ  турец- 
кихъ  областяхъ свободно отправляю тъ свое бого- 
служеніе.

Рейсъ-эфенди отвѣ чаль , что первая  с т а тья са- 
м ая трудная и не ожидали они еа , потому что всѣ 
другіе государи въ К арловичахъ возвратили сул- 
тану  что-нибудь изъ  завоеваннаго, одинъ Русскій 
царь не хочетъ ничего возврати ть . Рейсъ-эфенди 
потребовалъ возвращенія К азы керм ена и другихъ 
приднѣпровскихъ городковъ— для удерж енія хана 
К ры м скаго  и в ся к и х ъ  Т а т а р ъ  отъ  своевольничества 
и для принужденія ихъ  к ъ  паш нѣ. П осланники 
отвѣчали , что эти городки не сдерживаю тъ свое- 
вольны хъТ атаръ , а  наоборотъ, —укры ваю тъ разбой-



ближ аалось к ъ  окончанію, к ак ъ  вдругъ въ  іюнѣ 
мѣсяцѣ Турки опя ть  заговорили о необходимости 
сры ть новые азовскіе городки —  Т аганрогъ , П а- 
вловскь, Міюсскій; посланники имъ отказали  наот- 
р ѣ зъ  и объявили, что даютъ только мѣсяцъ сроку 
для переговоровъ, послѣ чего Іерусалимскій п а- 
тр іархъ  прислалъ имъ письмецо: „Р ѣхъ и глаголю, 
что сіи яко лукавы е искуш аю тъ либо что испра- 
в я тъ  себѣ угодное, однакожъ не вѣрю, чтобъ мира 
не учинили, я  так ъ  чаю и мню, что не ошибусь" . 
Д ѣйствительно, 2 8 -го  іюня Т урки дали зн ать , что 
отказы ваю тся отъ своего требованія относительно 
сры тія новыхъ азовскихъ к а с т е л е й !  3-го  іюля 
происходила размѣна статьям ъ , а чрезъ цѣсколько 
дней приш елъ къ  У краинцеву Сербъ Савва Влади- 
славичъ Рагузинскій и разсказы валъ , что Польскій 
носолъ Лещинскій просилъ прилежно у Турокъ 
именемъ всего сената и всей Рѣчи Посполитой, 
чтобъ они с ъ Русскимъ царемъ не мирились, а за- 
ключили союзъ съ  Поляками и п омогли имъ оты - 
скивать Кіевъ и всю Малороссійскую украйну; а 
на короля своего Лещ инскій ж аловался, что онъ 
великій другъ Русскому царю, и П оляки его ни 
въ  чемъ слуш ать не будѵтъ и съ королевства его 
скинутъ . Но Турки  ни въ  чемъ не послушали Ле- 
щинскаго 1) .

Въ то время, как ъ  У краинцевъ в ъ К онстанти- 
нополѣ хлопоталъ о прекращ еніи войны на югѣ, 
въ  Москвѣ велись дѣятельные переговоры о нача- 
гіи  новой войны, которая должна была охватить 
сѣверо-востокъ Европы. Мы видѣли, что Ш веція 
успѣ ла  наж ить себѣ враговъ во всѣхъ своихъ со- 
сѣдяхъ. Привести ихъ въ  союзъ противъ общаго 
врага было нетрудно: стоило только явиться энер- 
гическому человѣку, который изъ  самыхъ сильныхъ 
личныхъ побужденій рѣш ился бы дѣйствовать въ  
пользу этого союза, соглаш ая интересы всѣхъ дер- 
ж авъ . Такой человѣкъ  явился среди шведскихъ 
подданныхъ вслѣдствіе стремленія Ш ведскаго пра- 
вительства усилить свои внутреннія средства, чтобъ 
ноддержать свое первенствующее значеніе на сѣ- 
веро-востокѣ Европы, чтобъ не бояться враж деб- 
ныхъ сосѣдей. Средства Ш веціи были вовсе не въ 
уровень съ тѣмъ значеніемъ, какое она пріобрѣла 
случайно со временъ Густава-А дольфа, и п отому 
естественно рождалось стремленіе увеличить ихъ 
какимъ бы то ни было способомъ. И сторія Ш веціи
представляетъ  одну выпуклую  сторону— постоян- 
ную и упорную борьбу королей съ сильною ари- 
стократіею , причемъ короли опираю тся на другія 
сословія. Король К арлъ  XI, умный и бережливый 
деспотъ, умѣлъ повести дѣло та к ъ , что сеймъ от- 
далъ ему неограниченную власть и право распо- 
ряж аться  судьбою низложенной ари стократіи . К арлъ  
XI воспользовался своимъ торжествомъ, и, посред- 
ствомъ знаменитой р е д у к ц і и ,  аристократія была 
обобрана, лиш илась всѣхъ земель, которыя когда-то

1) Статейный списокъ и  донесенія Украинцѳва въ 
Москов. А рхвд. Мин. Ин. Д .

были коронными и потомъ разными способами пе- 
решли въ  частное владѣніе. Редукціонная коммисія 
явилась и въ  Лифляндіи: у  здѣш няго рыцарства 
отобрали не только земли, нож алованны я Ш ведскими 
королями, но и всѣ тѣ  земли, которы я когда-то, 
во время самобытнаго сущ ествованія  Ливоніи, при- 
надлеж али орденскому капитулу, магистрамъ и 
высшему духовенству. Не довольствуясь тѣм ъ, что 
у  Л ифляндскаго ры царства изъ  5 , 0 0 0  участковъ 
осталась только ты сяча , К арлъ  XI потребовалъ, 
чтобъ оно представило несомнѣнныя доказательства 
своихъ п р а въ на владѣніе и оставшеюся у него зе- 
млею. В ъ это й  бѣдѣ и з ъ  рядовъ  ры царства вы дался са- 
мый сильный по своей природѣ человѣкъ, капитаиъ  
Іоган ъ  Рейнгольдъ ф онъ-Паткуль. Д аровитый, энер- 
гическій, неразборчивый въ  средствахъ, пы лкій  до 
бѣш енства, мстигельный, ж естокій, —  П аткуль  въ 
Лифляндіи и Стокгольмѣ говорилъ громче всѣхъ и 
лучше всѣхъ противъ обидъ и притѣсненій , волно- 
валъ  ры царство, заставлял ъ  его соединять силы 
для отпора бѣдѣ, писалъ  отъ  его имени просьбы 
к ъ  королю. Легко понять, какое раздраж еніе этотъ  
„безпокойный человѣкъ“ п р о изводилъ въ  Сток- 
гольмѣ при Дворѣ королевскомъ, и въ  Ригѣ  у ге- 
нералъ-губернатора, граф а Гастф ера, который былъ 
ревностнымъ иснолнителемъ королевской воли въ 
Лифляндіи. П атку л ь  былъ вы званъ  в ъ  Стокгольмъ, 
обвиненъ въ государственной измѣнѣ; видя, что 
дѣло должно кончиться для него дурно, онъ убѣ- 
ж ал ъ  въ  Курляндію , а въ  Стокгольмѣ зао ч н о  при- 
говорили его к ъ  смертной казни . И зъ  Курляндіи 
П атк у л ь  уш елъ въ  Вранденбургъ, оттуда в ъ Ш вей- 
царію, былъ во Франціи, И таліи , на досугѣ за- 
нялся наукою; но кипучая натура П а т к у л я  не долго 
позволялаему эти мирныя зан я т ія . П аткул ь  не хо- 
тѣ л ъ  оставаться  изгнанникомъ: та к ъ  или иначе 
онъ долженъ бы лъ возвратиться въ  Лифляндію; но 
это было для него невозможно, пока Лифляндія 
оставалась шведскою провинціей, слѣдователыю  
надобно было вы рвать ее у Ш веціи. Говорить о 
натріотизмѣ П аткул я  мы д о л ж н ы  с ъ  большою  осто- 
рожностію: П аткул ь  дѣйствовалъ исключительно 
въ  интересахъ своегососл ов ія . т ѣ с н о  соединенныхъ 
съ его личными интересами. О возстановленіи са- 
мостоятелыюсти Лифляндіи о н ъ  н е  м огъ  дум ать; ему 
нужно было, слѣдовательно, вырвавш и ее у Ш ве- 
довъ, передать которой-нибудь изъ  другихъ сосѣд- 
нихъ держ авъ . П аткуль остановился на П ольшѣ; 
члена Лифляндскаго ры царства п ри влекала форма 
ш ляхетской республики, в ъ  которой нельзя  было 
ож идать шведской редукціи; Нѣмца привлекало то, 
что королемъ Польскимъ былъ теперь одинъ изъ 
нѣмецкихъкурфю рстовъ. Паткуль яви л сяп ри  Дворѣ 
А вгуста I I  и, въ  концѣ 1 6 9 8  и  началѣ  1 6 9 9  года, 
подалъ одинъ за  другимъ нѣсколько меморіаловъ, 
въ которыхъ указы валъ, к а к ъ  и  съ  кѣмъ должно 
заклю чить союзъ д л я  успѣш наго н ап ад ен ія  н а  Шве- 
цію и завоеванія Ливоніи. П а ткуль указы валъ  на 
необходимость и возможность заклю ченія союза съ 
Даніею, Россіею, Б ранденбургомъ. При раздѣлѣ до-



бычи, онъ больгае всего боялся Россіи: „Надобно 
опасаться“ , писалъ П аткуль, „чтобъ этотъ могу- 
щественный союзникъ не выхватилъ у насъ изъ- 
подъ носа жаркое, которое мы воткнемъ на вер- 
телъ; надобно ему доказать исторіею и географіею, 
что онъ долженъ ограничиться одною Ингерманлан- 
діею и Кареліею. Надобно договориться съцаремъ, 
чтобъ онъ не ш елъ  дальш е  Н аровы  и  Пейпуса; если 
онъ захватитъ Н арву, то ему легко будетъ потомъ 
овладѣть Эстляндіею и  Лифляндіею. Надобно также 
уговориться съ царемъ, чтобъ, при завоеваніиИ н- 
германландіи и Кареліи, Москвитяне не предава- 
лись своей обычной жестокости, не били, не жгли 
и не грабили. Надобно выговорить у царя деньги 
и войско, особенно пѣхоту, которая очень способна 
работать на траншеяхъ подъ непріятельскими вы- 
стрѣлами". Паткуль совѣтуетъ дѣйствовать въ глу- 
бочайшей тайнѣ: „Да не вѣдаетъ лѣвая рука, что 
дѣлаетъ п равая"; совѣтуетъ остерегаться Поля- 
ковъ, которые будутъ противодѣйствовать завое- 
ванію Лифляндіи, какъ  средству къ усиленію ко- 
ролевской власти; сеймъ зашумитъ, и если даже 
согласится на войну, то въ Швеціи узнаютъ и при- 
мутъ свои мѣры; — надобно напасть врасплохъ на 
Швецію и овладѣть Ригою 1).

Совѣты П аткуля были приняты. У сы пляя Шве- 
цію дружественными увѣреніями, Августъвелъ пе- 
реговоры о союзѣ съ Датскимъ королемъ Христіа- 
номъ V, который охотно согласился дѣйствовать 
противъ Швеціи по враж дѣ  своей с ъ  герцогомъ Гол- 
штейнъ-Готторпскимъ Фридрихомъ VI, другомъ и 
зятемъ молодаго Шведскаго короля К арла X II. Въ 
Польшѣ за 1 0 0 , 0 0 0  рейхсталеровъ былъ подку- 
пленъ первый человѣкъ послѣ короля въ государ- 
ствѣ, кардиналъ-примасъ Радзеевскій, обѣщавшій 
выхлопотать у сейма позволеніе, подъ предлогомъ 
устройства гавани в ъ  Полангенѣ, оставить въ К ур- 
ляндіи саксонскія войска, которыя должны были 
идти подъ Ригу. Радзеевскому показали договоръ, 
заключенный королемъ съ Паткулемъ, какъ  упол- 
номоченнымъ отъ Лифляндскаго рыцарства; по 
этому договору Лифляндія присоединялась на-вѣки 
къ  Польшѣ, съ правомъ присылать депутатовъ на 
сеймы, имѣть свое войско, свое внутреннее упра- 
вленіе, свои законы и учрежденія. Но въ секрет- 
ныхъ пунктахъ рыцарство обязывалось признавать 
верховную власть Августа и его потомковъ даже 
и въ томъ случаѣ, если бы они не были королями 
Польскими, и всѣ доходы отправлять прямо къ 
нимъ 2).

Въ Москву уговаривать царя къ начатію войны 
съ Швеціею былъ посланъ генералъ Карловичъ, 
еъкоторымъ вмѣстѣ, подъ чуж имъ именемъ, пріѣхалъ 
и П аткуль 3). Они пріѣхали въ Москву въ сентя-

1) П зткулевы, бумаги въ Польскихъ дѣлахъ Москов. 
Архива Мин. Ии. Д .; I .  R . P atku l’s B erich te, Т. II;
W ernich— der Liyländer Joh . R einh. v . Patkul.

3)  E ch te , oder rechtm ässige V erantwortung, 1 7 0 1 , стр. 
41 Archiv fü r  die G eschichte Liv-Esth und Curlands, т . VII. 

4)  Плейеръ въ довесенiи цесарю отъ 1 0  декабря 1 6 9 9 .

брѣ 1699  года, и нашли здѣсь шведскихъ пословъ. 
которые пріѣхали отъ принявшаго правленіе мо- 
лодаго короля К ар л а  Х ІІ за подтвержденіемъ К ар- 
дискаго договора. Петръ былъ готовъ для пріобрѣ- 
тенія моря воевагь съ Шведами в ъ союзѣ съ 
Польшею и Даніею, но не могъ начать новой  войны 
прежде заключенія мира съ Турками. Карловичъ 
напомнилъ Петру о его предложеніи, сдѣланномъ 
Августу еще въ Равѣ, воевать вмѣстѣ с ъ  нимъ Шве- 
довъ; теперь время благопріятное для царя утвер- 
диться на Балтійскомъ морѣ, завести торговлю со 
всѣми странами міра и получить т а к ія  выгоды, ка- 
кихъ не получалъ никогда ни одинъ потентатъ; за- 
хвагить монополію торговли между востокомъ и за- 
надомъ, не говоря уже о томъ, что пріобрѣтется 
средство войти въ ближайшія сношенія с ъ  важнѣй- 
шими государствами христіанскаго міра; пріобрѣстп 
вліяніе на европейскія дѣла, завести на Балтій- 
скомъ морѣ страшный флотъ, образовать здѣсь 
третье могущество, выбить у Франціи мысль о  все- 
мірной монархіи и пріобрѣсть чрезъ это большую 
славу, чѣмъ о т ъ  покоренія Турокъ и Татаръ. Цар- 
ское величество пріобрѣтетъ возможность сдѣлаться 
еще болѣе необходимымъ для Англіи и Голландіи, 
когда, въслучаѣ войны ихъ съ Франціею з а  Испанію 
или за что-нибудь другое, пошлетъ имъ на иомощь 
войскои флотъ; чрезъ это Московская нація на чу- 
жой счетъ выучится военному искусству и съ успѣ- 
хомъ будетъ вести войну съ Турками и Татарами, 
не нуждаясь въ помощи иностранныхъ офицеровъ. 
Для достиженія всего этого его королевское вели- 
чество Польскій отъ вѣрнаго и праваго сердца 
предлагаетъ къ  услугамъ не толысо свою нѣмецкую 
армію, но и свою собственную высокую особу, обя- 
зуется учинить на шведскую стороиу такую силь- 
ную диверсію, что царскому величеству нечего бу- 
детъ опасаться оттуда нападенія, ибо королевское 
величество займетъ большую часть шведскихъ силъ, 
нападши на такое мѣсто, куда Шведы сосредого- 
чатъ свои войска. При этомъ король въ особенности 
рекомендуетъ двѣ вещи: 1) чтобъ царское величе- 
ство для такого великаго дѣла какъ можно скорѣе 
развязалъ себѣ руки, чтобъ не было развлеченія 
ни съ какой другой стороны; 2 ) чтобъ всѣ пере- 
говоры и сношенія сохранялись въ глубочайшей 
тайнѣ. Все это, изложенное въ общихъ чертахъ, 
можетъ быть объяснено гораздо обстоятельнѣе, и 
царское величество удостовѣрится, что король руко- 
водится здѣсь побужденіями чистой любви и вѣрной 
дружбы.

Тайна была соблюдена: никто не догадался, о 
чемъ Головинъ толковалъ съ Карловичемъ въ Пре- 
ображенскомъ; къ  совѣщаніямъ допущены были 
только Датскій посланникъ Гейнсъ, по единству 
интересовъ, да переводчикъ Шафировъ. Чтобъ не 
узнали ни о чемъ въ Стокгольмѣ, Шведскіе послы 
были приняты царемъ по обычаю и отпущены съ 
увѣреніемъ, что великій государь будетъ соблюдать 
мирные договоры; только при этомъ царь отказался 
подтверждать договоры крестнымъ цѣлованіемъ, по-



тому что они были старые и царь уж е разъ  при- 
ся галъ  на нихъ покойному королю К арлу XI. Не- 
пріятнаго было одно: послы повезли въ  Сток- 
гольмъ требованіе съ  русской стороны удовлетво- 
ренія за  оскорбленія, нанесенныя въ  Рнгѣ  вели- 
кому посольству, при которомъ находился самъ царь.

А между тѣм ъ, 11 ноября 1 6 9 9  года, въ Пре- 
ображенскомъ заклю ченъ бы лъ тайный договоръ о 
наступательномъ союзѣ противъ Ш веціи; Августъ 
обязывался начать войну вступленіемъ своихъ 
войскъ въ  Ливонію, обѣщ алъ склонить и Польскую 
Рѣчь Посполитую къ  разры ву съ Ш веціею. Ц арь 
обязывался двинуть войска въ  Ингрію и Карелію  
тотчасъ по заклю ченіи мира съ  Турціею, не позже 
ап рѣля 1 7 0 0  года, а  до того времени, если попа- 
добится, пош летъ королю вспомогательное войско 
подъ видомъ наемнаго. Если съ Турціею нельзя бу- 
детъ заклю чить мира и А вгустъ не захочетъ одииъ 
вести войну съ Ш веціею, то царь обязывался всѣми 
способами помирить его съ  Карломъ X II 1) .

А вгустъ исполнилъ свои обязательства. Въ на- 
чалѣ 1 7 0 0 , саксонскія войска вступили неожиданно 
въ  Ливонію, но, кромѣ в зят іа  Динамюнде, ничего 
не могли сдѣлать. Рига не сдавалась. Головинъ до- 
носилъ Петру въ  Воронежъ: „Во всѣхъ письмахъ 
пиш утъ отъ  свейскаго рубежа, что въ  Ригѣ  есть 
великая осторожность отъ  польскихъ войскъ, а 
наипаче отъ  саксонскихъ. Ахъ, неростропное к ъ  
лучшему и безъ разсуж денія Венусово весел іе , иже 
легкомыслительствомъ неоцѣненное ко многихъ 
пользѣ время потеряли“ 2). Успѣшнѣе на первый 
разъповелъсвои  дѣ лад ругой  союзникъ— корольД ат- 
скій, заставивш ій герцога Шлезвигъ-Голш тинскаго 
у ѣ х а г ь  в ъ  Швецію . Третій союзникъ—Р усскійцарь, — 
не двигался, ожидая вѣстей с ъ  ю г а  и з ъ  Константи- 
нополя. Успокоительныхъ, вѣстей не было, и П етръ, 
не видя возможности разорвать с ъ  Ш веціею, вмѣсто 
войска въ  И нгрію, назначилъ великое посольство въ 
Стокгольмъ—ближняго боярина кн язя  Я кова Долго- 
рукова и окольничаго князя  Ѳедора Ш аховскаго, 
и съ  извѣстіемъ объ ихъ отправленіи п ослалъ на ре- 
зиденцію ближняго стольника кн язя  Андрея Х ил- 
кова. Д ля успокоенія шведскаго резидента въ  Москвѣ, 
Книперкрона, употреблялись всевозможныя сред- 
ства. Резидентъ доносилъ въ Стокгольмъ, что когда 
его дочь расплакалась, испугавш ись вѣстей о раз- 
рывѣ Россіи съ  Ш веціею, то самъ П етръ  сталъ  
утѣш ать ее, говоря, что не начнетъ несправедли- 
вой войны, н еразорветъ  мира, только-что подтвер- 
жденнаго; по словамъ Книперкрона, царь сказалъ  
ему, что если Польскій король и овладѣетъ Ригою, 
то онъ, царь, отниметъ ее у него 3).

Между тѣмъ, самъ А вгустъ I I  явился въ  Ливо- 
нію, овладѣлъ Кокенгаузеномъ; но Р игѣ  не могъ 
ничего сдѣлать по малочисленности войска и по 
недостатку осадныхъ орудій. Онъ отправилъ  въ

Москву барона Л ангена требовать у П етра усло- 
вленной помощи, условленнаго нападенія на Ингрію. 
По Петр ъ  хорошо помнилъ другое, главное усло- 
віе— не начинать Ш ведской войны до окончанія 
Турецкой; на всѣ убѣж денія Л ангена онъ отвѣчалъ: 
„ Если сегодня получу извѣстіе о мирѣ, то завтра 
двину свои войска на Ш ведовъ" 4). Слово было 
сдержано: 8 августа получилъ П етръ донесеніе отъ 
У краинцева о заклю ченіи мира, 9 -го  велѣ лъ  дви- 
нуть войска къ  шведскимъ границамъ, о чемъ въ  
т о г ь  ж е день увѣдомилъ А вгуста: „Любезнѣйшій 
брагъ , государь и сосѣдъ! Н икакож е сомнѣнію до- 
селѣ медленіе наше подлеж итъ въ  начатомъ семъ 
дѣлѣ: ибо трудны я ради причины сіе удержано 
было. Нынѣ ж е, при помощи Вожіей, получа миръ 
съ Портою на 3 0  л ѣ тъ  (сл ав а  Б огу, съ  нарочитымъ 
удовольствованіемъ), к ъ  сему подвигу приступили 
есмы, о чемъ сегодня к ъ  Новгородскому воеводѣ 
у к азъ  послали, дабы к а к ъ  наискорѣе, объявя вой- 
ну, вступилъ  въ непріятелы ж ую  Землю и удобныя 
м ѣста зан ял ъ ; також де и прочимъ войскамъ не- 
медленно иттить повелѣлъ, гдѣ при оны хъ въ  кон- 
цѣ  сего м ѣсяца и мы тамъ обретатися будемъ, и 
надѣемся въ  помощи Б ож іей, что ваш е величество 
инако, развѣ  пользы , не увидите“ .

Но его величество П ольскій увидалъ и н а  к о; 
еще прежде него и н а к о увидалъ  его величество 
Д атскій. Мы уиоминали уж е, что послѣдній съ 
успѣхомъ вступилъ  въ Голштинію и заставилъ 
герцога удалиться въ  Ш вецію к ъ  родственнику и 
другу, К арл у  X II,. съ которымъ мы должны по- 
ближе познакомиться.

К арл ъ  родился въ  1 6 8 2  году, слѣдовательно 
былъ ровно десятью годамн моложе нашего Петра. 
Сильная н атура  рано начала давать себя чувство- 
вать  въ  ребенкѣ; и съ  самаго ж е н ачала сила об- 
наруж ивалась односторонне; в ъ  удали, безразсуд- 
номъ исканіи  опасностей уж е вы сказы вался исклю- 
чительно герой-завоеватель, тогда к ак ъ  въ  Рус- 
скомъ Петрѣ  съ м алолѣтства бы ла видна геніаль- 
ная многосторонность, ген іальная  чуткость ко все- 
му, виденъ былъ преобразователь, а не солдатъ, 
не завоеватель. И въ  молодомъ К арлѣ , какъ  въ 
П етрѣ, богаты рскія силы высказывались часто 
очень непріятнымъ образомъ для окружающихъ; 
особенно непріятны й характеръ  приняли королев- 
ск ія  потѣхи, когда весною 1 5 9 8  года въ  Сток- 
гольмъ пр іѣхалъ  Фридрихъ I I I ,  герцогъ Голш тейн ь- 
Готторпскій , чтобъ ж ениться на старш ей сестрѣ 
К арл а  X II. Фридрихъ и К арлъ стали неразлучны- 
ми друзьями, и продѣлкамъ этихъ друзей не было 
конца: то въ  сеймовой залѣ  у стр о я тъ  охоту за 
зайцемъ; то днемъ въѣдутъ  вмѣстѣ торжественно 
въ Стокгольмъ, причемъ герцогъ  и вся свита въ 
однѣхъ рубаш кахъ съ  саблями наголо, съ  крикомъ 
и гамомъ; то пойдутъ вечеромъ гу л я ть  по городу 
и бить стекла; потѣш ались и тѣмъ, что срывали 
парики, іпляпы, выбнвали миски изъ  рукъ  пажвй,

4) П ольскія д ѣ л а  въ  Моск. Арх Мин И в . Д .

1) Д ѣла Ш ведскія  и Польскія 1 7 0 0  года въ  Моск 
Арх. Мин. И н. Д. Голикова Д ѣянія  II В. X I, № 4 8 7 .

2) Д онесенія въ  Моск. Арх. Мин. Ин. Д.
3) L i ѵоn іса , fаsсісu l. VI, 56 .



разносившихъ кушанье, колотили мебель и выбра- 
сывали за окна; однажды переломали всѣ лавки 
въ церкви и заставили всѣхъ молиться стоя; нѣ- 
сколько дней сряду друзья забавлялись тѣмъ, что 
отсѣкали саблями головы баранамъ и телятамъ, 
пригнаннымъ для этой потѣхи во дворецъ; полъ и 
стѣны королевскихъ комнатъ были улиты кровью. 
Во время этихъ потѣхъ, шестнадцатилѣтняго Карла 
нельзя было занять ничѣмъ важнымъ; сановники, 
которые рѣшались пытаться на это, были вытал- 
киваемы за двери. Народъ ропталъ; говорили, что 
герцогъ Голштинскій нарочно развращаетъ короля, 
чтобъ погубить его исамому зан я ть  Шведскій пре- 
столъ, за неимѣніемъ наслѣдниковъ мужскаго пола. 
Но и общество показало свою силу: представленія 
еа  представленіями съ разныхъ сторонъ являлись 
къ  королю насчетъ его поведенія; въ одно воскре- 
сенье три проповѣдника въ трехъ разныхъ церквахъ 
говорили проповѣдь на одинъ текстъ: „Горе стра- 
нѣ, въ которой царь юнъ! “ В се это силыю раздра- 
жало К арла и повидимому не вело ни къ чему, но 
только п о в и д и м о м у  молодой богатырь поутихъ, 
и, когда герцогъ уѣхалъ изъ Шведціи, Карлъ 
явился совсѣмъ другимъ человѣкомъ, серьезнымъ 
и дѣятельнымъ; теперь уже не могли уговорить 
его хотя немного разсѣяться. Потомъ вдругъ 
опять съ жадностью предался удовольствіямъ, ба- 
ламъ, маскарадамъ, театру. Силы кипѣли и нена- 
ходили выхода.

Между тѣмъ герцогь Фридрихъ, въ надеждѣ на 
иомощь Швеціи, с талъ задирать Данію, строить 
крѣпости и вводить шведскіе отряды, тогда какъ 
Данія, по стариннымъ леннымъ отношеніямъ, от- 
рицала у него право на это. Датское войско всту- 
пило въ Ш лезвигъ и срыло укрѣпленія Теннинга; 
но какъ  скоро оно удалилось, герцогъ возобно- 
вилъ укрѣпленія. Вражда разгоралась, и Данія 
была рада случаю утвердить свою власть въ Гол- 
штиніи; Швеціи она не боялась, она вошла въ 
тайны я сношенія съ Августомъ ІІ-мъ и Россіею. 
Изгнанный датскими войсками, герцогъ Фридрихъ, 
пріѣхавши въ Швецію, объявилъ Карлу X II, что 
отдаетъ себя и свою страну въ его покровитель- 
ство. „Я буду вашимъ покровителемъ", отвѣчалъ 
К арлъ, „хотя бы это мнѣ стоило короны“ . Швед- 
скія войска получили приказъ двинуться изъ По- 
мераніи въ Голштинію. Тщетно большипство чле- 
новъ шведскаго государственнаго совѣта бы ло про- 
тивъ войны; тщетно хотѣли помѣшать ей Англія 
и Голландія; искра была брошена въ порохъ; го- 
сподствующая страсть молодого короля вспыхнула 
и не потухнетъ. „Король мечтаетъ только объ 
одной войнѣ, писалъ Французскій посланникъ; ему 
слишкомъ много насказали о подвигахъ и похо- 
дахъ его предковъ. Сердце и голова наполнены 
этимъ, и о н ъ  считаетъ себянепобѣдимымъ въ челѣ 
своихъ Ш ведовъ“ . Скоро упала и другая искра: 
пришло извѣстіе, что А вгустъ  ІІ Польскій вторг- 
нулся въ Ливонію. Король получилъ это извѣстіе 
на охотѣ; безъ всякаго волненія, съ улыбающимся

лицомъ обратился онъ къ Французскому послан- 
нику и сказалъ: „Скоро мы заставимъ ксроля Ав- 
густа убраться во-свояси“ . По возвращеніи въ 
Стокгольмъ, о н ъ  объявилъ, что никогда неначнетъ 
несправедливой войны, но справедливую кончить 
только совершеннымъ низложеніемъ врага. „Сперва 
я покончу с ъ  однимъ“ ,  ск азал ъ  онъ, „а потомъ по- 
говорю и съ другимъ".

Вечеромъ 13 апрѣля 1700 года, Карлъ простился 
съ бабушкою и двумя сестрами, чтобъ ѣхать въ 
увеселительный дворецъ Кунгсеръ. Ночью король 
дѣйствительно выѣхалъ изъ Стокгольма, только не 
въ Кунгсеръ. Никогда не возвратится онъ болѣе 
въ Стокгольмъ, никогда не увидитъ бабушки и 
сестеръ 1).

Совершенно неожиданно 15 , 00 0  шведскаго вой- 
ска, подъ предводительствомъ самого короля, пере- 
плыли Зундъ и явились предъ Копенгагеномъ, не 
имѣвшимъ средствъ защищаться. Боясь разрушенія 
своей столицы, король Фридрихъ ІV поспѣщилъ 
заключить съ Карломъмиръ, утверждая совершен- 
ную самостоятельность Голштиніи и обязуясь за- 
платить герцогу Фридриху 2 6 0 , 0 0 0  талеровъ. До- 
говоръ былъ подписанъ въ Травендалѣ 8 августа, 
въ тотъ самый день, когда Петръ получилъ из- 
вѣстіе о заключеніи мира съ Турками, чѣмъ усло- 
вливалось движеніе русскихъ войскъ къ швед- 
скимъ границамъ.

Мы видѣли, к а к ъ  Паткуль боялся, чтобъ Петръ 
не овладѣлъ Нарвою; а Петръ именно хотѣлъ на- 
чать войну покореніемъ двухъ важныхъ крѣпо- 
стей— Нарвы и Нотебурга (Орѣшка), чтобъ, по- 
лучйвши эти двѣ опоры, съ успѣхомъ продолжать 
войну, занимать и всю страну, между ними ле- 
жащую, страну, не имѣвшую другихъ значитель- 
ныхъ крѣпостей, страну пустынную, гдѣ еще нужно 
было укрѣпляться— на-досугѣ. При этомъ Нарва 
была важнѣе Нотебурга, ибо ближе къ Ригѣ, гдѣ 
долженъ былъ дѣйствовать Августъ. 2  марта
1700  года, отвѣчая Головину изъ Воронежа на 
извѣстіе о неудачѣ Саксонцевъ в ъ  Ливоніи, Петръ 
писалъ: „Ж аль, ж аль, да нечѣмъ пособить! При- 
шло мнѣ на мысль: сказывалъ мнѣ Б рантъ, что 
есть въ Ругодевѣ (Н арвѣ) пушки продажныя ко- 
рабельныя, и я сь нимъ говорилъ, чтобъ купить. 
И нынѣ для тѣхъ пушекъ пошли ты Корчмина 
(стольника, выученнаго за границею инженерному 
искусству), чтобъ онъ ихъ пробовалъ и купилъ 
нѣсколько; а межъ тѣмъ накажи ему, чтобъ при- 
смотрѣлъ города и мѣста кругомъ; такж е, если 
возможно ему дѣла сыскать, чтобъ побывалъ и въ 
Орѣшекъ, а буде въ него нельзя, хоть возлѣ его. 
А мѣсто тутъ зѣло нужно; протокъ изъ Ладо- 
жескаго озера въ море (посмотри въ картахъ), и 
зѣло нужно ради задержанія выручки; а дѣтина, 
кажется, не глупъ и секретъ можетъ снесть. 
Зѣло нужно, чтобъ Книперъ того не вѣдалъ,

1)  Fryxell -  L ebensgeschichte K arl’s des Zwölften, I , 
стр. 4 6 — 47.



потому что онъ знаетъ , что онъ (Корчминъ) 
ученъ“ 1) .

„Мы здѣсь въ 18 день объявили миръ съ Т ур- 
ками зѣло съ  преизряднымъ фейерверкомъ, въ 19 
день объявили войну противъ Ш ведовъ" , писалъ 
П етръ Ѳедору М атвѣевичу А праксину 2), завѣды- 
вавшему флотомъ въ  Воронежѣ. Война объявля- 
лась за  многія неправды Ш ведскаго короля и осо- 
бенно за  то, что во время государева ш ествія 
чрезъ Ригу отъ риж скихъ ж ителей чинились ему 
многія противности и непріятства 3). Войска дви- 
нулись къ  Н арвѣ . П осланникъ А вгуста, Лангенъ, 
б ы л ъ  въ  отчаян іи , что вмѣстѣ съ  Датскнмъ послан- 
никомъ ни какъ  не могъ удерж ать царя  отъ похода 
въ  Н арву; онъ утѣ ш алъ  себя тѣмъ, что совреме- 
немъ этотъ  городъ не уйдетъ и зъ  ихъ рук ъ . П ат- 
куль приш елъ въ  восторгъ при извѣстіи , что 
П етръ наконецъ объявилъ войну Ш веціи; но этотъ  
восторгъ  бы л ъ  сейчасъ  ж е охлаж денъ тревожною мы- 
слію, куда двинетъ царь свои войска; что, если к ъ  
Нарвѣ? П аткуль безпокоился тѣм ъ болѣе, ч т о  уже 
познакомился съ П етромъ, увидѣлъ, какого опа- 
снаго сою зника нріобрѣлъ себѣ его А вгустъ. Въ 
этомъ безпокойствѣ П а т к у л ь  п и са л ъ  Лангену: „Во- 
п р о с ъ  в ъ  томъ, — куда обратитъ царь свое оружіе? 
Вы знаете хорошо, к ак ъ  хлопотали мы о томъ, 
чтобъ отвратить его отъ Н арвы ; мы руководились 
при этомъ важными соображеніями, между кого- 
рыми главное, что не въ  наш ихъ выгодахъ дону- 
стить царя въ  сердце Ливоніи, позволивъ ему взять  
Н арву. Въ Н арвѣ онъ получитъ  такое мѣсто, от- 
куда можетъ захватить Ревель, Д ерптъ и П ернау 
прежде, чѣмъ узнаю тъ объ этомъ в ъ  Варш авѣ, а 
потомъ покорить Ригу и всю Ливонію. Поневолѣ 
станеш ь бояться, имѣя дѣло съ  такимъ государемъ, 
вспомнивъ о его силахъ и о всѣхъ его движе- 
ніяхъ, которы я вы очень хорошо проникли, к ак ъ  
видно изъ вашего донесенія королю. Н аконецъбла- 
горазуміе требуетъ в зя ть  всѣ возможныя мѣры
предосторожности, чтобъ Ливонія не зави сѣ л ао тъ
произвола этого могущественнаго друга и союзника 
королевскаго. Съ другой стороны, не должно забы - 
вать, что мы слабы, что намъ необходима помощь 
ц ар я  и его дружба, если мы хотимъ что-нибудь 
сдѣлать, и что мы наиесемъ немалый ударъ  Ш ве- 
ціи, когда она та к ъ  рано потеряетъ  Н арву. Вотъ 
почему намъ нельзя очень торговаться съ  царемъ 
изъ онасенія, чтобъ не раздраж ить его, и  я  думаю, 
что не надобно спорить съ  нимъ о Н арвѣ ; однако 
надобно очень искусньш ъ образомъ подать царю 
за писки, съ которыхъ в зять  копіи изъ  царской 
канцеляріи и ,  такимъ образомъ, охранить право ко- 
роля, которое онъ имѣетъ въ  силу послѣдняго до- 
говора, чтобъ можно было дѣйствовать впослѣд- 
ствіи, когда не будетъ болѣе причинъ та к ъ  осто- 
рожно обходиться съ  царемъ, к ак ъ  принуждены 
мы теперь. Наблюдайте внимательно за  поведеніемъ

Д атскаго  носланника: не онъ ли внуш аетъ царю 
ж еланіе в зять  и удерж ать з а  собою Н арву? Побу- 
ж дайте ц аря  хлопотать, чтобъ республика Польская 
так ж е  объявила войну Ш веціи. В ы вѣдайте у царя, 
не мож етъ ли онъ уступить чего-нибудь Поля- 
камъ со стороны К іева; внуш айте ему, что пріобрѣ- 
тен іе И нгріи и К ареліи , утверж деніе на берегу 
Валтійскаго моря сторицею вознаградитъ  его за 
уступ к у“ 4).

9  сен тября писалъ  это П атк у л ь  Лангену, а  еще
2 2  августа русск ія  войска начали вы ступать въ 
иоходъ подъ Н арву. С тарый наш ъ знакомый, ка- 
п и тан ъ  бомбардирской роты , П етръ Михайловъ 
ш елъ съ  Преображенскимъ полкомъ до Твери. 
Здѣсь получи л ь онъ извѣстіе отъ  П ольскаго ко- 
роля, что К арлъ  X II скоро будетъ въ  Ливоніи съ
1 8 , 0 0 0  войска и вы садится въ  П ернау. Петръ 
былъ въ  сильномъ недоумѣніи, к а к ъ  видно изъ 
п исьма его к ъ  Головину: „И о томъ я  многократно 
думалъ, исти на-ль или подлогъ? И буде истина, 
то конечно ДатСкій осиленъ. Мы пойдемъ отсель 
завтр а  до Новгорода, ие м ѣш кавъ. К ъ  Я кову Б рюсу 
я  послалъ, чтобъ остановился, если за  рубежъ не 
выш елъ. И звольте управляться, так ж е и прочимъ 
п ри казать ; а  мы пойдемъ и будемъ дѣлать, какъ 
Вогъ н а став и тъ " 5).

Въ Новгородѣ Петр ъ  рѣш ился продолж ать по- 
ходъ к ъ  Н арвѣ ; о прибытіи К а р л а  Х ІІ  слуховъ не 
было, а были вѣсти , что Н арва нлохо укрѣплена 
и войска въ  ней мало 6) .  2 3  се н тя б р я  Петр ъ  сталъ 
подъ Нарвою и немедленно занялся  приготовле- 
ніями к ъ  осадѣ вмѣстѣ съ  саксонскимъ инженер- 
нымъ генераломъ Г аллартом ъ, котораго прислалъ 
король А вгустъ. Затруднен ія обнаруж ились сей- 
часъ же: военныхъ запасовъ  было заготовлено го- 
раздо меныне, чѣмъ сколько нужно было, по мнѣ- 
н ію Г а л л а р т а  7). Д ругая  бѣда: войска, по причинѣ 
дурной осенней дороги и недостатка подводъ, дви- 
гались очень медленно, и дорогое время уходнло. 
Всего войска собралось подъ Нарвою  отъ 3 5  до 
4 0 ,  0 0 0  8) , изнуреннаго тяж елы м ъ п оходомъ и недо- 
статкомъ съѣстны хъ припасовъ ; пуш ки оказывались 
негодными. Н а конецъ, 2 0  октября, откры лся огонь по 
городу со всѣхъ  русскихъ батарей; надѣялись, что 
городъ, при его малыхъ средствахъ, недолго про- 
держ ится; к а к ъ  вдругъ пришло извѣстіе, что 
К арл ъ  X II вы садился въ  Пернау съ большимъ, какъ  
говорили, войскомъ. П ослѣ  военнаго совѣ та, Русскіе 
укрѣпили свой лагерь. Стрѣльба по городу продол- 
ж алась , пока наконецъ недостатокъ в ъ  ядрахъ, 
бомбахъ и въ  порохѣ не заставилъ прекрати ть  огонь. 
Надобно было дожидаться ихъ подвоза. Первая 
осада Н арвы , к ак ъ  и первая осада А зова, ознаме-

4) Польскія  дѣла 170 0  года.
5) Письма въ Моск. Архивѣ Мин. Ип. Д.
6) Кабинет ъ , II , кн . I.
7)  Донесеніе Галларта  королю Августу въ  Мооковск. 
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новалась измѣною: одинъ изъ служ ивьш , инострап- 
цевъ, Гуммертъ, пользовавшійся особенныиъ распо- 
ложеніемъ царя, ушелъ въ Н арву, оставя въ Мо- 
сквѣ жену и дѣтей. Петръ  послѣ велѣлъ передъ его 
московскимъ домомъ повѣсить его куклу; но Гум- 
мертъ изъ Нарвы опять завелъ с ъ  нимъ сношенія, 
давалъ совѣты, какъ  вести войну, какъ снова дѣй- 
ствовать противъ Нарвы, объяснялъ причины неуда- 
чи первой осады: „К акъ  прямое учрежденіе и уче- 
ніе между солдатами учинено не будетъ, невоз- 
можно во-вѣкъ войну совершенную весть, поне- 
же сіе болѣе къ своему собственному погубле- 
нію, нежели къ  непріятельскому убытку учинено 
будетъ. Вашего величества сила есть неописанна, 
егдабъ право и къ пользѣ только-бъ употреблена 
была, токожъ люди сами такъ  добрые, какъ  воз- 
можно въ свѣтѣ найти; но лучшаго нѣсть, а  имснно: 
прямаго порядкаи ученія“ . О сада, по словамъ Гум- 
мерта, не удалась оттого, что „мы имѣли ла- 
зутчиковъ и вѣдомцевъ и обо всемъ хорошо вѣдали, 
но руками никто не хотѣлъ приняться: ходилн 
какъ  кошки около горячей каши и никто не хо- 
тѣлъ  пальцевъ ожечь. Надобно бы ло преж де шанцы 
построить, для сохраненія своихъ винныхъ флягъ 
и хлѣбныхъ мѣш ковъ, хотя нечегобыло онасаться, 
и отложили то до послѣдняго, что сперва дѣлать 
надлежало. Люди наши сначала были весьма бодры 
къ  настунленію; но что пользы, когда псы зѣло 
добры, а ловцы неудобны, или наоборотъ: ловцы 
гораздо добры, а  псы неудобны— плохая ловля бу- 
детъ! “ Письма Гуммерта сохранились 1); но отвѣ- 
товъ никакихъ нѣтъ, есть только извѣстіе, что 
Ш веды повѣсили Гуммерта 2).

17 ноября бояринъ Борисъ Петровичъ Шере- 
метевъ, посланный къ Везенбергу наблюдать за 
шведскимъ войскомъ, отступилъ къ  Нарвѣ съ вѣ- 
стію о приближеніи непріятеля; въ  ту  же ночь 
Петръ оставилъ лагерь. Понятно, что это подало 
поводъ къ  обвиненіямъ и оправданіямъ. Но въ чемъ 
обвинять П етра, — въ трусости? И прежде и послѣ 
Петръ  доказалъ, что онъ не трусилъ при встрѣчѣ съ 
непріятелемъ; но безразсудная удаль, стремленіе 
подвергаться опасности безполезной, было совершен- 
но не въ харак терѣ Петра, чѣмъ онъ такъ  отли- 
чался отъ К арла X II. Петръ могъ уѣхать изъ ла- 
геря при вѣсти о п ри ближеніи Карла, убѣдившись, 
что оставаться опасно и  безполезно; что присутствіе 
его можетъ быть полезно въ  другомъ мѣстѣ. Это 
былъ человѣкъ, который менѣе всего былъ спо- 
собенъ руководиться ложнымъ стыдомъ. Петръ 
привелъ свои войска подъ Н арву, какъ привелъ 
ихъ подъ Азовъ, разсчитавъ, что двое союзниковъ 
заннмаютъ непріятеля. Искусныхъ генераловъ у 
него не было, война ещ е не успѣла образовать ихъ; 
въ походѣ, который имѣлъ цѣлію занятіе крѣпости, 
можно было обойтись и безъ нихъ; у Нетра былъ 
и скусный инженеръ Галлартъ, съ которымъ онъи

1) Въ Моск. Архив!; Мин. И. Д.
2 )  Гюйсенъ: A usführliche Verantw ortung, см. ниже.

намѣревался распоряжать всѣмъ самъ. Но обстоя- 
тельства перемѣнились: на выручку Нарвы при- 
ближался Ш ведскій король съ отличнымъ, и, по 
слухамъ, съ болышшъ войскомъ, ободреннымъ бли- 
стателыш мъ успѣхомъ въ Датскомъ походѣ. Въ 
военномъ искусствѣ, какъ  и во всѣхъ другихъ 
искусствахъ, Петръ смотрѣлъ на себя и на своихъ 
какъ  на новичковъ, только-что начавшихъ учиться; 
и вотъ этимъ новичкамъ п ри шлось помѣрятьсясъ 
мастерами. По всѣмь вѣроятностямъ, Петръ по- 
спѣшно бы отступиль предъ Карломъ отъ Нарвы, 
еслибъ оставался одинъ съ адмираломъ Головинымъ, 
котораго, для сохраненія видимаго единства, на- 
звалъ фельдмаршаломъ; но еще въ Новгородъ къ 
нему пріѣхалъ, отлично рекомеидованный генералъ 
цесарской службы, герцогъ фонъ-Круи. При вѣсти 
о приближеніи Карла, Петръ п р е дложилъ герцогу 
принять пачальство надъ русскимъ войскомъ; тотъ 
долго отказывался, наконецъ принялъ предложе- 
ніе; войско въ надежныхъ рукахъ мастера; царю 
съ прежнимъ фельдмаршаломъ оставаться долѣе—  
значило только вредить единству распоряженій, 
развлекать вниманіе подчиненныхъ. Петръ уѣхалъ 
вмѣстѣ съ Головинымъ въ Новгородъ „для того, 
чтобы идущіе достальные полки нобудить къ  ско- 
рѣйшему приходу подъ Нарву, а особливо, чтобъ 
имѣть свиданіе съ королемъ Польскимъ“ 3).

Карлъ быстро шелъ къ  Нарвѣ по пятамъ Ше- 
реметева, и утромъ, 19-го ноября, явился предъ 
русскимъ лагеремъ, имѣя около 8 , 500  человѣкъ 
войс к а  4) .  Но, кромѣ искусства, опытности и  бодроети, 
на шведской сторонѣ главнымъ условіемъ уснѣха 
для Карла было то, что русскія войска были рас- 
тянуты на огромномъ протяженіи своего лагеря и 
прорваться чрезъ ихъ несомкнутые ряды было лег- 
ко; кромѣ того , сильная вьюга била прямо въ лицо 
голоднымъ и холоднымъ рускимъ солдатамъ, и въ
20  шагахъ нельзя было ничего различить. Нако- 
нецъ къ печальному состоянію физическому присо- 
единялся упадокъ правственныхъ силъ, произведен- 
ный сознаніемъ своего неискусства, неопытности 
предъ страшнымъ этими качествами непріятелемъ; 
сю даже присоединилась подозрительность: предво- 
дители Нѣмцы будутъ ли усердно сражаться про- 
тивъ своихъ? Вотъ почему, когда Шведы ворвались 
въ лагерь, въ рядахъ испуганныхъ русскихъ сол- 
датъ раздались крики: „Нѣмцы измѣнили! “ Эти 
страшные крики отняли послѣднія силы, и все 
бросилось бѣжать. П обѣжала конница Шереметева 
вплавь черезъ  Нарову, причемъ потонуло 1 , 0 0 0  че- 
ловѣкъ. Бѣгство Ш ереметева освободило К арлаотъ 
большаго страха, потому что онъ больше  всего боял- 
ся, чтобъ конница не напала на него съ тыла. 
П ѣхота бросилась черезъ мостъ, — мостъ обрушился, 
и много народа потонуло въ Наровѣ. Дисциилина 
исчезла; въ страшномъ озлобленіи Русскіе начали

3) Г исторія  С вейской войны , правленная сам им ъ П е- 
тром ъ, пзданная М ю ллером ъ подъ заглавіем ъ: "Ж урналъ  
П етр а  В . »

4) Hansen— G eschichte der S tad t Narva, 1856  r.



кидаться на иностранцевъ и бить ихъ. Видя это, 
фонъ-Круи закричалъ: „Пусть самъ чортъ дерется 
съ такими солдатами! “ — бросился бѣжать вмѣстѣ съ 
другими иностранцами и отдался въ плѣнъ Шве- 
дамъ При этомъ всеобщемъ смятеніи и бѣгствѣ, не 
смялись и не побѣжали д в а  полка— Преображенскій 
и Семеновскій; огородясь рогатками я артиллерій- 
скими повозками, они до самой ночи отбивались 
отъ Шведовъ. Между тѣмъ король, увязивъ ло- 
шадь въ болотѣ, самъ насилу изъ него выбрался и 
пересѣлъ на другую лош адь; т а  бы ла убита, король 
пересѣлъ на третью, говоря со смѣхомъ: „Видно, 
непріятель хочетъ упражнять меня въ верховой 
ѣздѣ“ . Когда совершеннно стемнѣло, король ве- 
лѣлъ прекратить огонь, а самъ въ мокромъ платьи
прилегъ на плащѣ у сторожеваго огня.

Побѣда Шведовъ еще далеко не была рѣшитель- 
ною. Преображенцы и Семеновцы пугали своимъ 
отчаяніемъ; кромѣ нихъ, стоялъ твердо отрядъ, 
бывшій по д ъ  начальствомъ генерала Вейде. Между 
Шведами было мало порядка: два отряда ихъ, опо- 
знавшись, вступили другъсъ другомъ въ бой, при- 
чемъ погибло не мало людей. Ночью солдаты за- 
брались въ покинутыя русскія палатки, нашли 
тамъ много вина и перепились такъ , что сдѣла- 
лись неспособными сторожить плѣнныхъ, и если бы 
Русскіе воспользовались этимъ, то исходъ Нарв- 
ской битвы могъ бы бы ть совершенно иной. Но рус- 
скіе генералы— князь Як. Ѳед. Долгорукій, царе- 
вичъ Имеретійскій Александръ, Автомонъ Головинъ, 
Бутурлинъ Ив. Ив., не имѣя сообщенія съ Вейде 
и ничего не зная, въ какомъ положеніи дѣла, опа- 
саясь печальнаго для себя исхода битвы на другой 
день, вошли въ переговоры съ королемъ и согласи- 
лись отступить, отдавши Шведамъ артиллерію. 
Вейде, получивъ извѣстіе объ этой капитуляціи, 
послѣдовалъ примѣру русскихъ генераловъ: „Я 
позволяю русскимъ солдатамъ сохранить оружіе за 
храбрость, съ какою они защищались", сказалъ 
Карлъ. Шведы были рады спровадить Русскихъ 
какъ можно скорѣе за рѣку, принялись ночью за 
работу и далеко до развѣта успѣли навести мостъ, 
но которому Русскіе и переправились; но генералы 
были захвачены въ плѣнъ, подъ предлогомъ, что 
Русскіе нарушили договоръ, вывезши денежную 
казну, тогда какъ  о казнѣ не было ничего въ до- 
говорѣ 1) .

21-го ноября Карлъ съ торжествомъ вступилъ 
въ освобожденную Нарву, куда были отправлены 
и 79 человѣкъ знатныхъ русскихъ плѣнныхъ, въ 
томъ числѣ 10 генераловъ.

Влистательная побѣда была выиграна; какъ же 
воспользуется ею побѣдитель? Надобно было выби- 
рать изъ двухъ дорогъ, изъ двухъ враговъ, и мнѣ- 
н ія раздѣлились. Пиперъ, Вреде, Веллингъ, Штен- 
бокъ и другіе совѣтовали принять мирныя предЛо- 
женія короля Августа и всѣ силы обратить н а  пре-

1) Гисторія Свейской войны; Описаніе Нарвской битвы
Галларта— рукопись въ Государсв. Архивѣ. Frухеll I ,  9 1 .

слѣдованіе бѣгущихъ, испуганныхъ Русскихъ, стать 
у нихъ на зимнія квартиры, кормить армію на ихъ 
счетъ и поддерживать неудоволствія н а  ц ар я  между 
стрѣльцами, между приверженцами Софіи, между 
чернью, недовольною введеніемъ европейскихъ обы- 
чаевъ. Замутится Русское царство, -  и  Швеціи можно 
будетъ, какъ нѣкогда при самозванцахъ, пріобрѣ- 
сти выгоды, еще болѣе обезопасить свои владѣнія 
съ этой стороны, заставить Русское п равительство 
исключителыю обратить свое вниманіе на Черное 
море. Сначала К арлъ былъ за этотъ планъ: въ 
спальнѣ у него висѣла карта, гдѣ обозначена была 
дорога въ  Москву; онъ запретилъ своимъ солдатамъ 
забѣгать для фуразкировки за русскую граниду; 
иначе, говорилъ онъ, шведское войско не найдетъ 
здѣсь пропитанія. Но скоро планъ былъ оставлень 
Со стороны К арла главными побужденіями к ъ  этому 
были— ненависть къ  Августу и презрѣніе къ Рус- 
скимъ: этихъ враговъ, думалъ онъ, всегда легко 
низложить, а чтобъ сдержать ихъ на время -  для 
этого немного нужно войска. Такимъ расположе- 
ніемъ Карла спѣшили пользоваться, потому что 
война въ Россіи мало прельщала шведскихъ сол- 
датъ и офицеровъ: холодная и бѣдная страна не 
обѣщала богатой добычи. Карлъ отошелъ отъ Нарвы 
къ крѣпкому замку Лаису (въ  50  верстахъ отъ 
Дерпта), чтобы дожидаться здѣсь подкрѣпленій 
изъ Швеціи, съ которыми хотѣлъ выступить весною 
противъ Августа 2).

2)  Frухеl l , I ,  1 0 6 . — Въ Государств. Архива находится 
следующ ее показаше одного изъ плениыхъ шведскихъ ге- 
нераловъ (Ш л и шенбаха) о Нарвской битвѣ: «Л ета 170 0  го
д у  въ 6  или 7 дня ноября выручилъ отъ осады король 
шведсшй Нарву. Я тогожъ дня ввечеру прибылъ, а къ 
баталш не успѣлъ; однако ж е король м н е о всемъ д ел е  
какъ было сначала и до окончанiя сказывалъ, что ретре- 
жементъ сдѣланъ былъ весьма пространенъ, въ немъ 
извычайнаго м еста, г д е  стоятъ армш, не избрано было, 
чрезъ что непрiятельская армiя не могла оборониться, 
того ради и я (т . е . король) черезъ тражементъ весьма 
способно перешелъ; а когда я совсѣмъ перешелъ и непрiя- 
тельскую армiю въ пространстве (растянутую на боль- 
том ъ  пространстве) изобрѣлъ, черезъ которое простран
ство я свою армiю способъ изыскалъ, гдѣ между ими въ 
средине поставить, и они не могли соединиться, и акцiя 
до самаго вечера съ ними была; однакожь они всегда къ 
рѣкѣ подавалися, и когда ночь наступила, тогда прика- 
залъ я , чтобъ никто не стрелялъ, дабы мои люди сами 
себя не могли застрелить. На то генералъ Веливкъ ска- 
залъ, что неприятель сея ночи уйдетъ чрезъ мостъ, ко- 
корый чрезъ реку сдѣланъ, на что генералъ Реншельтъ 
отвѣтствовалъ: для бѣглаго непр! ятеля надобно золотой 
мостъ сдѣлать, чтобъ онъ по немъ перешелъ. Итакъ с д е 
лалось, что на другой день по утру чрезъ мостъ пере
шли, а  нѣкоторая часть потонула въ рек у, и тогда ко
роль говорилъ: вичего я такъ не боялся, какъ русской 
кавалерiи , чтобъ она сзади не наступила, однакожъ они 
мнѣ такую любовь сдѣлали, что назадъ чрезъ рѣку на 
лошадяхъ переплыли; а я тѣмъ и доволенъ, что городъ  
Н арву отъ осады выручилъ, непрiительокую армiя  раз- 
билъ и весь генералитетъ въ полонъ взялъ. Такiя выше- 
реченныя слова король всѣ мнѣ говорилъ; после того 
взялъ онъ меня въ свою спальню, гд е  большой лаикартъ  
на стѣн е былъ прибитъ, въ которомъ онъ мне маршъ въ 
Москву показывалъ, который бы и конечно учинился, еж е
ли бы шведсшй нужный (бедны й) генералитетъ надежды



Между тѣм ъ слухъ о Н арвской  битвѣ разнесся 
по всей Европѣ и возбудилъ силъное удивленіе къ  
осьмнадцатилѣтнему побѣдителю; поэты настроили 
свои лиры; выбивались медали в ъ  честь К ар л а ; — на 
одной Н арвскій побѣдитель бы лъ изображ енъ съ 
надписью: „И стина превосходитъ вѣроятіе ( s u р е -  
г а n t  s u р е r а t а  f і dе m “ ); на другой К арлъ  низла- 
гаетъ  троихъ непр іятелей , и надпись: „Наконецъ 
правое дѣло то р ж еств у етъ “ ! Кромѣ медалей въ  
честь К а р л а , бы ла медаль, вы битая въ  насмѣшку 
надъ  П етромъ, с ъ  кощунскими сближеніими изъ 
исторіи ап остола П етра; на одной сторонѣ медали 
бы лъ изображ енъ ц арь  П етръ, грѣю щ ійся при огнѣ 
своихъ п уш ек ъ , изъ  которы хъ л етятъ  бомбы на 
Н арву ; надпись: „Б ѣ  ж е П етръ  стоя и гр ѣ я с я “ . 
Н а другой сторонѣ изображ ены  были Русскіе, бѣ- 
гущ іе о тъ  Н арвы , въ  ихъ  челѣ П етръ; царская 
ш апка вал и тся  съ его головы , ш пага брошена, онъ 
ути раетъ  слезы  платком ъ и надпись товоритъ: 
„И зш едъ вонъ , п л акася  горько“ 1) .

Но см ѣется то тъ , кто  послѣдній см ѣется. Люди, 
близк іе к ъ  К арл у , сейчасъ ж е могли зам ѣтить 
вредное вл іян іе , произведенное на него необыкно- 
веннымъ у спѣхомъ. Съ этихъ  поръ  страсть къ  войнѣ 
разгорѣ л ась  въ  немъ в о  всей силѣ. Война д л я  войны 
стал а  цѣлію  его ж изни; сюда присоединилось мнѣ- 
ніе о своей непобѣдимости и непогрѣш ительности, 
о своемъ посланни чествѣ свыш е. В ѣра въ  собствен- 
ную непобѣдимость соединилась естественно съ пре- 
зрѣніемъ к ъ  р азъ  побѣжденному непріятелю : „Н ѣ тъ  
никакого удовольств ія , “ говорилъ онъ, „биться съ 
Русскими, потому что они не сопротивляю тся, к ак ъ  
другіе, а  б ѣ гу гъ ; если бы Н арова бы ла покры та 
льдомъ, то намъ едва ли бы удалось убить хотя 
одного человѣка. Лучшее зрѣлищ е было, когда 
Русскіе взбѣж али  на мостъ, и мостъ подъ ними 
подломился: точно Ф араонъ поглощ енъ бы лъ въ  
Чермномъ морѣ; повсюду вы совы вались изъ  воды 
головы лю дскія и конскія , руки  и ноги; н а ш и 
солдаты  с т р ѣ л я л и  и х ъ  к а к ъ  д и к и х ъ  у т о к ъ " . З наме- 
ниты й впослѣдствіи , фельдцейхмейстеръ К рон-  
стедтъ  п и салъ  въ  Ш вецію послѣ Н арвской битвы: 
„Н ашъ король та к ъ  крѣпко надѣется на помощь 
Бож ію , что не боится съ  4 ,  0 0 0  человѣкъ броситься 
на 0 0 ,  0 0 0 “ . Генералъ  Стенбокъ писалъ: „Король 
ни о чемъ больше не думаетъ, как ъ  только о войнѣ; 
онъ уж ъ  больш е не слуш аетъ  чуж ихъ совѣтовъ; онъ 
принимаетъ такой  видъ , что к ак ъ  будто бы Богъ 
непосредственно внуш аетъ  ему, чтó онъ долженъ 
д ѣ л ать“ . П олковникъ королевской гвардіи Поссе 
отзы вался: „Н есмотря на холодъ и голодъ, король 
ещ е не хочетъ отпустить насъ  на зимнія квартиры . 
Думаю, что если у  него останется только 8 0 0  чело-

не имѣли такой , что съ П ольш и болъшія в зятк и  взять  
н еж ели съ  Россіи , и того ради ген ералитетъ  безпрестан- 
но королю говорили, чтобъ первѣе и дти  въ П ольшу, а 
потомъ въ  Россію, и  за  тѣм ъ назначенной марш ъ прямо 
въ Москву отмѣнился, однакожъ короля чрезъ н уж ду до той 
резолюціи м огли наговорить, что перво и дти  въ  Польшу».

1)  F rухеl l , I ,  102.

в ѣ к ъ , то онъ съ  ними вторгнется въ  Россію, не 
заботясь, чѣмъ будутъ солдаты питаться. Если 
кого-нибудь изъ  наш ихъ убиваю тъ, то это его ни- 
сколько не тр о гаетъ “ 2).

Отъ побѣдителя обратимся к ъ  побѣжденному. 
П етръ не бросалъ оруж ія и не. п л акал ъ , к ак ъ  враги 
представляли его на медаляхъ. И послѣ Н арвы 
онъ явился так ъ  ж е великъ , к ак ъ  великъ былъ 
послѣ перваго неудачнаго похода Азовскаго: обна- 
руж илъ такую  ж е изумительную дѣятельность, не 
останавливаясь ни передъ чѣмъ. К нязь Аникита 
Р епн и н ъ  п ол уч и л ъ  приказаніе п р и вести въ  исправ- 
ность полки, шедшіе отъ  Н арвы  „ в ъ  конф узіи“ 3). 
Работы надъ укрѣпленіями закипѣли въ  Новгородѣ, 
П сковѣ, Печерскомъ монастырѣ (близъ Пскова): 
„Рвы  копали и церкви ломали, палисады ставили 
съ бойницами, а  около палисадъ окладывали съ 
обѣихъ сторонъ дерномъ; такж е и раскаты  дѣлали, 
а  кругомъ окладывали дерномъ; а на работѣ были 
драгуны и солдаты , и всякихъ чиновъ люди, и 
свящ енники, и всякаго церковнаго чина, мужескаго 
и ж енскаго пола; а башни насыпали землею, а 
сверху дернъ клали, работа была насы пная; а  
верхи съ  башенъ деревянные и съ  города кровлю 
деревянную всю сломали, и въ  то же время у  при- 
ходскихъ церквей, кромѣ соборной ц ер к ви , служебъ 
не было“ . И  горе тѣмъ, кто въ  это время не хо- 
тѣ л ъ  работать или думалъ, к ак ъ  бы поживиться 
отъ  общаго дѣла. Пришедши въ Печерскій монстырь, 
Петр ъ  при себѣ велѣлъ  залож ить первый раскатъ  
у Святы хъ воротъ и назначилъ  быть на работѣ 
полуполковнику Шеншину. П риш е д ш и  потомъ на 
работу и не заставш и тамъ Ш еншина, онъ велѣлъ 
бить его плетьми нещадно у р аск ата  и послать въ 
Смоленскъ въ  солдаты. В ъ  Москвѣ, передъ Помѣст- 
нымъ Приказомъ повѣшенъ Леонтій Кокошкинъ за  
то, что былъ онъ у пріема подводъ въ Твери и 
взял ъ  пять рублей денегъ; въ  Новгородѣ повѣшенъ 
Елисей Поскочинъ за  то, что бралъ деиьги за  нод- 
воды 4).

2 3 ,  0 0 0  войска сохранилось отъ  Н арвскаго по- 
раж ен ія. Князю  Бор. Алекс. Голицыну поручено 
было набирать новые полки, и набрано десять дра- 
гун ск и хъ  п ол к овъ , въ  полку 1 ,  0 0 0  человѣкъ; весною 
они уж е отправились въ  П сковъ 6). Солдатъ на- 
бирали изъ  вольницы 6). Люди явились; но надобно 
было создать новую  артиллерію , потому ч т о  старую 
отдали подъ Нарвою Ш ведамъ. П етръ велѣлъ  „со 
всего государства, съ знатны хъ городовъ отъ  цер- 
квей и моиастырей, собрать часть колоколовъ на 
пушки им ортиры " 7). Приготовленіе орудій поручено 
было Виніусу, „надзирателю  артиллеріи“ . Бодрый, 
неутомимый и знающій старикъ  былъ способенъ вы - 
полнить ваяж ое и трудное порученіе; но онъ не со-

2) F rухеl l , 1 03  и  1 0 4 .
3) Гисторія Свейской войны. 
4) Записки Ж елябуж скаго.
5) Гисторія Свейской войны. 
в) Записки  Ж еляб уж скаго .
7) Гисторія Свейской войиы.



ставл ял ъ  исключенія относительно б езк о р ы ст ія , и, 
дѣлая Виніуса надзирателеиъ артиллеріи, П етръ 
счелъ за  нужное взять  у него завѣды ваніе почтою. 
Виніусъ спраш ивалъ: н ѣ тъ л и  какого гнѣва? П етръ 
отвѣчалъ: „П исьм а ваши я принялъ, въ  которыхъ 
пишете о готовности артиллеріи и что трудитеся 
въ  томъ; и то зѣло доброе дѣло и надобно, ибо время 
яко смерть. Т утъ  ж е пишешь, нѣ тъ  ли какого 
гнѣву за  нечаямое будто отнятіе почты: и тутъ  
не сама ли васъ  совѣсть обличитъ? Понеже я  уже 
давно о томъ говорилъ, и вы къ  тому свѣдомы бы- 
ли, что многимъ о томъ говорили и нѣчто давали. 
А в зята  оная отъ васъ не за  иное что, только что 
оная у ваеъ  была ни въ  какую  пользу государ- 
ству, но только вамъ, ибо коль к р ат ь  я  говорилъ 
тебѣ о корреспонденціи въ иныя мѣста, но тѣ  мои 
слова тщетны; того ради и отдана иному, гдѣ если 
так о в а-ж ъ  будетъ тщ етна, и тамъ можетъ от- 
н яться“ 1) .

Виніусъ отлично исполнилъ новое порученіе, но 
ж аловался на мастеровъ и бурмистровъ: „П ущ ая 
остановка, государь, отъ  пьянства мастеровъ, ко- 
торы хъ ни ласкою, ни битьемъ отъ  той страсти 
отучить невозможно. Прилежно молю объ у к азѣ  
бургомистрамъ, чтобъ радѣтельнѣе исполняли по 
памятямъ Пуш карскаго Приказа: отъ нихъ оста- 
новка многая“ 2) . П етръ отвѣчалъ: „Зѣло насъ 
увеселило вашей милости письмо, въ  которомъ ви- 
димъ, при помощи Божіей и вашемъ прилеж аніи, 
артиллерію  въ  немалой готовности. Б уряистрамъ 
скаж и и сіе покаж и, что если не будутъ за  ихъ 
удержкою станки готовы, то не только деньгами, 
но и головами платить будутъ“ 3). Не знаемъ, во 
сколько Виніусъ преувеличивалъ трудности, чтобъ 
тѣ м ъ  рѣзче вы ставить собственныя заслуги; по 
крайней мѣрѣ онъ писалъ, что добрыхъ мастеровъ 
только двое: одинъ Н ѣмецъ, другой Русскій; изъ  
осталы ш хъ — Русскій одинъ хорош ъ  да пьянъ , дру- 
гіе два спились съ -кругу  и н ебоятся  н и к ак о го  на- 
к азан ія . К а к ъ  бы то ни было, в ъ  ноябрѣ 1701  года 
Виніусъ хвалился, что такой хорошей артиллеріи 
въ такое короткое время и такими мастерами ни- 
гдѣ не дѣлали; меньше чѣмъ въ годъ приготовлено 
больше 3 0 0  орудій, въ  которыхъ нѣ тъ  никакого 
недостатка, да сбережено, противъ прежнихъ 
подрядныхъ цѣнъ, 1 0 , 0 0 0  рублей. Собрано въ 
школы 2 5 0  ребятъ, изъ  которыхъ вы йдутъ 
хорошіе инженеры, артиллеристы  и мастера 4).

П етръ послѣ Н арвы  не хотѣлъ ограничиваться 
однѣми оборонительными мѣрами. Н аступательное 
движеніе было необходимо: во-первыхъ, д л я  ободре- 
н ія  своихъ, страш но упавш ихъ духомъ; потомъ 
для показан ія  друзьямъ и недругамъ, что Нарвское 
пораженіе не отняло всего, что остался  духъ и си- 
лы. К ак ъ  свои упали духомъ и какими средствами 
надобно было возбуждать ихъ къ  дѣятельности,

видно и з ъ  письма Петр а  к ь  Бор. Петр. Ш ереметеву, 
двѣ недѣли спустя послѣ Н арвской битвы, 5  де- 
кабря 1 7 0 0  года: „Н е г!  Понеже нелѣть есть 
(н ел ьзя) при несчастіи всего лиш атися, того ради 
вамъ повелѣваемъ при взятомъ и начатомъ дѣлѣ 
бы ть, т .  -е . надъ копницею иовгородскою и черкас- 
скою, съ которыми, к ак ъ  мы и прежде наказывали 
(но въ  ту  п о р у  мало б ы л о  людей), бли ж нихъ  мѣстъ 
беречь (для  послѣдующаго времени), и иттить въ 
даль, для лучш аго вреда непріятелю . Д а и отго- 
вари ваться  нечѣмъ: понеже людей довольно, такж е 
рѣ ки  и болота замерзли, непріятелю  невозможно 
захвати ть. О чемъ л ак и  пишу: не чини отговорки 
ни чѣмъ; а буде болѣзнію, и т а  получена межъ 
бѣглецами, которыхъ товарищ ъ майорь Л .... на 
смерть осуж ден ъ “ 5).

Ш ереметевъ послалъ  отрядъ  к ъ  зам ку Маріен- 
бургу; но полковникъ Ш линпенбахъ отбилъ Рус- 
с к и х ъ , укрѣиилъ за м о к ъ 6) и, въ январѣ  1 7 0 1  года, 
вошелъ въ  русскіе предѣлы съ тремя ротами кон- 
ницы и тремя ротами пѣхоты. Въ 15 верстахъ отъ 
Печерскаго монастыря былъ у Ш ведовъ бой съ 
Русскими, которые побили у  Шведовъ 6 0  человѣкь 
и взяли  15  плѣнниковъ 7 ); Ш липненбахъ ушелъ 
назадъ. Этимъ надолго ограничились непріятель- 
ск ія  дѣйствія съ  обѣихъ еторонъ: Русскіе не рѣ- 
ш алиеь искать Ш ведовъ дал еко  внутри ихъ владѣ- 
ній, а  у Ш липпенбаха бы ло  очень мало войска для 
сколько-нибудь значительнаго предпріят ія . Сильно 
потерпѣли то л ь к о  пограпичны е жители: казаки  вы- 
вели в ъ  М алороссію  около 4 ,  0 3 0  плѣнны хъ и з ъ  Ли- 
воніи. Между тѣ м ъ  П етру нужно было скрѣпить 
союзъ съ королемъ Августомъ, не донустить его 
до отдѣльнаго мира съ Карломъ и поп ы таться, 
нельзя ли склонить и Польшу к ъ  войнѣ противъ 
Ш ведовъ. Лучшимъ средствомъ для этого Петръ  
считалъ  личное свиданіе съ Августомъ, личные пе- 
реговоры съ  польскими вельможами. Это свиданіе 
государей произошло въ февралѣ 1 7 0 1  года въ 
мѣстечкѣ Бирж ахъ (Д инабургскаго уѣ зда). Госу- 
дари веселились за  длинными обѣдами и зацима- 
лись важными дѣлами: Однажды А вгустъ, нослѣ 
пируш ки, проспалъ обѣдшо; но П етръ явился въ 
церковь и, по своему обычаю, внимагельно при- 
гляды вался к ъ  католичеекому богослуженію, раз- 
спранш валъ, чтó значитъ  то и другое дѣйствіе. 
Одинъ изъ польскихъ сенаторовъ замѣтилъ ему, 
что въ  его власти соединить Ц ерковь Греческую 
съ Латинскою. Ц арь отвѣчалъ: „Господь дѣйстви- 
телыю  далъ царям ъ власть надъ народами, но надъ 
совѣстію людей властенъ  одинъ Х ристосъ, и соеди- 
неніе Ц ерквей можетъ соверш иться только съ Бо- 
ж іей воли“ .

П етръ пр іѣхалъ  улаж и вать не соединеніе Церкви, 
а  соединеніе Польши съ  своимъ  королемъ и съ Рос-

1) Письмо П етра въ Госуд. Архивѣ, въ особомъ собран іи. 
2)  К абинетъ  II, кн . № 1.
3) См. дримѣч. 2 .
4) См. п р и мѣч. 3 .

5) Письмо П етра В. къ  фельдм. Ш ереметеву, изд. 
М и л е р о м ъ . — Устряловъ дум аетъ , что здѣсь подъ Л ...  
должно разум ѣ ть к нязя  Я кова Лобанова-Ростовскаго.

6) П оказанія Ш липненбаха, К абин. I, кн. № 19,
7) Записки Ж ел я б у ж ск аго .



сіею противъ Шведовъ. Онъ представлялъ Литов- 
скому подканцлеру Щ укѣ, что Польша должна те- 
церь воспользоваться соединеніемъ русскихъ и 
саксонскихъ войскъ, чтобъ присоединить къ нимъ 
свои войска и отнять у Шведовъ Лифляндію. Щ ука 
отвѣчалъ: что Польша истощена только-что окон- 
ченными войнами, и гораздо выгоднѣе для нея 
иользоваться миромъ, чѣм ъ искать новы хъ пріобрѣ- 
теній; что, разумѣется, ее можно побудить к ъ  вой- 
нѣ, но для этого нужно посулить ей выгоды посу- 
щественнѣе. — „Ч т о  такое, что такое? “ сталъспра- 
шивать царь. — „В се дѣло в ъ  рукахъ вашего вели- 
чества“ , отвѣчалъ подканцлеръ. Петръ началъ на- 
стаивать, чтобъ Щ ука объяснился, и тотъсказалъ: 
„По послѣднему договору съ Россіею, Польша ли- 
шилась своихъ п режнихъ грапицъ; такъ неугодно 
ли будетъ вашему величеству возвратить ей хотя 
половину у ступленнаго, напримѣръ Кіевъ съ окру- 
ю мъ“ . Царь объявилъ, что это невозможно; что 
для Польши довольно и Лифляндіи. Переговоры 
продолжалъ Головинъ, пріѣхавшій съ царемъ; онъ 
объявилъ, что уступка Кіева невозможна безъ со- 
гласія Думы и казацкаго гетмана; что она можетъ 
произвести внутреннія волненія въ Россіи. „Если 
это трудно для Россіи, то еще труднѣе побудить 
къ войнѣ Рѣчь Посполитую“ , отвѣчалъ Щ ука. 
„Возврагите, по крайней мѣрѣ, намъ заднѣпров- 
скіе городки Терехтемировъ, Стайки, Триполье, 
такж е нѣкоторыя села отъ Стародубскаго полка, и 
не запрещ айте населять Чигиринъ и другія окре- 
стныя мѣста“ . — „Ничего этого нельзя уступить 
безъ совѣта съ гетманомъ, потому что царское ве- 
личество ничего силою отъ Украйны не отниметъ", 
сказалъ Головинъ.

Разговоры съ Щукою этимъ и кончились; но съ 
Августомъ заключенъ былъ новый договоръ. Союз- 
ники обязались продолжать войну всѣми силами и 
не оканчивать ея безъ взаимнаго согласія; царь 
обѣщалъ королю прислать отъ 15 до 2 0 , 0 0 0  пѣ- 
хоты, хорошо вооруженной, въ полное его распоря- 
женіе, съ обязательствомъ: выдать деньги на учре- 
жденіе провіантскихъ магазиновъ; выставить въ 
Витебскъ 1 0 , 0 0 0  фунтовъ пороху и выплачивать 
въ иродолженіи трехъ лѣтъ по 1 0 0 , 0 0 0  рублей; 
король будетъ употреблять свои войска противъ 
Шведовъ въ Лифляндіи и въ Эстляндіи, дабы, от- 
влекая общаго непріятеля, обезопасить Россію и 
дать царю возможность съ успѣхомъ дѣйствовать 
въ Ижорской и Карельской Земляхъ, а Лифляндію 
и Эстляндію царь оставляетъ королю и Рѣчи П о - 
сполитой, безь всякаго притязанія. Такъ какъ 
исходъ войны невѣренъ и такъ какъ, вслѣдствіе 
войны за Испанское наслѣдство, нѣмецкія владѣнія 
короля могутъ подвергнуться большой опасности, 
то союзники условились принять посредство цесар- 
ское, французское, англійское, бранденбургское и 
голландское и мирныя предложенія посредниковъ 
выслушивать, что однако нисколько не должно 
вредить нынѣшнему и прежнему договорамъ. О но- 
вомъ договорѣ дать знать королю Датскому. Въ

тайной статьѣ царь обязался прислать королю
2 0 , 0 0 0  рублей, „дабы нѣкоторое награжденіе и 
милость ноказать тѣмъ изъ польскихъ сенаторовъ, 
которые способы сыщутъ привести въ постановлен- 
ные союзы и Рѣчь Посполитую“ .

По отзыву видѣвшихъ Петра въ Биржахъ, онъ 
очень основательно разсуждалъ о своихъ и чужихъ 
морскихъ силахъ; говорилъ, что у него будетъ до 
осьмидесяти кораблей 80-ти  и 60-ти  пушечныхъ, 
и въ  числѣ ихъ одинъ, построенный по собствен- 
ному его чертежу, подъ названіемъ „Вожіе Предви- 
дѣніе". На этомъ кораблѣ изображенъ Св. Петръ, 
а внизу представлена лодка, на которой дѣти пу- 
скаются плавать по морю. (Ц ар ь  хотѣ лъ  этимъ вы- 
разить, что въ Россіи мореплаваніе находится еще 
въ младенчествѣ. ) Весь девизъ сочиненъ царемъ. 
Царь очень свѣдущъ въ географіи, черченіи и ри- 
сованіи, и прилежно занимается этими предметами 1).

Въ началѣ марта, Петръ возвратился въ Москву, 
и вслѣдъ за нимъ явился отъ Августа генералъ- 
адъютантъ за  деньгами. Взяли въ Нриказахъ, въ 
Рагушѣ —  недостало; взяли въ Троицкомъ мона- 
стырѣ 1 , 0 0 0  золотыхъ; Преображенскаго п олка по- 
ручикъ Меншиковъ далъ 4 2 0  зологыхъ, богатый 
гость Филатьевъ далъ 10 , 0 0 0  рублей 2). Испол- 
нено было и другое обязательство: князь Репнинъ 
п овелъ 2 0 , 0 0 0  пѣхоты для соединенія съ саксон- 
скими войсками Августа, находившимися подъ на- 
чальствомъ генералъ -  фельдмаршала Штейнау.
21 іюня Репнинъ достигъ Кокенгаузена, и войско 
его заслужило похвалы Штейнау: „Люди вообще 
х о р о ш и, писалъ фельдмаршалъ, не больше 50 че- 
ловѣкъ придется забраковать; у нихъ хорошія маа- 
стрихтскія и люттихскія ружья; у нѣкоторыхъпол- 
ковъ шпаги вмѣсто штыковъ. Они идутъ такъ хо- 
рошо, что нѣтъ на нихъ ни одной жалобы; работаютъ 
прилежпо и скоро, безпрекословно исполняютъ всѣ
приказанія. Особенно похвально то, что при цѣ- 
ломъ войскѣ нѣтъ ни одной женщины и ни одной 
собаки; въ военномъ совѣтѣ московскій генералъ 
сильно жаловался и просилъ, чтобъ женамъ саксон- 
скихъ мушкетероцъ запрещено было утромъ и вече- 
ромъ ходить въ русскій лагерь и продавать водку, 
потому что чрезъ это его люди пріучаются къ 
пьянству и разнаго рода дебоширству. Генералъ 
Репнинъ человѣкъ л ѣ тъ  сорока; въ войнѣ онъ не- 
много смыслитъ, но онъ очень любитъ учиться и 
очень почтителенъ; полковники всѣ Нѣмцы; ста- 
рые— неспособные люди, и остальные офицеры—  
люди малоопытные" 3).

Но многоопытные учители дурно себя показали 
предъ любознательными учениками. К ар л ъ  ХII такъ 
же неожиданно напалъ и на Саксонцовъ при Ригѣ,

5 )  С в и д а н іе  в ъ  Б и р ж а х ъ  в о  В р е м е н н и к ѣ  М о с к .  
Историч. Общ., ки. 17; Тhеіnеr, —Моnumеnts h isloriques de Russie, 
№  CCCIII; дѣла П ольскiя 1 7 0 1  г. в ъ  Моск. Архивѣ Мин. 
Ин. Д .;  дела Малорос. того же года тамъ ж е.

2) Польскiя дела  1 701  года, въ Моск. Архивѣ Мин. 
Ин . Д

3) Herman, G eschichte des russischen Staates I V ,  1 2 5 :



я акъ  на Русскихъ при Нарвѣ. 9  іюля онъ благо- 
получно переправился черезъ Двину въ виду не- 
нріятельскаго войска и, послѣ двухчасовой битвы, 
въ-пухъ разбилъ Штейнау. Саксонцы потеряли всю 
артиллерію, весь лагерь и 2 , 0 0 0  человѣкъ войска, 
тогда какъ изъ шведскихъ рядовъ выбыло только 
500  человѣкъ. Русскихъ у Ш тейнау было только 
4 , 0 0 0 ; остальные съ Репнинымъ находились въ 
осьми миляхъ отъ Риги. Патк у л ь  приписывалъ не- 
удачу тому, ч т о  Саксонцы, вмѣсто наступательной, 
ограничились оборонительною войною: „ Я  настоялъ 
на личное свиданіе короля съ царемъ, чтобы они 
у словились на-счетъ будущаго похода“ , писалъ 
П аткуль къ саксонскому резиденту въ Копенга- 
генъ. „Я представлялъ каждому изъ нихъ, какъ 
необходимо приготовиться къ походу заранѣе, со- 
единить  оба войскаи нагрянуть на непріятеля, пре- 
жде чѣмъ онъ успѣетъ получить подкрѣпленія изъ 
Ш веціи и Помераніи. На томъ и порѣшили в ъ  Бир- 
жахъ. По моимъ представленіямъ, царь далъ намъ 
все нужное, коротко сказать, онъ поступилъ какъ  
честный государь. Но только-что мы пріѣхали въ 
В арш аву, какъ начали уговаривать короля къ  обо- 
ронительной войнѣ. Я всѣми силами противился 
этому плану, хуже котораго нельзя было приду- 
матъ: самъ непріятель не могъ найти ничего луч- 
ше для себя, потому что мы дали ему время вос- 
препятствовать соединенію союзныхъ войскъ“ 1). 
Здѣсь надобно замѣтить, что Патнуль, ж елая пре- 
жде всего выставить непогрѣшительность своихъ 
совѣтовъ, перепутываетъ дѣло. Конечно, слѣдовало 
бы союзникамъ какъ можно скорѣе послѣ Нарвы 
соединить свои войска и вмѣстѣ ударить на ни- 
чтожиое войско Карла, но этого не было сдѣлано; 
относительно военныхъ дѣйствій было постановле- 
но въ Биржахъ, что не ранѣе августа мѣсяца ко- 
ролевскимъ войскамъ съ воспомогательными рус- 
скими осадить Ригу; царь пошлетъ Калмыковъвъ 
Финляндію, а главная русская армія будетъ дѣй- 
ствовать со стороны Печерскаго монастыря или 
Нарвы, не покушаясь ни на какія осады и боль- 
шія сраженія; если Рига будетъ взята, то король 
поможетъ царю овладѣть Нарвою 2) . Нельзя скла- 
ды вать всю вину на совѣтниковъ Августа, которые 
въ Варшавѣ предлагали оборонительную войну; 
надо прежде всего обратить вшшаніе на то обстоя- 
тельство, что корпусъ Репнина соединился съ 
Штейнау только 2 6  іюня, именно потому, что въ 
Биржахъ срокъ начатія Рижской осады былъ по- 
ложенъ въ августѣ мѣсяцѣ, и еще изъ Биржъ царь 
прислалъ въ Москву приказаніе остановить войска, 
выступавшія въ походъ. Такимъ образомъ, распо- 
ряженіями въ Биржахъ, а не перемѣною плана въ 
Варшавѣ, тратилось время и давалась Карлу воз- 
можность получить подкрѣпленія изъ Швеціи и 
Помераніи. Карлъ могъ ударить на Саксонцевъ, не

подкрѣпленныхъ всѣмъ корпусомъ Репнина, потому 
что Ш тейнау послалъ къ Ригѣ только четыре рус- 
скихъ полка, а остальныхъ Русскихъ заставшль 
работать надъ траншаментомъ на Двинѣ 3), обра- 
довавшись, что Русскіе прилежно и скоро рабо- 
таю тъ , а  Репнинъ почтителенъ. Мы сочлинужнымъ 
войти въ эти объясненія, чтобъ показать, какъ 
осторожно надобно обходиться съ показаніями Пат- 
куля.

К акъ бы то ни было, К арлъ одержалъ вторую 
блистательную побѣду, и теперь не н ад ъ  Русскими, 
извѣстными своею неопытностію въ военномъ дѣлѣ, 
но надъ Саксонцами. О пять побѣдителю предстоялъ 
выборъ— преслѣдовать ли А вгуста, и ли  обратиться 
на Русскихъ. И тутъ  сначала онъ имѣлъ въ виду 
послѣднее, велѣлъ Шлиппенбаху отъ Дерпта при- 
близиться ко Пскову и ждать его пріѣзда 4). Но 
скоро К арлъ перемѣнилъ намѣреніе; и не слѣ- 
дуетъ уже слишкомъ упрекать девятнадцатилѣт- 
няго короля за упорство, съ какимъ онъ теперь 
началъ стараться о низложеніи Августа съ Поль- 
скаго престола. Постоянно бросаться изъ одной 
стороны въ другую; побѣдивъ Русскихъ, идти на 
Саксонцевъ; побѣдивъ Саксонцевъ, оборачиваться 
на Русскихъ, — было не очень удобно. Главный во- 
просъ состоялъ въ томъ: кто опаснѣе— Саксонцы 
или Русскіе. Противъ болѣе опасныхъ враговъ и 
нужно было Карлу съ главными силами дѣйство- 
вать самому. Карлъ имѣлъ полное право считать 
Саксонцевъ болѣе опасными, чѣмъ Русскихъ. Пра- 
вда, Карлу совѣтовали заключить миръ съ Авгу- 
стомъ и обратиться со всѣми силами противъ 
Петра; но К арлъ питалъ самое глубокое презрѣніе 
и недовѣріе къ Августу, нисколько не полагался 
на его клятвы  при заключеніи мирнаго договора, 
считалъ себя въ -п р ав ѣ  опасаться, что, какъ скоро 
онь углубится въ Россію, Августъ снова начнетъ 
дѣйствовать враждебно противъ Ш веціи. Отсюда 
и стремленіе свергнуть прежде всего Августа, прі- 
обрѣсти въ  новомъ Польскомъ королѣ себѣ союз- 
ника и безопасно дѣйствовать противъРоссіи. По- 
ложимъ, что К арлъ былъ раздраженъ противъ 
Августа болѣе, чѣмъ противъ другихъ враговъ 
своихъ; король Датскій имѣлъ право враждовать 
противъ Швеціи вслѣдствіе вражды своей съ гер- 
цогомъ Голштинскимъ; Русскій царь добивался 
моря и отыскивалъ старыхъ русскихъ владѣній, 
захваченныхъ Шведами не очень честнымъ обра- 
зомъ въ Смутное время; но курфюрстъ Саксонскій 
не имѣлъ подобныхъ побужденій, и онъ-то былъ 
главнымъ заводчикомъ союза противъ Швеціи; онъ 
первый началъ дѣйствовать по внушеніямъ Пат- 
куля; — положимъ, что Карлъ увлекался своимъ 
раздраженіемъ противъ Августа, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ нельзя не признать, что и безъ этого раз- 
драженія онъ имѣлъ основаніе прежде всего до-
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биваться сверж енія А вгуста съ  П ольскаго престола. 
Въ одномъ письмѣ к ъ  Ф ранцузскому королю Карлъ 
в ы рази лся  такимъ образомъ объ А вгустѣ: „Пове- 
деніе его так ъ  позорно и гнусно, что заслуж и- 
в аетъ  мщенія отъ  Б ога и презрѣнія всѣхъ благо- 
мыслящ ихъ людей“ . В ъ письмѣ К арла къ  швед- 
скому государственному совѣту находимъ вы ра- 
ж ен ія того ж е убѣж денія, что съ  такимъ человѣ- 
комъ, к а к ъ  А вгустъ , нельзя входить ни въ  к ак ія  
сношенія: „Е сли король А вгустъ, пиш етъ К арлъ , 
позволилъ себѣ разъ  такой обманъ, то нельзя 
имѣть никакого  довѣрія к ъ  его слову; войти въ 
снош енія съ  человѣкомъ, который т а к ъ  себя обез- 
честилъ , зн ач и тъ — причинить ущ ербъ собственной 
чести“ 1).

Такимъ образомъ, А вгустъ бы лъ драгоцѣнный 
сою зникъ для П етра не силою оруж ія , но тѣмъ, 
что возбудилъ к ъ  себѣ такую  ненависть и такое 
недовѣріе Ш ведскаго короля; онъ отвлекъ  этого 
страш наго въ  то время врага  о тъ  русскихъ гра- 
ницъ и далъ  царю время ободрить свои войска и 
вы учить ихъ побѣж дать Ш ведовъ. Успѣхи Рус- 
скихъ начались на дальнемъ сѣверѣ , гдѣ, въ  іюнѣ 
1 7 0 1  года, семь ш ведскихъ судовъ, тайкомъ, подъ 
англійскими и голландскими флагами, хотѣли про- 
браться  к ъ  А рхангельску, но были отраж ены  и 
оставили въ  добычу Русскимъ два судна, сѣвш ія 
на мель. П етръ  бы лъ очень доволенъ: „Зѣло чу- 
десно“ ! писалъ онъ к ъ  А праксину и поздравлялъ 
съ  „нечаемымъ сч астіем ъ ", что отразили „злоб- 
н ѣ й ш ихъ Ш ведовъ".

Въ концѣ 1 7 0 1  года Ш ереметевъ предпринялъ 
наступательное движеніе на Ш липпенбаха въ  Ли- 
воніи и , пользуясь превосходствомъ своихъ силъ, 
поразилъ Ш ведовъ при мызѣ Эрестферъ 2 9 -го  де- 
кабря: 3 ,  0 0 0  Ш ведовъ полегло въ  битвѣ, 3 5 0  
было взято  въ  плѣнъ; Р усскіе потеряли около
1 , 0 0 0  человѣкъ. Петръ бы лъ въ  восторгѣ  отъ пер- 
вой побѣды надъ Шведами; М еншиковъ поскакалъ  
к ъ  побѣдителю съ орденомъ Св. Андрея Перво- 
званнаго, съ  царскимъ портретомъ, осыпаннымъ 
брилліантами, съ указомъ о  возведеніи в ъ  генералъ- 
фельдмарш алы. В ъ Москвѣ великое торжество: 
благодарствепные молебны, цѣлый день колоколь- 
ный звонъ, цѣлы й день гремятъ сто пуш екъ, на 
баш няхъ и стѣн ахъ  кремлевскихъ развѣваю тся 
знамена, отн яты я у  Ш ведовъ 2). Н арва отмщена.

Послѣ побѣды, Ш ереметевъ пошелъ разорять 
Ш ведскую  Землю, разорилъ  весь Юрьевскій (Д ерпт- 
скій) уѣздъ , но усталость лошадей и глубокіе снѣга 
заставили фельдмарш ала прекратить опустошитель- 
ный походъ. Ш ереметевъ считалъ  большимъ сча- 
стіемъ для себя, что непріятель не воспользовался 
глубокими снѣгами и не нап алъ  на лы ж ахъ изъ 
лѣсовъ . Б ыло взято 1 4 0  язы ковъ; Ч ухну разо- 
брали по себѣ Ч еркасы  (малороссійскіе казаки);

1) Fгухеll, I ,  133.
2)  Подробности военныхъ дѣйствій см . у  Голикова — 
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Ш ереметевъ доносилъ, что онъ не велѣлъ  отни- 
мать Ч ухну у Ч еркасъ, „чтобъ охочѣе были“ 3).

Но Ч еркасы  не были довольны. Еще въ  н ачалѣ  
года, несмотря на то, что , по словамъ самого гет- 
м ана, вывели изъ  Ливоніи в ъ  Малороссію до 4 ,  0 0 0  
плѣнны хъ, они сильно ж аловались.

3-го  м арта М азепа (Андреевскій кавалеръ  съ 
8 -го  февраля 1 7 0 0  г .  ) , писалъ государю: „Возвра- 
тивш ись со службы вашей монаршеской съ границъ 
Ливонскихъ, полковники съ  старшиною и товари- 
ществомъ стали на меня чинить великое между 
собою нареканіе и роптаніе, хотя и за  гл аза , во- 
первыхъ з а т о , чтопонесли так іетр у д ы  и  в ъ  хозяй- 
ствѣ  своемъ ущ ербъ отъ  дальняго похода; вовто- 
ры хъ, что за  сѣно не мало ихъ товарищ ества побито 
и потоплено, оружіе и кони на сѣнахъ  отниманы, 
и, несмотря на ихъ жалобы, управы  имъ не дано 
въ  тѣ хъ  селахъ, гдѣ ихъ грабили и убивали. Осо- 
бенно ж е ропщ утъ они за  то, что во Псковѣ при 
отпускѣ взяли  у нихъ пуш ки полковыя. Эти воз- 
вративш іеся войсковые люди поднимаю тъ на ро- 
потъ оставш ихся въ  Малороссіи, всѣ въ  одинъ 
говоръ ропщ уть на меня, будто я  за  ихъ права и 
вольности не стою, и вамъ, великому государю, за 
нихъ не бью челомъ, что та к ія  новыя дѣла надъ 
ними дѣлаю тся. Не знаю, за  что взяты  пушки; я 
не умѣю имъ отвѣчать и утолить ихъ ропотъ. П о- 
корственно бью челомъ о извѣстительномъ и на- 
ставительномъ ук азѣ  на-счетъ  пуш екъ. Получивъ 
у к азъ , я  тотчасъ бы обослалъ по всѣмъ полкамъ 
универсалами, дабы утолить ропотъ. Особенно буду 
писать к ъ  Запорожцамъ, у которыхъ городовые 
к азак и  тѣ  сплетни и плевелы посѣяли, а  там ъ и з- 
давна и безъ всякихъ  случаевъ нетрудно быть п е- 
реговорамъ и лишнимъ словамъ" .

Посланному к ъ  нему стольнику Лутавинову Ма- 
зепа говорилъ подробнѣе: казаки , стоя во П сковѣ, 
ѣздили покупать конскій кормъ на чехи, но тамо- 
шніе ж ители на чехи имъ не продавали, а у к аза - 
ковъ, кромѣ чеховъ, другихъ денегъ нѣ тъ , и они 
ѣздили по уѣздаиъ  и брали конскій кормъ, но ту тъ  
у нихъ коней и оружіе поотнимали и  са михъ чело- 
в ѣ к ъ  съ  4 0  въ  воду побросали, а иныхъ до смерти 
побили. Били они челомъ о б ъ  управѣ  боярину Б ор. 
Петр. Ш ереметеву, но о н ъ  ничего н е  сдѣлалъ. К а - 
заки  говорятъ , что гетманъ ѣздилъ  въ  Москву и 
получилъ кавалерство, а  о нихъ и о нуж дахъ 
ихъ великому государю не доноситъ и не бьетъ 
челомъ, а  они въ  этихъ  службахъ въ-конецъ раз- 
орились. Говорятъ тайно между собою: если гет- 
манъ о ихъ обидахъ не будетъ бить челоиъ вели- 
кому государю, то они пойдутъ служ ить къ  ко- 
ролю Польскому или Ш ведскому. „ Я “ , говорилъ 
М азепа, „и самъ ихъ боюсь, потому что надежные 
сердюки всѣ разосланы  во П сковъ, а  при мнѣ на- 
дежныхъ людей моего регименту теперь малое чи- 
сло, а  московскихъ стрѣльцовъ только триста че- 
ловѣкъ; прошу стрѣльцовъ  прибавить и сдѣлать

3) К абин етъ  II , кн . №  1.



щ али; а  когда будутъ съ  нами попрежпему въ 
братствѣ , то въ  нѣсколько л ѣ т ъ  стан утъ  так ъ  же 
богаты , к ак ъ  п р и  Хмельн ицкомъ были; я  говорю 
именемъ хана и всего К ры м скагогосударства; ж аль 
намъ васъ , какъ  людей воинскихъ: скоро проп адете, 
держ ась того народу М осковскаго. “

Послѣ так и хъ  донесеній отъ Мазепы понятно, 
почему онъ получилъ у к а зъ  возвратиться назадъ 
въ  Б атури нъ. Г етм апъ обидѣлся или, по крайней 
мѣрѣ, показал ъ  видъ, что обидѣлся, и 2 0  іюля 
1 7 0 1  года п и салъ  Головину: „Монаршескій его 
царскаго пресвѣтлаго величества имянной у к а зъ —  
дабы я  возврати лся въ  Б атуринъ, послалъ на свое 
мѣсто съ  нѣсколько надесять числомъ войска на- 
казнаго гетмана, засталъ  меня въ литовскихъ 
к р ая х ъ , въ  12  миляхъ отъ Могилева; и съ какою  
моею жалостію  и стыдомъ отъ тутош нихъ жителей 
возвращ аю ся в сп ять , — самъ Б огъ, исны туя сердца 
и у троб ы  человѣческія, лучш е знаетъ . Н е  т а к ъ  для. 
ноднятыхъ трудовъ  чрезъ толь долгую  непотребную 
дорогу, к ак ъ  для того, что по должному моему на- 
мѣренію не сталося, когд а-ж ъ  т а к ъ  себя было вы- 
бралъ  в ъ  ту  военную дорогу съ сердечною охотою 
и немалымъ моимь коштомъ, чтобы я  то показалъ  
бы по себѣ ие на словахъ, не на бумагѣ, но са- 
мымъ дѣломъ, предъ всѣмъ свѣтомъ въ  его монар- 
ш ескихъ очахъ, что есть вѣрный нодданный“ . Ма- 
зепа отправилъ  ко П скову ч еты р ех ъ  полковниковъ, 
М иргородскаго, Переяславскаго, П олтавскаго и 
Лубенскаго, да наказнаго  Н ѣж инскаго съ семнад- 
ц а г ью тысячами войска, и паказны мъ гетманомъ 
назначилъ полковника М иргородскаго (Д анилу 
А постола).

П ослѣ Эрестферской битвы этотъ  н ак азп ы й  гет- 
м анъ прислалъ  М азепѣ жалобу: „Гепералъ сталъ  
в ь  мызѣ Эрестферъ и войска великороссійскія около 
себя поставилъ неподалеку по всѣмъ дорогамъ и 
малымъ путям ъ, и всему войску далъ  позволеніе, 
чтобъ охочіе шли на всѣ стороны въ загоны , раз- 
оряли и ж гли ; наши М алороссіяне, к ак ъ  большіе 
охотники  до добычи, едва не д о  сам аго Ю рьева Ливон- 
скаго ѣздили загонами и много добычи привозили 
въ  свои таборы. Н о войска великороссійскія, вѣрно 
наученны я нарочно, по всѣмъ дорогамъу к азаковъ  
о тнимали силою добычу и самихъ нещадно поби- 
вали , отъ  чего бѣдному нашему войску безчестіе и 
р у гательство; а теперь, к ак ъ  слышимъ, въ  на- 
ш ихъ п ерьяхъ  щ еголяетъ , пашею добычею коры- 
стуется самъ регимептующій ( Ш ереметевъ), ан аш у  
усердную и в ѣ р ну ю  служ бу п р ед ъ  монархомъ осу- 
ж даетъ  и ругается. Еще во Псковщинѣ будучи, 
слыш али мы въ  народѣ слова, будто отъ насъ ни- 
какого не было дѣла и служ бы. но терпѣли, видя 
недоброхотство региментующаго ко всему краю 
нашему. Слыша отъ насъ , к ак ія  там ъ нестериимыя 
недоброхотства, едва ли кто впередъ изъ  Украины 
пашей туд а  на службу царскую  пойти захочетъ, 
хотя бы съ  великимъ насильствомъ и принужде- 
ніемъ“ . Но оказалось, что великороссійскія войска 
немного отн яли  добычи у к азаковъ , потому что

Апостолъ привезъ въ  Малороссію 4  знамени, 5  
пуш екъ, до двадцати плѣнныхъ офицеровъ, а у 
просты хъ казаковъ  оказалось плѣнныхъ чухонъ, 
лошадей и другихъ пож итковъ многое число. Зна- 
мена, пушки и офицеры были отобраны, вся другая 
добыча оставлена.

Между тѣм ъ, Запорож цы не переставали дѣлать 
непріятности: въ  октябрѣ 1701  года они разорили 
селитряные заводы по обоимъ берегамъ Самары; 
размеж евы вать земли по рѣкѣ  не дали; наконецъ 
ограбили греческихъ купцовъ, шедшихъ изъ Турціи 
въ  Россію. Султанъ прислалъ в ь  Батуринъ съ 
требованіемъ, чтобъ немедленно были отдаиы его 
подданнымъ пограбленные у  нихъ товары ; а раз- 
драж ать султан а въ  это опасное время было нельзя, 
чтобъ к ъ  войнѣ Ш ведской не прибавигь еще Т у - 
рецкую.

Головинъ просилъ у  Мазепы совѣта, что дѣлать 
съ  Запорожцами. Мазепа отвѣчалъ: „Имѣешь ваш а 
вельможность высокій разумъ, которымъ великія 
монарш ескія исправляеш ь дѣла, так ъ  м ож еш ь сво- 
бодно безъ моего совѣта то разсудить, какого За- 
порожцы наказан ія  годны. Я бы имъ давно при- 
теръ  носы и у н ял ъ  ихъ отъ сумасброднаго свое- 
вольства, и за  нынѣшній проступокъ умѣлъ бы по- 
к ар ать , еслибъ не боялся привести ихъ въ  послѣднее 
отчаяніе и отогнать отъ милости монаршеской. 
И здавна не разъ  бывало, ч то  они, усмотря съ этой 
стороны какое-нибудь неудовольствіе, ставили кого- 
нибудь себѣ наказны мъ гетманомъ и уходили въ 
сосѣднія области, ищ а заступленія , что и теперь 
сдѣлать имъ нетрудно“ . Головинъ писалъ, чтобъ 
гетманъ зазвалъ  к ъ  себѣ въ Б атури нъ  лучшихъ 
Запорож цевъ и прислалъ ихъ въ  Москву. Мазепа 
отвѣчалъ: „С тари н н ая  пословица говоритъ: мужикъ 
черен ь к ак ъ  ворона, а хитеръ какъ  чортъ; я  уже 
говорилъ съ  З а порожцами, которые ѣхали въ  Мо- 
скву за жалованьемъ; пы талъ  ихъ о разбоѣ надъ 
Греками; представлялъ, что это дѣло не можетъ 
успокоиться, пока не выдадутъ заводчиковъ; но у 
нихъ одинъ отвѣ ть: „У насъ н ѣ тъ  никакихъ за- 
водчиковъ, мы всѣ это сдѣлали, все войско Запо- 
рож ское низовое на то позволило". Есть у нихъ 
писарь Зеленецкій, воръ и давній измѣиникъ, ко- 
торы й былъ первымъ совѣтникомъ Петрику, и 
вмѣстѣ съ  нимъ въ  Крымъ уш елъ , навелъ на 
У крайну Т атаръ  и Запорожцевъ; разбитый подъ 
Цариченкою, убѣж алъ въ  Запорожье и до сего 
времени тамъ ж иветъ , оставя въ  П о лтавѣ  отца, 
мать и жену. Говорятъ о немъ, что великую  имѣетъ 
силу между З а порожцами; въ  радѣ молчитъ, а  по 
куренямъ тайно, что хочетъ, то дѣлаетъ. Еслибъ 
далъ Вогъ прибрать его к ъ  рукам ъ, то тайны за- 
порожскія откры лись бы, ибо нестаточное дѣло, 
чтобъ З а порожцы поступали та к ъ  дерзко, не будучи 
обнадежены либо отъ хана, либо отъ П оляковъ“ .

Головинъ разсердился, что, вмѣсто совѣта, к акъ  
н аказать  Запорож цевъ , М азепа отдѣлался к о м и л е -  
м е н т о м ъ .  Мазепа отвѣчалъ: „Б огь свидѣтель, что 
я  сдѣлалъ  та к ъ  для того только, чтобъ не податъ



на себя большаго подозрѣнія, будто я  дѣйствую 
изъ  приватной моей къ  З анорожцамъ какой-нибудь 
злости, а не для общаго добра и вѣрной службы; 
потому что и первое мое донесеніе о грабительствѣ 
Запорож цевъ, шедшихъ въ Ц сковъ на службу, ни 
во что вмѣнено, а они, возвратясь, своими песьими 
губами лаю тъ: „Гегманъ-то насъ хотѣлъ запро- 
вадить въ  Сибирь или к ъ  Архангельску въ вѣчную 
неволю, привелъ на то государя, чтобъ намъ ни 
суконъ, ни по пяти рублей за нанш работы не 
дали . “ — Х отя я  ихъ собачьихъ голосовъне боюсь, 
однако отъ такихъ  плутовъ терпѣть тяж ел о“ . 
Мазепа вы сказалъ  неудовольствіе, что по его до- 
несенію Запорож цы  не были наказаны ; и въ  томъ 
ж е письмѣ, на вопросъ Головина: наказаніем ъ За- 
порожцевъ неповредить бы У крайнѣ? — отвѣчалъ: 
„Не дай Б оже, чтобъ явилось отъ  Запорожцевъ 
какое-нибудь новое зло; н ѣ тъ  сомнѣнія,  что многіе 
изъ  городовыхъ къ  нимъ п ри станутъ “ .

Когда Запорожцы, Герасимъ К ры са съ товари- 
щами, пр іѣхали  въ Москву за ж алованьемъ, то ихъ 
посадили за  караул ъ  и разепраш ивали: когда раз- 
бивали Грековъ и селитряниковъ; — они, К ры са съ  
товарищами, былп ли у этого грабежа?

Кры са отвѣчалъ: „Н адъ Греками учинили мы 
грабежъ всѣмъ войскомъ Запорожскимъ, съ  общаго 
совѣта; и к ак ъ  ихъ пож итки въ Сѣчѣ были раз- 
граблены, въ  то время мы тутъ  были и пожитки 
дѣлили. А пограбили мы ихъ за  то, что они Сѣчу 
наш у миновали, р угаяся  надъ нами, ставя  войско 
Запорожское ни во чтó, а  прежде Греки и другіе 
купцы мимо насъ  никуда не проѣзж али и нанимали 
насъ въ  проводники; так ъ  эти Греки, по нашему обы- 
кновен ію , учи нили сь в ъ  а р е ш т ъ  и з а  а р е ш т ъ ,  
и мы ихъ пограбили. К ак ъ  селитряники разорены—  
не знаемъ: услыхали мы объ этомъ на дорогѣ только, 
и ту тъ  войско Запорожское не виновато, потому что 
селитряники—торговые м уж ики—завладѣли нашими 
угодьями“ .

Это было в ъ  концѣ 1 7 0 1  года; въ  на ч а л ѣ  1 7 0 2  
посланъ былъ к ъ  кошевому царскій указъ : отдать 
Грекамъ все пограбленное сполна, въ противномъ 
случаѣ К ры са съ  товарищ ами будутъ казнены  
смертію, и присылка ж алованія  и зап асо в ъ  прекра- 
ти тся . Когда эта грамота приш ла на Запорож ье и 
бы ла прочтена въ  радѣ , то войско крикнуло на 
кошеваго атам ана П етра Сорочинскаго: „Ты былъ 
этому дѣлу початокъ; ты  говорилъ, чтобъ дѣлить 
взяты е у Грековъ товары  по курепямъ, а  мы хо- 
тѣ ли , чтобъ они были сложены в ъ  казнѣ  войсковой 
до-поры-до-времени; та к ъ  теперь самъ и отвѣ чай“ ! 
Сорочинскій слож илъ съ  себя урядъ  кош евства, и 
на его мѣсто выбрали кош евы мъ К онстантина Гор- 
дѣенка. Запорож цы, по выраженію  М азепы, повѣ- 
сили носы и начали въ чувство приходить отъ того, 
что изъ  Крыма пришли недобрыя вѣсти: ханъ  отка- 
зался  дать имъ помощь противъ Россіи, у казы вая  
на мирные договоры съ  царемъ. Д ѣлать нечего, —  
Запорож цы  написали челобитную великому госу- 
дарю, что подѣлили кумачи красны е съ иными ке-

дорогими вещами, взять  ихъ негдѣ, а дорогіе то- 
вары , жемчугъ и прочее уж е возвратили Грекамъ: 
„Умилосердись, великій государь, надъ  нами, ра- 
бами своими, изволь гнѣвъ  свой монаршескій уто- 
л и ть  и посланцовъ наш ихъ отпусти ть“ .

Съ гетманомъ войска Запорож скаго шли также 
сношенія по поводу польскихъ требованій, поль- 
скаго союза. Возвративш ись изъ  Б и рж ъ , Головинъ 
далъ  знать М азепѣ о разговорѣ своемъ съ Щукою, 
и требовалъ его мнѣнія. М азепа отвѣчалъ: „Три 
м ѣстечка за  Д нѣпром ъ— Терехтемировъ, Стайки и 
Т риполь—уступить можно, —никакого вреда сторонѣ 
царскаго величества отъ  этого не будетъ, только 
уступить съ  условіемъ, чтобъ вѣчный миръ былъ 
иодтвержденъ подлинно и напечатано было о нелъ 
въ конституціи. А Ч игиринъ, К аневъ, Черкасы, 
К ры ловъ и другія м ѣста уступать ни какъ  нельзя: 
если ихъ уступи ть, то в ъ держ авѣ царскаго вели- 
чества на той сторонѣ Д нѣпра останется одинъ 
К іевъ , и будетъ не безопасенъ, потому что въ чи- 
гиринскія мѣста перейдутъ на ж итье съ  этой сто- 
роны Д нѣпра, въ  одно лѣто переселится множе- 
ство народа; Запорожскіе к азак и  бу дутъ тян уть к ъ 
той сторонѣ. Отъ Стародубскаго полка в ъ  польскую 
сторону нельзя ни чего  уступить, потому что Старо- 
дубскій полкъ отъ  П оляковъ раздѣлила рѣ ка Сожь, 
и за  тою рѣкою  моего гетманскаго владѣнія ника- 
кого н ѣ тъ , а  сюда за  рѣ ку  П олякамъ -в селятьси не- 
пристойно. Отъ П оляковъ добраго дѣла не чаять: 
договора вѣчнаго мира они до сихъ поръ не под- 
твердили и въ  конституцію  не напечатали; гово- 
ря тъ , что миръ заклю ченъ королемъ, а не Рѣчью 
Посполитою; многія церкви Бож іи обратили на унію; 
въ  прошломъ году начальную  русскую  соборную 
Львовскую церковь у благочестивыхъ отняли и от- 
дали уніатам ъ. Король, вы звавъ  царскія ратиподъ 
Н арву, вы далъ ихъ Ш ведамъ, а  самъ отъ Риги 
отступилъ. Съ Поляками надо поступать осторожно; 
кроникары  пиш утъ: К ак ъ  святъ  святомъ, то По- 
л як ъ  Русину не будетъ братомъ, и донынѣ то все 
исполняется отъ нихъ самымъ явнымъ дѣломъ“ 1) .

Но скоро дѣла приняли такой  оборотъ, что объ 
уступкахъ  въ польскую  сторону не нужпо стало 
болѣе толковать.

Еще въ  августѣ  1 7 0 1  года кн язь  Григорій Долго- 
рук ій , находивш ійся при королѣ А вгустѣ, доносилъ 
П етру: „К оролевское величество изволилъ мнѣ ска- 
зы вать : вѣдомость получилъ, что король Шведскій 
съ войсками идетъ въ  Польш у; только о н ъ  о томъ 
печали никакой не имѣетъ; а когда Ш веды 
большими войсками въ  Польшу в сту п ятъ , то мо- 
гутъ  П оляковъ на себя озлобить; а  в ъ  нынѣшнемъ 
такж е дальнемъ разстояніи ш ведскихъ войскъ 
отъ московской границы  въ  Л иф лянты  войскомъ В. 
В — ства потребно нападеніе учинить, что и помо- 
гать скоро ш ведскимъ войскомъ будетъ невозможно; 
а болши бы учинить плѣ нъ  и разореніе, дабы вой-

1) К н и ги  Малорос. П риказа 1071 г. Д ѣла Малорое. 
того ж е года въ Моск . Архивѣ Мив. И н. Д .



ска шведскія не имѣли въ Л иф лянтагь довольства, 
отъ чего могугъ идти на зиму къ себѣ черезъ 
море“ 1) . Совѣтъ былъ принятъ: плѣнъ и разореніе 
сопровождали движеніе Ш ереметева въ Лифлянтахъ. 
Послѣ Эрестферской побѣды фельдмаршалу хотѣ- 
лось отдохнуть; но Петръ  не любилъ давать отдыха 
ни себѣ, ни другимъ, особенно в ъ  такое время, когда 
ни на минуту нельзя было ослаблять напряженіе 
силъ. Въ началѣ января 1702  года Шереметевъ 
сталъ проситься въ Москву: „Ж ена живетъ на чу- 
жомъ подворьи, — падобно ей домъ сы скать, гдѣ бы 
голову преклонить“ . Предлогъ былъ слишкомъ 
страненъ. Шереметевъ поправился и написалъ, что 
ему необходимо быть въ Москвѣ для донесенія о 
нужныхъ дѣлахъ. „Полагаемъ то на ваше разсу- 
жденіе“ , отвѣчалъ Петръ; „а хотя и быть, чтобъ на 
страстной или на шестой пріѣхать, а на святой 
паки назадъ" 2).

Не давая отдыха Ш ереметеву, Петръ не давалъ 
его и человѣку, который былъ постарше Шереме- 
тева, — надзирателю артиллеріи Виніусу. Отъ 21 
февраля Виніусъ п исалъ  царю 3): „Нынѣ, пріѣхавъ 
къ Москвѣ, господинъ тайный совѣтникъ Тихонъ 
Никитичъ (Стрѣшневъ) мнѣ, рабу пашему, вашимъ 
великаго государя указомъ сказалъ, что вы изво- 
лили потребовать отъ меня переводу уставу судеб- 
ныхъ воинскихъ правъ, и я , государь, въ про- 
шломъ году былъ на вашей службѣ въ полкахъ съ 
гетманомъ, а пріѣхавъ въ Глуховъ, съ начала мѣ- 
сяца іюля лежалъ нѣсколько недѣль въ разсла- 
бленьи, а  которые дни было мнѣ отраднѣе, въ тѣ 
трудился надъ лексикономъ галанскимъ, а надъ 
воинскими правами не работалъ, понеже чаялъ 
иные люди то исправятъ; а  нынѣ къ Москвѣ прі- 
ѣхавъ, въ домикѣ моемъ обрѣлъ поставлены  Шведы 
во всѣхъ ж итьяхъ и до нынѣ не сводятъ; а  было 
ихъ сначала болши 20 0  человѣкъ, и въ домъ меня 
не пустили; и ж илъ въ чужомъ дворѣ недѣли съ 
три. Оттого, государь, тому дѣлу учинилась оста- 
новка и мнѣ не малое отъ постою разореніе. А 
нынѣ, государь, началъ въ воинскихъ правахъ 
трудитися и, поелико смогу, буду работать; одна- 
кожъ рукою правою въ письмѣ мнѣ зѣло тяжко, 
едва имя свое подписываю, но уповаю симъ вели- 
кимъ постомъ галанскіе артикулы совершить; а 
прочее потомъ. Не прогнѣвись, мой милостивѣйшій 
государь, на м я , нижайшаго раба своего: воистинно 
сталъ быть дряхлъ, едва брожу, уж ъ семидесятый 
годъ доходитъ; желаніе, вѣсть Богъ, есть, да сила 
по вся дни скудѣетъ" . Весною дряхлый, разсла- 
бленный старикъ ноѣхалъ въ Новгородъ и Псковъ 
по артиллерійскимъ дѣламъ; возвратился в ъ  Москву 
и сталъ сбираться— въ Сибирь! Надобно было по- 
смотрѣть тамошніе рудники и заводы. Изъ То- 
больска Виніусъ писалъ: „Съ Москвы я въ путь 
сей дался іюля 28 и, пріѣхавъ чрезъ казанскіе

предѣлы зѣло дальними и трудными мѣстами, до- 
стигъ въ  Сибирь на желѣзные заводы, что по- 
строилъ князь Михайла Яковлевичь (Черкасскій) 
на рѣкѣ Каменкѣ, идеже и въ иныхъ мѣстѣхъ то- 
л икое обрѣлъ множество рудъ желѣзныхъ, что мню 
до окончанія міра не выкопаются, а чаю, что 
прежде лѣса выдутъ, нежели руда“ 4).

Въ концѣ мая Петръ началъ торопить Шере- 
метева къ  выступленію изо Пскова въ Лифлянты: 
„Есть вѣдомость, писалъ онъ ему, что непріятель 
готовитъ въ Лифлянты транспортъ изъ Помераніи 
въ 1 0 , 00 0  человѣкъ, а  самъ конечно пошелъ къ 
Варшавѣ; теперь истинный часъ (прося у Господа 
силъ помощи), пока транспортъ не учиненъ, по- 
искомъ предварить“ 5).

Шереметевъ двинулся съ тридцатитысячною ар- 
міею противъ Шлиппенбаха, у котораго было
8 , 000 . 18 іюля арміи встрѣтились при Гуммельс- 
гофѣ, — и Шведы потерпѣли страшное пораженіе: 
потеряли около 5 ,  500 убитыми, 3 0 0  плѣнными, 
всю артиллерію; Русскіе потеряли около 4 0 0  уби- 
тыми и столько же ранеными. Петръ, узнавши о 
побѣдѣ, писалъ Шереметеву, чтобъ разорилъ Ли- 
вонію, „чтобъ непріятелю пристанища (н ай ти ) и  си- 
курсу своимъ городамъ подать было невозможно"6). 
Приказаніе было исполнено. Шереметевъ взялъ 
два значительныхъ города (Вольмаръ и Маріен- 
бургъ), шесть малыхъ, и страшно опустошилъ всю 
страну. „Чиню тебѣ извѣстно, писалъ онъ Петру, 
что Всесильный Богъ и Пресвятая Богоматерь ж е- 
ланіе твое исполнили: больше того непріятельской 
земли разорять нечего, все разорили и  запустошили 
безъ остатку; и отъ Риги возвратились загонные 
люди въ 25  верстахъ, и до самой границы поль- 
ской; и только осталось цѣлаго мѣста Перновъ и 
Колывань (Ревель), и межь ими сколько осталось 
около моря, и отъ Колывани къ  Ригѣ, около моря 
же, да Рига, — а то все запустошено и разорено въ- 
конецъ. Пошлю въ разныя стороны отряды Кал- 
мыковъ и казаковъ для конфузіи непріятеля. 
Прибыло мнѣ печали: гдѣ мнѣ дѣть взятый полонъ? — 
тюрьмы полны, и по начальнымъ людямъ вездѣ; 
опасно того, что люди какіе сердитые (т. е. плѣн- 
ники)! Тебѣ извѣстно, сколько уж ъ они п р и чинъ 
сдѣлали, себя не ж алѣя; чтобы какія хитрости не 
учинили: пороху въ погребахъ бы не зажгли; так- 
же отъ тѣсноты не почали бы мереть; также и 
денегъ на кормъ много исходитъ; а провожатыхъ 
до Москвы одного полку мало. Вели мнѣ объ нихъ 
указъ  учинить. А Чухны, выбравъ лучшихъ людей 
100  семей, которыя умѣю тъ овые топоромъ, овые 
иные художники, а въ тѣхъ семьяхъ будетъ боль- 
ше 4 0 0  душъ, для азовской посылки, и т ѣ х ъ  тот- 
часъ за тепло велю гнать къ Москвѣ и отдать 
Тихону Никитичу Стрешневу, какъ онъ съ ними 
ни изволитъ. Августа 31  числа пойду къ  Пскову;

1) Польскія дѣла 1701 тода въ Моск. Арх. Мин. Ин. Д. Донесенія отъ 27 августа. 2) Папечатанныя письма 
П. В. къ Шереметеву. 3) Кабинетъ II, кн. № 2.

4) Кабинетъ II, кн. №  2.
5) H erm an, — G eschichte des russischen Staates IV , 1 2 8 . 
6)  Гисторiя Свейской войны и Записки Ж елябужскаго.

См, предыдущее ( 5 )  приитѣчанiе.



больше т ого быть стало не возможно, въ-конецъ 
изнужились крайне, обезхлѣбили, и обезлошадѣли, 
и отяготились по премногу к а к ь  ясыремъ (поло- 
номъ) и скотомъ, и пушки везть стало не на чемъ, 
и новыхъ подводъ взять  стало неоткули, а  въ 
Исковѣ н ѣ тъ “ 1).

„Борисъ Петровичъ въ  Л иф ляндахъ гостилъ из- 
рядно довольно", писалъ Петр ъ  Ѳед. Матв. Апра- 
ксину 2) . Въ  то ж е самое время в ъ  И н гр іи  гостилъ 
такимъ ж е образомъ окольничій Петр ъ  А ираксинъ, 
который рѣкою Невою до Тосны и самой И жор- 
ской Земли прош елъ, все разорилъ и развоевалъ, 
прогнавши шведскій отрядъ  отъ Тосны к ъ  К ан- 
цамъ (Н іенш анцъ, Н евская крѣпость). Посланный 
Апраксинымъ на судахъ въ  Ладожское озеро, пол- 
ковникъ Т ы ртовъ нѣсколько разъ  дрался со Ш ве- 
дами и принудилъ ихъ удалиться подъ О рѣшекъ 
(Н отебургъ). Но царю было „не зѣло п р іятн о" , 
что Апраксинъ не исполнилъ н ак аза  и развоевалъ 
страну, которую П етръ считалъ Русскою и в ъ  ко- 
торой, к акъ  ближайшей к ъ  завѣтному морю, хо- 
тѣ л ъ  утвердиться. А праксинъ оправдывался, что 
ж е г ъ  селенія поберегам ъ Невы, съ  цѣлію  утѣснить 
непріятеля въ  подвозѣ съ ѣстны хъ припасовъ 3). 
Самъ П етръ прогостилъ все лѣто 1 7 0 2  года въ  
А рхангельскѣ, ибо весною получено было извѣстіе, 
что Ш веды в ъ  другой ра. зъ  намѣрены пробраться 
к ъ  тому городу. Въ ожиданіи непріятельскаго при- 
хода, П етръ занимался строеніемъ кораблей. Лѣто 
проходило, Ш веды не показы вались, и  в ъ  сентябрѣ 
П етръ явился въ  Ладогу, чтобъ лично распоря- 
ж аться  завоеваніемъ Ингріи, завоеваніемъ морскаго 
берега. „Если не намѣренъ чего, ваш а милость, 
еще главнаго (сдѣлать въ  Лиф ляндіи), изволь не 
мѣш кавъ быть к ъ  нам ъ“ , писалъ  П е т р ъ  къ  Ш ере- 
метеву; „зѣло время благополучно, не надобно упу- 
стить; а  безъ васъ  не т а к ъ  у насъ  будетъ, к ак ъ  
надобно“ . Черезъ п ять  дней другое письм о к ъ  нему 
же: „И зволь, ваш а милость, немедленно быть самъ 
неотложно къ  намъ в ъ  Ладогу; з ѣ л о  н у ж н о , и безъ 
того инако быть и не можетъ; о прочемъ ж е, какъ  
о прибавочныхъ войскахъ, так ъ  и о артиллерій- 
скихъ служ ителяхъ  изволь учинить по своему раз- 
сужденію, чтобъ сего Богомъ даннаго времени не 
потерять" 4).

По прибытіи Ш ереметева, П етръ  повелъ войско 
къ  Н отебургу, древиему новгородскому Орѣшку на 
Невскомъ п р о т о к ѣ .  То была маленькая крѣпость, 
обнесенная высокими каменными стѣнами; швед- 
скаго гарнизона въ  ней было не болѣе 4 5 0  чело- 
вѣкъ , но около полутораста орудій; у осаждаю- 
щихъ было ты сячъ  десять войска. Послѣ отчаян- 
наго сопротивленія, 11  октября комендантъ при- 
нужденъ былъ сдать городъ. Н отебургъ бы лъ пере- 
именованъ в ъ  Ш люссельбургъ (К лю чъ-городъ). 
П етръ бы лъ в ъ  восторгѣ, добывши этотъ  Ключъ

к ъ  морю, тѣмъ болѣе-что предпріятіе было чрез- 
вычайно трудное. Пошли отъ царя  радостныя письма 
к ъ  членамъ к о м н а н і и .  К ъ  А праксипу писалъ: 
„О бъявляю  вашей милости, что, помощію побѣды- 
давца Бога, крѣпость с ія , по ж естокомъ и чрезвы- 
чайномъ, трудномъ и кровавомъ приступѣ  (кото- 
рый начался въ  4 часа по полуночи, а  кончился 
по четырехъ часовъ п ополудни ), сдалась на акордъ, 
по которомъ комендантъ Ш липпенбахъ со всѣмъ 
гарнизономъ вы пущ енъ. Истинно ваш ей милости 
объявляю , что чрезъ  всякое мнѣніе человѣческое 
сіе учинено и только единому Б огу въ  честь и 
чуду п р и п и сать“ . Петр ъ  извѣ стилъ  и н а д з и р а -  
т е л я  а р т и л л е р і и ,  находившагося в ъ  Сибири, 
ирпписавъ: „П равда, что зѣло ж естокъ  сей орѣхъ 
былъ, однакож ъ, слава Богу, счастливо разгры- 
зенъ. А ртиллерія наш а зѣло чудесно дѣло свое ис- 
правила“ . Виніусъ отвѣ чалъ  своимъ обычнымъ вы- 
сокопарнымъ слогомъ: „Въ дальнѣйш емъ, государь, 
во стран ахъ  сихъ сибирскихъ, отъ  вашей пресвѣт- 
лѣйшей государской особы разстояніи ш ествуя, на 
отлеглы я страны  по п у сты н ям ъ , во мрачны хъ обла- 
кахъ  многихъ суетствъ и попеченій о порядномъ 
уставѣ  новопостроенныхъ ж елѣзны хъ заводехъ и 
во искорененіи злобы присланны хъ съ  Москвы пу- 
шечныхъ мастеровъ, нечаянно абіе, яко лучею свѣт- 
лаго солнца, мя веліею радостію просвѣтило ваше 
письм оизъ Н отенбурга, его же всекрѣпкій Господь, 
яко  истинному того крѣп каго  орѣха наслѣднику, 
вамъ, великому государю, предати изволилъ, и да- 
ровалъ нашей новой слезами окропленной артилле- 
ріи и порохомъ побѣдительную си л у “ 5).

Н а слѣдующій ( 1 7 0 3 -й )  годъ, въ ап рѣ лѣ , отъ 
Ш лю ссельбурга внизъ по правому берегу Невы шлн 
русскія войска, подъ начальствомъ фельдмаршала 
Ш ереметева; шли они лѣсами большими и мальши, 
и завидѣли наконецъ, при устьи Охты въ Неву, 
маленькій земляной городокъ, з а нимавшій не болѣе 
десятины земли: то были К анцы , или Ніеншанцъ, 
сторожившій устье Невы. П ротивъ городка, за 
Охтою, посадъ изъ 4 0 0  деревянныхъ домиковъ. Къ 
русскому войску пріѣхалъ  бомбардирскій капитанъ 
П етръ  М ихайловъ и съѣ здилъ  на 6 0  лодкахъ осмо- 
трѣ ть  Невское устье. Вечеромъ 3 0  ап рѣ ля , нача- 
лось бомбардированіе, утромъ 1-го м а я  К анц ы  сда- 
лись и переименованы в ъ  Ш лотбургъ. Но на дру- 
гой ж е день вечеромъ караульны е донесли, что на 
взморьи показались ненріятельскіе корабли. 5  мая 
два шведскихъ судна, ш нява и большой ботъ по- 
дошли к ъ  устью  Невы; бомбардирскій капитанъ 
П етръ М ихайловъ и поручикъ М еншиковъ съ обои- 
ми гвардейскими полками на тридцати лодкахъ 
нодкрались к ъ  непріятельскимъ судамъ, окружили 
и взяли ихъ, несмотря на то , что у Ш ведовъ были 
пуш ки, а у  Русскихъ ихъ не было. Людей на обо- 
ихъ судахъ было около 8 0 ; .. "Н о“ , писалъ Петръ 
А праксину, „понеже непріятели пардонъ зѣло

5) Гисторія Свейской войны. Кабин. I ,  кн . № 24; II, 
кн . № 2

1)  К абинетъ I I ,  кн. № 3 .
2) К абннетъ I ,  кн. № 24 .
3) К абинетъ I I ,  кн . 2.
4) См. примѣч. 5 на стр . 1 2 6 0 .



поздііо закричали , того для солдатъ у нять трудно 
было, которые, ворвався, едва не всѣхъ  покололи, 
только  осталось 1 3  ж ивы хъ. Смѣю и то писать, 
что истинно съ 8  лодокъ только въ  самомъ дѣлѣ 
было. И сею н и к о г д а  б ы в а е м о ю  викторіею 
ваш у милость проздравляю “ 1) .

П етръ и ком панія были въ  восторгѣ, к ак ъ  дѣти 
при первомъ успѣхѣ  в ъ  чемъ-нибудь или при пер- 
вой наградѣ: „Д ва непріятельскихъ корабля взяли! 
небы валая ви ктор ія! " За  эту викторію  бомбардир- 
скаго к а пита н а  П етра Михайлова и п о р у ч и к а  Мен- 
ш икова пож аловали Андреевскими кавалерами. Въ 
Воронежѣ на радостяхъ начались бои съ Ивашкою 
Х мельницкимъ, и И ваш ка пошибъ.

П етръ  стоялъ  у  моря. П оздравляя его со в зя -

тіемъ Н іенш анца или Ш лотбурга, Випіусъ писалъ, 
что этимъ городомъ „отверзош ася пространная 
порта безчисленныхъ вамь прибытковъ" 2).

Въ ІХ -мъ вѣкѣ  по Р. X. устьемъ Невы начи- 
нался великій путь и зъ  В арягъ  въ  Греки; этимъ 
путемъ въполовинѣ вѣка началась Россія Въ про- 
долженіи осьми съ половиною вѣковъ шла она все 
на востокъ; дошла вплоть до Восточнаго океана, но 
сильно наконецъ встосковалась по Западномъ морѣ, 
у котораго родилась, и снова приш ла къ  нему за 
средствами къ  возрожденію.

16  мая 1 7 0 3  года, на одномъ изъ  островковъ 
Н евскаго у с т ь я  сту ч ал ъ  топоръ: р у б и л и  деревянный 
городокъ. Этотъ городокъ былъ П и т е  р б у р х ъ ,  
столица Россійской Имперіи.

П р и л о ж е н i я .

1) Письмо русскаго резидента въ Польшѣ, стольника Алексѣя 
Никитина, к ъ  царю  П етру поздравительное с о  взятіем ъ Азова.

Я , послѣдней холопъ твой съ повинности своей 
рабской, вам ь, великому государю , вашему царско- 
му пресвѣтлому величеству, кую п р и несу похвалу 
недовѣмы, понеже витиствовати не могу, толко 
по воздаяніи Господу Вогу благодаренія неум ѣніем ь. 
своимъ поздравляю  тако:

Ч то солнце на небѣ, то монархъ на землѣ дѣ- 
л аетъ , пресвѣтлѣйш ій великій государь, мой ми- 
лостивый государь, государь премилосердый, солнце 
темныя разгоняетъ  облаки, свѣ тъ  увеселяетъ, 
солнце природностію своею злые приметы изъ  земли 
в ы тя гаетъ , добрые вводитъ, солнце страш ны одно- 
му сотворенію чинитъ перуны, другому плодовиты 
громы; солнце дожди ж аж дущ имъ травам ъ и цвѣ - 
там ъ  направляетъ ; солнце излиш ніе вы суш аетъ 
волгости, гдѣ я  припоздравленіи своемъ негодномъ 
о особѣ пресвѣтлой вашей царскаго величества 
размыш ляю; не могу еѣ ни хкакому иному сотво- 
ренію прировнять, толко самому на небѣ свѣ тя- 
щему солнцу, бо вѣмъ яко солнце хмары ясностію 
раздѣ л яетъ , т а к ъ  ваш е царское пресвѣтлое вели- 
чество татар ск іе  розгоняетъ темные полки, ваше 
царское п р е свѣтлое величество природною должно- 
стію злы хъ непріятелей яко злые приметы вы ки- 
даетъ , добрыхъ христіанъ  вводитъ; ваше царское 
величество страш ны  пуш ками и бомбами и грана- 
тами на пораж еніе непріятеля перуны чинитъ, онеми 
радостные христіанскому свѣ ту  тріумфы дѣлаетъ, 
ваш е царское пресвѣтлое величество кровавые 
доліди поганскаго свѣ та или людей льетъ дабы зе- 
млю христіанскую  въ лауріи  и палиѣ тріумфалыіе 
буйну учинилъ, а  к ак ъ  вашему пресвѣтлому цар- 
скому величеству я  холопъ твой ащ е и недостоинъ 
того, слыш у что слава твоя восходитъ до небесъ

ю здравствовать и приписать той что солнцу даль- 
иости не могу, когда одинъ обрѣтается монарха въ 
гой смутной жалостнаго христіанства ночи п рав- 
дивымъ солнцемъ, предъ которымъ всѣ монархи 
яко мѣсяцъ и звѣзды  гаснутъ, гасне турецкій мѣ- 
сяцъ  и самъ подъ ноги вашего царскаго пресвѣт- 
яаго величества пы ш ное хоронгвей азовскихъ стеле 
одѣяніе, орелъ цесарскій дивуется ясности тріум- 
фовъ вашего ц . п. в ., орелъ полской отъ окаме- 
нелаго сердца своего въ нечаемости задумался хра- 
брости ваш ей, а  лиліи французскіе не сохнутъ ли 
отъ гуковъ и отъ молнія тріумоовъ ва шего ц. п. 
в ., однимъ словомъ, гишпанское, португалское, аг- 
линское государства, и галанская и венецынская 
рѣчь посполитая на тѣ  побѣдительства смотря ра- 
дуются и славу возсылаю тъ. Велія в. п. ц. в. сла- 
ва, которая отъ заходу аж ъ  до восходу разош лася 
солнца, занимаетъ  неумѣстны я къ  выславленію 
у с та мои; хвала возносящ ая имя в . ц . п . в. подъ 
небеса рѣчь мою глуш итъ, когда дрожитъ предъ 
в. ц. в. А зія, утекаегъ  предъ громомъ Африка, 
кроется предъ блистаніемъ вашего великаго госу- 
даря меча Америка. Славился нѣкогда персидской 
ш ахъ Д арій солнечньшъ имянемъ, по даровая его 
была слава, когда отъ  А лександра не яко  солнце 
почтенъ, но какъ  человѣкъ обесчестенъ и пора- 
ж енъ учинился, вашему ц. п. в. толко самого 
солнца имя служ и тъ , который ясностію дѣлъ на 
морѣ и на земли поганство яко натапы ря не мо- 
гущаго на свѣтлость глядѣть аж ъ  въ  погребы ад- 
скіе прогоняетъ; одинъ П етръ князь апостольскій 
отъ  востоку вѣры  благочестивой врата намъ до 
новаго Іерусалима отворилъ, одинъ Петръ  монархъ 
Россійской в. ц. п. в. отъ заходу солнца и солнца 
до святой земли до Іерусалима стараго двери от-

1) К абинетъ  I I ,  кн . № 1. Гисторія Свейско1 войны. 
К абинетъ  I ,  кн . №  1 5 , 19 , 24. , К абинетъ I I ,  кн. № 2.



валилъ. П етръ апостольскій на зачинаніи церкви 
святой а  вѣру православную  на распространеніе 
чудесы прививалъ, вы великій государь П етръ 
вождь монарховъ оную въ  поганской земли за Бо- 
жіею помощію крестомъ святымъ и мечемъ своимъ 
распространяетъ. Разш иряй счастливо православ- 
ную христіанскую  вѣру пресвѣтлѣйш ій П етръ ве- 
ликій государь, будетъ имя Христово съ  тобою, 
дабы тою вѣрою множество поганъ привелъ, ко- 
торою святы й П етръ болши рыбъ нежели сѣтью 
наловилъ. Н аврачай яко  чудесы П етръ апостолъ 
то в. ц. в. мечемъ и страхомъ имяни своего не 
толко ты сячами людей, но и мѣстъ непріятель- 
скихъ; буди бытіе в. ц . в. до тѣхъ  мѣстъ народу 
нашему свѣтить пока солнце свѣту, умножай не- 
престанно золотыхъ променами цнотъ своихъ намъ 
вѣковъ, яко солнце золотой руды не престаетъ чи- 
нить. Ж иви счастливо пресвѣтлѣйш ій П етръ вели- 
кій  государь в. ц. в. Б огу на хвалу , тріумѳій на 
радость христіанскому свѣ ту , побѣждай на славу 
имяни своему, вали непріятеля на оборону К реста 
Х ристова, чтобъ заслуж ивъ себѣ на свѣтѣ  несмер- 
телной славы  стараго Іерусалима земли святой 
кровію Христовою з а  насъ окропленную доступивши, 
добился и вѣчнаго вѣнца и новаго Іерусалима, до 
котораго вѣсь великаго госу даря все христіинство 
молитвами своими донесутъ, гдѣ и я  яко послѣд- 
ній холопъ в. ц. п. в. государя моего премилости-

ваго въ  томъ ж еланіи  есть . (И зъ  Польскихъ дѣлъ 
1 6 9 7  года, въ  Москов. Архивѣ Мин. Ин. Д . )

2 )  П ѣ с н я  (1 6 9 9  года):
К ак ъ  рябина, какъ  рябина кудрявая!
К акъ  тебѣ не стош нится,
Во сыромъ бору стоючи.
На болотину смотрючи!
Молодица ты  молодушка,
Молодица ты  пригожа!
К акъ  тебѣ н е стош ни тся 
За худымъ  муж емъ ж ивучи ,
На хорошаго смотрючи,
На пригожаго глядючи?
Наварю я п ива пьянаго,
Накурю я  в и н а  зе л ен аго ,
Напою я м уж а пьянаго,
Положу его средь двора,
Оболоку его соломою,
Заж гу  его лучиною .
Вы йду я на ули ц у ,
Закри чу  я  своилъ громкимъ голосомъ: 
Осудари вы люди добрые,
Вы сусѣди приближенны!
А начесь громотъ былъ,
А начесь молонья сверкала,
Моего муж а убило,
Моего м уж а опалило 
А ты  б . . . .  страдница!
А не громъ убилъ, а  не молонья сожгла,
А ты  сам а муж а извела.

(Столбцы Приказнаго стола, №  3 3 1 3 . )



И с т о р iя  Р о с с i и
с ъ  д р е в н е й ш и х ъ  в р е м е н ъ  

Томъ пятнадцатый.

Г л а в а  I.
Царствованіе Петра І-го Алексѣевича.

Строеніе судовъ дл я Б алтійскаго  м о р я , — Борьба съ Ш ведами за  П етербуртъ. — Отобраніе у Ш ведовъ стары хъ рус- 
скихъ городовъ. — Опуотошеніе Эстоніи. -  Взятіѳ Д ѳрпта и  Н арвы . — Ш веды отражены отъ П етербурга. — Сношенія съ 
Польшею , — П аткуль в ъ  русской службѣ; его д ѣ ятельн ость . — Русскіе вспомогательныя войска подъ начальствомъ 
П а тк у л я . — Отнош енія П атк уля  къ  малороссійскимъ к азакам ъ . — Окончаніе дѣятельности  П алѣя. — Сношенія съ Вѣн- 
скимъ Д воромъ. — П аткуль въ В ѣн ѣ . — Д ѣятельность М атвѣева въ  Голландіи. — П остниковъ въ П ариясѣ. — Ф ранцузскій 
посланникъ Балю зъ въ Р осс іи . — М атвѣевъ въ П ар и ж ѣ . — Сношенія съ Турціею , — Д ѣ ятельность Петра Толстого въ

Константинонолѣ.

Въ Н евскихъ у стьях ъ  спѣшили строить горо- 
докъ— морское пристанищ е для иностранныхъ су- 
довъ; но строитель не хотѣлъ, чтобъ этотъ  новый 
городокъ, его тезка , похож ъ былъ на стары й 
А рхангельскъ, гдѣ виднѣлись только иностранные 
корабли: на берегахъ Свири кипѣла сильная работа, 
въ нетронуты хъ до сихъ поръ л ѣ сахъ  ронили  
громадныя деревья, и на новой верфи, в ъ  Лодейномъ 
Полѣ, строили морскія военныя суда. Но враги не 
отдадутъ  безъ боя Балтій скаго  моря. Н а Н евскихъ 
у стьях ъ  строятъ  русскій городокъ, а подлѣ нихъ 
все лѣто  1 7 0 3  года стоятъ  9  шведскихъ кораблей, 
и нечѣмъ отразить ихъ: русскіе корабли еще 
только строятся  на Свири. Другое дѣло на сухомъ 
нути: здѣ сь можно пом ѣряться съ Ш ведомъ, ко- 
торы й покинутъ  своимъ королемъ и мож етъ вы- 
ставл ять  для борьбы только небольшіе отряды . К ъ 
рѣ кѣ  Сестрѣ подошелъ ш ведскій генералъ  Крон- 
гіортъ ; сам ъ Пет р ъ  въ  иачалѣ  ію ля пошелъ на 
него съ  четы рьмя копными полками: „Бой начатъ  
и счастливо соверш енъ, непріятель прогнанъ, и 
зѣло много его норубили, понеже солдаты брать 
ж ивьем ъ его не хо тѣ л и “ 1) . Съ береговъ Сестры 
Петр ъ  отправился въ  Лодейное Поле спускать суда. 
А между тѣмъ наступила осень. Меншиковъ съ 
Русскими людьми в первые познакомился ту тъ  съ 
петербургскимъ октябремъ: солнц а давно уже нѣтъ , 
страш ный вѣтеръ  и дождь цѣ лы й день. Тяж ко 
стало Меншикову; онъ зоветъ Петр а , пиш етъ ему 
съ обычными шутками: „Не вѣдаемъ, для ч е го  так ъ  
замѣш кались; р а з в ѣ за  тѣмъ медленіе чинится, что 
ренскаго у васъ , вѣдаемъ, есть бочекъ съ  десять и

1) К абин етъ  I ,  кн . № 5 1 .

больше, и потому мнимъ, что, бочки изпраздня, 
хотѣли сюда пріѣхать, или к о то р ы я  изъ  н и х ъ р аз- 
сохлись, замачиваете и размачиваете. О семъ со- 
ж алѣем ъ, что насъ при томъ не случилось". Но 
послѣ ш утокъ  Меншиковъ сообщаетъ важное из- 
вѣстіе: шведскіе корабли, за  осеннимъ временемъ, 
отошли отъ Н евскаго устья 2).

П етръ въ  П етербургѣ. Н а Невѣ уже плаваетъ  
ледъ; но царь в ъ  морѣ, около К отлина острова 
м ѣряетъ  морскую глубину: здѣсь будутъ укрѣпле- 
н ія , оборона П етербургу. Въ ноябрѣ  явился въ  устьи 
Невы первый иностранный купеческій корабль съ 
солью и виномъ; губернаторъ Меншиковъ угостилъ 
ш кипера и подарилъ ему 5 0 0  золоты хъ, каждому 
матросу дано по 3 0  талеровъ 3).

Въ то время, когда Петр ъ  пробрался къ  Невскому 
устью  и началъ  строить здѣсь новый городокъ, 
войска его забирали стары е русскіе города, которые 
Ш ведъ завелъ  за  себя. Въ концѣ м ая Ш ере- 
метевъ началъ  обстрѣливать Копорье, — и крѣпость 
сдалась: „М узыка твоя, писалъ  Ш ереметевъ царю, 
хорошо играетъ ; Ш веды горазды  т а нцовать и фор- 
теціи отдавать; а  если бы не бомбы, Богъ знаетъ, 
что бы д ѣ л ать“ 4)! Сдались и Ямы, или Ямбургъ, и 
царь  велѣлъ  укрѣп ить его. „И так ъ , при помощи 
Бож іей , И нгрія въ  рукахъ . Дай Боже доброе окон- 
чаніе! “ писалъ П етръ 5). Ш ерем етевъ , доканчивая 
в ъ  іюлѣ укрѣп ленія  Ямбурга, писалъ  уж е о зимо- 
ваньи в ь  И нгріи; но П етръ  отвѣчалъ  ему: „Когда

2) К абинетъ I I , кн . № 2 .
3) Гисторія Свейской войпы; Вѣдомости М осковскія, 

15  декабря 1 7 0 3  г .
4) П ечатны я письма Ш ереметева, отъ 27  мая,
5) К ъ  А праксипу, К абиветъ I ,  кн . №  2 4 .



п ричемъ, говорятъ, закололъ шпагою одного сол- 
дата, не хотѣвшаго слушаться приказанія, и по- 
томъ, показывая свою окровавленную шпагу нарв-
скимъ жителянъ, говорилъ: „Не бойтесь! это не 
шведская, а русская кровь“ 1) . По обычаю, по- 
шли письма отъ царя къ  своимъ о взятіи Нарвы: 
„Гдѣ передъ четырьмя лѣты Господь оскорбилъ, 
тутъ нынѣ веселыми побѣдителями учипилъ, ибо 
сію преславную крѣпость чрезъ лѣотницы шпагою 
въ три четверти часа получили" 2). 16 августа 
сдался Иванъ-городъ.

Въ то самое время, какъ Петръ шпагою бралъ 
старые отечественные грады, новый его городокъ, 
Петербургъ, долженъ былъ отбиваться отъ Шве- 
довъ. 12 іюня 1704 года, на Выборгской сторонѣ 
явилось шведское войско, иодъ начальствомъ гене- 
рала Майделя, и начало стрѣлять въ Петронавлов- 
скую крѣпость; комендантъ ея , Романъ Брюсъ, от- 
стрѣливался удачно, и Майдель очелъ за лучшее 
ототупить. Съ другой стороны, такъ  же неудачно 
окончилось нокушеніе шведскаго флота овладѣть 
Кроншлотомъ.

Счастливый 1 7 0 4  годъ былъ дожитъ царемъ въ 
Москвѣ. Въ старой столицѣ праздновали взятіе 
стары х ь отечествениыхъ городовъ. Въ семь тріум- 
фальныхъ воротъ входили побѣдители съ знатнѣй- 
шими плѣнниками и пушками, отбитыми у непрія- 
теля. Въ февралѣ 1705  года Петръ уѣхалъ въ Во- 
ронежъ къ  кораблямъ, амеж дутѣмъ уже дѣлалось 
приготовленіе къ  новому походу на западѣ. Куда 
же будетъ этотъ походъ? Д о  си хъ  поръ Н етръ  поль- 
зовался временемъ; пока „Шведъ увязъ въ Поль- 
шѣ“ , овладѣлъ Ингріею, основалъ корабельное 
пристанище въ устьяхъ Невы, взялъ Дернтъ и 
Нарву, опустошилъ въ-конецъ Ливонію и  Эстонію. 
Цѣль войны была достигнута, больше ничего не 
хотѣлось получить отъ Ш веда Захочетъ Шведъ 
мириться, больше ничего отъ него не потребуется, 
въ крайности можно будетъ отдать ему и Деритъ 
и Нарву, удержавъ только драгоцѣнный Петер- 
бургь; не захочетъ Шведъ уотупить ничего, захо- 
четъ все отвоевать, — трудна будетъ ему война въ 
опустошенной странѣ, пусть стоитъ подъ крѣпо- 
стями; въ четыре года Петръ достигъ того, что 
люди его были б о д р ы  и у ч р е ж д е н ы ; съ та- 
кими людьми была надежда отбиться отъ Шведа. 
Но всего важнѣе было, чтобъ Шведъ какъ можно 
долѣе увязъ въ Польш ѣ; для этого нужно было 
номочь Полякамъ.

Въ началѣ Х У ІІІ вѣка, какъ  и прежде, главное 
вниманіе Русскаго правительства въ  сношеніяхъ 
его съ Польшею было обращено на положеніе рус- 
скаго Православнаго народонаселенія въ Польскихъ 
владѣніяхъ. 8  марта 1700  года, русскій резидентъ 
въ Польш ѣ, стольникъ Судейкинъ, получилъ цар- 
скую грамоту: „Въ девятой статьѣ мирнаго дого- 
вора сказано, что людямъ благочестивой Греко-

Русской вѣры въ коронѣ Польской и вел. княж. 
Литовскомъ никакого утѣсненія, къ вѣрѣ Римской 
и къ уніи принужденія быть не должно; а нынѣ 
къ намъ, великому государю, донесено, что Право- 
славныхь людей въ Литвѣ бискупы и іезуиты и 
доминиканы и прежніе уніаты, и шляхта разоряютъ, 
вь унію насильно приводятъ и бьюгъ, монастыри 
и церкви отнимаютъ, а именно —недавно въ Пин- 
скомъ повѣтѣ монастырь Цеперскій, п ри надлежа- 
щій Виленскому братству Св. Духа, отнялъ насиль- 
но и въ унію отдалъ князь Несвижскій Радзивилъ, 
канцлеръ вел. княж. Литовокаго, и пріобщилъ ко 
владѣніямъ митронолита уніатскаго Зеленскаго; а 
въ воеводствѣ Минскомъ новоумышленною злобою 
тѣ же гонители умершихъ Нравославны хъ хриотіанъ 
по древнему обыкновенію хоронить не даютъ; и та- 
кого злобнаго мирному договору п ротивнаго гоне- 
нія на Православныхъ, какъ  нынѣ въ сторонѣ ко- 
ролевскаго величества чинится, никогда не бы- 
вало, что намъ, великому государю, удивительно и 
болѣзненно показалось слышать. И ты бы коро- 
левекому величеству, сенаторамъ, канцлеру и иныхъ 
чиновъ ближнимъ людямъ говорилъ, чтобъ коро- 
левское величество, ио должности договоровъ вѣч- 
цаго мира, приказалъ  монастырь Цеперскій возвра- 
тить попрежнему Православному Виленскому брат- 
ству Сошествія Св. Духа, и Православныхъ хри- 
стіанъ къ унію не обращать и умершихъ хоронигь 
по древнему обыкновенію, и впередь на такое 
неистовотво дерзать заказалъ жестокими указами. 
А если сенаторы станутъ тебя спрашивать, кто 
именно намъ ж аловался, — то отвѣчай, что именъ 
этихъ людей объявить невозможно, чтобъ имъ за 
то и пущаго разоренія не учинилось".

Сенаторы пропѣли резиденту старую  пѣсню, что 
у нихъ насильно въ Католическую вѣру никогда 
никого не обращаютъ, а если кто добровольно обра- 
тится, принимаютъ. — „К акое же это добровольное 
обращеніе, когда обращенные жалуются царокому 
величеотву на насиліе? “ возразилъ резидеитъ. Се- 
нагоры отвѣчали, что ничего не знаютъ о поступкѣ 
Радзивила, однако указъ королевскій о томъ къ 
нему пошлютъ.

12 мая, в ъ  воскресенье, у резидента на дворѣ бы- 
ли въ церкви у обѣдни люди благочестивой вѣры—  
Вѣльскаго монастыря игуменъ Сильвестръ Трой- 
цевичъ съ дьякономъ и церковнымъ п р и четникомъ 
да Львовцы, три человѣка. Послѣ обѣдни пришли 
они въ свѣтлицу къ резиденту и говорили, что 
имъ и прочимъ благочестивыгь Греко-Россійской 
вѣры людямъ о тъ  бискуповъ, езувиговъ, доминика- 
новъи уніатовъ гоненія и всякое утѣсненіе великое, 
грозятъ непрестанно, и нынѣ поолѣднюю Львовскую 
епископію нудятъ въ унію, и Львовскій епископъ 
Іосифъ Шумлянскій пріѣхалъ теперь въ Варшаву 
для того, чтобъ къ уніи приступить и шляхту и 
мѣщанъ русскихъ въ то же содиненіе привесть; 
однако они, сколько ихъ мочи будетъ, никогда до- 
бровольно въ уніи быть не желаютъ. Несмотря на 
договоры вѣчнаго мира, гонятъ здѣсь благочестіе
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безъ всякаго опасенія, мірскимъ благочестивой вѣры 
людямъ всякое ненавидѣніе творятъ , церквей не 
только виовь строить, и древнихъ починивать за- 
казано. Резндентъ говорилъ имъ, чтобъ они все 
это дали на письмѣ, а онъ донесетъ великому го- 
сударю чрезъ почту; но они отвѣчали, что на 
письмѣ дать невозможно, потому что сильно боятся 
католиковъ. Тогда резидентъ при казалъ  одному 
христіанину написать ту  ихъ  леряцыю тайно, и 
обнадежилъ ихъ, что имена ихъ и прозвища ни- 
когда не откроются.

2 3  мая пріѣхали к ъ  резиденту архимандритъ 
Діонисій Ж ебокрицкій, номинатъ (назначенны й) 
енископіи Луцкой, игумены —  П очаевскаго мона- 
сты р я  Іосиф ъ  И саевъ, Б ѣ льскаго—Силъвестръ Трой- 
цевичъ, и объявили, что Ш умлянскій въ унію при- 
ступилъ, и теперь благочестивымъ людямъ горшѣе 
прежняго чинится гоненіе и к ъ  уніи п р и нужденіе, 
а  за  нихъ, кром ѣ  благочестивѣйшаго монарха ц ар - 
скаго величества, стоять инымъ некому, и во всемъ 
имѣютъ они надежду на милостивое охраненіе, за- 
ступленіе и праведное призрѣніе царскаго величе- 
ства. Резидентъ обнадеживалъ ихъ , и, въ  удосто- 
вѣреніе, к а к ъ  царь заботи т с я  о Православіи, пока- 
залъ  грамоту къ  королю по поводу Ц еперскаго мона; 
сты ря. Вслѣдствіе отъѣзда королевскаго изъ  Вар- 
ш а в ы , в ы ѣ х а л ъ  оттуда за  нимъ и резидентъ. Только- 
что пр іѣхалъ  онъ въ  Вильну 11 іюля, пришли къ  
нему игуменъ Д ухова монастыря И саакій с ъ  братіею 
и мірскіе люди благочестпвой вѣры , и говорили съ  
великимъ плачемъ, что имъ здѣсь чинится отъ 
іезуитовъ великое гоненіе, иные и теперь сидятъ 
въ  тюрьмѣ на цѣ пяхъ  для принужденія к ъ  уніи. 
П равославные просили резидента, чтобъ онъ поста- 
рался  к ак ъ  нибудь освободить заклю ченныхъ. Су- 
дейкинъ на другой ж е день, будучи съ визитомъ у 
гетмана Литовскаго Сапѣги, просилъ его освободить 
П равославныхъ, которыхъ уніаты  держ атъ  на ц ѣ - 
пяхъ , и не поступать вопреки мирнымъ договорамъ. 
С апѣга сейчасъ ж е, при резидентѣ, отправилъ дво- 
ихъ іезуитовъ къ  у н іа тамъ, чтобъ освободили за- 
ключенныхъ. Подъ Ригою Мальборскій хорунжій 
говорилъ Судейкину: „П олучилъ я  письмо изъ 
Львова отъ ванш хъ Греко-Россійской вѣры  людей; 
пиш утъ съ  плачемъ, что Ш умлянскій во Львовѣ и 
во всей своей епархіи многія церкви обратилъ, 
так ж е и самихъ ихъ принуж даетъ  къ  уніи, и для 
устраш енія коронный гетманъ Яблоновскій далъ 
ему отрядъ вооружениыхъ лю дей . Н о  в ъ  привилегіи 
королевской, данной Ш умлянскому, не написано, 
чтобъ неволить въ  унію и церкви обращать, и гет- 
ману Яблоновскому помогать ему въ  этомъ безъ 
воли Рѣчи Посполитой не годилось. Донесите объ 
этомъ королю, и я  по королевскому ук азу  къ  
гетману и к ъ  Ш умлянскому отпишу, чтобъ они 
та к ъ  не дѣлали“ . Судейкинъ, донося объ этомъ 
царю , прибавляетъ: „Повидимому все похлеб- 
ствуютъ; а истины отднюдь нѣ тъ , и ж елаю тъ ко- 
нечно, чтобъ у  н и х ъ  въ  П ольшѣ и Литвѣ наше 
благочестіе и зся к л о “ . П отребован ію  рези ден та , ко

роль нослалъ  к ъ  гетману и Ш умлянскому листы 
съ  подкрѣпленіемъ, чтобъ не неволили никого въ 
унію.

Королевскіе листы не надолго доставили сио- 
койствіе галицкимъ П равославнымъ. Въ февралѣ 
1 7 0 1  года, к ъ  резиденту в ъ  В арш авѣ начали при- 
ходить львовскіе братчики съ великимъ плачемъ, 
что Ш ум лянскій соборную и другія церкви гвал- 
томъ отобралъ и принуж даетъ ихъ насильно в ъ 
унію. Резиденгь вы хлопоталъ у А вгуста имъ новый 
листъ , за  королевскою рукою, но канцлеръ  ве- 
ликій  корониый, бискупъ П ремышльскій, номинатъ 
бискупства К раковскаго не захотѣлъ  запечатать 
л иста коронною печатью: „Н е могу прилож ить не- 
ч а ть “ , говорилъ онъ резиденту, „п отом у ч т о  я  номи- 
н атъ  бискупства К раковскаго и  со дня на д е н ь  ожи- 
даю благословенія отъ  папы , и если запечатаю  
листъ, а  Ш умлянскій дастъ  зн ать  папѣ , то пала 
не приш летъ мнѣ благословенія" 1) .

П алѣй  писалъ  М азепѣ въ  м артѣ  1 7 0 1  года: Въ 
недѣлю М ытаря и Ф арисея, во Л ьвовѣ служилъ 
обѣдню Ш умлянскій въ  соборномъ римскомь ко- 
стелѣ; а въ  недѣлю Б луднаго сы на служ илъ обѣдню 
въ  церкви градской ксензъ  арцибискупъ съ  пѣв- 
чими безъ органовъ; проповѣдь сказы валъ  священ- 
нихъ Благовѣщ еискій послѣ евангел ія на русскомъ 
язы кѣ , а  другую —іезуитъ  Голимовскій послѣ обѣдни 
на польскомъ язы к ѣ . Принудили всѣхъ  мастеровъ 
русскихъ крестъ  цѣ ловать и подписываться на 
унію; русскимъ благочестивымъ попамъ насильства 
другого ие дѣлаю тъ, только Климента напу Рим- 
скаго, на эктен іяхъ , поминать вел ятъ  2) .

Положеніе, въкотором ъ находилось Р усское пра- 
вительство въ  началѣ  1 7 0 1  года, не позволяло 
ему дѣлать сильныхъ представленій Польскому 
правительству. В ъ Би рж ахъ  не было рѣчи о при- 
тѣ сн ен іяхъ , которы я терпятъ  Православные. Въэто 
время Судейкинъ былъ отозванъ съ  резиденства, и 
п осланникомъ въ  П ольшу отправился, въ  февралѣ 
1 7 0 1  года, стольникъ Василій Постниковъ; но въ 
апрѣлѣ  поѣ халъ  въ  В арш аву для нужнѣйшихъ 
дѣлъ инкогнито ближиій стольникъ и генералъ- 
адъю тантъ, к н язь  Григорій Д олгорукій. Постна- 
кову приказано „быть послушнымъ Долгорукову 
и в ъ  настоящ емъ тамош немъповеденіи согласнымъ, 
и приводить государевы  дѣла ко всякой прибыли, 
тайно и явно съ осторожностію  и прилежнымъ ра- 
дѣніемъ, писать о дѣлахъ  к ъ  великому государю 
в мѣстѣ  и особо каж дую  недѣлю ". По Долгорукій 
скоро иаписалъ  Головину: „П остниковъ мнѣ чи- 
нится ни мало не послуш енъ, и говорить мнѣ ему 
не о чемъ невозможно, а  я  чаю, что стакетъ  меня 
скоро л ая ть ; не извольте гн ѣ ваться , я  ему гово- 
рить ни о чемъ не буду“ . П остниковъ былъ ото- 
званъ. Д олгорукій остался одинъ на своемъ груд- 
номъ постѣ. Г лавная забота русскаго посла со-
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стояла в ъ  томъ, чтобы Ш ведъ к ак ъ  можно глубже 
за в я зъ  въ  Польшѣ и забы лъ  о Россіи; а между 
тѣ м ъ  Долгорукій видѣ лъ , что король А вгустъ тай - 
комъ старается  заклю чить миръ съ  Карломъ X II.

У Д олгорукаго впрочемъ были сильные союзни- 
ки: в о -п ервыхъ, самъ К а р л ъ  X II , не хотѣвшій ми- 
риться съ  Августомъ, стремивш ійся во что бы то 
ни стало свергнуть его съ  престола; во-вторы хъ, 
страшное безнарядье, господствовавшее въ  Литвѣ 
и Польш ѣ. В ъ Л итвѣ  ш ла ож есточенная борьба 
между д в у м я  могущественными вельможами— Огин- 
скимъ и Сапѣгою. Сапѣга, и прежде нерасположен- 
ный к ъ  королю А вгусту, а теперь побѣжденный 
Огинскимъ, обратился к ъ  Ш ведскому королю съ 
просьбою о помощи. Въ Польшѣ такж е  явилась 
п а р т ія  недовольны хъ королемъ Августомъ; в ъ  челѣ 
ея  стоялъ  архіепиокопъ Гнѣзенскій, кардиналъ-при- 
масъ королевства М иханлъ Р адзѣевскій , красивы й, 
знатнаго  происхожденія, богаты й, ученый, красно- 
рѣчивый п р е латъ , но п р и  этомъ не имѣвшій ни 
чести, ни совѣсти. Онъ одобрялъ нападеніе А вгуста 
на Ливонію, служ и лъ  благодарственный молебенъ 
за  в зятіе  Динамюнде; но когда А вгустъ потерпѣлъ 
неудачи, Р адзѣевскій , вмѣстѣ съ  другими панами, 
перемѣнилъ свой взглядъ  и началъ  толковать, что 
король своевольно, б е зъ  со гл ас ія  республики началъ  
войну, и потому П оляки не должны въ  нее мѣ- 
ш аться. Въ этомъ смыслѣ завелъ  онъ переписку 
съ  Карломъ X II. Ш ведскій король отвѣ чалъ  ему, 
что единственное средство для Поляковъ  избѣж ать 
войны — это свергнуть съ  престола Августа. П аны 
толковали , что Польша не долж на вмѣш иваться 
въ  войну, начатую  ея  королемъ, а  между тѣмъ 
К арл ъ  X II, не обращ ая никакого вниманія на это 
различіе между королемъ и королевствомъ, расно- 
лож ился съ своимъ войскомъ въ  К урляндіи , быв- 
шей польскимъ леномъ, и Ш веды вторгались въ 
Л итву , для поданія помощи Санѣгѣ.

К ар л ъ  зн ал ъ , что можетъ распоряж аться въ  
польскихъ владѣ н іяхъ  к ак ъ  ему угодно: —  сопро- 
тивлен ія не будетъ. В ъ октябрѣ 1 7 0 1  года Д ол- 
горукій  нисалъ : „К ак ъ  у его королевскаго вели- 
чества, так ъ  ж е и в ъ  скарбу Рѣчи Посполитой ве- 
ликую  скудость в ъ  деньгахъ имѣютъ; однакожъ 
у  его королевскаго величества польскимъ дамамъ, 
своимъ метрессамъ и на опары  (оперы ) и комедіи 
довольные расходы деньгамъ, за  что и нынѣ под- 
столиной Любомирской дано 2 0  т ьюячь, на опары 
опаристамъ 3 0 ,  0 0 0  ефимковъ, а  всѣхъ належ итъ 
вы дать однимъ опаристамъ на зиму 1 0 0 , 0 0 0  ефим- 
ковъ; многіе офицеры и солдаты  за  многіе годы 
зап л аты  не имѣютъ и за  своими тяжкими- долгами 
въ  ины я государства вы ѣхать не могутъ. Воистин- 
ну съ  великимъ трудомъ нынѣ отправляю тся дѣла 
его царскаго  величества, потому что министръ, 
которому вручены (Б ейхлингъ), держ итъ факцыю 
непріятельскую , и никакого добра к ъ  сторонѣ 
царскаго  величества не ж елаетъ , ни на кумпле- 
ментѣ себя пріятно показать  не хочетъ, и нынѣ 
к о торы хъ я  при звалъ  ииженеровъ и офицеровъ,

явно отъ  службы его царскаго величества отби- 
ваетъ ; а хотя изъ Варшавы высланъ Ш ведскій ио- 
солъ, однако и нынѣ много есть резидентовъ швед- 
скихъ, которые сл уж атъ  при Дворѣ королевскомъ, 
так ъ -ж е  есть и въ  ген ер ал ах ъ " . Въ декабрѣ тѣ  же 
ж алобы: „Д ай Бож е, чтобъ Шведы съ Поляками 
союзу не учинили, потому что кардиналъ (Рад- 
зѣ евскій ) и другія сильныя  персоны за  шведскія 
деньги факцію  и нынѣ держ атъ; такж е и въ  самой 
высокой персонѣ крѣпости не много“ .

Въ высокой персонѣ крѣпости было дѣйстви- 
тельно не много; вы сокая персона больше всего ж е- 
л ал а заклю ченія мира съ Шведами; но К арлъ  X II не 
хотѣлъ  мириться. Въ маѣ 1 7 0 2  года польскіе 
послы при К арлѣ  дали зн ать  въ Варш аву, что 
Ш ведскій король обѣщ аетъ дать имъ аудіенцію  въ 
Гроднѣ, а резолюцію на ихъ посольство хочетъ 
дать подъ Варшавою въ П рагѣ . Сенаторы испугались 
и начали пож итки свои отсылать за-границу; ко- 
роль такж е собрался вы ѣхать изъ  Варш авы въ 
Краковъ, велѣлъ слѣдовать за собою и Долго- 
рукому, который нисалъ  Головину: „Вельми опа- 
саюся, что многіе сенаторы къ  покою гораздо 
склонны; чтобъ непріятель какимъ-нибудь лукав- 
ствомъ не учинилъ намъ противнаго союза. А ко- 
ролевское величество великую скудость имѣетъ въ 
дены ахъ ; на непотребные расходы и мѣ етъ  доволь- 
ство, а  на самое дѣло мало что имѣегъ; зѣло его ко- 
ролевскому величеству деньги потребны для склоне- 
н ія к ъ  себѣ Рѣчи Посполитой и на заплату войску“ .

К арлъ  X II безпрепятственно вступилъ въ  В ар- 
ш аву 11-го  мая съ коннымъ отрядомъ въ 5 0 0  
человѣкъ, а  передъ нимъ приш ли Сапѣжинцы, 
перемѣш анные со Ш ведами. „И ны нѣ, доносилъ 
Д олгорукій, берутъ въ  В арш авѣ деньги и провіантъ, 
а  польскіе послы до сихъ поръ не могли добиться 
конференціи у Ш ведскаго короля. Несмотря на то, 
иные П оляки отъ  неразсужденія своего ж елаю тъ 
покою; Б огъ  зн а е т ъ , как іе  безразсудные люди! — не 
хотятъ  смотрѣть на пользу своего государетва, 
каж ды й смотритъ собственной прибыли, и если ко- 
тораго непріятель не возьметъ за  лобъ, то безъ 
великой неволи боронить не только свое государ- 
ство, но и себя не хотятъ. Истинно хотя съ  ними 
алл іансъ  учиненъ будетъ, а  продолженіе войны ихъ 
быть не чаю. Хотя отъ  великаго непріятельскаго 
принуж денія войну начнутъ , но ежели отъ насту- 
пленія непріятеля за  помощью его царскаго в е -  
личества могутъ свободиться, то, чаю, скоро войну 
свою пресѣкутъ . Т акж е и вы сокая персона безъ 
охоты, за  великимъ непріятельскимъ принужденіемъ 
войну начнетъ, а чтобъ продолжительно вести, 
того не чаю, понеже его величество изъ  той войны 
впредь себѣ не чаетъ  прибыли. Зѣло належ итъ 
намъ помогать к ак ъ  возможно нынѣ Полякамъ, не 
мѣш кавъ, дабы непріятель не принудилъ ихъ на 
насъ  съ собою, понеже посолъ французскій имѣетъ
при себѣ многія деньги, въ  Варшавѣ королю Ш вед- 
скому вельми помогаетъ и наклоняетъ къ  нему По- 
л яковъ , отъ чего Боже упаси! “



Въ іюлѣ К арл ъ  поразилъ войска А вгуста подъ 
Клишовымъ, гдѣ съ шведской стороны былъ убитъ 
зя ть  короля, герцогъ Фридрихъ Голш тейнъ-Гот- 
торпскій. Послѣ этой побѣды Ш веды заняли К ра- 
ковъ. Долгорукій доносилъ: „Б огъ знаетъ, к ак ъ  
можетъ стоять Польская республика; вся отъ  не- 
пр іятеля и отъ междоусобной йойны разорена въ- 
конецъ, и, кромѣ факцій себѣ на зло, инаго дѣлать 
ничего на пользу не хотятъ. Только-бъ к гк ъ  ни 
есть ихъ удерж ивать отъ  стороны непріятел ьской; 
а намъ  всноможенія отъ нихъ я  никакого не чаю 
для такого имъ отъ  непріятеля разоренія: н е  токмо 
все государство разорилъ, —  изъ костеловъ въ  
Краковѣ мощи выметалъ, раки и ковчеги серебря- 
ные всѣ  нобралъ, гробы разорилъ, въ замкѣ домъ 
королевскій вы ж егъ, и не токмо купецкихъ и град- 
скихъ людей, но и законниковъ изъ  кляш торовъ 
тяжкими п оборами вы гналъ, и больше того П о - 
лякам ъ разоренія и руган ія  дѣлать невозможно. 
Однако ни на что не глядятъ: всѣ сенаторы ищ утъ 
собствениой прибыли. К акое вспоможеніе себѣ 
имѣютъ всегда отъ  его царскаго величества—  
прежде сего въ турецкой войнѣ, и нынѣ, — однако 
все то ни за  что вмѣняютъ, а не т а к ъ  озлоблены 
на непріятеля, к ак ъ  давнюю злобу имѣютъ к ъ  
нашему народу, только дѣлать явно за  скудостію 
и несогласіемъ не смѣютъ. Х отятъ  они на коней 
сѣсть, только еще у нихъ стременъ н ѣ тъ , не по- 
чему взлѣзть. К ак ъ  бестія безъ разуму ходятъ, не 
знаю тъ, что надъ  ними будетъ. П ротивъ непріятеля 
контры чинить не смогутъ, и короля отступить не 
хотятъ , только съ  обѣихъ сторонъ имѣютъ отъ 
войскъ великое разореніе, отъ Ш ведовъ и отъ Са- 
ксонцевъ. И звольте  войскомъ промыслъ чинить въ 
Л иф лянтахъ, к ак ъ  васъ  Б огъ наставитъ, а  себя 
больше имѣть въ  надѣяніи  Б ожіи. Истинно, к ак ъ  
н а П оляковъ, та к ъ  и на саксонскія войска гораздо 
надѣягься  невозможно: въ  обоихъ народахъ великій 
непорядокъ и скудость; нетокмо въ  Поляк ахъ , и въ 
саксонскихъ войскахъ многіе офицеры исполнены 
шведскою факціею, и не так ъ  вѣрны  королевскому 
величеству, к ак ъ  себѣ имѣютъ Ш ведскаго короля 
за  патрона, так ъ  ж е и солдаты противъ непріятеля 
сердца потеряли, за  что его королевское величество 
баталію  дать съ  непріятелемъ не хочетъ, всегда 
будетъ убѣгать к акъ  возможно“ .

К ъ  великому непорядку въ  обоихъ народахъ 
присоединилось казацкое возстаніе на У крайнѣ. 
Коронный гетманъ Яблоновскій поставилъ надъ 
казакам и Польской У край н ы  н ак азн ы м ъ  гетманомъ 
Самуся, который ж илъ в ъ  Винницѣ. Потомъ, когда 
заклю ченъ былъ съ Турками миръ, то П ольское 
правительство запретило Самусю назы ваться  не 
только гетманомъ, но иполковникомъ, в ел ѣ н о  было 
распустить всѣхъ к азаковъ , которымъ указаны  для 
ж ительства разны я мѣста, а  самому Самусю ве- 
лѣно ж ить въ  Б огуславлѣ, гдѣ онъ сдѣланъ о с а д -  
н и к о м ъ  съ  правомъ начальствовать надъ всѣми 
людьми, которыхъ онъ перезоветъ на поселеніе, 
о с а д и т ъ .  П о  когда Самусь осадилъ значительное

число людей въ Богуславлѣ , то обозный коронный 
Яблоновскій, сынъ покойнаго гетмана, п р и слалъ 
отъ  себя туда на староство Пол я к а  и Ж идовъ для 
сбора тамож енныхъ и другихъ пош линъ, а  у Су- 
муся при казалъ  отобрать войсковые клейноты  —  
булаву , бунчукъ , печать и п ять  пуш екъ. Самусь 
перебилъ присланны хъ, старосту-П оляка и Ж идовъ, 
послѣ чего пош елъ съ  своими людьми въ  Корсунь, 
убилъ тамошняго губернатора, всѣхъ польскихъ 
драгунъ  и Ж идовъ, сдѣлалъ  то ж е самое въ  Лы- 
ся н к ѣ , и, намѣреваясь идти подъ Вѣлую Церковь, 
н аписалъ  2 4  іюля слѣдующее письмо наказному 
нолковнику Переяславскому: „Благодаримъ все- 
милостиваго Бога, что наши враги не ут. ѣшились; 
они не только на самого м еня-старца н а в ѣ товали, 
но и весь народъ христіанскій приговаривали подъ 
м ечъ  и на все Заднѣпрье хвалились. Знаю, что оскор- 
бится на меня господинъ гетманъ, что безъ 
указу  его я  это сдѣлалъ; однако я  по своей обидѣ 
принужденъ разбрататься  съ  Л яхами, и не только 
изъ  Корсуии, но и  и з о  всѣхъ городовъ  украинскихъ 
ихъ вы гналъ, а  сами мѣщане невѣрны хъ Ж идовъ 
выбили, послыш а отъ  нихъ отягчен ія, склоняясь 
подъ высоковладѣтельную  держ аву царскаго ве- 
личества и будучи готовы за  вѣру  христіанскую  
ум ереть“ .

И звѣщ ая Г олови на объ этихъ собы тіяхъ, Мазена 
зам ѣтилъ: „Сдается мнѣ , что эт а  войиа намъ не 
очень против на, потому что господа Поляки , уви- 
давши изъ поступка С ачуся, что народъ наихъ Мало- 
россійскій не можетъ подъ ихъ игомъ ж ить, пере- 
стан утъ  о К іевѣ  и объ У крайнѣ напоминать. Раз- 
суждаю  и то: не знаю, смѣлъ ли бы Самусь при- 
н яться за  такое дѣло одинь , потому что человѣкъ 
онъ простой, писать не умѣетъ: не подученъ 
ли онъ королемъ в стать  противъ  Яблоновскихъ, 
к ак ъ  непріятелей королевскихъ? Если Самусь обра- 
ти тся  ко мнѣ за  помощію, — что мнѣ дѣ лать? “

М азепа, к р о м ѣ  короля, и скалъ  еще человѣка, ко- 
торый подучилъ Самуся. М азепа, послалъ  къ  Па- 
лѣю съ запросомъ: „С кажи по совѣсти христіанской 
правду , — за  твоимъ ли совѣтомъ и вѣдомомъ Самусь 
на той сторонѣ началъ  бунты противъ Поляковъ? “ 
П алѣй  отвѣ чалъ  подъ присягою , что Самусь началъ 
дѣло не по его совѣту, но за  его вѣдомомъ, потому 
что не разъ  писалъ  к ъ  нему съ  жалобами на утѣ- 
сненія отъ  Поляковъ  и Ж идовъ. Мазепа далъ  знать 
въ  Москву, что , по его мнѣнію, П а л ѣ й  ту т ъ  совѣт- 
никъ; и пасы нокъ его находился въ  К орсуни, когда 
там ъ начали  бить П оляковъ и Ж и довъ , и свать 
его И скра, п олковни къ  Богуславскій , бы лъ іюмощ- 
никомъ Самуся во всемъ.

Огонь, заж ж енны й Самусемъ, разгорался все 
болѣе и болѣе, по выраж енію  Мазепы: во всей 
странѣ  отъ  низовьевъ Б уга и Д нѣ пра, по рѣкѣ 
Случь, по городкамъ и  селамъ старосты  и Жиды 
были побиты, другіе о т ъ  страху  побѣжали въ глубь
Польши, крича, что наступила на нихъ другая 
Хмельнищина. П алѣй отправилъ подъ Бѣлую Цер- 
ковь на помощь Самусю полторы ты сячи своего



войска. М азепа не пом огалъ явно, не бралъ Са- 
муся подъ свое регименторство, но посылалъ ему 
порохъ и свинецъ, „чтобъ его вовсе отъ себя не 
ото гн ать . " Отъ Б ѣлой Ц еркви Самусь принужденъ 
бы лъ отступить, но за  то в зял ъ  Немировъ и не 
оставилъ въ  нихъ ни одного П о л як а  и Ж ида. Со- 
единясь съ П ал ѣ е м ъ , Самусь 16  октября поразилъ 
Поляковъ  подъ Бердичевымъ, взяли замокъ и всѣхъ  
Поляковъ  вырубили, послѣ чего возвратились подъ 
Бѣлую  Ц ерковь и взяли  ее въ  началѣ  ноября 1).

1 3  ноября Д олгорукій писалъ к ъ  Головину: 
„Б ы л ъ  я  въ  домѣ у канцлера коруннаго, который 
ск азы в ал ъ , что съ У крайны приходятъ къ  нимъ 
неполезныя вѣдомости: к азак и  великіе бунты за- 
вели, городъ Немировъ и другія  м ѣста взяли , 
ш ляхту  бьютъ мучительски, и руки  сѣ кутъ , и  носы 
р ѣ ж у тъ , у  духовны хъ бороды с ъ  кожею  обдираютъ, 
и изъ  нихъ бунчуки себѣ дѣлаю тъ, и будто больше
4 ,  0 0 0  побили всякаго  чина, почему они, Поляки , 
принуждены н ан ять  крымскихъ Т атар ъ  2 5 ,  0 0 0  
себѣ въ  помощь. Н а то  ему, канцлеру , отъ  меня 
отповѣдано, что такое имъ разореніе дѣлается 
факціями и злохитрымъ непріятельскимъ п р о иска- 
ніемъ; а  его царское величество для дружбы ко- 
ролевскаго величества, и ктому ж ал ѣ я  о томъ 
разореніи Рѣчи П осполитой, изволилъ довольный 
у к азъ  дать своему гетману М азепѣ, дабы казаки  
его царскаго величества к ъ  тѣм ъ бунтамъ не при- 
ставали , и  всѣми м ѣ рам и  отъ  того д у р н а  б ы л и  удер- 
ж ан ы , и, по указу  его монаршему, гетманъ Мазепа 
по п ограничны м ъ мѣстамъ войска свои разставилъ  
и проп ускать к азак о въ  не велѣ лъ , и чтобъ Рѣчь 
П осполитая со стороны его царскаго величества 
ничего не опасалась" 2) .

Д ѣйствительно, 2 8  декабря 1 7 0 2  года отъ  цар- 
скаго и м ен и  посланы были к ъ  С ам усю и П алѣ ю гра- 
моты: „О томъ вам ъ  вѣдомо подлинно что съ  нами, 
великимъ государемъ, братъ  н аш ь, его коро- 
левское величество П ольскій, друж бу и любовь 
имѣютъ. А тебѣ , конному охотницкому нолковнику 
Семену П алѣю  и конному охотницкому полковнику 
Самусю И ванову, если бы и досажденіе какое со 
стороны королевской отъ кого было, и о томъ до- 
велось бить челомъ его королевскому величеству. 
И мы, великій  государь, имѣя къ  вамъ наш у ми- 
лость, повелѣли послать сію грамоту, дабы могли 
вы  имѣть общее согласіе и о т ъ  начатаго своего 
противнаго нам ѣренія престали-бъ , а  имѣть воин- 
ск іе промыслы всякими мѣрами надъ общими не- 
пріятелям и нашими Ш ведам и“ .

Но борьбу Р усскихъ  съ  П оляками трудно было 
прекратить. П алѣй писалъ  М азецѣ: „Присылаешь 
к ъ  намъ монаршескіе у к азы  и свои предложенія, 
чтобъ мы съ П оляками войну совершенно отставили 
и к ъ  миру съ  ними пришли; а  они, П оляки , так іе 
намъ непріятели , что не только  стары хъ  людей и

ж енъ, но и малыхъ дѣтей не пощ адили, — всѣхъ  въ 
пень вы рубили“ 3).

1 7 0 3  годъ Д олгорукій началъ  обычными жало- 
бами на польское безнарядье и на казацкіе  бунты: 
„ По сіе время, слава Богу, явно при непріятелѣ 
ни одного воеводства короннаго и л итоівскаго еще 
не обрѣтается; однако совершенно надѣяться на 
П оляковъ невозможно, — многіе, которые отъ короля 
милость и великіе уряды  п р и няли, противъ него 
факціи непрестанно дѣлаю тъ; зѣло народъ дивный, 
никакого добра сы скать въ  нихъ невозможно, 
только всякаго  зла и бездушества исполнены, отъ  
чего пропадаю тъ и, чаю, д о  к о н ц а  скоро погинутъ; 
однако, к акъ  возможно, буду отъ  стороны непрія- 
тельской удерж ивать. —  Съ Руси ниш утъ, что 
бунты  казац к іе  еще не перестали; для Бога, и з- 
вольте прилож ить труды  къ  успокоенію тѣ хъ  не- 
потребныхъ бунтовъ, которые Поляковъ  п р о тивъ 
непріятеля гораздо удерживаю тъ; паче всего мо- 
жете тѣмъ усмиреніемь склонить к ъ  союзу Рѣчь 
Посполитую“ .

Въ  февралѣ Долгорукому было объявлено отъ 
имени королевскаго, что нерехвачены иисьма Па т -  
к у л я , изъ  которыхъ обнаруживаются снош енія его 
съ кардиналомъ Радзѣевскимъ: П аткуль п р о силъ 
к ар д и н ал а  исходатайствовать ему прощеніе у К арла 
X II, и кардиналъ отвѣчалъ , что К арлъ  все про- 
щ аетъ. Долгорукій отвѣ чалъ , что донесетъ объ 
этомъ своему государю, только пусть король, по 
дружбѣ к ъ  царскому величеству и для явнаго об- 
личенія, отош летъ перехваченныя письма къ  царю, 
который приметъ ихъ съ благодарностію  и отпла- 
ти тъ  услугою  за  услугу. Н а это отвѣчали, что 
письма будутъ доставлены, но прежде надобно 
Патк у л я  спросить, писалъ  ли онъ ихъ, и если 
запрется, то уличить письмами. Долгорукій замѣ- 
чаетъ  при этомъ: „Всему вѣры  дать невозможно, 
больше, чаю, многое говорено отъ великой злобы“ .

Злоба эта  происходила оттого, что П аткуль, 
видя положеніе дѣ лъ  короля А вгуста, видя к акъ  
тотъ  домогается мира съ Карломъ, не считалъ бо- 
лѣе для себя полезнымъ и безопаснымъ оставаться 
на службѣ А вгуста, и прямо объявилъ объ этомъ 
Долгорукому в ъ  Варш авѣ. Тотъ донесъ царю, и 
нолучилъ у к азъ  пригласить П аткуля  въ  русскую 
службу. Весною 1 7 0 2  года пріѣхалъ  П аткуль въ 
М оскву, и принятъ  въ  русскую  службу въ чинѣ 
тайнаго  совѣтника. П онятно, что П етръ могъ сильно 
ж ел ать  имѣть въ  своей службѣ человѣка, знаме- 
нитаго своими способностями, знаніями, энергіею, 
онытностію въ дѣлахъ европейскихъ. Но П аткуль 
былъ ниже своей репутаціи  и далеко не оправдалъ 
надеж дъ, возложенныхъ на него царемъ. Прежде 
всего П аткуль вступилъ  въ русскую службу на 
время, к ак ъ  наемникъ, для достиженія своихъ част- 
ныхъ цѣлей , вовсе не думая усы новляться Россіи, 
отдать всего себя служенію ей. Онъ оставался

3)  Архивъ М ин. Ю стидіи, к ниги М алороссійскаго При- 
к а за  1 7 0 2  года.

1)  А рхивъ М ия. Ю стиціи, кн иги  М алороссійскаго П ри-
каза  1 7 0 2  года.

3) Московскій архивъ  Мин. Ии. Д ѣ лъ , дѣ ла Польскія 
1 7 0 2  года.



вполиѣ иностранцемъ для Россіи, для Русскихъ, и 
потому его внуш енія и совѣты  шли наперекоръ 
намѣреніямъ Петра. П етръ смотрѣлъ на военную 
и дипломатическую дѣятельность, к ак ъ  на школу 
для Русскихъ людей; ошибки, необходимыя вна- 
чал ѣ , нисколько не смущали его; иностранцы бы- 
ли призываемы помогать дѣлу ученія , а  не за - 
мѣнять Русскихъ, не отнимать у нихъ возможности 
упраж ненія, т . е у ч е н ія , не вы тѣснять изъ  школы. 
Но П аткуль , оставаясь вполнѣ иностранцемъ въ 
отношеніи къ  Россіи, разумѣется, смотрѣлъ иначе: 
онъ внуш алъ, что Русскіе не приготовлены к ъ  
дипломатическому поприщ у, дѣлаю тъ ошибки и 
потому нужно замѣнить ихъ вездѣ искусными 
иностранцами. П етръ хотѣлъ выучить мало-по- 
малу русскіе полки военному искусству, считая 
лучшею школою войну; — П атк ул ьсовѣ товал ъ п ри - 
гласить не извѣстное количество иностранныхъ 
офицеровъ, но цѣлые нѣмецкіе полки. Пе тръ  хо- 
тѣ л ъ  образовать искусны хъ генераловъ изъ  сво- 
ихъ Русскихъ; — П аткуль совѣтовалъ набрать все 
ииостранныхъ генераловъ, знаменитыхъ своимъ во- 
инскимъ искусствомъ, и предоставить имъ полную 
свободу наполнять свои п о л к и  офицерами, т . е. ино- 
странными 1); П етръ съ  перваго же раза долженъ 
былъ понять П аткуля. Х отѣли воспользоваться его 
способностями з а  границею, п о к а  е г о  интересы  были 
тѣсно связаны  съ  русскими интересами, брали въ  
службу людей, имъ предлагаемыхъ; внимательно 
прислуш ивались к ъ  его совѣтамъ, учтиво отвѣчали 
на нихъ, — но не не исполняли. П атк у л ь , презиравш ій 
русскихъ д и п л о м а т о в ъ , упрекавш ій ихъ въ  непро- 
стительны хъ  ошибкахъ, — П аткуль сам ъ  не могъ быть 
полезенъ Россіи на дипломатическомъ поприщѣ: у 
него недоставало широкаго взгляда, которымъ бы 
онъ обнималъ всѣ интересы извѣстной страны , ясно 
понималъ ея  положеніе и вѣрно выводилъ возмож- 
ность для нея къ  тому или другому дѣйствію. 
Оторванный отъ родной страны , и то не имѣвшей 
самостоятельности, блуждаю щ ая звѣзда на поли- 
тическомъ горизонтѣ, П аткуль не зналъ  странъ  и 
народовъ, ихъ исторіи и созданныхъ ею интере- 
совъ; онъ зналъ  только отдѣльныя лица, хогѣлъ  
имѣть дѣло только съ  отдѣльными личными по- 
бужденіями, ихъ заставлялъ  и грать; но эти мелкія 
средства одни не помогали. П аткуль считалъ, на- 
примѣръ, мастерскимъ дѣломъ устроить та к ъ , чтобъ 
иностранный министръ былъ пойманъ на словахъ; 
но и зъ  этого, кромѣ раздраж енія, не выходило ни- 
чего. Если читать донесенія П аткуля , то выходитъ, 
что онъ работаетъ неутомимо и отлично, а  резуль- 
татовъ  никакихъ. Прибавимъ кътом у  нестернимый 
харак теръ , неумѣнье себя сдерж ивать, ж есткость, 
рѣзкость, чрезъ мѣру вы сокое мнѣніе о самомъ 
себѣ, низкое о другихъ , — и мы поймемъ, почему 
П аткуль не оправдалъ тѣ х ъ  надеждъ, которы я на 
него возлагались.

1) Москов. архивъ Мин. Ин. Д .,  дѣла Польскія (бу - 
маги П атк уля).;

П аткуль изъ  Москвы отправился въ  Вѣну скло- 
н ять  тамошній Д воръ к ъ  союзу с ъ Россіею. За дѣ- 
лами в ъ  Польш ѣ попреж нелу внимательно и раз- 
умно слѣдилъ  Долгорукій.

Радзѣевскій и Сапѣга дѣйствовали подкупомъ, 
чтобъ увлечъ своихъ соотечественниковъ въ союзъ 
ш ведскій противъ Россіи; Д олгорукій долженъ 
былъ вести контръ-мины та к ъ  же съ помощію подар- 
ковъ; всѣ знатны е люди получали ихъ отъ  рус- 
скаго посла; нѣкоторые обнаруж ивали неудоволь- 
ствіе, что мало присы лается: „Н аш ей служ бы к ъ  
царскому величеству много, больше другихъ, мы не 
такой  малости заслуж или! “ Д ля успокоенія ихъ, 
Д олгорукій долженъ былъ объ являть , что это при- 
слано не отъ  ц аря , а только отъ  Головина, — царь 
приш летъ больше. Въ ап рѣлѣ  Долгорукій имѣлъ 
конференцію съ  сенатомъ и послами всѣхъ  трехъ 
провинцій —  Великопольской, М алопольской и  Ли-  
твы , уговаривалъ  вступить въ  союзъ съ Россіею 
противъ Ш ведовъ, предлагалъ на войско 1 5 0 , 0 0 0  
рублей, сто ты сяч ъ  взаймы, а  п ятьдесятъ  безъ от- 
дачи. Сенаторы и послы изъявили согласіе, но тре- 
бовали себѣ русской пѣхоты  на помощь, просили 
так ж е , чтобъ царь помогъ имъ противъ к азаковъ , 
заставилъ  П алѣя отдать Вѣлую Ц ерковь. Д олго- 
рукій  обѣщ алъ; но ту т ъ  распространяется слухъ, 
что султанъ  хочетъ разорвать съ  царемъ и соби- 
раетъ  войска на границѣ. „Н асилу я  могъ у нихъ 
изъ  головы выбить, что то неправда, токмо непр ія- 
тельскія  ф акц іи “ , доносилъ Долгорукій. У ладилъ 
одно дѣло, явилась другая  помѣха: министры ко- 
ронные и литовскіе объявили послу, что Паткуль, 
будучи проѣздомъ въ  Б ѣлой Ц еркви, далъ  знать 
коронному гетману, будто П алѣ й  безъ волй ц ар - 
ской Б ѣ л у ю  Ц ерковь Рѣчи Посполитой не отдастъ; 
а  теперь тотъ  ж е П аткуль к ъ  гетманамъ пиш етъ, 
что П алѣй не отдастъ Вѣлой Ц еркви до тѣ хъ  поръ, 
пока Польша съ  царскимъ величествомъ не заклю - 
читъ союза. „Зѣло дивио, писалъ  Д олгорукій Го- 
ловину, если, не зн авъ  здѣш няго состоян ія, то дѣ- 
л ал ъ  П аткуль , отчего здѣсь къ  союзу великій 
трудъ  учинилъ, а  непріятелямъ, которые ищ утъ 
з л а , — к ъ  великой пользѣ. Д ля Бога и звольте со сто- 
роны Бѣлой Ц еркви нѣкое дѣйствіе доброе к ъ  По- 
лякам ъ п оказать , и ясно к ъ  Рѣчи Посполитой от- 
писать, что сіе господинъ П аткулъ  дѣлалъ  безъ 
воли его царскаго величества“ . Самъ король гово- 
ролъ Долгорукому, что сомнѣніе немалое имѣетъ 
въ  господинѣ П атк улѣ , который друж бу и союзъ 
его, к о р о л я , съ царским ъ величествомъ разруш аетъ 
околичными прилогами; что неудовольствія, объ- 
явленны я царемъ на поведеніе его, короля, онъ 
считаетъ дѣломъ П аткуля , слѣдствіемъ его личной 
злобы. „ Я  хорошо знаю Пат к у л я “ , продолж алъ ко- 
роль, „и ц арск ое  величество та к ъ  ж е узнаетъ , что 
П аткуль для собственнаго своего умысла и пользы 
служ бу своего государя о ставл яетъ “ .

П алѣй не отдавалъ  БѣлойЦ еркви . Весною 1 7 0 3 г . 
М азепа извѣстилъ  Головина, что пьяны й Палѣй 
проговорился въ  К іевѣ: „Господинъ гетм анъ  намъ



въ  нуж ное время помощи войскомъ не давалъ; 
если  и впредь давать не будетъ, то поддадимся 
П олякам ъ, и не з наю , каково тогда и на З а- 
днѣпрьи буд етъ". Головипъ требовалъ отъМ азепы , 
чтобъ старался о возвращ еніи П олякамъ Бѣлой Ц ер- 
кви, что было необходимо при тогдашнемъ союзѣ съ 
П ольшею противъ  Ш ведовъ. Мазепа отвѣчалъ во- 
просомъ: к ак ъ  это сдѣлать; к акъ  П алѣя и Самуся 
привести к ъ  покоренію  Полякамъ? „З ахотятъ  ли 
они, писалъ  М азепа , положиться на мои голыя слова, 
потому что отъ  королевскаго величества и Рѣчи По- 
сполитой никакого обнадеживанія нѣ тъ ; на чью -ж ъ 
бы душу тотъ  грѣхъ  палъ, когда бы я всякими 
способали приватнымъ моимъ обпадеживаніемъ при- 
велъ  ихъ к ъ  миру съ Поляками и отдалъ ихъ съ 
неволею, а они, Поля ки, захотѣли бы не только надъ 
ними, но и надъ народомъ, который теперь в ъ  ихъ 
защ итѣ , т а к ъ  мучительски поступить , к ак ъ  по 
Д нѣстру и по Б угу  учинили: — ины хъ висѣлицею, 
инь хъ бросаніемъ на крю ки, а иныхъ взбиваніемъ 
на колъ  казнили, мстя свои убытки и кроворазлитіе. 
Д л я  того изволь, вельможность ваш а, прислагь по- 
длинную мнѣ информацію. П алѣй и Самусь сидятъ 
смирно; никакой съ  Ляхами не чи нятъ  зацѣпки; 
проѣ здъ  всяким ъ людямъ свободенъ; только по вся 
дни п р и множается съ  нимъ гультяйство, особенно 
изъ  Запорож ья; сотникъ  П алѣевъ , секретарь, бу- 
дучи недавно съ  нимъ въ  К іевѣ, проговорился 
предъ духовными особами, что „наш ъ П алѣй за- 
одно съ  атаманомъ кош евымъ смыш ляетъ и во всемъ 
его слуш аетъ , обо всемъ между собою тайно сно- 
с я т с я “ 1).

Въ іюнѣ мѣсяцѣ собрался сеймъ въ Люблинѣ, на 
которомъ происходили явлен ія, возможныя только 
въ  П ольш ѣ. На сеймъ явился кардиналъ-примасъ 
Р адзѣевскій , и на другой ж е день сталъ  просить 
приватной аудіенціи у короля А вгуста, противъ ко- 
тораго  явно дѣйствокалъ вмѣстѣ съ Ш ведскимъ ко- 
ролемъ. Послы повѣтовые, узнавш и объ этомъ, 
отправили к ъ  королю сеймоваго м арш алка с ъ  пред- 
ставленіемъ, чтобы не давалъ примасу приватной 
аудіенціи , а  далъ  бы въ Польской избѣ предъ всѣми 
публично. Король исполнилъ ихъ требованіе. Н а 
этой публичной аудіенціи многіе послы коронные 
и литовскіе говорили примасу, что онъ п р и велъ и 
по сіе время держ итъ въ  ихъ государствѣ Ш вед- 
скаго короля съ  войскомъ, который все ихъ госу- 
дарство разорилъ „и многія его, кард ипала, неправды 
вы чигали съ  великимъ безчестіемъ“ . Радзѣевскій 
хотѣлъ  оправды ваться, но ему не дали откры ть 
рта до тѣ х ъ  поръ, пока онъ, ставш и на колѣни 
подлѣ короля, не присягнулъ  предъС в. Крестомъ, 
что Ш ведскаго короля не приводилъ и  до сего вре- 
мени не удерж ивалъ , и впередъ королю А вгусту  и 
Р ѣ чи Посполнтой никакого зл а  дѣ лать не будетъ, 
всегда стан етъ  искать  чести и пользы  своему го- 
сударству . П р о и зн есш и эту при сягу , явны й измѣн-

1) А рхпвъ  М и н. Ю стиціи, книги М алороссійскаго П ри- 
каза 170 3  года.

никъ засѣ лъ  въ сенатѣ, к ак ъ  первое послѣ короля 
лицо в ъ  государствѣ. Д олгорукій писалъ Головину: 
„И звольте, времени н е опуская, потребное свое 
дѣло управлять; а  на здѣшнюю сторону на о б а  на- 
рода худая надежда; х о т я  с ъ  н и м и  в ъ  сою зъ  всту- 
п ать , истинно никакого состоянія добраго отъ нихъ 
не будетъ, и если непріятель Торнъ добудетъ, то 
ихъ конечная худоба: саксонскаго войска пропа- 
даетъ лучша я  часть, а  которые и останутся, и тѣ  
въ  сущемъ убожествѣ; у  Пол я к о в ъ  Ш веды проходъ 
ко Гданску удерж атъ  и хлѣба пе пропустятъ , от- 
чего ихъ  все Польское государство состоитъ, и к ъ  
такой непріятель ихъ тѣснотѣ  приведетъ, что они 
и Богу солгутъ, не токмо намъ. И звѣстно вамъ, ка- 
кое есть здѣсь постоянство. Лучше того не могу 
признать, что по се время задерж анъ здѣсь не- 
пріятель. Х отя наше войско помощное будетъ, —  
опасно, чтобъ до какой худобы не дошло; лучш е-бъ 
сильнѣе помочь деньгами, токмо чтобъ и тѣ  были 
у потреблены по нашему намѣренію. О днакожъ намь, 
сколько возможно, труж даться подлѣ н и х ъ  надобно; 
нынѣшній годъ безъ всякаго опасенія извольте быть: 
чаю конечно непріятель зимовать здѣсь станетъ, 
хотя-бъ  съ  собою ихъ быть и принудилъ (чего я  
больше не чаю )— истинно к акъ  намъ, та к ъ  и ему 
того ж е часу солгать готовы. Не извольте того и 
мыслить, чтобъ здѣш ніе оба народа для чести или
прибыли государственной что стали  съ  трудомъ дѣ- 
лать, развѣ  для какого н и  е с т ь  покою. Е сли уви ж у, 
что наш ъ союзъ стан етъ  отдаляться , то намъ на- 
добио ходить, чтобъ король перепустилъ намъ своего 
войска. Истинно не знаю, к ак ъ  этому войску про- 
быть нынѣшнюю зиму: П оляки зимовыхъ к в а р теръ 
у себя дать не хотятъ , готовы хъ провіантовъ ни- 
гдѣ нѣтъ; ж алко  смотрѣть, в ъ  какой нищетѣ и въ 
худомъ состояніи королевскія войска нынѣ пре- 
бываютъ; а  чтобъ бы ла аммуниція или к а к а я  
артиллер ія , — о томъ и поминать ненадобно: что 
ни было, все побралъ непріятель; развѣ  Богъ  со- 
ш летъ Св. Д уха, чтобъ ихъ наставилъ  на доброе 
дѣло“ .

Добраго дѣла не было: по старанію  Радзѣевскаго 
и П ознанскаго воеводы С тан ислава Л ещ инскаго , въ  
Великой Польшѣ образовалась конфедерація п ро- 
тивъ  А вгуста. Ш веды, подъ начальствомъ генерала 
Ренш ельда, заняли П ознаньи  поддерживали конфе- 
дерацію.

Но въ Литвѣ приверж енцы А вгуста имѣли пе- 
ревѣсъ: 2 8  іюня 1 7 0 3  года послы великаго кня- 
ж ества Литовскаго, Г алецкій  и Х ржановскій, за- 
ключили съ  Головинымъ договоръ, въ которомъ 
обязались стоять за  короля А вгуста, а  Головинъ 
обѣщ алъ вы дать въ Смоленскѣ литовскому комми- 
сару 3 0 ,  0 0 0  рублей, к ак ъ  скоро Рѣчь Посполитая 
вступитъ  в ъ  союзъ съ  Россіею 2). Генералъ-майоръ 
К орсакъ  получилъ приказан іе двинуться и зъ  Смо- 
ленска к ъ  литовскимъ границамъ, а  Стародубскій 
полковникъ М иклашевскій съ  1 5 , 0 0 0  Малороссій-

3) Полное Собр. Зак . IV , № 1 9 3 4 .



скихъ к азаковъ  идти подъ Выховъ и отнять его у 
засѣвш ихъ въ немъ Сапѣжинцевъ  1) .

Въ к о н ц ѣ  сен тября , сдался Ш ведамъ Торнъпослѣ 
пятимѣсячпой осады. Это событіе усилило враждеб- 
ную Августу партію , и въ  декабрѣ К арлъ  X II тор- 
жественно обратился съ  п и с ь м о м ъ  къ  Польской 
республикѣ, предлагая возвести на престолъ прин- 
ца Я кова Собѣскаго и обѣщ ая поддерживать но- 
ваго короля до окончательнаго утверж денія его на 
престолѣ. А нгл ія, Голландія и А встрія сильно встрѣ- 
вожились, узнавш и объ этомъ поступкѣ Ш ведскаго 
короля. А нглійскій посланникъ Робинзонъ  пред- 
ставлялъ  К арлу, к ак ъ  многимъ покаж ется жесто- 
кимъ и несправедливымъ заставлять Поляковъ  
свергнуть короля, котораго они сами выбрали и 
хотятъ  имѣть; кромѣ того, к ак ъ  опасно давать на- 
роду случай свергать своего короля. „У дивительно“ , 
отвѣчалъ  К арл ъ , „слыш ать т а к ія  зам ѣчанія отъ  
посланника того государства, которое имѣло дер- 
зость отрубить голову своему королю. Позволивши 
себѣ такое дѣло, А нглія теперь упрекаетъ  меня въ  
томъ, что я  хочу л ишить короны го с у д а р я , вполнѣ 
достойнаго этого н а к азан ія " 2).

Въ январѣ  1 7 0 4  года примасъ Радзѣевскій  со- 
звалъ  сеймъ в ъ  В ар ш ав ѣ , подъ предлогомъ заклю - 
ченія мира съ Ш ведскимъ королемъ, который объ- 
явилъ , что хочетъ трактовать  только съ  республи- 
кою, а  не съ  королемъ Августомъ. Предлогъ этотъ  
нуж енъ былъ для того, чтобъ сеймъ происходилъ 
въ  отсутствіе короля. Уполномоченнымъ о т ъ  К арла 
на сеймѣ былъ генералъ Горнъ, и отрядъ  швед- 
скаго войска помѣщ ался подлѣ здан ія , гдѣ проис- 
ходили засѣ д ан ія  сейма. Многіе послы повѣтовые, не 
ож идая проку отъ т а к о го  сейма, начали-бы ло разъ- 
ѣ зж аться , но Радзѣевскій и Горнъ, зам ѣтивъ это, 
разставили у всѣхъ выѣздовъ шведскихъ солдатъ, 
которые никого не иропускали. 2 ф евраля Горнъ 
передалъ  сейму письменное объявленіе, что госу- 
дарь его не можетъ войти ни въ  к а к ія  переговоры 
съ ресиубликою, пока она не будетъ свободна, т . е. 
чтобъ переговоры и рѣшеніе настоящ аго сейма не 
могли ни отъ  кого зависѣть, а  для этого необхо- 
димо, чтобъ король А вгустъ бы лъ свергнутъ съ 
престола. П оляки будутъ имѣть полное право это 
сдѣлать, когда уви дятъ  неоспоримыя доказатель- 
ства, что король А вгустъ питалъ  самые вредные 
замыслы противъ республики. Сеймъ потребовалъ 
этихъ доказательствъ, и, на слѣдующій день, Горнъ 
представилъ извлеченія изъ  писемъ, перехвачен- 
ны хъ у  граф а Фицтума, когда тотъ , въ  1 7 0 2  году, 
ѣздилъ посломъ отъ  А вгуста к ъ  К арлу. Въ пись- 
махъ не заклю чалось прямыхъ уликъ  противъ Ав- 
густа , но они были способны произвести сильное 
раздраж еніе, потому что въ  нихъ П оляки назы ва- 
лись несостоятельными, вѣроломными, преданными 
пьянству и  т . п .; так ж е въ этихъ письмахъ заклю - 
чались намеки на возможность раздробленія поль-

1) Гисторія Свейской войны.
2) F r ухеll I ,  198.

скихъ владѣній. Раздраж енны е депутаты  постано- 
вили: отказать  А вгусту въ  вѣрности и послуша- 
ніи. Раздраж еніе еще болѣе усилилось, когда узна- 
ли, что А вгустъ, по совѣту П ат к у л я , находивша- 
гося тенерь п р и  его Дворѣ, схватилъ своего сопер- 
ника, принца Я кова Собѣскаго, виѣ стѣ  съ  братомъ 
его Константиномъ, считавш ихъ себя безоп асными 
въ  Силезіи, во владѣ ніяхъ  имнераторскихъ; Собѣ- 
скіе были заклю чены въ  Кенигсштейнѣ.

По когда первый пы лъ  прош елъ, многіе начали 
раск ая в аться  въ  сеймовомъ рѣш еніи, к ак ъ  совер- 
шенно незаконномъ и оскорбительнымъ для націи, 
потому что оно послѣдовало подъ чуждымъ влія- 
ніемъ. Скоро послѣ этого король А вгустъ созвалъ 
другой сеймъ въ  Сендомирѣ, гдѣ было постано- 
влено: защ ищ ать права короля А вгуста, а Радзѣев- 
скаго сь  товарищ ами— объявить врагами отечества. 
Это постановленіе было подписано 1 3 4  депутатам и, 
тогда к ак ъ  постановленіе В арш авскаго сейма подпи- 
сали только 7 0  депутатовъ, и скоро оказалось, что 
большинство польскаго народонаселенія было насто- 
ронѣ Августа. Вслѣдствіе этого, н ар т ія  Радзѣевскаго 
н а ч а л а  к олеб аться , и  обнародованіе рѣ ш ен ія  Варш ав- 
скаго сейма замедлило. Это сильно раздражало 
К арла; о н ъ  требовалъ, чтобъ Польскій престолъ 
торжественно былъ объявленъ вакантны м ъ, грозя 
жестокими угрозами всѣмъ тѣм ъ, кто будетъ этому 
противиться. Онъ далъ  знать сейму, что Польша 
можетъ получигь миръ съ  Ш веціею только подъ 
условіемъ торжественнаго признан ія  своего трона 
вакантны м ъ, за  что обѣщ алъ 5 0 0 ,  0 0 0  талеровъ. 
Гарнизонъ въ  В арш авѣ бы лъ усиленъ для нод- 
держки устуичивыхъ, для грозы строптивымъ де- 
путатам ъ, и этимъ средствомъ Горну удалось на- 
конецъ исполнить ж еланіе своего короля: сеймъ 
обнародовалъ, что А вгустъ лишенъ п р есто л а  и дол- 
жно быть приступлено къ  избранію новаго короля.

Кто ж е будетъ этимъ новымъП ольскимъ королемъ 
м и л о с т ію к о р о л я  Шведскаго, потому что К арлъ не 
думалъ предоставл я т ь  П олякамъ свободнаго выбора? 
Двое Собѣскихъ были заклю чены въ  Кенигсштейнѣ; 
узнавш и, что они схвачены Августомъ, К арлъ  ска- 
залъ : „Ничего, мы сострянаемъ другого к о р о л я  По- 
л як ам ъ “ , и предлож илъ корону третьему Собѣско- 
му, А лександру; но т о т ъ  н е  принялъ  о п асн аго  дара. 
К арл ъ  бы лъ въ  больш омъ затрудненіи. Говорятъ 
министръ его, П и п ер ъ , сталъ  внуш ать, ч то б ъ  Карлъ 
провозгласилъ  самого себя Польскимъ королемъ, 
сн и с к а л ъ  расположеніе народа уничтож еніемъкрѣ- 
постнаго состоян ія и ввелъ бы въ  П ольш ѣ люте- 
ранство, к ак ъ  то сдѣлалъ  Г уставъ -В аза  въ Шве- 
ціи. К а р л ъ  отвѣчалъ: „Я  лучше хочу раздаватьго- 
сударства другимъ, чѣмъ п ріобрѣтать ихъ для себя, 
а  ты  былъ бы отличнымъ министромъ какого ни- 
будь И таліанскаго к н я зя “ 3).

И зъ  польскихъ вельможъ самымъ могуществен- 
нымъ бы лъ коронный великій гетманъ Любомир- 
скій , которому и хотѣлось въ  короли; первьшь бо-

3) F rухеll I ,  2 0 3



гачемъ бы лъ  Радзивилъ; но К ар л ъ  остановилъ свое 
вниманіе на человѣкѣ, которы й ему больше дру- 
гихъ нравился, — то бы лъ  Станиславъ Лещинскій, 
воевода П ознаньскій. Л ещ инскій дѣйствительно 
могъ нравиться: онъ бы лъ  молодъ, пріятной на- 
руж ности, честенъ, ж и въ , отлично образованъ, —  
но у него недоставало главнаго , чтобъ быть коро- 
лемъ въ  такое бурное время, — недоставало силы ха- 
рактера и вы держ ливости. Выборъ человѣка, не 
вы дававш агося рѣ зко  впередъ ни блестящпмп спо- 
собностями, ни знатностію  происхожденія, ни бо- 
гатством ъ, разум ѣется, былъ важною ошибкою со 
стороны К а р л а ; поднялся страш ны й ропотъ, ибо 
многіе считали себя выше Лещинскаго въ  томъ или 
другомъ отношеніи. Радзѣевскій не хотѣлъ  слыш ать 
о Лещинскомъ, Любомирскій н ачалъ  склоняться на 
сторону А вгуста. Но упрямый К ар л ъ  не думалъ 
у ст у п ать; ш ведскіе генералы  ж гли безъ пощ ады  
им ѣнія тѣ хъ  вельможъ, которые стояли за  Авгу- 
ста. Н а избирательный сеймъ не явилось ни одного 
воеводы, кромѣ Лещ инскаго; изъ  епископовъ былъ 
только одинъ П ознаньскій, и зъ в аж н ы х ъ  чиновни- 
ковъ— одинъ С апѣга; за  то на п о л ѣ , гдѣ должнобыло 
происходить избраніе, виднѣлось 3 0 0  ш ведскихъ 
драгуновъ  и 5 0 0  человѣкъ пѣхоты ; самъ К арл ъ  
находился съ  войскомъ въ  трехъ  миляхъ отъ Вар- 
ш авы . При страш номъ шумѣ и протестахъ, швед- 
ск ая  п а р т ія  вы крикнула Лещинскаго королемъ.

Что ж е дѣ лалъ  Д олгорукій во время всей этой 
смуты 1 7 0 4  года?

2  ф евраля онъ писалъ Головину: „П ри Дворѣ 
королевскомъ, к а к ъ  министры, т а к ъ  мало не всѣ 
Саксонцы союзу съ  Россіею гораздо противны и 
всѣми способами ищ утъ препятств ія , не уваж аю тъ 
чести и пользы  его величества, кромѣ одного п о - 

сторонняго, к н язя  Фюрстенберга, который великую 
склонность к ъ  сторонѣ его царскаго вел ичества 
им ѣетъ и пользы и  друж бы между ихъ  величе- 
ствами ж ел аетъ . Во время нынѣш няго моего пре- 
бы ванія съ  королем ъвъ  Саксоніи, изо всего Двора 
любовь и честь, по моему х а р а к т е р у , только имѣлъ 
я  отъ  него, Фюрстенберга, а другіе Саксонцы и ви- 
дѣть меня не хотѣли. Министръ Флюкъ ни разу 
не надѣлъ  присланнаго ему Андреевскаго ордена. 
Посолъ им ператорскій хлопоталъ всѣми силами, 
чтобъ А вгустъ удали лся  и зъ  Польши въ Саксонію; 
саксонскіе министры помогали ем у  въ этомъ тайно. 
Узнавши объ этомъ, я представилъ королю, чтобъ 
о н ъ , надѣясь на помощь царскую , безъ всякаго со- 
мнѣнія спѣш илъ походомъ въ  Л итву для соедине- 
р ія  съ  литовскимъ и вспомогательны мъ русскіш ъ 
войскомъ, пока непріятель не пресѣ къ  пути; въ 
противномъ случаѣ , если непріятель поспѣш итъ 
вступить въ  Литву, то и тамошнее войско, оста- 
вленное безъ  помощи, принуждено будетъ к ъ  та - 
кому ж е непотребному дѣлу в ъ  конфедерацію; а 
если литовскія  войска отступ ятъ , то больше уже 
никакой надежды во всей Рѣчи Посполитой не оста- 
нется; а  которы е люди его королевскому величе- 
ству предлагаю тъ и разсуж даю тъ непотребно, для

своихъ интересовъ, такимъ бы непотребнымъ совѣ- 
тамъ вѣры  давать не изволилъ. Король отвѣчалъ, 
что соединиться съ войсками союзными и литов- 
скими сильно ж елаетъ, только за  позднимъ вы - 
ступленіемъ своихъ саксонскихъ войскъ скоро идти 
въ  походъ ему нельзя: 5 , 0 0 0  войска, которое те- 
перь при немъ находится, — в ъ  великой  скудости, да 
и съ такимъ малымъ числомъ идти в ъ  такой даль- 
ній походъ очень опасно, ибо коронные гетманы 
певѣрны ; уйти далеко отъ  Саксоніи за  скудостію 
денегъ трудно; не только войско, но и Дворъ свой 
содерж ать въ  такомъ дальнемъ пути нельзя. Я  н а- 
стаивалъ  на своемъ, что если король своихъ войскъ 
скоро изъ  Саксоніи пе получитъ, или съ тѣми, ко- 
торы я при немъ, въ  ноходъ не выступитъ и Литов- 
цевъ оставитъ  безъ помощи, то легко лишится ко- 
роны, которую непріятель старается всѣми силами 
у него отнять. Я  представлялъ, что царь во всѣхъ 
трудны хъ дѣлахъ по сіе время никогда его не по- 
кидалъ, и н ы н ѣ  не покинетъ, и если войско и Дворъ 
его королевскій по какому-нибудь случаю будутъ 
въ  скудости, то царское величество до времени ихъ 
не оставитъ  и будетъ содержать во всякомъ до- 
вольствѣ. П одтверждая къ  вамъ, пиш у, что го- 
раздо надлеж итъ нынѣ имѣть намъ частую корре- 
спонденцію, дабы мы вѣдали все дѣйство и свое 
состояніе. Не та к ъ  потребно царскому величеству 
показать въ  нынѣшнемъ времени силу свою въ сѣ- 
верныхъ странахъ  противъ непріятеля, к а к ъ  здѣсь 
въ  Польскомъ государствѣ. Если мы не пресѣчемъ 
сильно намѣренія непріятельскаго, то впредь 
трудно будетъ домогаться чрезъ многое время и не 
мочно будетъ достать за  многочисленную ц ѣ н у“ .

Но мы видѣли, что, кромѣ Д олгорукаго, при 
Дворѣ А вгуста явился и другой посланникъ, Пат - 
куль . И хъ донесенія о польскихъ дѣлахъ н е  всегда 
были согласны. Т а к ъ  П аткуль писалъ, что въ  Литвѣ 
В иш невецкій и  Огинскій склоняю тся к ъ  непріятелю. 
Д олгорукій опровергалъ это извѣстіе: — писалъ , что 
нельзя сомнѣваться въ  этихъ  вельможахъ, потому 
ч т о  переходъ на непріятельскую  сторону противенъ 
ихъ интересамъ и натурѣ . И  въ  П ольшѣ провоз- 
глаш еніе д е т р о н и з а ц і и  А вгуста имѣло хоро- 
ш ія послѣдствія, по донесеніямъ Долгорукаго: „Все 
теперь открыто и остался одинъ исходъ —  война, 
лукавы я ф акціи и предлоги неправые пресѣчены; 
скоро окаж ется, кто будетъ при королѣ, кто про- 
ти въ  него; у  самого короля открылись глаза и много 
прибавилось к ъ  доброму дѣлу охоты, и П оляки 
добрѣе въ  своемъ дѣлѣ теперъ поступаю тъ“ . При 
этомъ Долгорукій совѣтовалъ не давать денегъ бо- 
лѣе братьям ъ Любомирскимъ, гетману и подскар- 
бію, за  ихъ злодѣйство и к ъ  царскому величеству 
противность, тѣмъ болѣе что и б е зъ  великихъ по- 
дарковъ они скоро принуждены будутъ пристать 
к ъ  Русской сторонѣ; нечего ихъ  опасаться: и не 
въ  нынѣшнее время, въ  лучшую пору сабля гет- 
м анская не остра и подскарбіевъ мѣшокъ пустъ, 
не могутъ они сд ѣ лать  ни добра, ни зла.

Долгорукій поспѣш илъ уснокоить Головииа и



на счетъ  новаго или другого Польскаго короля: 
„О нововыбранномъ въ Варш авѣ кроликѣ не из- 
вольте много сомнѣваться; выбранъ такой, кото- 
рый намъ в сѣ гьл егч е : человѣкъ молодой и  в ъ  Рѣчи 
Посполитой незнатный, кредита не имѣетъ, такъ  
что и самые ближніе его свойственники ни во что 
его ставятъ  и слы шать  о выборѣ его не хотятъ. 
Труднѣе бы для насъ было, если бы  выбрали коро- 
левича А лександра Собѣскаго, к ъ  которому Поляки 
ск о р ѣ е  бы пристали; а если король А вгустъ будетъ 
здѣсь сильнѣе непріятеля, то Станиславъ Лещин- 
скій исчезнетъ и нигдѣ себѣ мѣста не найдетъ“ .

Но если и Долгорукій писалъ , что не так ъ  по- 
требно ц арскому величеству въ  нынѣшнее время 
показать силу свою въ  сѣверныхъ стран ахъ про- 
тивъ  непріятеля, к ак ъ  здѣсь въ  Польскомъ госу- 
дарствѣ , — то ещ е  сильнѣе настаивалъ  П агк ул ь  на 
то, чтобъ царь оставилъ П рибалтійскія страны и 
всѣ свои войска перевелъ въ  П ольшу для непосред- 
ственной борьбы здѣсь съ К арломъ . Но въ 1 7 0 4  
году это было совершенно противно намѣреніямъ 
П етра, который, пользуясь увязнутіем ъ К ар л а  въ  
Польшѣ, хогѣлъ  обезпечить себѣ Ингрію и сдѣ- 
лать для Ш ведовъ войну въ  П рибалтійскихъ обла- 
стяхъ  к ак ъ  можно затрудн и тельнѣе. П аткулю , 
сильно протестовавшему и п р е жде противъ опусто- 
ш енія Ливоніи, не нравилось утверж деніе царя на 
Валтійскомъ морѣ. Онъ писалъ  П етру о ж еланіи 
короля А вгуста знать, к ак ія  будутъ распоряж енія 
относительно возвращ енныхъ гаваней, чтобъ не 
возбудить опасенія въ  прочихъ потен татахъ , ко- 
торы хъ владѣнія находятся при Балтійском ъ морѣ. 
Петр ъ  велѣлъ  отвѣчать: „Война произошла отъ 
озлобленія, нанесеннаго въ  Ригѣ не только посламъ, 
но и самой царской особѣ, и Господь Богъ  посред- 
ствомъ оруж ія возвратилъ большую часть дѣдов- 
скаго наслѣдства, неправедно нохищеннаго. Умно- 
женіе флота имѣетъ единственною цѣлію  обезпе- 
ченіе торговли и пристаней; пристани эти оста- 
нутся за Россіею, во-первыхъ, иотому, что онѣ 
изначала ей принадлежали; во-вторы хъ, потому, 
что пристани необходимы для государства, „ибо 
чрезъ сихъ артеріи можетъ здравѣе и п р и былыіѣе 
сердце государственное бы ть“ . Его царское вели- 
чество объявляетъ, что ни единой деревни швед- 
ской не ж ел а ет ъ  себѣ, понеже его величество всегда 
сіе въ  памяти имѣетъ, чтобъ не быть п р и чиною 
озлобленія всѣхъ п отентатовъ, ч т о  и дѣломъ, Богу 
поспѣшествующу, окаж етъ  во увѣреніе всѣмъ“ .

Еще въ  началѣ  1 7 0 4  года Петр ъ  сообщилъ 
П аткулю  свои мысли насчетъ веденія войны въ  
этомъ году. „Король, какъвиди м ъ, спѣш итъ окон- 
чить дѣло счастливымъ полевымъ боемъ; н о  н а  чьей 
сторонѣ будетъ успѣхъ —  объ этомъ знаетъ  одинъ 
Всевышній; намъ ж е, к акъ  людямъ, надлеж итъ 
смотрѣть ближайшее. И сканіе генеральнаго бою 
зѣло опасно, ибо въ  одинъ часъ можетъ все дѣло 
быть ниспровергнуто (к а к ъ  случилось подъ К ли- 
шовымъ въ 1 7 0 2  году). Поэтому надобно, чтобъ 
король въ  наступающее лѣто, устроивъ войско свое

добрымъ порядкомъ, старал ся  бить непріятеля по 
частямъ и удерж ивалъ  его в ъ  П ольшѣ , чтобъ мы 
могли весною въ  Лифляндіи два или три города оса- 
дить. Города эти, не имѣя ни откуда помощи, прину- 
ждены будутъ намъ сдаться; мы ихъ отдадимъ королю, 
который таким ъ образомъ утвердится к ъ  Лифляндіи 
лучш е. чѣмъ преж де, и ближ е к ъ  намъ, к ъ  И нгріи , гдѣ 
теперь всѣ наши войска, а  прежде не было ни чело- 
в ѣ к а . С аксон ія , видя королясвоего сътаким ъ  основа- 
тельны мъ прибыткомъ, будетъ усерднѣе помогать; 
так ж е, если съ кѣмъ нибудь изъ  насъ  случится 
н есчастіе, то будетъ куда пристать и поправиться, 
а не т а к ъ  к ак ъ  на Двинѣ: по одну сторону Ш веды, 
по другую —Пол яки , и потому принуждены бы ли съ 
безчестіемъ въ  Саксонію бѣ ж ать. Ш веды, не благо- 
даря ли крѣпостямъ, основательны и смѣлы въ 
этихъ земляхъ? Если ж е король будетъ искать ге- 
неральнаго б о я ,  и ес л и  этотъ  бойкончится д л я  него 
несчастно, то что произойдетъ? Мы можемъ поте- 
р я ть  всѣ свои завоеванія и будемъ отдѣлепы другь 
отъ  друга; а  король не только отъ  непріятеля, но 
и отъ  бѣш еныхъ П о л як о въ  со срамомъ выгнанъ и 
престола лиш енъ быть можетъ. Поэтому надобно 
хорошенько подумагь и не ввергать себя въ такое 
бѣдствіе“ .

П атк у л ь  н астаи валъ  на своемъ: писалъ, ч то , бу- 
дучи въ  Берлииѣ, онъ могь побудить Прусскаго 
короля к ъ  вступленію  въ  союзъ только обѣща- 
ніемъ, что войска саксонскія, русск ія , датскія и 
прусскія  соединятся вмѣстѣ и своею многочислен- 
ностію подавятъ  Ш ведовъ въ  Польшѣ , послѣ чего 
союзники п р и ступ ятъ  к ъ  раздѣлу Полыии, Лиф- 
ляндіи, Помераніи и Голш тиніи. Прусскій король 
Фридрихъ І-й  так ъ  обрадовался этому п р е дложе- 
нію, что сейчасъ же велѣлъ  вербовать 1 2 , 000 
войска; но когда у зналъ , что царь, вмѣсто того, 
чтобъ двинуться въ  П ольшу, обратился к ъ  Нарвѣ, 
то силыю разсердился и остался въ  бездѣйствіи. 
Чтобъ отвлечь царя  отъ  осады Н арвы , напугать 
его ея  слѣдствіями, П аткул ь  писалъ: „Хорошо, 
если Ш ведскій кор о л ь  будетъ упрямъ попрежнему, — 
это будетъ очень выгодно для вашего величества; 
но если взятіе  Н арвы поум ягчитъ его и с клонит ь 
к ъ  миру, то опасаюсь я  очень, чтобъ Голландія, 
А нглія и Ц есарь не устроили миръ, который ни- 
когда не будетъ выгоденъ вашему величеству, —тутъ 
они всѣ явно покаж утъ  то, что теперь тайно въ 
сердцѣ носятъ, а  имеино— ненави стьи  зависть къ 
Россіи“ . П аткуль  доносилъ так ж е, что на импер- 
скомъ сеймѣ въ Регенсбургѣ тайно хлопочутъ о 
мирѣ между П ольскимъ и Ш ведскимъ королями, и 
толкую тъ сильно объ опасныхъ слѣдствіяхъ , какія 
мож егь имѣть утвержденіе Русскаго царя на Бал- 
тійскомъ морѣ; что подобное ж е опасеніе возбу- 
ждено и при в с ѣ х ъ  д р у ги х ъ  евроиейскихъ Дворахъ, 
не исклю чая и Д атскаго. И зъ  этого П аткуль вы- 
водилъ, что для царя должно бы ть главнымъ пра- 
виломъ— Ш веда въ  Польшѣ разорить, и тамъ 
устроить главную  сцену военныхъ дѣйствій до са- 
маго прекращ енія войны.



П аткуль  въ другой разъ  побывалъ тайно въ 
Берлинѣ и наш елъ Прусскаго короля при преашемъ 
намѣреніи— присту пить к ъ  союзу противъ К арла 
X II ,  если силы сою зниковъ в ъ  Польшѣ будутъ 
т а к ъ  велики, что можно с т ан етъ  надѣяться на 
успѣхъ . Король объянилъ П аткулю , что союзники 
должны застави ть  К ар л а  X II выйти изъ Польской 
Пруссіи и этимъ дать Прусскому королю перевести 
духъ: иначе онъ не можетъ сдѣлать ни малѣйш аго 
движ енія, пока Ш веды находятся въ  Польской 
Пруссіи и въ  состояніи, по первому подозрѣнію, 
разорить Бранденбургскую  Пруссію и его, короля, 
так ъ  отд ѣ лать , что онъ послѣ не въ  состояніи 
будетъ поверпуть ни рукою, ни ногою, потом у что 
ему съ  Брандеибургской П руссіи сходитъ милліонъ 
ефимковъ. „В ъ то ж е время, доносилъ П аткуль , 
мы договариваемся и съ  королемъ Польскимъ, 
только тайно. Г л а в н ѣ й ш е е  и т р у д н ѣ й ш  е е  
о П о л ь с к о й  П р у с с і и  о п р е д ѣ л и л и “ .

Н асчетъ  союза съ  Польшею П аткуль писалъ: 
„П оляки  ж елаю тъ огромныхъ денежныхъ п особій; 
надобно имъ ротъ  хорошенько м азать и не ску- 
п иться на обѣщ анія, но при этомъ постановить 
т а к ія  условія , каки хъ  о н и  исполнить н е  в ъ  состоя- 
ніи. Тогда явно можно ихъ будетъ понуж дать къ 
исполненію  союзнаго договора, а тайно мѣш ать 
этому исполненію, и, такимъ образомъ, получить 
право не давать имъ денегъ; а  между тѣмъ будемъ 
ихъ  держ ать на веревкѣ“ .

Союзъ между Россіею и Польшею противъ Ш ве- 
довъ бы лъ окончательно заклю ченъ 19 августа
1 7 0 4  года 1) . Союзныя держ авы  бязались воевать 
противъ общаго врага , короля Ш ведскаго, на сушѣ 
и на морѣ, отдѣльныхъ договоровъ съ нимъ  не за- 
клю чать и ни в ъ  к ак ія  сношенія пе входить. П а- 
л ѣ я  принудить возвратить республикѣ города и 
крѣпости, взяты е въ  смутное время. Всѣ города и 
крѣпости, покоренные Русскими въ  Ливоніи, дол- 
ж н ы  быть уступлеиы П ольшѣ. Ц арь посы лаетъ 
королю подъ его команду 1 2 , 0 0 0  войска; на
1 7 0 5  годъ вы даетъ  королю 2 0 0 , 0 0 0  р у б л ей , или 
2  милліона польскихъ злоты хъ, на содержаніе поль- 
скаго войска, которое должно состоять изъ  2 6 ,  2 0 0  
человѣкъ пѣхоты  и 2 1 ,  8 0 0  конниды. Н а будущее 
время каж ды й годъ, до окончанія войны, уплачи- 
ваетъ  по 2 0 0 ,  0 0 0  рублей.

Между тѣм ъ явились к ъ  королю въ  мѣстечко 
Сокалъ (Б ѣ л ьзскаго  воеводства) одиннадцать рус- 
скихъ вспомогательныхъ полковъ съ  отрядом ъка- 
заковъ  М алороссійскихъ. Полки привелъ оберь- 
коммисаръ, князь Димитрій Михайловичъ Голи- 
цынъ; казакам и начальствовалъ  паказной гетманъ 
Д анила Аностолъ.

К ороль А вгустъ, по словамъ П атк у л я , остался 
очень доволенъ солдатами, но офицеры оказались 
никуда негодными, и, по возможности, замѣнены 
были нѣмецкими. П ри томъ, по причинѣ тяж каго 
похода, войско было истомлено, оказалось въ немъ
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много больныхъ и бѣглыхъ, в ъ  строю явилось отъ 
6 до 7 , 0 0 0 ; изъ М алороссійскихъ казаковъ , вмѣсто
6 ,  0 0 0 ,  о к азал о сь  только 3 ,  0 0 0 . „Рядовые солдаты, 
писалъ  Патк ул ь , так ъ  хороши, что лучше ж елать 
нельзя; обнаруживаю тъ совершенное послушаніе и 
охотно исполняю тъ все, что имъ приказываю тъ; 
но съ офицерами невозможно ничего исполнить, и 
потому рядовые почти сами собою управляю тся; 
батальонъ стрѣльцовъ лучше всѣхъ; они очень 
понравились королю и генераламъ, особенно по- 
тому, что все крупные люди и одѣты въ одинакое 
платье. Король проситъ ваше величество прислать 
ему 4 ,  0 0 0  такихъ  выборныхъ стары хъ стрѣль- 
цовъ, которые прежде уже были солдатами. -Руж ья 
болынею частію нехороши и неравнаго калибра; 
одежда и уборъ во всѣхъ полкахъ  очень дурпы“ . 
П аткуль, принявш ій начальство надъ  прислан- 
ными войсками, сейчасъ ж естолкнулся съ  княземъ 
Д имитріемъ Михайловичемъ Голицынымъ, потому что 
офицеры постоянно ссылались на князя  и, кромѣ 
его, не хотѣли слуш аться ничьихъ другихъ при- 
казаній . М ожетъ бы ть, поэтому они и оказались 
та к ъ  дурны въ глазахъ  Патк у л я , который ж ало- 
вался на Голицына, что о і хъ  своими коммисар- 
скими распоряженіями сильно вредитъ войску, и 
если распоряж енія эти будутъ продолжаться впе- 
редъ, то войско можетъ разсѣ яться отъ  голода. 
Паткул ь  ж аловался на непослѣдовательность Го- 
лнцына, который то возьметъ доставку всѣхъ за- 
иасовъ на себя, то вдругъ слагаетъ  эту обязан- 
ность на королевское коммисарство; то самъ хо- 
четъ печь хлѣбъ, то вдругъ требуетъ печенаго 
хлѣба, и требуетъ, чтобъ онъ доставленъ былъ во 
мгновеніе ока. Паткул ь  силыю  ж аловался такж е 
на казаковъ: „Я команду надъ этими дикими людь- 
ми сдалъ генералу Брандту, потому что между 
ними нѣтъ  послуш анія и никакого мужества, ни 
к ъ  чему они не годятся, кромѣ грабежа, который 
производитъ въ  войскѣ голодъ и по всей Землѣ 
великія жалобы. Оружіе у нихъ плохое; иные, 
кромѣ дубинъ, ничего не имѣю тъ“ .

Между тѣмъ въ  письмахъ к ъ  Головину П аткуль 
не переставалъ настаивать, чтобъ царь со всѣмъ 
войекомъ шелъ въ Польшу: „Король А вгустъ мнѣ 
самъ говорилъ, что онъ рѣш ился лучше корону 
оставить, нежели вести такую  ж алкую  оборони- 
тельную  войну, на позоръ всему свѣту, давать 
себя гонять изъ одного угла въ другой. Притомъ 
ж е  т а к ъ  много людей, которы е хлопочутъ, к ак ъ б ы  
разъединить царское величество съ  королемъ Поль- 
скимъ, именно ж елаю тъ этого Саксонцы и Ц есар- 
скій Дворъ: наговариваю тъ королю , что онъ несетъ 
все бремя войны, а награды никакой себѣ ожи- 
дать не можетъ, только Саксонію изнуритъ; де- 
неж ны я пособія отъ  царя идутъ только на войну, 
для страны  отъ  нихъ никакой пользы нѣтъ , а 
царь между тѣмъ беретъ себѣ города“ . — „У вѣ- 
ряю ваше превосходительство", продолжаетъ П ат- 
куль , „что ни взят іеН арвы , ни побѣды въ Лиф- 
ляндіи не заклю чаю тъ в ъ  себѣ ничего рѣш итель-



наго; пока Ш ведскій король будетъ господство- 
вать  въ  П ольш ѣ, — до тѣ хъ  п оръ онъ будетъ го- 
сподиномъ войны и мира; надобно зам ѣтить, что 
в ъ  1 7 0 2  году онъ привелъ въ  П ольш у только
1 2 , 0 0 0  войска, в ъ  1 7 0 3  у него уже было 2 4 ,  0 0 0 , 
въ  нынѣшпемъ 1 7 0 4  году у  него 3 3 ,  0 0 0 , и, безъ 
всякаго сомнѣнія, полагать надобно, что въ  буду- 
щемъ году у него будетъ больше 4 0 ,  0 0 0 “ .

Въ концѣ лѣ та  королю А вгусту удалось взять 
у Ш ведовъ В арш аву съ  помощію русскихъ войскъ; 
ему хотѣлось взять  у нихъ и П ознань, для чего 
отправилъ къ  этому городу П атк уля  съ  польскимъ 
и русскимъ войсками. М ѣсяцъ простоялъ П аткуль 
безплодно подъ городомъ, склады вая всю вину на 
то, что не приходили обѣщанные 1 , 5 0 0  человѣкъ 
саксонской пѣхоты; по его словамъ, онъ рѣш ился- 
было уж е и безъ этой пѣхоты на приступъ, к ак ъ  
получилъ отъ  короля А вгуста приказан іе снять 
немедленно осаду и отвести войско въ  безопасное 
мѣсто. П аткуль отвелъ войско въ  саксонскія вл а- 
дѣнія, въ  Нижніе Лужичи (Л аузи цъ) и располо- 
ж ился при мѣстечкѣ Губбенѣ, причемъ въ  рус- 
скихъ полкахъ оказался недочетъ въ  1 , 9 0 0  чело- 
вѣ к ъ  1) . Не всѣ русскія войска были съ  П атку- 
лемъ при осадѣ Познани: четы ре полка, подъ на- 
чальствомъ полковника Герца, были оставлены 
имъ на В и сл ѣ , при большой саксонской арміи. От- 
далившись отъ этой арміи, они были настигнуты  
Ш ведами близъ Ф рауш тадта, храбро защ ищ ались 
противъ превосходнаго числомъ непріятеля и, по- 
терявш и 9 0 0  человѣкъ въ  битвѣ, засѣли въ де- 
ревнѣ Тиллеротѣ. Н а другой день Ш веды напали 
на нихъ, и зд ѣ с ь  русскіе защ ищ али каж ды й домъ, 
каж ды й ш агъ. Ш веды предложили имъ сдаться, 
грозя, что въ противномъ случаѣ заж гу тъ  деревню; 
Русскіе отвѣчали, что будутъ защ ищ аться до по- 
слѣдняго человѣка— и сдержали слово: множество 
ихъ пало съ  оружіемъ въ  рукахъ  или погибло въ 
заж ж енны хъ Ш ведами домахъ, другимъ удалось 
уйти 2).

П аткульж аловался  на казаковъ , к а за к и -  на П ат- 
к ул я . Д анила Апостолъ писалъ М азепѣ: „О тъ н а- 
чала вѣрной службы нашей престолу пресвѣ тлѣй- 
ш ихъ монарховъ никогда не были мы в ъ  такомъ 
безчестіи и поруганіи, к ак ъ  здѣсь отъ  господина 
П аткуля, который самоволыіо принуж даетъ  насъ 
быть подъ его командою и безчеловѣчную обнару- 
ж иваетъ  суровость, стращ аетъ  насъ  висѣлицею и 
объявляетъ , будто великій государь отдалъ насъ 
сюда за  тѣмъ, чтобъ и имя наше пропало. Подъ 
Варшавою, 2 4  августа, назначено было идти на 
ш турмъ, и П аткуль  велѣлъ  казакам ъ  одѣваться 
въ латы  нѣмецкія; оди н ъ казакъ  не захотѣлъ , — и 
онъ ему поранилъ ухо; другой не захотѣлъ — того 
прибилъ мало не до смерти. Разговаривать съ нимъ, 
гордомысленнымъ, трудно. Слезно, именемъ всего 
войска, прош у избавить насъ изъ-подъ команды

1) Моск. архивъ Мин . Ин . Д .,  дѣла П ольскія 1 7 0 4  г .
2) F r ухеl l , I ,  2 1 8 .

этого злочестиваго человѣка. O чемъ ни попро- 
симъ— не слуш аетъ, а  потѣхи не спраш ивай; вой- 
ско наго, босо, голодно. Толысо совѣтной отрады 
имѣемъ у к н язя  Г ригорья Ѳедоровича Долгорукаго, 
съ  которымъ безъ толмача разговаривать можемъ; 
так ж е  и генералъ В рандтъ со мною в ъ  товарищ е- 
скомъ совѣтѣ и онъ только мнѣ подаетъ отраду и 
у тѣ ху , к ак ъ  человѣкъ правдивой совѣсти и знаю- 
щій хорошо здѣш нія иоведенія; если-бъ не онъ, 
Богъ  вѣсть , к ак ъ  бы я  обходился съ  этими Нѣм- 
цами, не умѣя съ  ними разговаривать. Если даль- 
ше должны будемъ идти, то войско, и подъ стра- 
хомъ омертной казн и , не удерж ится , потому что 
нечѣмъ ж ить; хотя и служ имъ, обливаясь кровію 
и теряя  ж ивотъ  за  здѣш ній м аестатъ , однако че- 
сти ни о т ъ  к о г о  не имѣемъ“ . Апостолъ н е  оправды- 
ваетъ  и казаковъ  своихъ: „К азаки , пиш етъ онъ 
М азепѣ, та к ъ  остервенѣли на своевольствѣ, что 
ни какъ  и х ъ  ун ять  нельзя , хотя безпрестанно и безъ 
пощады наказы ваю тся" .

Въ декабрѣ 1 7 0 4  года явились в ъ  Малороссію 
к азаки , ходившіе въ  П ольш у, и объявили, что, 
отступивъ отъ  П ознани, П аткуль  отобралъ отъ 
нихъ лошадей и отпустилъ пѣш комъ, не давши ни 
провож атаго , н и н аставлен ія , к у д а  им ъ лучш е пройти; 
они пошли к ъ  К ракову , но, не доходя до Велюна, 
были настигнуты  Ш ведами и Поляками Лещин- 
скаго и разбиты; спаслось въ  К раковъ  8 0  чело- 
вѣ к ъ , которые и возврати лась въ  Малороссію съ 
пропускнымъ листомъ отъ короля А вгуста. К азаки  
возвратились безъ вождей: Апостолъ, безъ царскаго 
у к аза , бросилъ свое войско и уѣ хал ъ  домой; то же 
самое сд ѣ лалъ  П ереяславскій полковникъ Миро- 
вичъ, отговариваясь голодомъ и холодомъ 3).

Про казаковъ  никто не говорилъ добраго слова; 
но никто не говорилъ добраго слова и про П ат- 
куля . Д олгорукій писалъ  Головину: „К ороль мнѣ 
на П атк у л я  ж аловался , будто онъ съ  досады, что 
не успѣлъ  в зять  П ознани, к ъ  его величеству пи- 
салъ  та к ъ  противно, что токмо изволилъ терпѣть 
для дружбы царскаго величества, и притомъ будто 
съ сердца п и салъ , что и команду свою хочетъ по- 
кинуть. И зволите вы , чаю, П атк уля  знать: не 
ток мо слова, но и письма его надобно разсуж дать; 
если во время злобы пиш етъ, — въ то время и самому 
Б о гу на похвалу не напиш етъ" 4).

Въ то время, когда казаки  ссорились съ  П атку- 
лемъ въ П ольшѣ и Саксоніи, гетманъ ихъ  Мазепа 
уп равлялся  съ  П алѣемъ.

Еще лѣтомъ 1 7 0 3  года М азепа далъ знать в ъ 
въ  Москву, что П алѣй  и И скра поссорилась сь 
Самусемъ, хотятъ  у него самого отобрать гетман- 
скіе клейноты , и Самусь хочетъ перейти подъ гет- 
манскій региментъ въ  полкъ  П ереяславскій , гдѣ у 
него родной братъ  и другіе родственники; но онъ, 
М азепа, не позволилъ ему этого, в ел ѣ лъ  до вре- 
мени ж ить попрежнему въ  Б огуславлѣ . „П алѣй по-

3) Архивъ Мив. Ю стиціи, книги  Малороссійскаго При- 
к аза 1 7 0 4  года.

4) Москов. архпвъ М ин. И н . Д ., дѣла П ольскія.



чал ъ  вельми высоко забирать, доиосилъ Мазепа; и 
не т а к ъ  съ  ж елательствомъ своимъ ко мнѣ отзы - 
вается , к ак ъ  п р е жде, и отъ  часу больше к ъ  себѣ 
гул ьтяевъ  прибираетъ. Я  ж алованье монаршеское, 
к ъ  П алѣю присланное, у  себя задерж алъ до вре- 
мени, присматриваясь  к ъ  дальнѣйшимъ его поступ- 
камъ. П иш етъ ко мнѣ П алѣй , хвалясь, что к рѣ - 
пость Бѣлоцерковскую  твердо укрѣпилъ, за- 
гнавъ  съ  П олѣсья двѣ ты сячи человѣкъ. Самусь 
хвалится, что городъ Богуславль починилъ и 
укрѣп илъ ; И скра объявляетъ , что Корсунь свой 
обновилъ и укрѣп илъ . Самовольства очень много 
со всѣ хъ  сторонъ къ нимъ прибирается" . Въ іюлѣ 
М азепа п асалъ : „ П алѣй и не мыслитъ объотдачѣ  
П олякамъ Бѣлоцерковской фортеціи, потому что 
города строитъ и большую силу гультяевъ  к ъ  
себѣ прибираетъ. Если нужно отдать П олякамъ 
эту  фортецію, то можно это сдѣлать только та -  
кимъ способомъ: ѣ хать мнѣ самому въ  К іевъ  съ 
небольшимъ отрядомъ войска, будто для покло- 
ненія Св. мѣстамъ, при звать къ  себѣ туда П алѣ я, 
Самуся, И скру и н е отпускать ихъ домой, но свои 
войска послать въ Бѣлоцерковскую  и другія фор- 
теціи. Д ивная то рѣчь, что П оляки , имѣя передъ 
собою нужнѣйш ее дѣло воинское со Ш ведами, та к ъ  
часто великому государю ирошеніями своими о Бѣ- 
лоцерковской фортеціи докучаю тъ. Возможно по- 
слу царскаго вел и ч ества , при Д ворѣ Польскомъ ре- 
зидующему, объявл я ть  П олякамъ, что и послѣ мо- 
жно буд етъи м ъ  получить Б ѣ лую Ц ерковь , потому что 
П алѣй , Самусь и И скра на небо не взл ѣ зутъ , подъ 
землею не схоронятся, должны будутъ волею-нево- 
лею исполнить монаршескій у к а зъ “ . Въ сентябрѣ 
М азепа прислалъ  за  новымъ монаршескимъ ука- 
зомъ: „П алѣй, Самусь и И скра , поссорившись, ни- 
ш утъ  ко мнѣ, просятъ , чтобъ я  ихъ  подѣлилъ, и 
универсаломъ своимъ тотъ  н а д ѣ л ъ  утвердилъ. П а- 
лѣй  отъ  себя присы лалъ ко мнѣ людей, прося де- 
негъ на ж алованье своему войску; т а к ж е  Самусь и 
И скра, имѣя п р и  себѣ нѣсколько сотъ конн агогуль- 
тяй ства , оставш агося отъ прежнихъ бунтовъ, про- 
сятъ  денегъ , ск азы в ая , что гультяйство это къ  
нимъ собиралось, будучи обнадежено добычею л яд - 
скою; а ны нѣ, когда я  у к азо м ъ  монаршескимъ при- 
грозилъ, чтобъ мирно ж илй и Л яховъ не задирали, 
то они и докучаю тъ о деньгахъ, чтобъ какъ -н и- 
будь имъ гультяйство  у  себя удерж ать“ . Въ я н - 
варѣ  1 7 0 4  года Самусь и И скра пріѣхали къ  Ма- 
зепѣ въ Б атури нъ  съ  просьбою, чтобъ успокоилъ 
ихъ ссору за  города и села около Богуславля и 
К орсуня. М азепа отвѣ чалъ  имъ: „К акъ  вы  тамъ 
безъ моего вѣдома сѣли и завладѣли , так ъ  сидите 
и дѣлайтесь к ак ъ  вамъ надобно, а мнѣ ненависти 
о гъ П оляковъ и даровой докуки не наносите“ . Са- 
мусь и И скра сказали  на это: „К уда же намъ дѣть- 
ся , к а к ъ  не к ъ  Православному монарху и не къ  
ваш ей милости? П иш еш ься обѣихъ сторонъ гетма- 
номъ! Если вами не будемъ п р и н яты , то доведется 
всѣмъ разсы паться  куда глаза гл яд ят ъ , потому что 
за  П оляками по ихъ мучительству ж ить не можемъ

и не хотимъ“ . 2 0  ф евраля 1 7 0 4  года монаршескій 
у к азъ  состоялся: — чтобъ Палѣй непремѣнно отдалъ 
Бѣлую  Ц ерковь П олякамъ, иначе вступятъ  въ нее 
царск ія  войска. Но 2 9  февраля Мазепа писалъ 
слѣдующее Головину: „П ріѣхалъ  ко мнѣ Ц ы ган- 
чукъ, обозный П алѣевъ, съ  п л аткомъ свадебнымъ, 
потому что П алѣй ж енилъ пасы нка свого. Этотъ 
Ц ы ганчукъ  секретно сказы валъ  мнѣ, что П алѣй 
замыш ляетъ въ  подданство к ъ  Л яхамъ, будучи 
прелыценъ частыми подсылками отъ Любомирскихъ, 
иодкоморія короннаго и гетмана. Любомирскій же 
безпрестанно Самуся обсылаетъ то матеріями, то 
перстнями. Не лучше ли мнѣ самому налегкѣ въ 
К іевъ  поѣхать, а  П алѣ я изъ Бѣлой Ц еркви въ 
К іевъ будто н а секрегъ призывать; и з ъ  К іев а  луч- 
ше и способнѣе, чѣмъ изъ  Батурина, исполнить волю 
монаршескую о Бѣлой Ц еркви и л и  о и н ы хъкаки хъ  
монаршескихъ дѣлахъ. А если П алѣй съ  подруч- 
никами своими подъ власть лядскую приклонится, 
то нельзя надѣяться отъ нихъ ничего добраго: на 
сю сторону Д нѣпра оголь вы кинутъ, не забудутъ 
и Запорож цевъ, яко малодушныхъ и непостоян- 
ныхъ людей, до своей компаніи при звать" .

Чтобъ заставить П алѣя вы сказаться , М азепа по- 
сл ал ъ  к ъ  нему знатнаго к азак а  съ увѣщ аніемъ 
дѣйствовать противъ П ол яковы ю  прежнему; П алѣй 
отвѣчалъ: „К ак ъ  мнѣ съ Ляхами в ь  добрый пріязни 
не ж ить и к ъ  нимъ не склоняться, когда отъ  цар- 
скаго величества и отъ  гетмаиа получаю часты я 
грамоты , чтобъ мнѣ с ъ  Ляхами ж ить смирно и Б ѣ - 
лую Церковъ имъ уступить. Н о  я  Л ях ам ъ и  никому 
иному Бѣлой Ц еркви не отдамъ, развѣ  меня изъ  
нея за ноги вы волокутъ“ .

Въ апрѣлѣ  Мазепа нолучилъ царскій  у к а зъ — вы - 
ступить со всѣмъ своимъ войскомъ въ  Польскія 
владѣнія противъ приверженцевъ Лещинскаго. Ма- 
зепа выстунилъ въ походъ, и 3 іюня писалъ Голо- 
вину: „О П алѣѣ  прилежное имѣю радѣніе, чтобъ 
устремить его противъ  Любомирскихъ, хотя с ъ  моею 
помощью, потому что при немъ мало войска. Б у- 
дучи насыщенъ духомъ и подарками Любомирскихъ, 
онъ отговаривается то болѣзнію, то другими при- 
чинами и не хочетъ надъ ними промышлять; при- 
томъ уж е четыре недѣли к ак ъ  въ  обозѣ при мнѣ 
находится, и постоянно пьянъ , деньи  ночь, н и  разу 
не видалъ я  его трезваго; да и товарищ ество его, 
к ак ъ  виж у, тѣмъ ж е духомъ Любомирскихъ н а- 
полнилось". 1 5  ію няновы я вѣсти о П ал ѣ ѣ о тъ М а - 
зепы: „Самусь, пріѣхавш и ко мнѣ въ обозъ, былъ 
у меня нѣсколько р азъ  н а  приватном ъ  разговорѣ и 
объявилъ, что П алѣй подлинно ничего добраго цар- 
скому величеству и королю Августу не мыслитъ: 
присягнувш и съ домомъ Любомирскихъ и побравши 
отъ  нихъ знатны е подарки, обѣщ алъ вѣрно слу- 
ж ить и постоянно пересылаться съ ними тайно; так ъ  
недавно далъ  имъ знать: „Не бойтесь, гетманъ 
только для страху вамъ выш елъ, а  ничего съ вами 
не будетъ дѣлать, в ы  ч т о  начали, то и продолжай- 
т е “ . Самусь р азск аза л ъ и  то: П алѣй собиралъраду 
за  Бѣлою Церковію и объявилъ, что Любомирскіе



взяли его въ  защ иту со всѣмъ его войскомъ, гово- 
рилъ народу: „Во всей Польшѣ нѣ тъ  знатнѣе и 
сильнѣе ихъ; только они могутъ насъ уберечь, по- 
тому что ежедневно надобно ж дать подъ К іевъ 
Шведа; государь Московскій далеко, а король Поль- 
скій не защ итить, п отому что и самого себя защи- 
ти ть не можетъ. Сами знаете, каковы  войска к а -  
зацкія : немного постоятъ въ  полѣ, а  к ак ъ  придетъ 
сѣнокосъ да ж атв а , то всѣ и разойдутся по домамъ, 
гетманъ останется одинъ; да и Москва все новая, 
невоенная, которая не можетъ вамъ ничего сдѣ- 
л а т ь “ . —  „Еще потерплю ему до времепи, писалъ 
М азепа, пока дастъ Богъ , перехвачу письма отъ 
Любомирскихъ к ъ  нему или отъ него к ъ  Любомир- 
скимъ; когда будетъ явная улика въ  измѣнѣ, то - 
гда велю за  караул ъ  его в зя т ь “ .

По улики не было, П алѣй с т о я л ъ  вмѣстѣ с ъ  Ма- 
зепою, и тотъ  продолжалъ посылать на него ж а -  
лобы Головшіу: „ П алѣй говоритъ передъ своими 
казаками: гетманъ здѣсь даромъ стоитъ и никакого 
промысла военнаго не дѣлаетъ; еслибъ я  съ  свои- 
ми людьми пош елъ, то давно-бъ и я  и люди мои 
обогатились добычею. — Я ему представляю , что по 
указу  царскому и по желанію  короля П ольскаго я 
долженъ стоять ту тъ , а въ  глубь Польши не вс гу- 
пать, чтобы не разорять Поляковъ  и  н е  давать имъ 
повода к ъ  ненависти п ротивъ короля Августа. П о  
онъ ничего не слуш аетъ; рацыями говорить съ 
нимъ трудно, ничего не понимаетъ, потому что умъ 
его помраченъ повседневнымъ пьянствомъ. Гуль- 
тяйство Палѣево въ разны хъ мѣстахъ великое бѣд- 
нымълю дямъ причиняетъ— грабительство, разбой, 
убійства и разореніе, а  все моимъ именемъ. Число 
этихъ П алѣевы хъ самовольны хъ гультяевъ  безпре- 
станно умножается изъ  Запорож ья и изъ  другихъ 
мѣстъ, и грабятъ  не только около Вуга и Д нѣ- 
стра, но уже и чрезъ Д нѣстръ переправились, во 
владѣніяхъ господаря Волошскаго многихъ людей 
пограбили и до см ерти  побили, о чемъ пиш етъ мнѣ 
господарь Волошскій, т р е б у я  управы . Доношу и то: 
хотя бы Бѣлую  Церковь и не нужно было отда- 
вать П олякамъ, и тогда П алѣя не надобно тамъ 
болѣе терпѣть, потому что отъ  него ничего добраго 
нельзя надѣяться; особенно опасаться надобно, 
чтобы онъ, по моемъ уходѣ, какого огня не зап а- 
лилъ , потому что онъ не только самъ, повседиев- 
нымъ ньянствомъ помрачаясь, безъ с т р а х а  Бо ж ія  и 
безъ разума ж иветъ, н о  и гультяйство т а к ъ ж е  еди- 
нонравное себѣ держ итъ, которое ни о чемъ боль- 
ше не мы слитъ, — только о грабительствѣ и о крови 
невинной, и никогда никакой власти и начальства 
надъ собою имѣть не хочетъ“ . По письму Голо- 
вина, Мазепа предложилъ Палѣю ѣ хать въ  Москву, 
но тотъ  отказался: здоровьемъ слабъ, да и неза- 
чѣмъ туда ѣхать.

Н аконецъ Мазепа добылъ улику, по которой 
счелъ себя въ  правѣ  сх в а ти т ь  Палѣ я . Х вастовскій 
Ж и дъ-арендаторъ  обьяви лъ , что П ал ѣ й  посы лалъ 
его къ  подкоморію Любомирскому съ  требованіемъ 
обновленія договора, который бы лъ заклю чен ъ П а-

лѣемъ съ ротмистромъ, присланпымъ отъ Любо- 
мирскаго; договоръ нужно обновить потому, что 
П алѣй веселился съ  ротмистромъ и не всѣ пункты 
договора помнитъ. Любомирскій отвѣчалъ: „Очень 
мнѣ удивителыю , что братъ  мой, господинъ Палѣй, 
та к ъ  скоро позабы лъ подтвержденныя присягою 
обѣщ анія, данны я намъ и всей Рѣчи Посполитой. 
Г л авный пунктъ  договора состоитъ въ  томъ, что- 
бы П алѣй бы лъ преданъ дому нашему и  Рѣчи По- 
сгюлитой, и шелъ бы туд а , куда ем у  укажемъ; по- 
том ъ, — чтобы набиралъ к а к ъ  можно больше в о ё -  

ска , конницы и пѣхоты , и переманилъ сердюковъ 
съ восточнаго берега; а  к ак ъ  скоро получу деньги 
отъ короля Ш ведскаго, то сей ч асъж е пришлю ему 
значительную часть; п усть почащ е достаетъ вѣ- 
домости о заднѣпровскомъ поведеніи и намъ объ 
нихъ объявляетъ , особенно пусть теперь же про- 
вѣдаетъ  о войскахъ московскихъ и казацкихъ; 
скоро ли будутъ подъ К іевъ , куда намѣрены идти, 
к а к ъ  ихъ  много и кто надъ ними начальникъ; въ 
монастырѣ Печерокомъ сколько гарнизона и что 
за  люди, сколько Москвы и сколько казаковъ ; въ 
Вѣлую Ц ерковь пусть никого не п у ск аетъ “ .

Ж и дъ  объявилъ, что П алѣй и въ  другой разъ 
посы лалъ его къ  Любомирскому съ письмомъ. Про- 
чтя письмо, Любомирскій сказалъ : „ Б лагодарю го- 
сподина П алѣ я за  извѣстіе, и я  ему взаимно объ- 
являю  вѣдомости, хотя иедобрыя: песь Сасъ (Саксо- 
нецъ), прежній король взялъ  Себѣскихъ за  кара- 
улъ; пусть господинъ П алѣй прибираетъ себѣ какъ 
можно больше войска, потому что будемъ за Со- 
бѣскихъ псу Сасу мстить. Обѣщаю господину Па- 
лѣю, что В ѣлая Ц ерковь будетъ ему отдана на- 
вѣки , только бы былъ дому нашему и Рѣчи По- 
сполитой предан ъ " .

Свящ енникъ Грица К арасевичъ подтвердилъ по- 
казан іе Ж и да обь измѣнѣ Пал ѣ я , и П алѣй былъ 
схваченъ, Б ѣ лая Ц ерковь зан ята  русскими вой- 
сками; Мазепа доносилъ Головину: „П ь я ницу того, 
дурака П алѣ я, уже отослалъ я  за  карауломъ въ 
Б атуринъ и велѣлъ  вътамош немъ городѣ з а  крѣп- 
кимъ карауломъ держ ать; так ж е  и сы нъ  его взятъ 
за  кар ау л ъ , и отошлю его въ  В атури пъ “ . И зъ Ба- 
турина П ал ѣ я  отп равили въ  Енисейскъ ‘).

П ри борьбѣ съ  странш ымъ Ш ведскимъ королемъ, 
Русскому царю нельзя было ограничить свое вни- 
маніе одною П ольшело; нужно было расш ирить ди- 
пломатическую сф еру, и скать  сою зниковъ вблизи и 
вдали или, п о крайней м ѣрѣ, старатьоя, чтобы 
врагъ  не пріобрѣлъ ихъ, и для этого нужно было 
постоянно слѣдить за  отпошеніями европейскихъ 
держ авъ, нужно было имѣть постоянныхъ  мини- 
стровъ при важ нѣйшихъ Д ворахъ западныхъ. Любо- 
пытно слѣдить за  дѣятельностію  русскихъ дипло- 
матовъ, новичковъ въ дѣлѣ, проходивиш хъ тяж елую 
ш колу, ибо безъ приготовленія должны были дѣй 
ствовать въ  самое трудное и опасное, печальное

1)  Архивъ Мип. Ю стиців , книги Малороссійскаго При- 
каяа, годъ 1704 .



для своего отечества время, должны были дѣйство- 
вать  часто и безъ м атеріальны хъ средствъ, ибо 
бѣдная Россія не могла дать имъ возможности со- 
перничать съ министрами богатыхъ государствъ.

Въ Вѣну хлопотать о посредничествѣ императора 
между Россіею и Ш веціею былъ отправленъ въ
1 7 0 1  году ближній стольникъ, кн язь  Петръ  Але- 
ксѣевичъ Голицы нъ, родной братъ к н язя  Бориса, 
человѣкъ  уж е бы валы й на З а падѣ, ибо ѣздилъ  въ 
И талію  учиться морскому дѣлу. Положеніе Го- 
лицы на въ  В ѣнѣ было печальное: Дворъ былъ за- 
н я тъ  испанскими дѣлами, боялся Ш ведскаго короля 
и презиралъ  Россію послѣ Н арвскаго пораж енія. 
„Главны й министръ граф ъ К ауницъ, доносилъ Го- 
лиц ы нъ , и говорить со мною не хочетъ; да и на 
другихъ нельзя полагаться: они только смѣются 
н адъ  нами. Люди здѣшніе вамъ извѣстны : не та к ъ  
м уж ья, какъ  жены министровъ безстыдно берутъ. 
Всѣ здѣсь д арятъ  разными вещами, одинъ только я  
ласковыми словами". Голицы нъ видѣлъ, что ни 
ласковы ми словами, ни даже подарками нельзя ни- 
чего сд ѣ лать , — что одна в и к т о р і я  можетъ за- 
ставить иностранны хъм инистровъ говорить съ п о -  
сланниками русскими, и потому писалъ: „Всякими 
способами надобно домогаться получить надъ не- 
пріятелем ъ побѣду. Сохрани Б оже, если нынѣшнее 
лѣто т а к ъ  пройдетъ. Х отя ивѣ чны й  миръ учинимъ, 
а  вѣчный сты дъ чѣмъ загл ад и ть?  Неп ремѣнно нужна 
нашему государю хотя м алая в и к то р ія , которою бы 
имя его попрежнему во всей Европѣ славилось. 
Т огда можно и миръ заклю чить; а  теперь войскамъ 
нашимъ и у п ранленi ю войсковому только слѣю тся“ .

Но Вѣнскій Д воръ, знаменитый в ъ  исторіи вы - 
годными брачными союзами, не измѣнилъ своему 
харакгеру  и относительно презираемой Россіи. Въ 
ф евралѣ  1 7 0 2  года Голицы нъ доносилъ государю:

„К ороль Ш ведскій здѣсь ищ етъ и много, кому 
надлеж итъ , обѣщ алъ дать денегъ; а  нынѣ его по- 
сланни къ  всѣхъ  министровъ и другихъ имѣющихъ 
силу, а  больше іезуитовъ, подкупаетъ , чтобы Ц есарь 
вы далъ  за  него дочь свою, и обѣщ аетъ принять 
законъ Римскій, а  сестру свою хочетъ вы дать за  
эр ц герцога; только здѣсь еще не позволяю тъ. Б ез- 
престанно меня просятъ , чтобы вы  п р и к аза л и  при- 
сл ать  персоны (портреты ) сестры ваш ей, царевны  
Н атальи А лексѣевны, и брата вашего, царя  Іоанна 
А лексѣевича дочерей. Здѣсь приДворѣ этого усердно 
ж елаю тъ и не р азъ  сама императрица говорила мнѣ, 
что хочетъ к а к ъ  можно скорѣе видѣть портреты; 
больше склоняю тся к ъ  царевнѣ Н атальѣ  Але- 
ксѣевнѣ. По у к азу  цесарскому говорилъ мнѣ граф ъ 
К ауни цъ, чтобы вы  сы на своего прислали въВ ѣ н у  
для науки; до Ц есаря дошелъ слухъ , что вы обѣщали 
послать царевича к ъ  королю Прусскому и  в ъ  другія 
м ѣста, что очень огорчило Ц есаря. К а у н и ц ъ  требо- 
в ал ъ  у  меня отвѣта; я  отвѣ чалъ , что безъ воли 
ваш ей отповѣди дать не умѣю; К ауницъ  прибавилъ: 
еслибъ царевичу понравилась какая-н ибудь эрцгер- 
цогиня, то Ц ееарь съ радостію вы далъ бы ее за 
него, только-бъ была ваш а воля“ .

Въ то ж е время Голицынъ доносилъ: „Отдалъ 
мнѣ визитъ нунцій папскій и говорилъ, что готовъ 
служ и тьвам ъ  въ  дѣлѣ пввышенія вашего маестата 
(ти тул а). Говорилъ такж е, чтобы вы позволили 
при своемъ Дворѣ быть посламъ римскимъ не для 
какнхъ-нибудь дѣлъ, а  только для повышенія 
вашего маестата, и послы уже готовы въ  Римѣ къ 
отправленію, только не смѣютъ ѣхать безъ вашей 
воли. Если вы  имъ прикаж ете пріѣхать, то они 
не будугъ ничего требовать, станутъ  ж ить на 
своемъ корму по здѣшнему евронейскому обычаю; 
папа это дѣлаетъ только для чести вашей и для 
любви съ вам и“ . Головину Голицынъ писалъ, что 
виновникомъ прежней холодности былъ К ауницъ, 
задаренны й Ш ведскимъ королемъ; но теперь н 
К ауницъ сталъ  гораздо мягче; теперь на сторонѣ 
царскаго величества папа, и нунцій паискій имѣетъ 
великую  силу при Дворѣ, можетъ сдѣлать все, что 
захочетъ. Нунцій, осы пая Голицына любезностями, 
объявилъ ему, что Ш ведскій король чрезвычайно 
опасается союза Австріи съ Россіею и изо всѣхъ 
силъ ему црепятствуетъ, хочетъ принять Римекій 
законъ и проситъ за  себя дочь царскую , подку- 
паетъ  министровъ, а императрицу оболыцаетъ ко- 
ролевствомъ Польскимъ: п р е длагаетъ  нынѣшняго 
П ольскаго короля низвергнуть, а на его мѣсто воз- 
вести императрицына брата, курфирста П фальц- 
скаго; впрочемъ нунцій сказалъ , что они до этого 
не допустятъ . Голицыну дано было знать, что 
па па готовъ признавать царя Восточнымъ импера- 
торомъ (за  цесаря ар іантальскаго).

Въ концѣ лѣ та  1 7 0 2  года я в и л с я  в ъ  В ѣ н ѣ — ин- 
когнито— П аткуль и наш елъ цесарскій Д воръ въ 
большомъ страхѣ  отъ  успѣховъ Ш ведовъ въ Поль- 
шѣ; побѣдоносный король бы лъ на границахъ Ав- 
стрійскихъ  владѣній, которыя были совершенно об- 
наж ены , так ъ  что Ш веды могли безпрепятственно 
дойти до самой Вѣны. В ъ этом ъстрахѣ и м ператор- 
ское п р а вительство готово было сдѣлать вее по 
волѣ К арл а  X II, лишь бы помирить его съ Поль- 
шею и удалить изъ  этой страны. П аткуль, не 
имѣя никакого оффиціальнаго значенія, стал ъ д ѣ й - 
ствовать чрезъ датскаго посланника, предложилъ 
ч р е зъ  него императору, к акъ  подозрите л ь н а  должна 
бы ть для Австріи ш ведская дружба и к акъ  опасно 
для нея приращ еніе шведскаго могущества. Выелу- 
ш авъ  это предложеніе, императоръ пожелалъ, 
чтобы Патк у л ь  им ѣлътай ны й  разговоръ съ  К ау - 
ницемъ. Разговоръ происходилъ въ  загородномъ 
еаду К ауница, который представилъ п р е жде всего 
П аткулю , въ  какомъ опасномъ положеніи находягся 
дѣла въ  Польшѣ; ж аловался особенно на то, что 
императоръ, по случаю войны за  И спанское на- 
слѣдство, не имѣетъ возможности помогать королю 
Польском у и принужденъ его оставить. Ч тобъубѣ- 
дить П атк у л я  въ  необходимости и для царя по- 
слѣдовать этому примѣру, К ауницъ объявилъ, что 
недовольные королемъ Августомъ П оляки и Ш веды 
домогаются, чтобъ султанъ  объявилъ войну Гос- 
сіи, и надѣются рано или поздно достигнуть своей



дѣли: доэтому царю необходимо соблюдать величай- 
шую осторожность со стороны Турокъ; Ш веды, съ 
своей стороны, хлодочутъ изо всѣхъ  силъ, чтобъ 
заклю чить съ однимъ изъ  враговъ  отдѣльный миръ, 
который дастъ имъ возможность воевать или про- 
тивъ одного короля П ольскаго, или противъ одного 
царя.

П аткуль отвѣчалъ , что все это очень хорошо 
извѣстно царю; но так ъ  к ак ъ  интересы царя  и 
им аератора совершенно одинаковы к ак ъ  въ  отно- 
шеніи к ъ  польской смутѣ, та к ъ  и въ  отношеніи 
къТ урецком у Д вору, то необходимо принять пред- 
лож енія о крѣпкомъ союзѣ между Россіею и Ав- 
стріею, поданныя княземъ Голицынымъ въ ян- 
карѣ  и мартѣ. П ока свѣ тъ  стоитъ, истинная дружба 
между Ш ведомъ и Австрійскимъ домомъ невозможна, 
и Т урки никогда не забудутъ потерь, понесенныхъ 
ими по послѣднему миру, и потому А встрія должна 
помочь дарю во время нужды, чтобъ имѣть право 
получить отъ него помощь, когда сама будетъ на- 
ходиться въ  опасности. К ауницъ объявилъ на это, 
что союзъ невозможенъ. Н аткуль узналъ  отъ ми- 
нистровъ датскаго и брандербургскаго, что ан - 
глійскій  и голландскій министры, так ж е Ганновер- 
скій Д воръ стараю тся всѣми силами помѣшать 
сближенію Австріи съ  Россіею и во всѣхъ разго- 
ворахъ съ императорскими министрами вы ставлять 
имъ на видъ, к ак ъ  опасно увеличеніе могущестна 
царя, и к ак ъ  искренно расположенъ К арл ъ  X II 
к ъ  Австріи.

Видя рѣш ительное отвращ еніе Австрійскаго Д во- 
ра отъ  союза, П аткуль употребилъ другое сред- 
ство: зн ая , что предложеніе о брачномъ союзѣ между 
двумя Дворами уж е не тайн а, слыш а объ этомъ 
толки при Польскомъ Дворѣ, чи тая  въ  курантахъ  
(га зе т а х ъ ) , П аткуль поручилъ датскому посланнику 
тайнымъ образомъ освѣдомиться, въ  какомъ поло- 
женіи находится дѣло. Д атскій  посланникъ далъ 
знать П аткулю , что А встрійскій Д воръ удивляется, 
какимъ образомъ разглаш аю тъ, что императорскій 
Д воръ искалъ  этого союза, тогда к ак ъ , наоборогъ,
преложеніе шло отъ  ц аря , именно въ  меморіалахъ 
Голицы на отъ  2 0  января и 2 6  м арта, и Д воръ им- 
ператорскій находится въ  затруднительномъ поло- 
женіи, не знаетъ  что отвѣ чать на та к ія  предло- 
ж енія. П аткуль обратился прямо къ  самому Кауницу, 
и тотъ  отвѣчалъ , что предложеніе было сдѣлано со 
стороны Русскаго Д вора. Тогда П аткуль черезъ дат- 
скаго посланника отправилъ к ъ  К ауницу слѣдующее 
предложеніе: 1 )  Ц арское величество, имѣя въ  виду 
войну, которую  императоръ в ед етъ в ъ  И т а л іи и н а  
Рейнѣ, н е х о ч е т ъ и  не совѣтуетъ ему н ач и н атьп р я - 
мыя, наступательны я дѣйствія противъ Ш ведовъ.
2 )Ц а р ск о е  величество ж елаетъ  одного, чтобъим пе- 
раторъ  тайны м ъ образомъ склонилъ Бранденбургъ 
и Данію к ъ  разры ву съ Ш веціею, обнадеживъ ихъ 
своею помощію при мирѣ и въ  иномъ, а самъ пусть 
остается в ъ  друж ескихъ отнош еніяхъ к ъ  Ш веціи.
3 )  Помощь, которую императоръ, по договору, дол- 
ж енъ  давать королю Польскому, царское величество

приним аетъ на себя. 4 )  Кромѣ того, ц арское 
величество согласенъ прислать императору 6 ,  0 0 0  
своего вспомогательнаго войска, которому импера- 
торъ  не будетъ обязанъ давать ничего, кромѣ зим- 
нихъ становищ ъ, хлѣба и воинскихъ п р и пасовъ. 
5 )  Когда царское величество достигнетъ своей цѣли 
относительно Ш веціи, то вступитъ  съ  императо- 
ромъ въ  наступательны й сою зъ и пош летъ  ему
2 0 ,  0 0 0  войска. 6 )  Не преминетъ и своихъ союзни- 
ковъ  заставить дѣйствовать въ  пользу императора.
7 ) Ц арское величество мож етъ сы скать для импе- 
ратора денегъ взаймы за  меньшіе проценты , чѣмъ 
как іе  онъ принуж денъ до сихъ поръ давать.
8 )  Больш е всего императоръ долж енъ соблюдать вы- 
годы короля Д атскаго , потому что его прибыли и 
убытки царское величество причитаетъ  наравнѣ съ 
своими. 9 )  Т ак ъ  к а к ъ  им ператоръ находится въ 
друж ествѣ съ  домомъ Ганноверскимъ, то можетъ 
склонить его к ъ  отступленію  отъ  Ш веціи, за  что 
царское величество со всѣми своими союзниками 
обязуется соблюдать выгоды Ганиоверскаго домаи 
надѣется оказать  ему больше услугъ , ч ѣ м ъ  Ш ведъ.

По поводу этого предложен ія , К ауницъ имѣлъ 
опять тайны й разговоръ съ  П аткулемъ. О н ъ  согла- 
ш ался на всѣ статьи, но относительно второй объ- 
явилъ  по секрету , что Бранденбургъ императору 
п одозрителенъ и потому надобно осторожно посту- 
п ать  съ этимъ Дворомъ; нельзя дѣ лать ему предло- 
ж ен ій , чтобъ не быть выдану; въ  послѣднемъ слу- 
чаѣ  Ш ведъ заклю читъ  миръ и нападетъ на Силезію, 
отъ  которой та к ъ  близко стоят ь  его войска. Импе- 
раторскому министру въ  Берлинѣ пош лется указъ  
осторожно вы вѣды вать о располож еніяхъ тамошняго 
Двора. Что ж е касается  Д атскаго короля, то импе- 
раторъ  вполнѣ ему довѣряетъ . П аткул ь  сказалъ  
ему на это: будетъ ли угодно им ператору, когда 
Бранденбургъ склонится къ  разры ву съ Швеціею; 
захочетъ ли императоръ вы слуш ать предложеніе 
объ этомъ со стороны бранденбургскаго посла? 
К ауницъ отвѣ чалъ  утвердительно.

Т ак ъ  к ак ъ  Вѣнскій Д воръ объявлялъ , что подо- 
зрѣ ваетъ  Бранденбургскій , а бранденбургскій по- 
сланникъ твердилъ, что его Д в о р ъ  готовъ присту- 
пить къ  союзу противъ Ш веціи, да не можетъ вѣ- 
рить императорскому Д вору, то Н аткуль  употре- 
билъ слѣдующее средство, чтобъ заставить бранден 
бургскаго посланника сдѣлать рѣш ительный шагъ 
при свидѣтеляхъ: онъ позвалъ  его к ъ  себѣ вмѣстѣ 
съ посланниками датскимъ и польскимъ, и началъ 
толковать, как ъ  трудно склонить В ѣнскій Дворъ 
к ъ  охраненію равновѣсія на сѣверѣ; то ли дѣло 
П русскій Дворъ! П русскій  посланникъ, тронутый 
похвалою, разсы пался въ  увѣрен іяхъ , что его ко- 
роль готовъ  все сдѣлагь, лишь бы Ц есарь согла- 
сился. „Попробуйте объявить императору объ этой 
готовности своего государя" , сказалъ  ему Пат- 
к у л ь . —  „Ничего изъ  этого не вы йдетъ, потому что 
императоръ ни о чемъ иодобномъ слыш агь не хо- 
ч е тъ “ , отвѣчалъ  посланникъ. Т утъ  П аткуль отвелъ 
въ  сторону посланниковъ датскаго и польскаго,



объявилъ  имъ о своемъ разговорѣ съ  Кауницемъ, 
и что все дѣло теперь зависитъ отъ  прусскаго по- 
сланника. О пять подошли к ъ  нему и завели преж- 
нюю рѣчь; опять прусскій  посланникъ началъ 
увѣ рять , что непремѣнно сдѣлалъ  бы предложеніе, 
еслибъ не былъ увѣренъ , что его при император- 
скомъ Дворѣ и слы ш ать не захотятъ. „Д айте слово, 
что сдѣлаете предложеніе, если разувѣритесь въ  
этом ъ“ , ск азал ъ  П атк ул ь . Прсланникъ далъ  слово; 
т у т ъ  П аткуль  торжественно объявляетъ, что дѣло 
уж е рѣш ено, императоръ  обѣщ алъ вы слуш ать у 
него предложеніе. Несчастный посланникъ, попав- 
ш ійся въ  з а падню, смутился, и спросилъ: д л я  чего
все это сдѣлано безъ его согласія? П аткуль отвѣ- 
чалъ: „Все р ав н о , только бы в а м ъ  были двери отво- 
рены , которы я вы  считали запертыми н а в ѣ к и ; те - 
перь всякій  увидитъ, истинное ли расположеніе 
ваш ъ государь пи таетъ  к ъ  своимъ сою зникам ъ, по- 
тому что теперь н ѣ тъ  уж е ему никакихъ препят- 
ствій  обнаруж ить свои нам ѣренія“ .

Послѣ этой сцены П аткуль  съѣздилъ въ  Польшу 
и , по возвращ еніи, имѣлъ опять тайны й разговоръ 
съ  К ауницем ъ. А встрійскій министръ объявилъ, что 
предложеніе сдѣлано со стороны прусскаго послан- 
ни ка о разры вѣ  съ Ш веціей, но сдѣлано та к ъ  хо- 
лодно, что съ императорской стороны принуждены 
были встрѣтить его с ъ  равною холодностію. „Впро- 
чемъ я  надѣю сь“ ,  прибавилъ К ауницъ, „что дѣло 
обдѣлается; только надобно немножко подож дать“ . 
О бѣщ алъ хлопотать  объ этомъ всѣми силами, но съ 
условіемъ, чтобъ императору явно не придавали 
ту т ъ  никакого другого значенія, кромѣ значенія 
носредника и поруки; тайно ж е онъ будетъ знать, 
к ак ъ  дѣйствовагь. П аткулю  хотѣлось вы вѣдать у 
К ауни ца, к ак ъ  смотритъ Вѣнскій Д воръ на Поль- 
скаго короля; для этого, послѣ долгаго разговора, 
онъ ск азал ъ : „Т акъ  к ак ъ  никто не хочетъ засту - 
п и ться за  короля А вгуста, то принужденъ будетъ 
наконецъ и царь его оставить". Кауницъ отвѣчалъ  
ему: „Т ак ъ  бросайте же его во имя дьявольское, мы 
тогда будемъ знать , на кого намъ н адѣ яться" . —- 
„И зъ  этихъ  словъ я  увидалъ, пиш етъ П аткуль , что 
им ператрица въ  этом ъдѣлѣ  замѣш ана, и  е с л и  импе- 
раторскій  Д воръ к ъ  низверженію съ престола ко- 
роля А вгуста помогагь не будетъ, то и съ печали 
объ этомъ отнюдь не ум ретъ“ .

П аткуль у ѣ х ал ъ  изъ  Вѣны; Голицы нъ остался 
и, въ  началѣ  1 7 0 3  года, писалъГоловину: „Прошу, 
мой государь, сотвори надо мною Б ожескую ми- 
лость, высвободи меня отъ  Д вора цесарскаго; ей, 
государь, истинно доношу: весь одолжалъ и въбо- 
лѣ зн яхъ  моихъ больше ж ить не могу, опасаюсь, 
чтобъ напрасно не ум ереть; ни мало мнѣ здѣшній 
воздухъ в ъ  здоровье не служ и тъ ; великое удерж а- 
ніе есть  въ  дѣлахъ  монарш ескихъ; посланники 
ш ведскій и ганноверскій своими деньгам и н е  только 
министровъ, но и поповъ к ъ  себѣ при ласкали“ . Въ 
маѣ Голицы нъ далъ знать Головину, ч т о  К ауницъ 
безп рестанно напоминаетъ ему о 5 , 0 0 0  золотыхъ 
червонны хъ, которые П аткул ь  обѣщ алъ ем у и  ж енѣ

его вы сы лать ежегодно, а К ауницъ обѣщ алъ за 
это, оставя другіе Дворы, вѣрно служить интере- 
самъ царскимъ. Голицынъ писалъ, что надобно ис- 
полнить обѣщаніе: „Сами знаете, каковъ здѣшній 
Дворъ и как ъ  министры здѣшніе избалованы по- 
дарками другихъ п отен татовъ“ . Въ сентябрѣ новое 
письмо о то м ъ  же: „Униженно, мой государь, прошу, 
не ради себя, но ради новышенія имени монарше- 
скаго. К ауницъ безпрестанно говоритъ: К огдапри- 
шлютъ деньги? Х отя бы на первый годъ исполнить 
обѣщаніе и прислать ему деньги! О тъ  этого-то дѣла 
наши та к ъ  и коснѣю тъ. С ам ъ  изволиш ь разсудить: 
слишкомъ годъ посулено, а ничего к ъ  нем у н е  при- 
слано; к акъ  можно имъ впредь нам ъ вѣ рить? “ Ко - 
гда П аткулю  дали объ этомъ знать , то онъ отвѣ- 
чалъ , что дѣйствительно обѣщ алъ К ауницу еже- 
годное ж алованье, но съ условіемъ, что импера- 
торъ  будетъ помогать царю; услуги К ауница из- 
вѣстны: за  что же ему платить жалованье? —-П а т- 
куль былъ правъ; но правъ  бы лъ и Голицыиъ, до- 
носившій, что П аткуль ничего не сдѣлалъ въ 
Вѣнѣ 1).

„Голландскій Д воръ— биржа всей Европы, на- 
добно там ъ имѣть людей способныхъ и свѣду- 
щ ихъ“ , писалъ П аткуль въ  1 7 0 4  году. Н о  П етръ 
зналъ  это гораздо прежде, и еще до н а ч а л а  Швед- 
ской войны отправилъ въ  Г агу Андрея Артамо- 
новича М атвѣева, сына знаменитаго боярина А рта- 
мона Сергѣевича.

М атвѣевъ началъ  жалобами на свое печальное 
ж итье въ  Г агѣ . 9  февраля 1 7 0 0  года онъ писалъ 
Головину: „Здравіе твое, моего милостивца и го- 
сударя, купно и со всечестнѣйшимъ домомъ в а- 
шимъ, всякаго блага промысленішкъ и податель, 
О тецъ наш ъ выш ній, да удолголѣтствитъ во вся- 
кое благополучіе неотъемлемымъ своимъ Б ожествен- 
нымъ благословеніемъ, чего тебѣ, моему милости- 
вому госу дарю, яко самому мнѣ, выну усердствую. 
Ж и зн ь  м о я  зѣло здѣсь многоскучная и многоскорб- 
ная. Г равенгага самый скучный городъ и люди 
зѣло не человѣколюбны, а к ъ  дарамъ ласковы и 
к ъ  пріѣзж имъ малое любительство имѣю тъ, только 
въ  своихъ повсядневиыхъ утѣ хахъ  забавляю тся. 
Наймы дворовые несказанно каковы  дороги; съ ве- 
ликою ходьбою едва до мая мѣсяца дворъ могъ на- 
н ять по 3 5  рублевъ на каж ды й мѣсяцъ, и то по- 
средственный, а нарочитый по семи сотъ и по ось- 
ми сотъ на годъ рублевъ; а ѣдучи съ  домишкомъ 
чрезъ дальній путь до конца истощился; а  ж ало- 
ванье мнѣ ( 2 ,  0 0 0  рублей) учинено противъ здѣ 
пребывающихъ иныхъ министровъ самое малое; 
чѣмъ годъ п рож и вать— умъ мой не достигнетъ, а 
съ деревнишекъ врядъ  отправлять належ ащ ія ве- 
ликому государю подати, а  не свои избытки. Уми- 
лосердися отчески, премилостивый государь, бать- 
ко, надъ  сиротствомъ моимъ, донеси премилосер- 
дому нашему государю слезное мое челобитье, чтобъ 
онъ призрилъ  на бѣдность мою и повелѣлъ хотя

1)  Москов. архивъ Мин. И н. Д ., дѣла Австрійскія 
означенныхъ годовъ.



на покуику кареты  и лошадей и на кормъ ко мнѣ 
прислать, чтобъ не на сты дъ при здѣшнемъ моемъ 
пребываніи было ж итье мое; а тебѣ извѣстно, что 
Г ага комитъ, или соединеніе и м ѣ етъ  всѣхъ въ  себѣ 
націй пословъ въ резиденціи, а  мнѣ развѣ  въ  за- 
творѣ сидѣть предъ всѣми? "

2  марта Ш таты  прислали ск аза ть  М атвѣеву, 
чтобъ передалъ своему государю ихъ покорную 
просьбу— не помогать Д атчанамъ на Ш веда, по- 
тому что и Ш веція и Россія съ ними въ  дружбѣ, 
и они не хотятъ  видѣть войны между своими 
п р ія телями. П етръ велѣ лъ  отвѣчать Ш татамъ, 
что о н ъ , изъ  дружбы к ъ  нимъ, не хочетъ вступать 
в ъ  войну съ Ш ведами, если только съ ихъ сто- 
роны не окаж утея  какія-нибудь неправды. Ш та- 
ты  обратились съ новою просьбою, чтобъ царь 
подарилъ Европу миромъ, послалъ грам оту к ъ  
союзнику своему королю Польскому съ увѣ щ а- 
ніемъ прекратить войну, начатую  несправедли- 
вы иъ нападеніемъ на Ш ведск ія  владѣ нія. Въ ав- 
густѣ  М атвѣевъ получилъ отъ своего Д вора п р и - 
казаніе объявить Ш татамъ списокъ обидъ, нане- 
сенныхъ Россіи Ш веціею, и что за  эти обиды ни- 
какого вознаграж денія не послѣдовало. И звѣстіе 
объ осадѣ Н арвы русскими войсками произвело силь- 
ное неудовольствіе въ  Голландіи; М атвѣевъ писалъ 
государю: „В ъ статскомъ собраніи великое неудо- 
вольствіе учинили нынѣш нія вѣсти, будто вы на- 
чали съ Ш ведомъ войну, и, слыш а о п р е многихъ 
обученныхъ войскахъ ваш и хъи  о собраніи денеж- 
ны хъ приходовъ, чему прежде здѣсь никогда не 
вѣрили, очень тому неради. Т акж е очень ненріятно 
имъ нынѣшнее строеніе у А рхангельска ваш ихъ 
кораблей, отъ  чего опасаю тся ущ ерба своему купе- 
честву“ . Головину М атвѣевъ писалъ: „Всѣ мини- 
стры о начатіи войны безпрестанно меня спраш и- 
ваю тъ; я  отвѣчаю, что дѣло невѣроятное; никакой 
вѣдомости о томъ ко мнѣ н ѣ тъ , и тѣмъ невѣдѣ- 
ніемъ здѣсь не безъ за зо р а“ . А нглійскій иослан- 
никъ, именемъ своего короля Вильгельма Ш , объ- 
явилъ  М атвѣеву, чтобъ царь учинилъ нѣкоторый 
а р м и с т и ц і у м ъ  въ  войнѣ Ш ведской, а онъ, 
король, принимаетъ на себя роль посредника. Ма- 
твѣ евъ  повторялъ  царю въ  своихъ донесеніяхъ: 
„Н ынѣш няя война ваш а со Шведами Ш татамъ 
очень непріятна и всей Голландіи весьма непо- 
требна, потому что намѣреніе ваше взять  у Ш веда 
на Б алтійскомъ порѣ пристань, Н арву или Новые 
Ш анцы; гдѣ ни сойдутся -  постоянно толкую тъ: если 
пристань тамъ у него будетъ, то не меньше Фран- 
цуза надобно намъ его бояться , отворенными воро- 
тами всюду входить свободно будетъ. — Ш таты  на- 
ходятся въ  очень затруднительномъ положеиіи, по- 
тому что по союзному договору обязаны иодавать 
Ш веду помощь; но если подадутъ эту помощь, то 
наруш атъ  дружбу съ  вами. Больше всего боятся 
того, что у купцовъ  ихъ много товару въ  Р игѣ , 
Н арвѣ  и Ревелѣ, и хлѣбъ, который д а л ъ  им ъ  Шведъ 
вывезти изъ  своихъ городовъ, весь леж итъ  теперь 
въ  Ревелѣ, и если васъ  прогнѣ вать, а  вы эти го-

рода возьмете, то ихъ товары  безвозмездно погиб- 
нутъ . Купечество здѣшнее и англійское не прочь, 
чтобъ этимъ городамъ быть за  вами, и я , сколько 
могу, обѣщаю имь большую свободу въ торговлѣ, 
если города эти будутъ  за  вами; и успокоиваю ихъ 
всячески, чтобъ только они не помогали Ш веду и 
не принуж дали к ъ  тому Ш т а товъ своимъ докуч- 
нымъ п р о шеніемъ. Н а дняхъ  былъ у меня Вигзенъ 
съ просьбою, чтобъ вы , но милосердію своему къ 
амстердамскимъ купцам ъ, приказали  отдать имъ 
хлѣбъ, который теперь въ  Ревелѣ, ибо они увѣ- 
рены, что этотъ  городъ будетъ въ  ваш ихъ ру- 
к а х ъ “ ... П ріѣхалъ  в ъ  Гагу король В и л ьгел ьм ъ  III, 
долго разговаривалъ  съ М атвѣевымъ при всѣхъ  ино- 
странны хъ миниcтрахъ , вспоминалъ съ великою по- 
хвалою о П етрѣ, о его высокомъ разумѣ, о мудрой
правительственной дѣятельности въ  так іе  молодые 
годы, о многочисленыхъ войскахъ, к ак ъ  они со- 
браны и обучены; ж ал ѣ л ъ , что нынѣш ній походъ 
предпринятъ въ  ж естокое осеннее время; не забылъ 
уномянуть, что ливонскіе города изстари принадле- 
ж али  Россіи.

1 4  декабря п р и ш ла в ь  Г агу  вѣсть о Н арв- 
скомъ пораж еніи и произвела н е с к а з а н н у ю  
радость. М атьѣевъ писалъ  Петру: „Ш ведскій по- 
солъ съ великими ругательствами, с амъ ѣ здя по 
министрамъ, не только хулитъ  ваши войска, ио и 
самую ваш у особу злословитъ, будто вы , ис пугав- 
ніиоь приходу короля его, за  два дни пошли въ 
Москву изъ  полковъ, и ,  к а к ія  слыш у отъ  него ру- 
ган ія , рука моя того написать  не можетъ. Ш веды 
съ  здѣшними, к ак ъ  могутъ, всякимъ злословіемъ по- 
носятъ  и курантами на весь с в ѣ т ъ  зн ать  даю тъ, не 
только о войскахъ ваш ихъ, и о самой ваш ей особѣ. 
Здѣшніе господа ж дутъ  мира, потому что лучш ія 
ваш и войска п об иты  и генералы , пущіе промышлен- 
ники, в зяты  въ  полонъ, каки хъ  людей сыскать 
трудно, и солдатъ такихъ  вскорѣ обучить невоз- 
можно“ . Головину М атвѣевъ писалъ: „Ж и ть мнѣ 
здѣсь теперь очень трудно: любовь ихъ только на 
комплиментахъ ко мнѣ, а на дѣлѣ очень холодны. 
Обращаюсь между ними к а к ъ  отчужденный; и оть 
нареканія  ихъ  всегдаш няго нестерпимою снѣдаюсь 
горестію " . Горесть увеличилась, когда Ш таты 
прямо обьявили М атвѣеву, что по старымъ союз- 
нымъ договорамъ, теперь обновленнымъ, они обя- 
заны  во всемъ помогать Ш веціи. „А съ  намѣре- 
ніемъ ихъ король А нглійскій николи не разлучится“ , 
доносилъ М атвѣевъ. Въ началѣ 1 7 0 1  года онъ по- 
требовалъ отъ Голландскаго правительства, чтобъ 
оно, соблюдая древнюю дружбу оъ царским ъ вели- 
честломъ, не велѣло принимать отъ  шведскаго посла 
меморіаловъ, противныхъ достоинству монарха Гуо- 
скаго , и запретило подкупленнымъ о т ъ  Ш веда жур- 
налистам ъ (курантистам ъ) п ечатать всяк ія  неисто- 
вы я хулы  на особу царя . П олучивъ отъ своего 
Двора подробныя свѣдѣнія о Н арвской битвѣ, Ма- 
твѣ евъ  подаль Ш татам ъ  меморіалъ, который, по 
его словамъ, произвелъ свое дѣйствіе: „Зѣло диви- 
лись непостоянству и лживой перемѣнѣ Шведовъ



въ постановленьѣ перемирья съ нашими генералы, 
и здѣсь во весь народъ то отозвалося къ великому 
безславью Шведу“ . Ш ведскій посолъ Лиліенротъ 
заказалъ  написать на французскомъ языкѣ замѣ- 
чанія на меморіалъ Матвѣева, и заказъ былъ вы- 
полненъ согласно съ желаніемъ заказчика. Замѣ- 
чанія написаны ловко и зло 1).

Въ Голландіи и Англіи сначала сильно хлопо- 
тали о мирѣ между Россіею, Польскимъ королемъ 
и Швеціею, чтобъ можно было употребить шведскія 
и саксонскія войска противъ Франціи; но когда 
получены были вѣсти о сближеніи Шведскаго ко- 
роля сь  Франціею, то взглядъ перемѣнился. Въ 
мартѣ 1701  года Матвѣевъ доносилъ: „Желаютъ 
здѣсь продолженія войны у васъ со Шведомъ, бо- 
ясь, чтобъ К арлъ X II де заключилъ союза съ 
Франціею и не разорилъ Нѣмецкихъ земель, какъ 
отецъ его, въ  союзѣ съ Французомъ, разорилъ 
Вранденбургію. Шведскій министръ неотстунно до- 
могается у Ш татовъ помощи королю его; Ш таты  
отвѣчали ему, что они обязаны по союзнымъ до- 
говорамъ помогать его королю на западѣ, а не 
на сѣверѣ, потому что географія раздѣляетъ Сток- 
гольмъ отъ Ливоніи, и они не обязаны туда по- 
мощи посылатъ“ . Голландцы находились въ боль- 
шой тревогѣ: война съ Франціею за Испанское на- 
слѣдство была неизбѣжна и требовала огромныхъ 
усилій; а тутъ Ш ведъ требуетъ по союзньшъ до- 
говорамъ помощи, требуетъ 3 0 0 , 0 0 0  талеровъ. 
Матвѣевъ представляетъ, что нельзя Голландіи 
давать помощь одной изъ воюющихъ сторонъ, 
когда она взялась быть посредницею; Шведъ на- 
стаиваетъ, чтобъ или дана была немедленно ио- 
мощь, или данъ былъ рѣшительный отказъ, и въ 
этомъ послѣднемъ случаѣ грозитъ вступить въ 
союзъ съ Фраиціею, и  въ то же время Шведы рас- 
пускаютъ слухи, что царь Петръ  сошелъ съ ума; 
съ другой стороны французскій посолъ въ Гагѣ 
ласкается къ Матвѣеву, домогается свободной тор- 
говли для Французовъ у Архангельска, что силь- 
но не нравится Голландцамъ; шли толки, что царь 
вступаетъ въ союзъ съ Франціею изъ боязни, 
чтобъ Людовикъ Х ІТ  не поднялъ султана на Рос- 
сію. Въ началѣ іюля пріѣхалъ въ Гагу Виль- 
гельмъ II I ; на аудіенціи, которую имѣлъ у него 
Матвѣевъ, король обѣщалъ „прилагать всѣ спо- 
собы къ  благоностояпству дружбы съ царемъ“ ; 
приказалъ донести Петру, что перешлется съ кур- 
фюрстомъ Бранденбургскимъ насчетъ посредни- 
чества и постарается привести дѣло къ  лучшему 
порядку. Эти дальнія обѣщанія и общія фразы не 
значили ничего. Петръ въ глазахъ Вильгельма

былъ побѣжденный государь варварскаго народа, 
наказанный за дерзкое предъявленіе правъ на мо- 
гущество и цивилизацію; Вильгельмъ холодно об- 
ходился теперь съ Матвѣевымъ, ласково съ швед- 
скимъ посломъ, и Матвѣевъ поспѣшилъ донести 
Петру: „Извѣстился я подлинно, что король вну- 
тренно къ  вамъ не склоненъ и во всемъ пріятель 
добрый и надежный Ш веду“ . По эта добрая и  на- 
дежная пріязнь не простиралась такж е далѣе 
ласковыхъ словъ; когда шведскій посланникъ на- 
чалъ и у него требовать помощи, то онъ обратился 
къ нему спиною и сказалъ своимъ: „Время о себѣ 
думать, а не чужимъ помогать“ .

Изъ всего было видно, что если англійское и 
голландское посредничество не поведетъ никъ  чему, 
за то Россіи нечего бояться, что эти морскія дер- 
жавы дадутъ помощь Швед,; кому коро ю. Матвѣ- 
евъ особенно прославлялъ услуги Витззна. „Госпо- 
динъ Витзенъ нашъ истинный и вѣрный служи- 
тель во всемъ; надежнѣе его изъ голландскихъ 
персонъ къ сторонѣ вашей здѣсь нѣтъ. Будучи 
президентомъ Штатовъ въ три самые опасные для 
насъ мѣсяца, удёржалъ отъ посылки помощи и де- 
негъ Шведу, о чемъ я неотступно ему докучаль 
письмами изъ Гаги. Отъ этого теперь онъ въ боль- 
шомъ подозрѣиіи у Ш татовъ; шведскій посолъ 
прямо жаловался на него ненсіонарію, что онь 
вамъ прямой доброхотъ, ружье тайно къ  Архан- 
гельску изъ Амстердама пропустилъ; посолъ объ- 
явилъ пенсіонарію имена тѣхъ купцовъ, которые 
ставили вамъ ружье и другіе воинскіе припасы, и 
пенсіонарій писалъ Витзену за это укорительное 
письмо“ . Поставщиками ружей для Россіи были 
Гаутманъ и Брантъ, которые, съ помощію Витзена, 
тайкомъ вывозили изъ Голландіи въ  Любекъ, от- 
кудя моремъ въ Россію. Брантъ посѣщалъ Ма- 
твѣева тайкомъ, потому что Шведы всюду его искали 
убить. Матвѣевъ пріискивалъ также слюзныхъ ма- 
стеровъ, каменьщиковъ съ ихъ учениками, худож- 
никовъ шпажнаго желѣзнаго дѣла.

В ъ  началѣ 1 7 0 2  года Матвѣевъ донесъ царю, 
что Ш таты дали денегъ Ш ведскому королю. По 
этому случаю онъ имѣлъ разговоръ съ пенсіона- 
ріемъ, который объяснилъ, что по союзнымъ дого- 
ворамъ Ш таты обязаны послать деньги Шведу, но, 
по дружбѣ к ъ  царю, не посылали до сихъ поръ; 
теперь послали нѣсколько тысячъ талеровъ, но не 
на помощь противъ Русскихъ, а  въ видѣ подарка, 
какъ и Англійскій король ему послалъ по той 
причинѣ, что король Французскій всячески при- 
влекалъ его съ собою въ союзъ, и обѣщалъ многіе 
милліоны, лишь бы только Шведъ оставался ней- 
тральнымъ и продолжалъ войну съ Россіею. Пен- 
сіонарій окончилъ свою рѣчь увѣреніемъ, что 
Ш таты не дадутъ больше Ш веду денегъ ни гроша 
на продолженіе Сѣверной войны, и будутъ по- 
прежнему употреблять все стараніе, чтобъ доста- 
вить царю выгодный и честный миръ, благодаря 
которому въ обоихъ государствахъ, и въ Россіи, 
и въ Швеціи, торговля ихъ усиливалась бы.

1)  Lam berti —  Mémoires pour servir à l ’h istoire do 
XVIII s iè c le , T, 2 7 3 ; L’am bassadeur de Suède, à qui la  co
pie de сe m ém oire (M aтвѣевa )  é ta it  parvenue, en fit des 
risées avec les autres m in istres étrangers. Même, pour en  
divertir le  public, il  fit faire par le  turlupinant auteur  
(G ueudeville) de l ’Esprit ou N ouvelles des Cours, quelques 
rem arques sur le  m em oire, qu’il fit im prim er fort clande
stin em en t e t  en p etit  nom bre. Замѣчания н ап еч атан н ы е  
т oй ж e книгѣ .



Пришелъ чередъ и М атвѣеву объявлять ино- 
странньш ъ министрамъ и въ  куран ты  вносить объ 
успѣхахъ русскаго войска въ  Ливоніи. Пенсіонарій 
поздравлялъ его съ  этими успѣхами и вы раж алъ  
надежду, что теперь Ш ведъ склонится к ъ  миру съ 
Россіею и Польшею; съ сердцемъ разсказы валъ  
иенсіонарій, что труды Ш татовъ к ъ  примиренію на 
сѣверѣ до сихъ поръ оставались тщетными потому, 
что Ш ведскій король не только не допускалъ къ  
себѣ ихъ министра, но отослалъ его отъ  себя въ 
Р игу , а оттуда принуж даетъ ѣ х а ть въ  Стокгольмъ.

Ж ел ая  доставить войскамъ своимъ хорошую 
школу и заставить Англію, Голландію и импера- 
тора хлопотать въ  интересахъ Россіи; имѣя такж е 
большую нужду въ  деньгахъ, Петръ  писалъ Ма- 
твѣ еву , чтобъ предложилъ Ш татамъ за  деньги от- 
рядъ  русскаго войска на помощь противъ Францу- 
зовъ; М атвѣевъ отвѣчалъ: „О перенускѣ войскъ 
ваш ихъ за  деньги господамъ Ста тамъ усердно р а- 
дѣть буду, а  вскорѣ того учинить нельзя, для того, 
чтобъ они больше пожелали сами того, нежели мнѣ 
ихъ о томъ просить; а  если мнѣ явно набиваться, 
тогда за  малую цѣну или за  ничТо похотятъ тотъ  
со мною тр ак татъ  учи нить", Ш таты  отклонили
предложеніе, объявивъ, что войска ихъ к ак ъ  сухо- 
путны я, так ъ  и флотъ укомплектованы уж е, и по- 
тому договоръ долженъ быть отложенъ. Но было 
явно, что Голландцамъ не нужны были русскія вой- 
ска, потерявш ія при Н арвѣ репутацію , потому что 
Ш таты  не переставали домогаться у К арл а  X II 
шведскаго вспомогателънаго отряда.

Лѣтомъ пріѣхалъ  въ  Гагу инкогнито П русскій 
король, Фридрихъ I, которому хотѣ лось б ы т ь  ш тат- 
галтеромъ Голландскимъ на мѣсто умершаго Виль- 
гельма I I I .  М атвѣевъ п и с а л ъ  о свои хъ  отнош еніяхъ 
к ъ  нему: „Я  нахожусь при Дворѣ его безотлучно; по 
наружности онъ ко мнѣ чрезвычайно милостивъ и 
разговариваетъ со мною часто по-латыни. О васъ 
отозвался съ  великимъ почтеніемъ, к ак ъ  вы  изво- 
лили сами видѣть свѣтъ  не по прежнему обычаю, 
и потому свое государство во всем ъ мудрообновили 
и науку позволили, что прежде подъ смертною 
казнью  было заказано , и повелѣли своимъ поддан- 
нымъ ѣздить по свѣ ту  свободно; а еслибъ вы  не 
были сами вездѣ, то все так ъ  бы не управилось“ .

Въ началѣ  1 7 0 3  года М атвѣевъ опять объявилъ 
Витзену о ж еланіи ц аря , чтобъ Ш таты  взяли въ  
свою службу изъ  А рхангельска 4 ,  0 0 0  р у сски х ъ  ма- 
тросовъ. Витзенъ отвѣчалъ , что дѣло неудобное:
если посы лать въ  А рхангельскъ за  этими матро- 
сами голландскіе корабли, то они возвратятся  очень 
поздно, когда уж е флотъ уйдетъ въ  море; потомъ 
адмиралы говорятъ , что имъ очень трудно будетъ 
управляться  съ  людьми, незнающими по-голландски 
и необученными ихъ голландскимъ морскимъ пріе- 
мамъ. Витзенъ прибавилъ, что гораздо удобнѣе 
было бы принять въ  голландскую  службу пѣхот- 
ны я русскія войска, которы я, будучи розданы по 
разнымъ полкамъ, скорѣе бы выучились. Витзенъ 
не совѣтовалъ М атвѣеву дѣлать п рямо п р е доженія

Ш татам ъ: дѣло не состоится, а  между тѣ м ъ  пустая 
молва разойдется по иностраннымъ министрамъ. Ма- 
твѣ евъ  изъ словъ Витзена заклю чилъ, что „имъ то 
зѣло ненадобно, чтобъ наш ъ народъ морской наукѣ 
обученъ бы лъ “ .

Англійское и Голландское правительства не пере- 
ставали  увѣ рять , что у потребляю тъ всѣ усилія для 
водворенія м ира на сѣверѣ; но, по увѣренію  Ма- 
твѣ ева, все это было только на словахъ: „ О т ъ  Шта- 
товъ  и королевы А нглійской благопотребнаго по- 
средства къ  окончанію войны нечего чаять ; они сами 
васъ  боятся, т а к ъ  могутъ ли стараться  о на- 
шемъ интересѣ или прибыточномъ мирѣ и сами отво- 
рить дверь вамъ ко входу въ  Б алтійское море, чего 
неусынно остерегаю гся, трепещ утъ  великой силы 
вашей не меньше, к ак ъ  и Ф ранцуза. —  Подлинно 
увѣдомленъ я , что Англія и Ш таты  тайными на- 
казам и к ь  своимъ министрамъ въ П ольш ѣ домо- 
гаю тся помирить Ш веда съ  одною Польшею безъ 
васъ , для своего особаго прибытк а. Если Ш ведъ  поми- 
рится съ  П оляками, то , думаютъ они, прогивъ 
одного васъ ему не нужно будетъ столько войска 
и часть его онъ мож етъ перепустить имъ; если даже 
Ш ведъ стан етъ  воевать п р о тивъ  васъ  со всѣми 
своими силами и имъ не дастъ  ничего, то Поль- 
скій король, помирившись съ нимъ, свои саксон- 
ск ія  войска перепуститъ  Цесарю . Недавно англій- 
скій посланникъ имѣлъ съ своими друзьями тайный 
разговоръ о сѣверны хъ дѣ лахъ , причемъ случился 
одинъ мой знакомецъ. П о сланникъ увѣренно ска- 
залъ , что скоро у Ш веда съ П ольшею будетъ 
миръ. З накомый мой зам ѣтилъ , что нельзя этому 
статься , п отому что трудно будетъ уладиться съ 
царемъ; посланникъ отвѣ чалъ , что до мира съ ца- 
ремъ имъ н ѣ тъ  нужды; и когда другой кто-то 
зам ѣтилъ, что король П ольскій никогда безъ Рос- 
сіи не помирится съ  Ш ведомъ, то посланникъ 
прямо сказал ъ : „Майдемъ м ы  способы короля Поль- 
скаго , разлучивъ  съ  царемъ, іюмирить съ  Шве- 
домъ“ . —  „ Т о  А нгличанъ издѣш н ихъ  прямое намѣ- 
реніе, пиш етъ М атвѣевъ, чтобъ не допустить 
васъ  имѣть какую -нибудь пристань на Валтійскомъ 
морѣ; отнюдь не хотятъ  они и слы ш ать такого со- 
сѣдства ближ няго. Х отя они ласковыми лицами 
постуиаю тъ, только ихъ сердце николи не право 
передъ вами“ . Н ак о н ец ъ  и толки о посредничествѣ 
должны были п р е кратиться; К арл ъ  X II прямо 
отвергнулъ  его, объявивш и, что принятіемъ по- 
средничества не хочетъ лиш ить себя иомощи Англіи 
и Голландіи, выговоренной въ  союзномъ договорѣ 
между ними и Ш веціею. 11 августа М атвѣевъ до- 
несъ, что Ш таты  подписали подтвержденіе старыхъ 
своихъ договоровъсъ Швеціею, причемъ съ  обѣихъ 
сторонъ  обязались не соединяться съ непріятелями 
другъ друга; Ш ведскій король, по окончаній Сѣ- 
верной войны, обязанъ дать Голландіи 1 0 ,  000  
войска на ея содержаніи, и во время войны Ш таты 
могутъ, за  извѣстную  сумму денегъ, имѣть вспомога- 
тельны й шведскій отрядъ, но обязаны возвратить 
его королю по первому востребованію. По секрет-



ному арти к ул у , Ш ведскій король обязуется всту- 
пи ть  в ъ  общій союзъ съ  Англіею и Голландіею ; но 
ар ти к у л ъ  этотъ  будетъ  подтвержденъ въ  Сток- 
гольмѣ. Послѣ этого Ш таты  объявили М атвѣеву, 
что они не постановили съ Шведомъ никакого до- 
говора, вреднаго его царскому величеству, и впередъ 
ни съ нимъ и н и с ъ  к ѣ м ъ  другимъ не ностановятъ.

2 2  м арта М атвѣевъ сообщилъ своему Двору 
любопытныя новости: прусскій министръ-резидентъ 
в ъ  Г агѣ , Ш м еттау, объявилъ голландскимъ депута- 
там ъ на коиф еренціи, ч т о  король его велѣлъ з а нять 
своимъ войскомъ городъ Эльбингъ за  нерасплату 
Р ѣчи  Посполитой П ольской, и будетъ держ ать этотъ 
городъ у себя до тѣ хъ  поръ, пока П оляки не 
удовлетворятъ  его совершенно по прежнимъ дого- 
ворамъ. Секретныя письма и зъ  Берлина говорятъ 
о крѣнкой дружбѣ П русскаго короля съ Ш вед- 
скимъ: П русскій домогается всѣми силами у Ш вед- 
скаго , чтобъ Польская П руссія отош ла к ъ  нему и 
чтобъ А вгустъ II бы лъ свергнутъ съ  Польскаго 
престола; по другимъ нисьмамъ изъ  Б ер л и н а  и  изъ  
С аксон іи , к о р о л ь  П ольскій вош елъ в ъ  тайную  пере- 
ниску съ  королемъ Ш ведскимъ и Прусскимъ; цѣль 
союза между тремя королями— раздѣлъ  польскихъ 
владѣній: король Фридрихъ I п ол у ч аетъ  польскую 
Пруссію , К арлъ  X II— Ливонію и Л итву, А вгустъ II 
становится неограниченнымъ государемъ Польши. 
Н аконецъ получены были извѣ стія , что Прусскій 
король тайно п р е длагалъ Рѣчи Посполитой: если 
П оляки отдадутъ ему свою Пруссію, то онъ всту- 
п и тъ  съ  ними въ  союзъ противъ Ш ведовъ.

Въ концѣ 1 7 0 3  года М атвѣевъ поѣхалъ въ 
Амстердамъ, гдѣ первымъ дѣломъ его было пови- 
даться с ъ Витзеномъ, „общимъ нашимъ вѣриымъ 
пріятелем ъ“ . О бъявляя свои пиж айш ія услуги его 
царскому величеству, Витзенъ обнадеживалъ вѣрно, 
что хотя бы т р а к та тъ , обновленный у  Ш татовъ 
съ  Ш ведомъ, и былъ присланъ сюда поднисанный 
К ар л о м ъ  Х І І ,  в с е  ж е  Ш т а т ы  теперь не въ  состояніи 
дать Ш веду денежную ссуду по его ж еланію , по- 
тому что имъ самимъ деньги очень нужны при 
этой войнѣ; пусть царское величество на его слово 
будетъ надеж енъ. Въ Амстердамѣ въ это вреля, 
подъ надзоромъ вице-адмирала Крюйса, находив- 
ш а го ся в ъ  русской служ бѣ, жили „русскіе р о б ята" , 
учивш іеся по-голландски и  по-ф ранцузски; М атвѣевъ 
всѣхъ  ихъ пересмотрѣлъ, и наш елъ ихъ изрядно 
выученны ии к а к ъ  письму, т а к ъ  и порядку зд ѣ - 
шнему. Число ихъ скоро увеличилось: къ  М атвѣеву 
явилось 16  человѣкъ  Холмогорцевъ, отправлен- 
ны хъ по царскому у к азу  съ  Двины за  море для 
науки , на новомъ кораблѣ „Св. Апостолъ А ндрей", 
принадлежавш емъ Холмогорцу Осипу Баженину; 
ф лагъ  и пасъ на кораблѣ были русскіе, а  кора- 
белы цикъ К ласъ  Вестеръ. Ф ранцузскіе каперы  за- 
хватили  корабль, отвели въ  Дюнкирхенъ, и людей, 
ограбя доиага, отпустили. М атвѣевъ отослалъ 
Холмогорцевъ к ъ  Крюйсу, чтобъ роздалъ  ихъ въ  
н ау к у , кто куда год и тся .

М атвѣевъ подробно извѣщ алъ свое правительство

о сношеніяхъ Англіи и Голландіи съ Ш веціею, о 
содержаніи договора, между ними заклю ченнаго; но 
вдругъ П аткуль , которому хотѣлось, чтобъ на 
всѣхъ дипломатическихъ постахъ были Н ѣмцы, а 
онъ, ж ивя въ Дрезденѣ или Гагѣ, былъ генералъ- 
пленипотенціаріемъ 1) , завѣды валъ  всѣми посоль- 
ствами въ Е вропѣ , — П аткуль пиш етъ Головину, 
что М атвѣевъ ничего не знаетъ  о тр ак татѣ  Гол- 
ландіи съ Ш веціею: „Еслибъ я  зналъ  заранѣе объ 
этомъ, то я  поѣхалъ бы изъ Дрездена въ  Голландію 
инкогнито и наш елъ бы средство воспрепятствовать 
договору “ . — Т акъ  обыкновенно отзы вался П аткуль: 
всѣ другіе, особенно Русскіе, ничего не умѣютъ 
сдѣлать, о н ъ  оди нъ  в с е  можетъ сдѣлать, позабывая, 
что ничего не могъ сдѣлать ни въ  Вѣнѣ, ни въ 
Берлинѣ, ни въ  Дрезденѣ. Паткуль  написалъ и 
М атвѣеву о голландскомъ тр ак татѣ  съ Ш веціею, 
н аписалъ своимъ обычнымъ тономъ, которы й такъ  
оскорбилъ М атвѣева, что тотъ  прекратилъ съ  нимъ 
сношенія, и написалъ своему Двору: „Писалъ ко 
мнѣ г. П атк ул ь , что будто тамъ слыш алъ онъ о 
нѣкоторомъ еще новомъ союзѣ у Ш татовъ  съ 
Ш ведомъ, — то самая лж а и ничего того отнюдь не 
бы вало“ .

По возвращ еніи въ  Г агу, М атвѣева ждало не- 
пріятное письмо отъ  Головина: „И зволь попро- 
ситься немедленно въ  конференцію и предложить 
Ш тагам ъ , что приеланъ къ  тебѣ нарочио указъ  
великаго государя, велѣно имъ объявить: к ак ъ  пре- 
жде царское величество чрезъ  ихъ посредство не 
отрицался честнаго мира съ Ш веціею, т а к ъ  и те- 
перь не о тр ицается безъ всякихъ  больш ихъ вымо- 
гательствъ  и тяж ки хъ  запросовъ, хотя въ цродол- 
женіе двухъ послѣднихъ л ѣ ть  и счастливо ведетъ 
войну“ . М атвѣевъ отвѣчалъ, что не можетъ ничего 
сдѣлать, не посовѣтовавш ись съ  Витзеномъ; а по- 
опѣшить предложеніемъ —  значитъ показать себя 
трусомъ при такихъ  великихъ п обѣдахъ  н а д ъ  Щ ве- 
дами: „К ак ъ  бы я  ловко ни прикры валъ настоя- 
щей цѣли своего предложенія, но они по бѣглости 
своего ум а и науки тотчасъ  дознаются въ  чемъ 
дѣло; притомъ ж е вамъ хорошо извѣстно, что они 
явно отказались уж е отъ посредничества по той 
причинѣ, что Ш веды этого посредничества не при- 
няли; три  года уж е к а к ъ  о н и  отпр ав и ли к ъ  Ш веду 
своего посланника для посредничества, и до сихъ 
поръ даже прямаго отвѣ га не получили. Теперь 
они съ  Англіею хлопочутъ не о мирѣ Польши съ 
Ш веціею, но о томъ только, чтобъ  Ш ведъ н е о в л а - 
дѣлъ Данцигомъ ко вреду торговлѣ обѣихъ мор- 
скихъ держ авъ. Т акъ  если бы я  и сталъ  нѣкоторыми 
околичностями предлагать о посредиичествѣ, то изъ  
этого ничего бы не вышло. Обновленный между 
ними и Ш ведомъ договоръ не подписанъ . Ш таты  
въ деньгахъ шведскому министру, подъ предлогомъ 
войны, отказали , что королю  Шведскому очеиь не- 
пріятно. Я  въ  послѣднемъ меморіалѣ моемъ гово- 
рилъ  Ш татам ъ  о силѣ моего монарха, о счастіи
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его оруж ія, а  теперь вдругъ стану искать чрезъ 
ихъ посредство мира, к ак ъ  будто мы увидали со- 
вершенное свое безсиліе предъ непріятелемъ! Если- 
бы я  не только на явной конференціи, даже на 
тайны хъ разговорахъ  объявилъ намѣреніе царскаго 
величества, то это сейчасъ ж е будетъ въ  уш ахъ у 
Ш веда; — и если пользы нельзя ж дать никакой, то 
нужно ли откры ваться? Другое дѣло, еслибъ цар- 
ское величество изволилъ вступить въ  союзъ съ 
Англіею и Ш татами, к ак ъ  съ  державами, чрезвы- 
чайно сильными торговлею. Это дѣло теперь нуж - 
нѣе намъ другихъ, потому что государь отъ  пря- 
мыхъ своихъ союзниковъ совершенно оставлен ъ  безъ 
помощи, а  съ противной стороны— сою зъ меж ду дву- 
м я  сильными держ авами, Швеціею и  П руссіею ; и  если- 
бы съ нашей стороны было сдѣлано Англіи и Гол- 
ландіи предложеніе о союзѣ, то эти держ авы, не 
ж елая допустить насъ  к ъ  французскому союзу и
предусматривая непостоянство Ш ведскаго и П рус- 
скаго королей, которыхъ подозрѣваю тъ въ  союзѣ 
съ  Ф ранцузомъ, безъ труда приняли бы наше пред- 
ложеніе. Ратъ-пенсіонарій м нѣговорилъ , для чего 
государевы войска, удовольствовавш ись взятіемъ 
малыхъ городковъ, упустили благопріятное время 
и большихъ поисковъ въ  Лифляндіи не сдѣлали? 
ж ал ѣ л ъ , что не были взяты  ни Ревель, ни Н арва; 
опасался, что Ш ведъ, в ъ  союзѣ съ Прусскимъ, легко 
одолѣетъ П ольшу и обратитъ все свое оружіе про- 
ти въ  государства М осковскаго".

М атвѣевъ не могъ быть покоенъ, ослушавшись 
царскаго указа ; но, къ  счастію , онъ скоро былъ 
выведенъ и зъ  бѣды; самъ ратъ-пенсіонарій  за- 
говорилъ съ нимъ о возобновленіи посредниче- 
ства. М атвѣевъ поспѣш илъ отвѣчать: „Если 
Ш ведъ признаетъ  Ш таты  за  посредниковъ и Ш та- 
ты  сами будутъ ходатайствовать объ этомъ мирѣ 
у  его царскаго величества и п р е длож атъ  о 
томъ мнѣ здѣсь, то безъ сомнѣнія великій 
государь не изволитъ имъ о тк азать“ . М атвѣевъ 
усмотрѣлъ пенсіонарія зѣло удовольствована и до- 
гадался , что Ш таты  в ы звал и сь  с н о в а  к ъ  посредни- 
честву изъ  боязни, чтобъ этой роли не взял ъ  на 
себя король Ф ранцузскій, потому что пенсіонарій 
выдалъ себя, сп росивши ту тъ  же у  М атвѣева: „А 
что, французскій министръ еще ж иветъ  при Дворѣ 
вашемъ, и что слышно о дѣлахъ ваш ихъ съ нимъ? “ 
М атвѣевъ отвѣчалъ , что ничего не знаетъ . При 
разговорѣ присутствовалъ  и вице-адм иралъ  Крю йсъ, 
который пр іѣзж алъ  благодарить пенсіонарія за  дан-  
ное наконецъ Ш татами согласіе на принятіе въ  
голландскую  службу 1 , 0 0 0  русскихъ матросовъ. 
М атвѣевъ давалъ  знать , что это согл ас іе  получено 
„чрезъ  великіе труд ы “ его, М атвѣева, и Крю йса, 
который неотступно домогался его у Амстердамскаго 
адмиралтейства; и еслибъ не это адмиралтейство, 
то конечно бы Ш таты  други хъ  провинцій не согла- 
сились.

Предложеніе посредничества было сдѣлано именно 
только съ цѣлію  ослабить подозрѣваемое ф ранцуз- 
ское вліяніе въ  Россіи. Витзенъ прямо говорилъ

М атвѣеву, что напрасно ц арь держ итъ ф ранцуз- 
скаго резидента в ъ  Москвѣ: это ш піонъ, которы й 
доноситъ обо всемъ не только своему Д вору, по и 
Ш ведскому. Головинъ писалъ М атвѣеву, чтобъ тотъ  
стар ал ся  расп алять  злобу А нгличанъ и Голланд- 
цевъ  противъ Ш веда. М атвѣевъ отвѣчалъ: „Не- 
оплошно радѣю  и, сяолько могу, всѣми силами на то 
простираю ся. Х отя А нглія и Ш таты , в ѣ д ая  вну- 
треннее слученіе Ш веда съ  Ф ранцузомъ, душевно 
к ъ  нему злобны, однакоже при нынѣшней своей 
ж естокой войнѣ опасаю тся его раздраж и ть, чтобъ 
онъ, Ш ведъ, явственно отлучась отъ  нихъ, не 
вступилъ  въ  новый союзъ. Только я  нынѣ, на вся- 
кую недѣлю уставилъ  быть в ъ  своемъ домѣ собра- 
нію всѣмъ здѣшнимъ иервымъ господамъ и госпо- 
ж ам ъ, для собранія и  забавы  картам и и иныхъ 
утѣ хъ , чтобы тѣми могъ способнѣе, утож дая имъ, 
в ъ  тѣ хъ  выш есказанны хъ дѣ лахъ  лучш ій способъ 
к ъ  пользѣ  и  волѣ монаршей учинить, хотя мнѣ и 
со многимъ убыткомъ на всякой день тотъ  ихъ 
пріемъ к ъ  себѣ стан етъ “ .

Но вечеринки посланника для первы хъ господъ 
и госпож ъ ни какъ  не могли искоренить въ  Гол- 
лан цахъ  подозрѣнія насчетъ усилія Россіи н а  П ри- 
балтійскихъ берегахъ. М атвѣевъ пи салъ , что онъ 
узн алъ  секретъ: А нглія и Ш таты  чрезъ  своихъ 
министровъ домогаются тайно у Д атскаго Д вора, 
чтобъ тотъ  не вступалъ  въ  крѣпкій союзъ съ  Рус- 
скимъ царемъ, ибо если ц арь укрѣп ится въ  Ливо- 
ніи и Валтійское море будетъ за  нимъ, то не только 
Москва пресѣчетъ англійскую  и голландскую  тор- 
говлю, но и самой Д аніи будетъ грозить постоян- 
ная опасность. Ратъ-пенсіонарій  былъ постоянно на 
шведской сторонѣ противъ Россіи, и на домога- 
тельства М атвѣева, чтобъ Ш таты  объявили себя 
противъ сверж енія А вгуста I I  съ  Польскаго пре- 
стола, ск азал ъ : „В аш ъ государь сколько ты сячъ 
денегъ своихъ передавалъ  королю Польскому, а 
то тъ  истратилъ  ихъ на п устяки ". П енсіонарія на- 
дули, по выраж енію  М атвѣева, посланники П рус- 
скій и Ганноверскій, великіе во всемъ Россіи не- 
пріятели . Вмѣстѣ съ  пенсіонаріемъ, противъ Рос- 
сіи за  Ш вецію былъ и знаменитый герцогъ Маль- 
боро, о которомъ М атвѣевъ писалъ: „Воюсь, чтобъ 
онъ, случась съ министромъ шведскимъ, прус- 
скимъ, ганноверскимъ  и пенсіонаріемъ, пакости 
въ  нашемъ дѣлѣ какой  не учинилъ“ . Д ля п р е д- 
упреж денія пакости , М атвѣевъ просилъ Головина 
прислать подарки „здѣшнимъ надобнымъ особамъ: 
истинно безъ того великія нахож у трудности здѣсь 
во всемъ. Голланцы всѣ тр у с я тъ  передъ Шведомъ, 
будто подданные его, а  М альбургъ довольною мо- 
шною денегъ отъ  стороны Ш ведовой конечно ослѣ- 
пленъ“ . В ъ ап рѣлѣ  М атвѣевъ им ѣлъ свиданіе съ 
Мальборо и п рямо сказалъ  ему: „А нглія и Гол- 
ландія по какой нуждѣ Ш веда имѣю тъ за  всесвѣт- 
наго монарха, его опасаю тся во всемъ и всегда и 
ничѣмъ противнымъ ни нудятъ  к ъ  честному при- 
миренію, всегда все дѣлаю тъ, к а к ъ  его послушни- 
ки, а  онъ, видя то , ни во что ихъ ставитъ  и пуще



в ъ  горды я вступаетъ  несклонности“ . —  „Ч то же 
д ѣ л ать?  “ отвѣчалъ  Мальборо: „мы очень хорошо 
знаем ъ о пересы лкахъ Ш веда и польскаго прииаса 
съ  Франціей насчетъ  сверж енія короля Августа 
и  возведенія на его мѣсто принца Конти; знаемъ, 
что Ш ведъ Ф абриціусъ отправленъ въ  Константи- 
нополь, чтобъ там ъ , вмѣстѣ съ французскимъ по- 
сланникомъ, возбудить П орту къ  войнѣ с ъ  Россіею; 
все мы это знаем ъ, но, будучи заняты  Ф ранцуз- 
скою войною, не можемъ начатьвойны  с ъ  Швеціею. 
К оролевѣ осталось одно: послать строгіе у к азы  к ъ  
своему министру-резиденту при Ш ведскомъ Дворѣ, 
чтобъ то т ъ , вм ѣстѣ  съ голландскимъ министромъ, 
неотступно радѣлъ  о примиреніи польскихъ междо- 
усобій и о всеобщемъ мирѣ в ъ  сѣверны хъ стра- 
н ахъ . Если Ш ведъ останется и теперь при преж - 
немъ своемъ упорствѣ, то  А нглія будетъ съ  нимъ 
поступать непріятельски; и при этомъ мы вмѣстѣ 
съ  Ш татам и больше всего боимся за  нашего союз- 
ни ка Ц ес ар я ; если Ш ведъ на насъ разсердится, то 
вступитъ  въ  явны й союзъ съ  Франціею и, соеди- 
нясь съ  курфирстомъ Баварским ъ, нападетъ на 
Силезію и А встрію ". В ъ конференціи, которую, 
им ѣлъ ш ведскій посланникъ въ  Г агѣ  съ  гол- 
ландскими правителями, тѣ  спросили его, зачѣмъ 
К ар л ъ  X II  хочетъ свергнуть съ престола П ольскаго 
короля. — „А зачѣм ъ вы  сами“ , отвѣчалъ  послан- 
ни къ , „согнали съ  престола А нглійскаго короля 
Іакова , и теперь хотите согнать съ  Испанскаго 
престола герцога А нж у“ ? Въ той ж е конференціи 
посланникъ объявилъ, что царь сдѣлалъ  его ко- 
ролю мирныя цредложенія чрезъ прусскаго ми- 
ни стра-резидента въ  М осквѣ, требуетъ себѣ отъ 
Ш веціи только одной морской пристани и больше 
ничего; но К ар л ъ  X II  объ этомъ и слы ш ать не 
хочетъ, потому что отъ  русской п ристани на Б ал - 
тійском ъ морѣ не только Ш веціи, но А нгліи, Да- 
ніи и  Голландіи будетъ больш ое препятствіе въ 
торговлѣ . Это, разум ѣется, застави л о  М атвѣева вну- 
ш ить Голландцамъ, что отъ  русской гавани на 
Валтійскомъ морѣ имъ могутъ быть только  однѣ 
выгоды, и что маленькій русск ій  ф л о т ъ  назначается 
только для обороны этой гавани , а  не для утвер- 
ж денія русскаго влады чества на моряхъ. М атвѣевъ 
пи салъ  Головину: „Ч тобъ заклю чить торговый до- 
говоръ съ  А нгліей и Голландіей и на Балтійскомъ 
морѣ установить съ  ними вѣчную п ри быльную тор- 
гонлю— неусыпные труды  и радѣнія п р и л агать  буду 
у Штатовъ  и министровъ англійскихъ, и стану 
всячески и ск ать  сл у ч ая , каким ъ бы могъ спосо- 
бомъ в ъ  тѣ  дѣла порядочно и честно вступить къ  
полезному соверш енству; только такое великое дѣ- 
ло требуетъ  своего благовременнаго часа и нѣко- 
тораго обожданія, а  вскорѣ переломить того у  нихъ 
нельзя и нечестно будетъ“ .

М атвѣевъ толковалъ  о томъ, к а к ъ  бы поря- 
дочно и честно вступить в ъ  дѣло. П аткуль счи- 
та л ъ  М атвѣева неспособнымъ дипломатомъ и имѣлъ 
другіе взгляды . П аткуль  далъ зн ать  М атвѣеву, 
чтобъ онъ вош елъ въ  сношеніе съ  датскимъ по-

сланникомъ въ  Г агѣ  по весьма важному дѣлу. Дѣ- 
ло состояло въ томъ, что П аткуль писалъ датскому 
посланнику, обѣщ ая переводить въ Гагу деньги для 
задариван ія  голландскихъ правителей и побужде- 
н ія  ихъ к ъ  войнѣ съ  Ш веціею. „Вамъ, моему го- 
сударю, извѣстно подлинно, писалъ М атвѣевъ Го- 
ловину, что здѣсь развѣ  малыми какими потѣш- 
ками, винами или другими вещами, чаетьш и и бо- 
гатыми обѣдами довольствую тся, а  на денежныя 
дачи, хотя бы горы золота имъ были предложены, 
никакъ  не польстятся. Государи присылаютъ имъ 
подарки, но это считается за  простую учтивость, 
а  не за  посулы, и еели я  стану сулить имъ деньги, 
то явлю сь въ  ихъ  глазахъ  бездѣльникомъ и за- 
пятнаю  свой высокій характеръ. Другое дѣло пред- 
лож ить Ш татамъ или королю Датскому большую 
сумму денегъ, чтобъ они за  эти субсидіи объявили 
войну Ш веціи; а  если кого можно подкупить, то 
это фаворита королевы Англійской, М альбурга, 
чтобъ онъ бы лъ весь на нашей сторонѣ, и если 
А нглія согласится на Ш ведскую войну, то здѣсь 
будутъ этому очень рады “ 1) .

Постоянно слѣдя чрезъ Голицына и М атвѣева 
за  Австріею, Голландіею  и Англіею, хлопоча отомъ, 
нельзя ли отъ  этихъ держ авъ получить какой- 
нибудь помощи или, по крайней мѣрѣ, удерж ать 
ихъ отъ  поданія помощи Ш ведамъ, Петръ  не хо- 
тѣ л ъ  оставить безъ вниманія и враждебной имъ 
Франціи. Въ П ариж ѣ съ 1 7 0 3  года ж илъ  дворя- 
нинъ П о стниковъ безъ посланническаго однако ха- 
рактера . К ъ  нему пересылались изъ  Россіи извѣ- 
ст ія  о побѣдахъ царскихъ войскъ надъ Шведами; 
эти извѣстія П остниковъ переводилъ на француз- 
скій я зы к ъ  и передавалъ министру иностранныхъ 
д ѣ л ъ , который показы валъ ихъ королю. Но одними 
извѣстіями о военныхъ успѣхахъ  Постниковъ не 
довольствовался; онъ писалъ Головину: „И звольте 
при казать присы лать ко мнѣ сюда к ратк ія  выпи- 
сочки указовъ , обновленія закоиовъ и иныхъ ново- 
изобрѣтенныхъ распоряж еній къ  лучшему упра- 
вленію, которы я его величествіе, хотя и воинскими 
отягченъ  дѣлами, изволилъ повелѣвать публично 
объявлять, яко истинный отечествія и народа свое- 
го отецъ, понеже здѣсь всѣ хотятъ  радостно знать 
не только всеславное начинаніе воинскихъ отпра- 
вленій по сухому и морскому пути, но и доброе и 
сладкое управленіе, которымъ сей присно-хвали- 
тельны й суверенъ начальствуетъ надъ тако много- 
численными народами. И звольте кому приказать 
особливое имѣть понеченіе собирать изъ  приказовъ 
ук азы  и присы лать ко мнѣ, которые будутъ вѣ- 
домы во всей Европѣ для славы  его царскаго ве- 
личествія и нашего отечествія, а  наипаче извольте 
пож аловать прислать ко мнѣ подлинное описаніе 
флоты наш ея, сколько кораблей сдѣланныхъ и к о -  
торые дѣлаю тся и проч. Т аковымъ бо славнымъ 
дѣломъ его величествія весьма надобно вѣдомымъ

1) Москов. архивъ Мин . И н. Д ѣ л ъ , дѣ ла Голландскія 
означ. годовъ.



быти при семъ славномъ Дворѣ и написательнымъ 
единымъ язы ком ъ, которымъ едва не вся говоритъ 
Европа“ .

Увѣдомляя Головипа, что Ф ранцузскій Дворъ по- 
слалъ  неизвѣстно зачѣм ъ одного іезуита въ  Кон- 
стантинополь, Постниковъ прибавляетъ : „Сей сол- 
датъ компаніи Іисусовы по арабски основательно 
знаетъ, и егда п р е образится платьемъ и чалму на- 
дѣнетъ, немощно узнать его, Ійсусовъ ли ученикъ 
или дьявольскій, не токмо церкви, но и государ- 
ственнымъ дѣламъ надобны іезуиты  и всегда годны 
сіи верхоглавы е отцы содружества Іисусова“ . 
К а к ъ  всѣ русскіе резиденты в ъ  то время, та к ъ  и 
П остниковъ имѣлъ порученія покупать въ  П арижѣ 
разные инструменты, нанимать въ  царскую  службу 
искусны гь людей, заказы вать шитыя золотомъ 
платья . Наемъ французскихъ мастеровъ не уда- 
вался. Получивъ изъ  Россіи приказан іе нанять 
1 2  хирурговъ, или ц и р ю л и к о в ъ ,  П остниковъ 
обратился к ъ  министру де-Торси съ п росьбою ис- 
ходотайствовать на этотъ  счетъ королевское по- 
зволеніе; Торси потребовалъ, чтобъ охотпики н а- 
званы были по именамъ и прибавилъ: „К уда имъ 
ѣ хать? — поѣдутъ ли они! “ Сильная потребность въ  
подобныхъ людяхъ и для францусской арміи наби- 
вала цѣпу: хорошіе ц и р ю л и к и  требовали по
1 , 0 0 0  французскихъ ефимковъ въ  годъ, и „кромѣ 
сего“ , писалъ П остниковъ, „чаю тъ въ  край свѣта 
ѣ хать к ъ  Москвѣ, и дьяволъ ихъ знаетъ, что гово- 
рятъ ; егда слы ш атъ  Москву нашу, чаю тъ, что она 
съ  Индіями граничитъ “ . Притомъ цирюлики тре- 
бовали ручательства, что всѣ обѣщанія буд утъ и с- 
полнены и не вѣрили Постникову, к ак ъ  неимѣю- 
щему посланническаго характера.

Сверженіе короля А вгуста съ  престола Поль- 
скаго, провозглашенное частію П оляковъ, разу- 
мѣется, поднимало вопросъ, ие призовется ли на 
П ольскій престолъ прежній кандидатъ, принцъ 
Конти? Постниковъ давалъ знать , что наврядъ 
Конти объявитъ себя вторично кандидатомъ на 
Польскій престолъ: денегъ иѣтъ; П остниковъсооб- 
щ илъ такж е, что сильное впечатлѣніе при Дворѣ 
Людовика Х ІТ  произвелъм анифестъ П етра к ъ  По- 
лякам ъ; понравились начала, провозглаш енпыя 
П етромъ, который принялъ  въ свою защ иту права 
вѣнценосныхъ главъ , ни отъ кого не зависящ нхъ 
„только отъ единаго вышняго надъ всѣми суврен- 
ствующаго Бога противъ неистовой быстроты злѣй- 
ш ихъ бунтовъ“ , и училъ многомятежныхъ П оля- 
ковъ болѣе уваж ать  слова священнаго писанія: 
„Не касайтесь помазаннымъ моимъ“ .

Одновременно съ  отправленіемъ Постникова во 
Францію, въ  Россію пріѣхалъ  французскій чрез- 
вы чайны й  посланникъ Балю зъ. 15  марта 1 7 0 3  года 
былъ у него съ Головинымъ тайный разговоръ: 
„Королевское величество11, говорилъ Б алю зъ, „слы - 
ш алъ , что царское величество по многимъ случа- 
ямъ недоволенъ союзомъ съ цесарскимъ величе- 
ствомъ; и дѣйствительно народъ Н ѣмецкій не- 
постояненъ, въ  дружбѣ совершеннаго окончанія ни

съ  однимъ государемъ не сохраняетъ ; а постоян 
ство короля Ф ранцузскаго въ  сою захъ вамъ вѣрно 
извѣстно не изъ  нынѣшнихъ только  слуховъ, но 
и и зъ  книгъ многихъ. Я теперь прислаиъ  отъ ко- 
роля для заклю ченія сою за между обоими великими 
государями. Донесите царскому величеству, чтобъ 
изволилъ объявить с т а тьи, на которы хъ желаетъ 
заклю чить союзъ съ  королевскимъ величествомъ" 
Головинъ отвѣ чалъ , что посланникъ долженъ 
прежде объявить статьи , на которы хъ король его 
хочетъ заклю чить союзъ. „Ц арскому величеству 
ради каки хъ  мѣръ, не видя ни какихъ  полезныхъ 
странѣ своей дѣлъ, что к а к а я  изъ  того будетъ 
польза, вступать въ  союзъ съ государемъ вашимъ, 
оставя преж нихъ свои хъ  союзниковъ, съкоторы м и 
у Ф ранціи ведется нынѣ война немалая. И  если 
царскому величествѵ вступить в ъ  безітолезный себѣ 
какой союзъ съ  Франціею, то безславіе себѣ только 
учинитъ и стары хъ сою зниковъ потеряетъ , а ута- 
ить этого будетъ нельзя; и если королевскому ве- 
личеству потребенъ союзъ съ царским ъ величе- 
ствомъ, то объявите подлинно, чѣмъ королевское 
величество удовольствуетъ царское величество за 
вступленіе въ  союзъ, а  съ нашей стороны объ 
этомъ союзѣ никогда предложенія не было“ . Ва- 
люзъ отвѣчалъ , что ему ничего не наказано на- 
счетъ объявленія условій союза, но что онъ бу- 
детъ писать объ этомъ к ъ  королю— какой будетъ 
отвѣтъ.

Но отвѣ та не было, и Балю зъ въ м артѣ  1704  
года вы ѣхалъ  изъ  Россіи; а между тѣ к ъ , к ак ъ  мы 
видѣли, дю нкиркенскіе каперы  схватили русскій 
корабль „Св. А ндрей Первозванны й“ ,  принадлежав- 
шій братьямъ Баженинымъ, и другой, принадле- 
ж авіпій Елизару И збранту. П остниковъ писалъ 
Головину: „Здѣш ній Д воръ великою злобою и про- 
тивностію дыш етъ на интересы его священнаго 
царскаго величества, и нынѣ сей огнь, подъ пе- 
пломъ притворной политики таящ ійся , открылся: 
корабль нашъ въ  совѣтѣ королевскомъ морскомъ 
предъ самимъ королемъ конф искованъ и со всѣми 
товарами отписанъ на короля; отъ  какой причины 
король подвигся къ  сему, лучш е меня вы, чаю, из- 
в оли те вѣдать, ибо я  не знаю, чего у васъ  тре- 
бовалъ посланникъ французскій . Т отъ  же совѣтъ 
не удерж алъ вѣски правосудія въ  равности, потому 
что шведскій корабль, взяты й французскими же 
пиратами, отданъ назадъ  по прошенію послапника 
шведскаго и со всѣми товарами. И звольте видѣть, 
к ак ъ  откры тьш ъ лицемъ здѣш ній Д воръ ласковую 
приклонность оказуетъ  Ш ведамъ, а  не намъ, и 
дѣйствуетъ безстыдно п р о тивъ  народнаго права, 
яко юристы говорятъ " .

Д ля улаж енія  дѣлъ о кораб ляхъ , осенью 1705  
пріѣхалъ  въ  П ариж ъ такж е безъ х а р а к т е р а ,  
Андрей Артамоновичъ М атвѣевъ. „Г о р о д ъ  П арижъ, 
писалъ  онъ Головину, наш елъ я  втрое больше 
Амстердама и людства множество въ  немъ неопи- 
санное, и народа уборъ, забавы  и веселіе его не- 
сказан ны я. И хотя обносилось, что Ф ранцузы утѣ-



снены о т ъ  короля, однако то неправда: всѣ въ сво- 
ихъ воляхъ  безъ всякой тѣсноты  и въ уравненіи 
прямомъ состоятъ, и никто изъ  вельможъ нимало 
не озлобляется, и ниже у зн ать  возможно, что они 
такую  долговременную и тяж елую  ведутъ войну. Всѣ 
м нятъ, что я  пр іѣ халъ  просить здѣшняго короля 
въ  посредники для мирнаго договора съ Ш ведомъ. 
Только отъ  Ш ведовъ премножество злы хъ плевелъ 
о насъ посѣяно молвою и печатными злословіями 
в ъ  семъ народѣ, вѣ д ая , что здѣсь нашего министра 
при Д ворѣ Ф ранцузскомъ нѣтъ  и мѣш ать некому, 
что за х о тятъ  то дѣлаю тъ безъ препоны. Фран- 
цузы  сердиты , что посланникъ и х ъ , бывшій  при на- 
шемъ Д ворѣ, нарочно отъ  короля отправленный, ни- 
какого  плода полезнаго не получилъ, и я боюсь, 
чтобъ мнѣ здѣш ній хитрый Дворъ такою  ж е моне- 
тою не заплатилъ. С татскій секретарь Деторцый 
(де-Т орси) явно нѣкоторой особѣ здѣсь говорилъ: 
е е л и  бы корол ьотъ  П остникова небы лъ  обнадеженъ 
в ъ  будущей дружбѣ между Московскимъ и нашимъ 
Дворами, то и на мысль не пришло бы королю по- 
сы лагь  въ  Москву чрезвычайнаго посланника“ .

2 3  октября М атвѣевъ имѣлъ приватцую  аудіен- 
цію у короля; Людовикъ „изволилъ сказать , что 
ему тѣ  присы лки вельми лю бы, и все онъ учинитъ 
к ъ  угодности царя, к а к ъ  въ  его возможности есть“ . 
Донося объ этой аудіенціи П етру, М атвѣевъ при- 
бавляетъ : „Здѣсь конечная въ деньгахъ, а больше 
въ  лю дяхъ скудость; к ъ  Рагоци и к ъ  Ш веду, и къ  
курф ирсту Баварскому посылки денежныя и про- 
долженіе войны вычерпали деньги конечно уж е. 
Ш ведъ здѣсь въ  почитаніи многомъ и дѣла его; къ  
тому ж е и коронація Лещ инскаго за  добро здѣсь 
п р и н я та“ .

Послѣ аудіенціи М атвѣевъ сообщилъ де-Торси 
свои предложенія; то тъ  обѣщ алъ донести о нихъ 
королю; а между тѣм ъ М атвѣевъ имѣлъ длинный 
разговоръ  съ  Дебервилемъ, завѣдывавш имъ кора- 
бельными дѣлами. М атвѣевъ объявилъ, что если 
король не отдастъ  русскаго корабля и к ъ  прямой 
дружбѣ съ  царскимъ Дворомъ не склонится, то 
впредъ Россіи будетъ малая надежда на ихъ Д воръ . 
Дебервиль о тв ѣ ч а л ъ , что первою помѣш кою  дружбѣ 
между Франціею и Россіею были русскіе послы и 
посланники, которые пріѣзж али  съ торгам и  только 
для своей прибыли, ничего не искали к ъ  пользѣ 
государя своего у короля, только дѣлали непри- 
личные, торды е запросы , короля презирали, съ 
министрами ласковаго и честнаго обхожденія не 
имѣли, людей держ али при себѣ озорниковъ, пья- 
ницъ, драчуновъ, которые умному и политическолу 
народу Французскому дуростями своими досаждали, 
и потомъ, пр іѣхавъ  въ  М оскву, эти послы царя съ 
королемъ смущали, и царь Ф ранцусскій Дворъ пре- 
зи ралъ  и считалъ  себѣ непріятелемъ. Ц арь не мо- 
ж етъ  слы ш ать о Ф ранцузскомъ Д ворѣ, и кто при 
немъ хорошо отзовется о королѣ, изъ  своихъ, или 
чуж ихъ, то т ъ  подвергнется бѣдствію; во время 
своей поѣздки въ  Ганноверъ, царь пилъ шампан- 
ское и хвалилъ  его; но когда ему сказали , что

вино французское, то онъ его выплеснулъ и рюмку 
разбилъ, ругая  Ф ранцузовъ. Притомъ же царь не- 
навидитъ вѣру Римскую; въ  нынѣшній походъ свой 
въ  Польшѣ іезуиговъ и нѣсколько м онахинь Рим- 
скаго закона своею рукою убилъ. — М атвѣевъ от- 
вѣчалъ , что о поведеніи пословъ не можетъ ни- 
чего сказать, п отому что ничего не знаетъ; что 
ж е касается до враждебнаго расположенія госу- 
даря Русскаго к ъ  Франціи, то это лож ь, приду- 
маиная Ганноверскимъ Дворомъ, чтобъ поссорить 
Россію съ  Франціею, ибо извѣстно единодушіе Ган- 
новера съ  Ш ведомъ. Ц арское  величество всегдадо- 
ро ж и л ъ и  дорожитъ дружбою  королевскою, и много-  

лѣтнее правленіе Людовика Х ІV честнымъ по м и -  

наетъ словомъ; съ  мудростію царскаго величества 
не сообразенъ поступокъ съ виномъ, распростра- 
ненный Дворомъ Ганноверскимъ и Ш ведскимъ; что 
же касается до казни іезуитовъ и монахинь, то 
если, по сы ску, о н и  и  дѣйствительно были казнены 
з а  как ія-ни будь  тайны я пересылки съ иепріятелемъ 
или за  умыслы надъ особою его величества, то и 
во Франціи они имѣли бы такую  же участь, не- 
смотря на ихъ духовное званіе.

Н овооткры тая для Западной Европы Россія съ 
ея удивительнымъ ц арем ъ  сл у ж и л а  постоянно пред- 
метомъ чудесныхъ слуховъ. М атвѣевъ доносилъ 
объ одномъ изъ  нихъ, распространивш емся при 
Ф ранцузскомъ Дворѣ; то былъ перекодъ народной 
русской пѣсни объ И ванѣ Грозномъ, приложенный 
теперь к ъ  Петру: великій государь при нѣкоторыхъ 
забавахъ  разгнѣвался на сына своего и велѣлъ 
его казнить Меншикову; но М еншиковъ, умило- 
сердясь, велѣлъ вмѣсто царевича повѣсить рядо- 
ваго солдата. П а другой день государь хватился: 
„Гдѣ мой сы нъ? “ М енш иковъотвѣчалъ, ч т о  о н ъ  ка- 
зненъ по ук азу ; царь былъ внѣ себя отъ  печали; 
ту тъ  Меншиковъ приводитъ к ъ  нему живаго ца- 
ревича, что учинило радость неисповѣдимую. Когда 
Ф ранцузы спраш ивали у  М атвѣева, правда ли это, 
онъ отвѣтилъ , что всѣ эти плевелы разсѣваю тся 
Ш ведами, и прямой христіанинъ такой лж и не по- 
вѣри тъ , потому что это выше натуры не только 
такого монарха, но и самаго простолюдина.

Н аконецъ М атвѣевъ дождался отвѣ та по глав- 
ном у своему дѣлу; Дебервиль о бъ яви л ъ  ем у, что ка- 
раблей отдать нельзя, они отданы каперанъ , а не 
на короля в зяты , но прямымъ регламентамъ, п о- 
становленнымъ между всѣми Европейскими госу- 
дарями, потому что въ  морскихъ запискахъ  не по- 
казано было ни одного товара, принадлежащ аго 
русскимъ подданнымъ, въ  подписяхъ именъ ни 
одного русскаго имени, только голландскія, а  на 
флаги нельзя обращ ать вниманія, потому что 
флаги могутъ быть фальш ивые. Впрочемъ, король 
обѣщ аетъ вознаградить русскихъ подданныхъ за 
эти убытки, если заклю ченъ будетъ договоръ о 
свободной торговлѣ между Франціею и Россіею. 
„Д руж ба здѣ ш няя, иисалъ М атвѣевъ, чрезъ сла- 
дость комплиментовъ своихъ безполезная, въ  при- 
быльномъ дѣлѣ малой случай намъ каж етъ; быть



кому здѣсь изъ  особъ знатны хъ въ  министрахъ—  
развѣ  хотѣть всякаго презорства и уничиженія по 
обыкновенной гордости сего Двора, который наши 
дѣла и насъ  не велико ставитъ . Т ак ъ  и ж игье мое 
ны нѣншее здѣсь безо всякаго дѣла; считаю тъ меня 
больше за  провѣды валы цика, чѣмъ за  министра; 
для того требую вашего к ъ  себѣ отвѣ та , чтобъ мнѣ 
не волочиться бѣдно и бездѣльно здѣсь при такомъ 
коварномъ и богатомъ Дворѣ; смѣнять дружбу Ан- 
гличанъ  и Голланцевъ на французскую  не обѣ- 
щ аетъ  намъ прибы тку" .

М атвѣевъ прож илъ въ  П ариж ѣ до октября
1 7 0 6  года: все шли толки о заклю чепіи торговаго 
договора; наконецъ де-Торси объявилъ ему именемъ 
королевскимъ, что договоръ до общаго мира заклю - 
ченъбы ть не мож етъ, ибо война мѣш аетъ француз- 
скимъ кораблямъ плавать въ  края  сѣ верн ы е; впро- 
чемъ король обнадеживаетъ ц аря , что всѣ москов- 
скіе корабли, которые войдутъ во ф ранцузскія га - 
вани, нагруженные товарами, родящимися и дѣлаю - 
щимися въ  Москвѣ, будутъ п р и няты  попріятель- 
ски, только хозяева и корабелыцики должны со- 
образоваться съ уставомъ, изданиымъ для без- 
опасности подданныхъ государствъ нейтральны хъ 
и для помѣшки пронырствамъ со стороны непрія- 
тельской. — Съ этимъ М атвѣевъ и уѣ халъ  назадъ 
въ Голландію. Слѣдить за  дѣлами во Франціи и 
сообщать н о в и н ы  остался П остниковъ, „муж ъ 
умный и дѣла Европскаго и пользы государевой 
свѣдомый и въ  язы кахъ  учены й“ , п о отзы ву Ма- 
твѣ ева 1) .

Съ Ф ранц ею не ладилось у насъ съ самаго на- 
чала. П етръ  былъ воспитанъ подъ впечатлѣніемъ 
этихъ неладовъ. Р азливалъ  ли онъ шампанское изъ  
враж ды  ко всему французскому— мы не знаемъ; но 
что онъ не любилъ Ф ранціи и Ф ранцузовъ —  это 
хорошо извѣстно; кромѣ внечатлѣній молодости, та- 
к ая  нелюбовь легко объясняется самимъ характе- 
ромъ человѣка: какое сочувствіе могъ питать ве- 
ликій плотникъ, геніальный чернорабочій к ъ  бле- 
стящ сй и чопорной Ф ранціи Людовика X IV ? Россія 
П етра и Ф ранція Людовика X IV — что могло быть
противоположнѣе? Грубая простота деревенскаго 
юноши и утонченныя манеры стараго напудреннаго 
маркиза! Могъ ли понравиться посланнику вели- 
каго короля простосердечный запросъ перваго рус- 
скаго министра Головина: „ Ц арскому величеству 
ради какихъ  мѣръ, не видя никакихъ  полезныхъ 
страпѣ своей дѣлъ, вступить въ союзъ съ госуда- 
ремъ вашимъ, оставя прежнихъ своихъ союзни- 
ковъ? Объявите подлинно, чѣмъ король удоволь- 
ствуетъ  царское величество за  вступленіе въ  союзъ 
съ нимъ! “ Балю зъ поспѣш илъ  убраться и з ъ  Россіи, 
вслѣдствіе чего и М атвѣевъ долженъ былъ убраться 
изъ  Франціи безъ кораблей, говоря въ  свое утѣ - 
шенье, что смѣна дружбы А нгличанъ и Голланд- 
цевъ на французскую  не обѣщ аетъ намъ прибытку.

1) Москов. архивъ Мин. И п. Д ѣ л ъ , дѣ ла Ф ранцузскія
означ . годовъ.

Д ѣйствительно П етръ имѣлъ право на этомъ успо- 
коиться. Но если дружба Ф ранціи не обѣщ ала ни- 
к аки хъ  выгодъ, то враж да ея могла быть опасна 
в ъ  К онстантинополѣ, гдѣ французскій посланникъ 
былъ вліятельнѣе другихъ. Ведя тяж елую  войну 
съ Ш веціею, царь долженъ бы лъ обращ ать напря- 
женное вниманіе на ю гъ, откуда приходили но- 
стоянны е слухи о вооруж еніяхъ султан а, желаю- 
щ аго воспользоваться затруднительны м ъ положе- 
ніемъ Россіи и о т н я т ь  у нея недавнія завоеванія. 
Вотъ почему П етръ съ береговъ Балтійскаго  моря 
спѣш илъ обыкновенно въ Воронежъ наблюдать 
здѣсь за  постройкою кораблей, необходимыхъ въ 
постоянно грозящ ей войнѣ Т урецкой.

Д ля подтверж денія мирнаго договора, заклю чен- 
наго У краинцевымъ, отправился въТурцію  в ъ  1701  г. 
б л и ж н і й  ч е л о в ѣ к ъ ,  кн язь  Димитрій Михай- 
ловичъ Голицынъ. Ему наказано  было попы таться, 
нельзя ли заставить Порту согласиться на свобод- 
ное плаваніе русскихъ кораблей по Черному морю, 
чего н и какъ  не могъ добиться У краинцевъ. Голи- 
цы нъ ны тался напрасно; визирь велѣлъ  отвѣ чать 
е м у : на свободную торговлю  между обоими государ- 
ствами Д иванъ съ  радостію  позволяетъ, но хода 
московскихъ торговыхъ кораблей по Черному морю 
никогда не позволитъ; лучше султану отворить путь 
во внутренность своего дома, чѣмъ п оказать дорогу 
московскимъ кораблямъ по Черному морю; п у с т ь  мо- 
сковскіе купцы  ѣ зд ятъ  съ  своими товарами на ту - 
рецкихъ корабляхъ куда имъ угодно. И посламъ 
московскимъ т а к ъ ж е  неходить на корабляхъ въК он - 
стантинополь, должны п р іѣ зж ать  сухимъ путемъ. 
Голицынъ началъ  уговаривать рейсъ-эфенди, иО тъ 
того такой ж е о тв ѣ тъ: „С ултанъ смотритъ на Ч ер- 
ное море, к ак ъ  на домъ свой внутренній, куда нельзя 
пускать чужеземца; скорѣе султан ъ  начнетъ  войну, 
чѣмъ допуститъ ходить кораблямъ по Ч ерном у мо- 
рю“ .  Голицы нъ долженъ былъ п р е к р ати т ь  с в о и  на- 
стаи ван ія, особенно когда Іерусалимскій патр іархъ  
сказалъ  ему: „Н е говори больше о черноморской 
торговлѣ; а  если станеш ь го в о р и ть , т о  м и р ъ  испор- 
тиш ь, Турокъ приведешь в ъ  сум нѣніе , и стан утъ  при- 
готговлять войну противъ государя твоего. Т урки 
хотятъ  засы пать проходъ изъ  Азовскаго моря въ  
Черное и на томъ мѣстѣ построить крѣпости мно- 
г ія , чтобъ судовъ московскихъ не пропустить въ  
Черное море. Мы слышимъ, что у великаго госу- 
даря ф лотъ сд ѣ ланъ  большой и в предь дѣлается, 
и просимъ Б ога, чтобъ Онъ вразумилъ и научилъ 
благочестивѣйш аго всѣхъ насъ П равославныхъ хри- 
ст іан ъ  государя , царя П етр а  А лексѣевича, тѣмъ фло- 
томъ своимъ избавить насъ отъ плѣненія бусур- 
манскаго. Вся надеж да наш а только на п его , вели- 
каго государя. А Турки сильно того ф л ота опа- 
саю тся, и для той причины не изволь, Бога ради, 
говорить; а еслй станешь говорить, то непремѣнно 
засы плю тъ ходъ, и въ  томъ надеж да наш а будетъ 
помрачена, а  наш е избавленіе мож етъ придти только 
чрезъ Черное море; когда ж е засы п ан ъ  будетъ ходъ, 
то хотя бы сто ты сячъ  судовъ надѣлано было у



великаго государя, нельзя  имъ будетъ плавать по 
Черному морю. Т урки  знаю тъ, что тотъ  флотъ 
строится на нихъ, и ,  ты  хоть ты сячу  р азъ  говори, 
добровольно не отворятъ  ходъ по Черному морю; 
великій  государь мож етъ своею волею отворить 
ходъ Чернаго моря, а не просьбсю у  Т урок ъ “ .

Въ ноябрѣ 1 7 0 1  года впервые назначенъ былъ 
посолъ для постояннаго ж ительства при Дворѣ 
султановомъ: то бы лъ знаменитый впослѣдствіи 
Петръ  Андреевичъ Толстой. Мы видѣли Толстого 
вмѣстѣ съ  братомъ въ  числѣ ж аркихъ  привержен- 
цевъ Софіи при воцареніи Петра. Родственникъ 
ихъ , А праксинъ, уговорилъ ихъ впослѣдствіи от- 
стать  отъ  опасной партіи. Петр ъ , цѣня дарованія 
П етра Андреевича, простилъ ему стары е грѣхи, 
хотя , к ак ъ  говорятъ , въ  минуты откровенности, 
припоминалъ ему ихъ; т а к ъ  однажды, взявш и его 
за  голову, сказалъ : „Эхъ голова, голова! не быть 
бы тебѣ на плечахъ, если-бъ не была т а к ъ  ум на“ . 
Теперь столы ш къ Толстой отправился на важный 
постъ, в ъ  А дріанополь (гдѣ  ж илъ  постоянно сул- 
та н ъ  М устаф а І І -й ) , с ъ  т а й нымъ наказомъ: будучи 
при султановомъ Д ворѣ, вы вѣды вать и описать 
тамош няго народа состояніе, какое там ъ правле- 
ніе, кто  правительственны я лиц а, к ак ія  у  нихъ 
съ  другими государствами будутъ поступки въ  воин- 
скихъ  и политическихъ дѣ лахъ , какое устроеніе 
для умноженія прибыли или к ъ  войнѣ тайны я при- 
готовленія, противъ кого, моремъ или сухимъ пу- 
тем ъ. К а к ія  государства больше уваж аю тъ, кото- 
рый народъ больше любятъ. Сколько собирается 
государственны хъ доходовъ и к ак ъ ; в ъ  казнѣ  пе- 
редъ прежнимъ довольство или оскудѣніе. Осо- 
бенно навѣдаться  о торговлѣ персидской. Сколько 
войска и гдѣ держ атъ  въ  готовности и сколько 
дается ему и зъ  казн ы , так ж е  каковъ  морской флотъ, 
и н ѣ тъ  ли особеннаго приготовленія на Черное 
море. Въ Черноморской протокѣ, что у К ерчи, хо- 
т я т ъ  ли какую  крѣпость дѣлать, гдѣ, какими ма- 
стерями или хотятъ  засы пать  и когда. Конницу и 
пѣ хоту  послѣ Ц есарской войны не обучаютъ ли 
европейскимъ обычаемъ, теперь или впредь намѣ- 
рены т а к ъ  дѣ лать, или по старому не рад ятъ . Го- 
рода —  О чаковъ, Еѣлгородъ на Д нѣстрѣ , К илія и 
другіе укрѣп лены -ль и к ак ъ , по старому ли или 
фортеціями и какими мастерами. Бомбардиры, пу- 
ш кари въ прежнемъ ли состоян іи  и л и  у ч а т ъ  вновь, 
кто учи тъ , и стары е инженеры и бомбардиры ино- 
земцы ли или Т урки , и ш колы есть ли. По патріархѣ  
Іерусалимскомъ есть ли другой  такой  ж е  ж елатель- 
ный человѣкъ; о так и х ъ  чрезъ него провѣды вать. 
Съ чужестранными министрами обходиться поли- 
тично, к ъ  нимъ ѣздить и къ  себѣ призы вать, к ак ъ  
обычай во всемъ свѣтѣ  у  министровъ п р и  вели- 
кихъ Д ворахъ; только см отрѣть, чтобъ какимъ 
упрямствомъ или невоздержаніемъ не умалить че- 
сти  М осковскаго государства. Между прочими раз- 
говорами съ  министрами турецкими, говорить и о 
том ъ (если только  это не возбудитъ подозрѣнія), 
чтобъ учредить до К іева почту.

Толстой наш елъ вѣрнаго человѣка, который 
сообщалъ ему важ ны я для него извѣстія: то былъ 
племянникъ Іерусалимскаго патріарха, Сциліотъ. 
Спиліотъ далъ  знать , что Крымскій ханъ пиш етъ 
к ъ  султану  много противностей, чтобъ поссорить 
султана съ  царемъ; объявляетъ , что съ  русской 
стороны строятъ  много городовъ и кораблей; до 
сихъ поръ Турки его не слуш аю тъ, однако послали 
строить городъ близъ Очакова и Керчи, гдѣм елкая 
вода. Толстой доносилъ Петру: „Мой пріѣздъ учи- 
нилъТ уркам ъ великое сумнѣніе; разсуж даю тъ такъ : 
никогда о т ъ  вѣку  небы вало, чтобъ московскому по- 
слу у П орты ж и т ь , и начи наю тъ  имѣть великую осто- 
рожность, а  паче отъ  Чернаго моря, понеже морской 
твой караванъ  безмѣрный имъ страхъ  наноситъ. 
О засы паніи  гирла морскаго вышло у  нихъ изъ  
мысли, а  нынѣ пріѣздомъ моимъ паки т а  мысль въ  
нихъ возбуждается, и о ж итьѣ  моемъ разсуж даю тъ, 
яко бы мнѣ у нихъ быть для усм атриванія по- 
добнаго времени к ъ  разорванію  мира. Уже я  вся- 
кими мѣрами разглаш аю , что я  приеланъ для твер- 
дѣйш аго содерж анія мира, обаче не в ѣ р я т ъ , а  на- 
ипаче о томъ сумнѣвается простой народъ“ . Въ дру- 
гомъ донесеніи Т ол стой  писалъ: „Н ы нѣ  въ  странахъ 
сихъ покой, а  войны и междоусобій нѣтъ; визирь 
нынѣш ній глупъ; денежной у  нихъ казны  нынѣ ма- 
лое число въ  сборѣ, а  когда позоветъ нуж да, мо- 
гу т ъ  собрать скоро, потому что безъ милосердія 
грабятъ  подданныхъ своихъ христіанъ. И нынѣ 
народъ сум нѣваться не перестаетъ и говоритъ, что 
никогда московскій посолъ здѣсь не ж ивалъ , а  сей 
посолъ ж иветъ  не просто; иныхъ государей послы 
ж и вутъ  для торговы хъ своихъ дѣлъ, а  у сего ни- 
какого дѣла нѣтъ; конечно, какоѴ нибудь есть вы- 
мыселъ. И въ почтеніи м ен я  през и р а ю т ъ , нетолько  
передъ цесарскими и передъ французскими, и пе- 
редъ иными послами, и ж итье мое у  нихъ зѣло имъ 
не-любо, потому что запазуш ны е ихъ враги  Греки 
намъ единовѣрны. И есть въ  Т уркахъ  такое мнѣ- 
ніе, что я , ж ивучи у  нихъ, буду разсѣ вать въ 
христіанъ слова, подвигая ихъ противъ бусурманъ, 
для того крѣпкій  за к а зъ  Грекамъ учинили, чтобъ 
со мною не видались, и страхъ  учинили всѣмъ 
христіанам ъ , подъ и гом ъ  ихъ пребывающимъ, такой, 
что близко дому, въ  которомъ я  стою, христіане 
ходить не смѣютъ, и платье Грекамъ одинаковое 
съ бусурманани носить запретили, чтобъ были 
отличны отъ  Т урокъ . Ничто такого страха имъ не 
наноситъ, к ак ъ  морской твой флотъ; слухъ между 
ними пронесся, что у А рхангельска сдѣлано 70  ко- 
раблей великихъ, и чаю тъ, что, когда понадобится, 
корабли эти изъ  океана войдутъ въ  Средиземное 
море и могутъ подплыть подъ Константинополь“ . 
Въ концѣ года Толстой писалъ  Головину, что прі- 
ѣхали  в ъ  Адріанополь знатные К рьш скіе мурзы и 
м олятъ султан а, чтобъ позволилъ имъ начать 
войиу съ Россіею; вы говариваю тъ, что они, Крымцы, 
презрѣны отъ  П орты Оттоманской, и въ  ближнихъ 
о т ъ  Кры мскаго полуострова мѣстахъ строятся рус- 
ск іе  города, о т ь  которыхъ терп ятъ  они утѣоненіе,



а впредь ожидаетъ и совершенная гибель; объ- 
являю тъ, булто у нихъ есть письма отъ короля 
Ш ведскаго, отъ  П оляковъ и отъ казаковъ  Запо- 
рожскихъ, — всѣ уговариваю тъ ихъ вести войну съ 
Россіею, обѣщ аясь помогать; будто казаки  съ  клят- 
вою обѣщаются дарскій флотъ пож ечъ. П орта еще 
на это не соглаш ается и всякими мѣрами отъ нихъ 
отговаривается.

Въ началѣ 1 7 0 3  года Т олстой объяснилъ Голо- 
вину дѣло. Старый глупый визирь былъ замѣненъ 
новымъ, Далтабаномъ, человѣкомъ ярымъ, но не- 
разсудительнымъ, которому хотѣлось непремѣнно 
начать войну съ Россіею; н о , видя, ч т о  султанъ  ни- 
к акъ  не хочетъ на это согласиться, онъ подучилъ 
Т атаръ  пр іѣхать въ  Константинополь съ  просьбой 
о начатіи  войны съ  Русскими. С ул тан ъ  отвергнулъ 
просьбу, мало того, — смѣнилъ хана; тогда визирь 
написалъ тайно въ Крымъ, чтоб ъ  Т атары  взбунто- 
вались противъ султан а, что онъ, визиръ, пойдетъ 
ихъ усмирять, но вмѣсто усмиренія соединится съ 
ними и пойдутъ на Азовъ или на К іевъ. Т атары  
возмутились, визирь началъ  дѣлать большія воен- 
ны я приготовленія, к ак ъ  будто для и х ъ  усмиренія. 
Тогда Толстой, подаривъ ближнихъ людей, довелъ 
до свѣдѣнія султановой матери объ интригахъ ви- 
зиря, объявилъ и муфтію, что эта интрига можетъ 
грозить султану большою опасностію. Султанша 
пересказала все это сыну, и 13 ян вар я  визирь 
былъ схваченъ, задавленъ и на мѣсто е г о  назначенъ 
М агметъ-паш а, бывшій рейсъ-эфенди. Новый ви- 
зирь, „человѣкъ зѣло разум ны й“ , принялъ Тол- 
стого съ  великою любовію и увѣрилъ его, что со 
стороны П оргы м ирнаго  наруш ен ія  н е  будетъ. „Мнѣ 
л и “ , говорилъ онъ, „нарушить миръ, который со- 
стоялся моими трудами“ ? — „И стинною  и л и  лукав- 
ствомъ то говорил ъ — Богъ вѣсть, писалъ Толстой; 
увѣренности никакой быть не можетъ до т ѣ х ъ  поръ, 
пока татарское дѣло прекратится и рати  по домамъ 
разойдутся". Въ апрѣлѣ  Толстой писалъ: „Новый 
визирь начинаетъ ч и н и ть  мнѣ при вѣ тствован іе паче 
преж няго; но привѣтствованіе его, является мнѣ, 
не столько для любви, сколько для опасенія. На 
дворъ ко мнѣ ни одному человѣку пройти нельзя, 
потому что отовсюду откры тъ и стоятъ  яны чары , 
будто для чести, а въ  самомъ дѣлѣ д л я  того, чтобъ 
христіане ко мнѣ не ходили; а у французскаго, 
англійскаго и другихъ пословъ яны чары  не стоятъ . 
Х ристіане и мимо воротъ моихъ пройти не смѣютъ, 
Іерусалимскій патріархъ  съ пріѣзду моего до сихъ 
поръ со мною не видался. О пасаясь царскаго фло- 
та , Турки умыслили покорить Грузію, разсуж даю тъ 
так ъ : если московскій флотъ выйдетъ въ  Черное 
морѣ, то изъ Грузіи по рѣкам ъ, впадающимъ въ  это 
море, будетъ ему всякая помощь людьми и зап а- 
сами, потому что Грузины съ Русскими едино- 
вѣ рн ы “ .

Т атары  были усмирены, и вслѣдъ за  этимъ 
Порта предъявила русскому посланнику свои тре- 
бованія: 1 )  чтобъ новая кр ѣ п о сть , построенная у За- 
порож ья , К амены й Зато н ъ , —была сры та; 2 )  чтобъвъ

Азовѣ и Таганрогѣ  не было кораблей; 3 )  чтобъ на- 
значены были коммисары для опредѣленія границъ. 
Т олстой отвѣчалъ  на первое, что Каменный За- 
тонъ построенъ на мѣстѣ, отъ  котораго Россія не 
отказы валась по послѣднему договору; притомъ же 
принудили к ъ  построенію этого города крымскіе 
Т атары , которые получили Запорож цевъ быть не- 
покорными царскому величеству, и государь, для 
удерж анія своевольниковъ, чтобъ они ие ироизво- 
дили ссоръ между нимъ и султаномъ, к ак ъ  недавно 
произвели грабежемъ греческихъ купцовъ, велѣлъ  
построигь крѣпость на берегу Д нѣпра, вдали отъ 
границъ турецкихъ; такое царское премудрое дѣло 
заслуж иваетъ  съ турецкой стороны не подозрѣнія, 
но похвалъ великихъ, ибо царское величество въ 
строеніи этой крѣпости не щ адитъ издерж екъ — 
для сохраненія мирныхъ договоровъ, которому гро- 
зитъ  Запорожское своеволіе. Чтобъ не быть ко- 
раблямъ въ Азовѣ и Т аганрогѣ , —  объ этомъ нѣ тъ  
ни слова въ  мирныхъ договорахъ. Сколько прежде 
было кораблей, столько ж е и теперь, 1 0  кораблей 
и 4  галеры , потому что увеличивать число ихъ 
нѣтъ  надобности. Отвести эти корабли вверхъ по 
Дону нельзя; истребить вещь, которая стоила 
столькихъ  денегъ, — сты дъ; остаться безъ кораблей 
въ  А зовѣ и Таганрогѣ  нельзя по разнымъ причинамъ, 
особенно же видя въ государствѣ вашемъ часты я 
перемѣны начальствую щ ихъ лицъ: т а к ъ  недавно 
война готова была возгорѣться отъ  прежняго ви- 
зиря; мирные договоры соблюдаются волею вели- 
кихъ  государей, а  не сохраненіемъ или истребле- 
ніемъ кораблей. Что же касается  посылки комми- 
саровъ для опредѣленія границъ, то великій госу- 
дарь этого опредѣленія не отрицаетъ .

Въ августѣ  Толстой далъ  зн ать , что пришли 
въ  Адріанополь бунтовщ ики, султан а Мустафу 
посадили за  кар ау л ъ , и на его мѣсто выбрали 
брата его, Ахмета, и пизиря поставили новаго: 
„К ъ  сторонѣ царскаго величества противности нынѣ 
никакой не слы ш ится, и впредь вскорѣ тому быть 
не чаю, потому что великое въ  казнѣ  ихъ оску- 
дѣніе“ .

Несмотря на это окудѣніе, Головинъ писалъ 
Толстому, н ел ьзял и  зан ять  Т урокъ , возбудивъ ихъ 
к ъ  войнѣ противъ цесаря. Толотой отвѣчалъ  въ 
я нварѣ  1 7 0 4  года: „По при казу  твоему начинаю 
к ъ  тому пристунать самымъ секретнымъ образомъ 
чрезъ приближенныхъ къ  султану людей, но еще 
пользы не виж у никакой; главное препятствіе въ 
томъ, что нечего давать , и хотя бы и было что 
дать, боюсь потерять; Ф ранцузъ потерялъ  больше 
ста ты сячъ  реаловъ, а  пользы себѣ никакой не 
получилъ. Сы скалъ я  одного человѣка, самаго 
близкаго к ъ  султану; человѣкъ этотъ  очень про- 
воренъ, опъ взялся за  дѣло, однако не увѣряетъ, 
что приведетъ его к ъ  конц у, больше склоняетоя 
к ъ  войнѣ съ  Венеціею. Посулилъ я ему 3 ,  0 0 0  зо- 
лоты хъ червонныхъ, если сдѣлаетъ  дѣло; но онъ 
говоритъ, что и другимъ дать надобно, всего ты - 
сячъ  сорокъ золоты хъ червонныхъ, кромѣ его



3 ,  0 0 0 .  Онъ же мнѣ говорилъ, чтобъ проиыслить 
преж де всего султан у  м ѣхъ лисій черный, самый 
добрый, да три сорока соболей, по сту рублей па- 
р а , и отослать бы эти подарки султану тайно 
чрезъ  него, а будетъ ли отъ того п рокъ йли  нѣтъ, 
не у в ѣ р яетъ “ .

Головинъ далъ зн ать  Толстому, чтобъ оставилъ 
дѣло, въ  которомъ нельзя было ожидать успѣха 
по явному неж еланію  Т урокъ  воевать съ  кѣмъ бы 
то ни было. „Здѣ сь все смирно, доносилъ Толстой 
въ  половинѣ 1 7 0 4  года; Турки покою ради, и ко- 
торы я мнѣ трудиости были отъ  татарскихъ  лож - 
ны хъ клеветъ, нынѣ умолкли; визирь ко мнѣ очень 
ласковъ , и со мною обходятся пристойно, к ак ъ  съ 
другими послами; свобода мнѣ ѣздить куда хочу, 
и ко мнѣ всѣхъ пускаю тъ; устроилось это не инымъ 
чѣм ъ, только казною великаго государя; хотя бы 
кто былъ и умный человѣкъ, а  безъ  подарковъ 
получить этого у Т урокъ  н е  м огъ  бы “ . Но в ъ  Кон- 
стантинополѣ все зависѣло отъ  произвола прави- 
тельственны хъ лицъ: вдругъ  в ъ  сентябрѣ султанъ 
перемѣнилъ визиря Г ассан ъ -п ашу и на его мѣсто 
возвелъ  Ахметъ-пагаѵ. И вотъ, вмѣстѣ съ  извѣ- 
стіемъ объ этой перемѣнѣ, Толстой ш летъ жалобу: 
„Н овый визирь очень ко мнѣ неласковъ, и мое 
скорбное пребываніе, труды  и страхъ  возобнови- 
лись пуще преж няго; опять никто ко мнѣ придти 
не смѣетъ, и я  никуда не могу ѣздить, съ  великимъ 
трудомъ и письмо это могъ послать. Вотъ уже при 
мнѣ шестой визирь, и этотъ  хуже в сѣ х ъ ". И 
ш естой визирь не долго пробылъ на своемъ мѣстѣ; 
еедьмой былъ М агметъ-паш а: „ у  меня н ави зи рск ія  
перемѣны уж е и см ы сл а  недостаетъ“ , писалъ  Тол- 
стой, „и съ  подарками имъ не знаю что дѣлать. 
Я  съ  новымъ визиремъ видѣться не буду спѣш ить, 
потому что мнѣ к ъ  нему въ подарокъ отослать не- 
чего“ . П одарокъ былъ присланъ и зъ  Москвы, но 
мало помогъ, к ак ъ  видно изъ  донесенія Т олстого 
въ  ап рѣлѣ  1 7 0 5  года: „Посолъ турецкій , который 
былъ на М осквѣ , ещ е в ъ  Константинополь не прі- 
ѣ халъ , только прислалъ  и зъ  Крыма человѣка къ  
П ортѣ  съ письмомъ, а  что писалъ , того не знаю; 
но меня страш но стѣснили , — заперли со всѣми 
людми на дворѣ моемъ и никого ни съ двора, ни 
на дворъ не пускаю тъ; сидѣли мы нѣсколько 
дней безъ  пищи, потому что и хлѣба купить 
никого не пустили , а потомъ едва упросилъ боль- 
шими подарками, что начали пускать по одноау 
человѣку для покупки пищи. В ъ это время прі- 
ѣ хал ъ  ко мнѣ изъ  Москвы переводчикъ и подъя- 
чій съ  письмами и подарками отъ васъ къ  визирю; 
письмо я  визирю отвезъ и подарокъ отослалъ; ви- 
зирь принялъ любезно и сдѣлалъ мнѣ маленькое 
послабленіе, но все ж е нахож усь в ъ  тѣсномъ за-

ключеніи, какого по пріѣздѣ моемъ сюда никсгда 
еще не терпѣ лъ. Притомъ нахожусь въ  большомъ 
страхѣ  отъ своихъ дворовыхъ людей: ж ивъ  здѣсь 
три  года, они познакомились съ Турками, выучи- 
лись и я зы к у  турецкому, и такъ  к ак ъ  теперь на- 
ходимся въ  большомъ утѣсненіи, то боюсь, что, не 
терпя заклю ченія, поколеблются въ вѣрѣ , потому 
что мусульманская вѣра малосмысленныхъ очень 
прельщ аетъ; если явится какой-нибудь Іу д а , — ве- 
ликія надѣлаетъ пакости, потому что люди мои
присмотрѣлись, съ  кѣмъ я изъ  христіанъ близокъ 
и кто великому государю служ итъ , к ак ъ  наприм. 
Іерусалимскій патріархъ , господинъ Савва (Влади- 
славичъ Рагузинскій) и другіе; и если хотя одинъ 
сдѣлается ренегатомъ и скаж етъ  Туркамъ, кто ве- 
ликому государю работаетъ, то не только наши 
пріятели пострадаю тъ, но и всѣмъ христіанамъ 
будетъ бѣда. Внимательно за  этимъ слѣ ж у и не 
знаю к ак ъ  Богъ  управитъ. У меня уж е было т а -  
кое дѣло: молодой подъячій Тимоѳей, познакомив- 
шись съ  Турками, вздумалъ обусурманиться; Богъ  
мнѣ помогь объ этомъ свѣдать; я  призвалъ его 
тайно и началъ  ему говорить, а онъ мнѣ прямо 
объявилъ, что хочетъ обусурманиться; я  его за- 
перъ въ  своей спальнѣ до ночи, а  н о ч ь ю  о н ъ  
в ы п и л ъ  р ю м к у  в и н а  и с к о р о  у м е р ъ ,  —  
та к ъ  его Богъ  сохранилъ отъ такой бѣды. Савва 
знаетъ  объ этомъ. И теперь, опасаясь того ж е, я  
хотѣлъ-было отпустить въ  Москву сы на своего, 
чтобы съ нимъ отправить тѣхъ  людей, отъ кото- 
рыхъ боюсь отступничества; но Т урки сына моего 
въ  Москву не отпускаю тъ“ .

Причина великаго утѣснен ія, которому подвер- 
гался Толстой, обнаружилась наконецъ: бывшій въ 
Москвѣ посланникомъ М устаф а-ага наж аловался 
на дурное обращеніе съ  нимъ въ Россіи; но Тол- 
стому удалось внуш ить султану подозрѣніе насчетъ 
этихъ ж алобъ, и, вслѣдствіе этого, съ  русскимъ по- 
сланникомъ стали обращ аться лучше. „По любви 
господипа Саввы Владиславича, писалъ Толстой, 
имѣю таки хъ  пріятелей, которые могутъ скоро 
узнать секреты  у П орты и мнѣ объ нихъ сооб- 
щ аю тъ“ 5).

Вообще же со стороны Турціи не было никакой 
опасности, и П етръ могъ сосредоточить свои силы 
на западѣ , перенести оружіе в ъ  глубь Литвы и 
подать дѣятельную  помощь королю Августу. Но, 
прежде нежели мы послѣдуемъ за  царемъ въ Литву, 
посмотримъ, что происходило внутри Россіи в ъ  эти 
первы я п ять  л ѣ тъ  великой войны.

5) Москов. а р и в ъ  М ив. И в. Д ѣ л ъ , дѣла Турецкія 
означ. годовъ.



Г л а в а  II.
П родолженіе царетвованія Петра І-го Алексѣевича.

Внутреннеѳ состояніе Россіи въ первыя пять лѣтъ XVIII вѣка. — Характеръ правлен ія . — Правительственныя лица. —  
Старые и новые чины. — С тары е и  новые Прикавы. — Новая форма прош епій. — Занятіе составленіемъ новаго У лож енія. —  
Ратуша и воеводы. — Воеводы управляютъ вмѣстѣ съ городовыми дворянам и. — Финансовыя м ѣ ры . — Монета. —  Дѣя- 
тельность прибш ы цика Курбатова. — Манифестъ о вызовѣ иностранцевъ въ Россію . — Отвращеніе отъ Ж идовъ. -— Сред- 
ства образованія для русскихъ лю дей. — Школы. — К ниги . — Первыя вѣдомости. — Театръ. — Столкновеніе иностранныхъ 
учителей съ русскиии; дѣло Нейгебауера. —  Гюйсенъ. —  Мѣры для сохраненія ж изни и здоровья. —  Мѣры иротивъ 
пожаровъ, — Мѣры п р о тивъ семейныхъ безпорядковъ. — Запрещеніе подписываться уменьшительпыми именами. —  Пре- 
образованіе относительно духовенства. — Отсрочка въ избраніи патріарха. — Стефанъ Яворскій. — Монастырскій При- 
к а з ъ . — Мѣры относительно церковныхъ им ущ ествъ. — Вѣдомости о числѣ родившихся и умершихъ. —  Московская 
академія. — Дѣятельность митрополитовъ— Димитрія Ростовскаго и Филоѳея Сибирскаго. — Митрофанъ Воронежскій.  —  
Неудовольствія. —  Молва о нерусскомъ царѣ. — Григорій Талицкій. — Перемѣна платья. — Неудовольствія на Вер х у . —

Астраханскій бун тъ . — Дѣла ва Дону и  Запорожьи.

Мы видѣли уже, что съ самаго вступленія Петра 
въ правленіе послѣ паденія Софьи, правленіе это 
рѣзко отличалось отъ правленія его предшествен- 
ішковъ. Прежніе дари рѣдко отлучались изъ Мо- 
сквы на продолжительное время, и все дѣлалось 
съ доклада великому государю; Петръ и въ эпохупо, и въ эпоху важных подвиговъ былъ го-
стемъ на Москвѣ, и правленіе, по необходимости, 
продолжало находиться въ рукахъ извѣстныхъ са- 
новниковъ первостепенныхъ, въ рукахъ бояръ. Это, 
разумѣется, должно было имѣть свою вредную сто- 
рону; до царя стало далеко и въ самой Москвѣ, 
слѣдовательно произволу правительственныхъ лицъ, 
не вынесшихъ изъ древней Россіи привычки сдер- 
живаться, открывалось широкое поприще; люди, 
преданные Петру, сочувствовавшіе его дѣятель- 
ности, сильно тяготились боярскимъ уиравленіемъ 
и съ нетерпѣніемъ ждали конца войны, который 
бы далъ царю возможность управлять самому, какъ 
управляли его предки. Эти люди надѣялись пона- 
прасну: мы уже имѣли случай  замѣтить, что Петръ 
не былъ царемъ въ смыслѣ своихъ предковъ, это 
былъ герой-преобразователь, или, лучше сказать, 
основатель новаго царства, новой имперіи, и чѣмъ 
болѣе вдавался онъ въ свою преобразовательную 
дѣятельность, тѣмъ болѣе терялъ возможность 
быть похожимъ на своихъ предковъ; притомъ же и 
великая война прекратилась не задолго до его смерти.

Но если была вредная сторона явленія, то не 
забудемъ, что здѣсь же давалось больше простора 
самостоятельности, начиная отсюда, сверху прово- 
дилось вездѣ одна мысль— ставить Русскихъ лю- 
дей на свои ноги, пріучать ихъ дѣйствовать само- 
бытно. Н ѣтъ сомнѣнія, что князь Яковъ Долгору- 
кій могъ явиться только вслѣдствіе этихъ новыхъ 
отношеній и привычекъ, ибо при  прежнихъ отно- 
шеніяхъ на Верху мы такихъ явленій не встрѣ- 
чаемъ. Учрежденіе Сената съ тѣмъ значеніемъ, 
какое далъ ему Петръ, было естественнымъ и не- 
обходимымъ слѣдствіемъ боярскаго управленія; 
явилось только новое слово, а  дѣло было уже 
давно, къ  дѣлу привыкли.

По списку 1 7 0 5  года на Москвѣ были слѣдую- 
щіе бояре: князь Петръ Ивановичъ Прозоровскій, 
к н я з ь  Михайла Алегуковичъ Черкасскій, князь 
Петръ  Ивановичъ Хованскій, князь Борисъ Ива- 
новичъ Прозоровскій, Ворисъ Гавриловичъ Юшковъ, 
Алексѣй Петровичъ Салтыковъ, князь Петръ Боль- 
ш ой И вановичъ Хованскій, Тихонъ Никитичъ Стрѣ- 
шневъ, Степанъ Ивановичъ Салтыковъ, князь Бо- 
рисъ Алексѣевичъ Голицынъ, Иванъ Алексѣевичъ 
Мусинъ-Пушкинъ, Кравчій— Василій Ѳедоровичъ 
Салтыковъ. Околыіичіе: князь Ѳед. Ѳед. Волкон- 
скій, князь Ив. Степ. Хотетовскій, Сем. Ѳед. Толо- 
чановъ, Алексѣй Тимоѳ. Лихачевъ, Мих. Тимоѳ. 
Лихачевъ, князь Петръ Лук. Львовъ, Мих. Иван. 
Глѣбовъ, Тимоѳ. Вас. Чоглоковъ. На службахъбоя- 
ре: князь Михаилъ Григор. Гомодановскій, князь 
Юрій Сем. Урусовъ, Б орисъ Петровичъ Ш ереметевъ, 
Ѳедоръ Петр. Ш ереметевъ, князь Андрей Петров. 
Прозоровскій, Ѳедоръ Алекс. Головинъ. Кравчій—  
Кириллъ Алекс. Нарышкинъ. Околышчіе: князь 
Ѳедоръ Иван. Шаховскій, князь Димитрій Нефед. 
Щербатовъ, Петръ Матв. Апраксинъ, Андр. Артам. 
Матвѣевъ, киязь Мих. Ѳед. Ж ировой-Засѣкинъ, 
князь Мих. Андр. Волконскій, князь Юрій Ѳед. 
ІЦербатый, князь Петръ Григор. Львовъ. Постель- 
ничіе— Гаврила Ив. Головкинъ, Алекс. Мих. Та- 
тищевъ. Думный дворяиинъ и печатникъ, Никита 
Моисеевичъ Зотовъ. Думные дьяки: Емел. Игнат. 
Украинцевъ, Гавр. Ѳед. Деревнинъ, Андр. Андр. 
Виніусъ 1).

Повидимому все старина: бояре, окольничіе, дум- 
ные дворяне, думные дьяки! Но подлѣ стараго 
зданія возведено уже новое, передъ которымъ 
старое не преминетъ исчезнуть. Самъ царь про- 
ходитъ извѣстные чины, и этихъ чиновъ не найдемъ 
мы въ старинныхъ спискахъ; человѣкъ ближайшій 
къ царю и потому сильнѣйшій изъ вельможъ, Але- 
ксандръ Даниловичъ Меншиковъ не имѣетъ ни 
одного изъ старыхъ чиновъ; людей, съ которыми 
мы такъ  часто встрѣчались и будемъ встрѣчаться

1) Кабинетъ II, кн. № 4 .



в ъ исторіи Петрова царствованія, Апраксина Оедора 
Матвѣевича, знаменитаго короля Роиодановскаго и 
другихъ не найдемъ въ  спискѣ старыхъ чиновъ, 
это люди молодые, т . -е. малочиповные, столышки, 
и не пойдутъ они подниматься по тяжелой лѣст- 
ницѣ старыхъ чиновъ, возьмутъ новые, которые 
имѣютъ значен іе въ цѣлой Европѣ. Такимъ образомъ 
старые бояре и околышчіе мало-по-малу вымрутъ 
безъ преемниковъ, и старые чины исчезнутъ сами 
собою безъ торжественнаго упраздненія.

Но пока бояръ, окольничихъ и думныхъ дворянъ 
еще много, они управляютъ Приказами, съѣзжаются 
вмѣстѣ то въ  Ближ нюю Канцелярію, то въ Сто- 
ловую П алату, с и д я т ъ  попрежнему о дѣлахъ, 
получаютъ царскіе указы, кладутъ приговоры. При- 
казы  существуютъ понрежнему, иные съ старыми 
названіями, другіе преобразованы и получили новыя 
названія: т а к ъ  въ 1701  году Приказы — Иноземскій 
и Рейтарскій соединены въ одинъ Приказъ В оен- 
н ы х ъ  Д ѣ л ъ ; Стрѣлецкій нереименованъ въ Приказъ 
З е м с к и х ъ  Д ѣ л ъ , потому что послѣ уничтоженія 
стрѣльцовъ въ Стрѣлецкомъ Приказѣ оставалось 
еще полицейское управленіе. Но я вилось уже 
много новыхъ дѣлъ, и потому неудивительно, что 
являю тся новые Приказы: морской, артиллеріи, 
рудокопныхъ дѣлъ, провіантскій, богадѣльный и 
т . д.; подлѣ Приказовъ являются учрежденія мень- 
шаго объема подъ именемъ канцелярій, напр. мун- 
дирная, банная канцелярія. Вслѣдствіе новыхъ от- 
ношеній, въ какія  поставилъ себя царь къ госу- 
дарственнымъ учрежденіямъ, въ началѣ 1700  года 
изданъ указъ  о ненодачѣ просьбъ мимо присут- 
ственныхъ мѣстъ государю, кромѣ великихъ госу- 
дарственныхъ дѣлъ. Въ мартѣ 17 0 2  года издана 
была форма прошеній, подаваемыхъ на высочайшее 
имя; въ началѣ должно было писать: „Держав- 
нѣйшій царь, государь милостивѣйшій" , и потомъ 
ш ісать дѣло, а предъ прошеніемъ, вмѣсто м ило- 
с е р д а г о : „всемилостивѣйшій государь прошу ваше- 
го величества“ , и потомъ прошеніе, а но п рошеніи 
совершить: „Вашего Величества нижайшій рабъ“ . 
Въ концѣ 1 7 0 0  года изданъ былъ указъ: „Всякія 
крѣпости, для пополненія государевой казны, 
а паче для ослабы всенародныя волокиты итягости, 
и для лучшаго усмотрѣнія, писать въ палатѣ 
Ивановской площади особливо прибраннымъ подъя- 
чимъ 24  человѣкамъ, длятого: прежде в сяк ія  крѣ- 
пости писали въ Приказахъ  подъячіе, и замногими 
великаго государя по приличію нужными и скорыми 
дѣлами, всякихъ чиновъ людямъ, которымъ при- 
лучалося какія крѣпости п исать , были многія воло- 
киты и убытки, а иные изъ приказныхъ людей 
многіе, для своего излишняго мздоиманія, огго- 
варивались всякими приказными, будто нужными 
дѣлами, волочили за крѣпостьми недѣли по три и 
по четыре, а  иные мѣсяца по два и по три, и отъ 
той продолжительной волокиты и за  опасеньемъ, 
чтобъ въ продолжительное время тѣ крѣпости не 
утерялись, и у кого по крѣпостямъ близь срока, 
давали приказнымъ людямъ дачи великія. А и пи-

сали въ Приказахъ многія крѣпости подъячіе изъ 
молодыхъ малосмысленные, не токмо-что могущіе 
познавать во всякихъ крѣпостяхъ всѣваемыя отъ 
ябедниковъ плевелы, и, усмотрѣвъ, оспорить, но и 
писать малоумѣющіе, и свидѣтели въ подпискѣ у 
крѣпостей являлись такіе, которыхъ и сыскать не- 
возможно. И нынѣ въ Приказахъ и въ ратушѣ ни- 
какихъ крѣпостей не писать, и вѣдать тѣ  крѣ- 
постныя дѣла и подъячихъ въ Оружейной Палатѣ 
боярину Ѳед. Ал. Головину съ товарищи“ 1) .

Одною изъ первыхъ обязанностей, которую го- 
сударь наложилъ на бояръ, была обязанность со- 
ставить новое Уложеніе; въ февралѣ 1 7 0 0  года 
великій государь указалъ: быть у своихъ госу- 
даревыхъ дѣлъ и сидѣть въ своихъ государевыхь 
палатахъ боярамъ у Уложенья, и съ Уложенной 
книги 1649  года, и съ именныхъ указовъ и съ 
новоуказныхъ статей, которыя о ихъ государскихъ 
и о всякихъ земскихъ дѣлахъ состоялись послѣ 
Уложенья, сдѣлать вновь, снесши Уложенье и 
новыя статьи, которыя состоялись сверхъ Уло- 
женья, и которыя дѣла вершены, а въ Уложеньи 
и въ новоуказныхъ статьяхъ о нихъ н е  положено 2).

Мы видѣли, что для противодѣйствія воевод- 
скимъ злоупотребленіямъ, торговые и промышлен- 
ные люди были изъяты  изъ ихъ вѣдомства; учре- 
дились Ратуши и въ отдаленныхъ городахъ, но 
здѣсь воеводамъ тяжело быдо отстать отъ старыхъ 
привычекь, и бурмистры Путивльской и Орловской 
ратушъ дали знать, что ихъ воеводы, Алымовъ и 
Шеншинъ, вопреки царскому указу, торговыхъ та- 
мошнихъ и пріѣзжихъ людей вѣдаютъ, взятки съ 
нихъ берутъ и бьютъ ихъ, кромѣ того въ госуда- 
ревыхъ сборахъ и земскихъ дѣлахъ остановку чи- 
нятъ. Великій гоеударь указалъ: „Взять обви- 
няемыхъ воеводъ въ Москву, допросить ихъ и ра- 
зыскивать в ъ  р а т у ш ѣ ;  поступать и впредь та - 
кимъ же образомъ въ подобныхъ случаяхъ" 3). На 
обвиненія бурмистровъ отвѣчать въ московской ра- 
тушѣ передъ такими же мужиками бурмистрами 
должно было очень не понравиться воеводамъ. Не 
могло имъ понравиться и то, что власть ихъ была 
ограничена дворянами; въ 1702  году государь ука- 
залъ: „Въ городахъ губнымъ старостамъ и сыщи- 
камъ не быть, а вѣдать всякія дѣла съ воеводами 
дворянамъ, тѣхъ городовъ помѣщикамъ и вотчини- 
камъ, въ  большихъ городахъ по четыре и по три, 
а въ  менынихъ по два человѣка, и слушавъ тѣ 
дѣла и указъ по нихъ чинить съ ними, воеводами, 
тѣмъ дворянамъ обще, и тѣ дѣла крѣпить тѣмъ 
воеводамъ и имъ, дворянамъ, всякому своими ру- 
ками, а одному воеводѣ безъ нихъ, дворянъ, ника- 
кихъ дѣлъ не дѣлать и указу никакого по нихъ 
не чинить" 4).

Издержки сильно увеличивались вслѣдствіе тя- 
желой и затянувшейся войны, вслѣдствіе новыхъ

1)  П ол и . Собр. Зак . № 1 7 4 8 ,  1 8 9 9 ,  1 8 3 8 .
2) П о л п . Собр. З ак . № 1 7 6 5 .
3) П ол н . Собр. З а к . №  1 7 6 0 .
4)  Пол н . Собр. Зак . № 1 9 0 0 .



учрежденій, вслѣдствіе платежа союзнику, Поль- 
скому королю, велѣдствіе расширенія дипломати- 
ческой дѣятельности: „при разныхъ Дворахъ нужно 
было содержать постоянныхъ министровъ, которые 
тратили деньги на подкуны. Напримѣръ въ 1704 
году Матвѣеву въ Гагѣ жалованья было по 1 5 , 000  
гульденовъ въ годъ; а расходы его простирались 
до 2 7 ,  193 гульденовъ, и именно: на наемъ квар- 
тиры 2 , 2 00 , на столъ 1 , 5 6 0 , н а  случайные столы 
1 , 500 , на дрова 1 , 0 0 0 , на мытье платья 2 0 0 , на 
освѣщеніе 500 , на дворовую чистку 60 , на десять 
лошадей 2 , 6 0 0 , кузнецу и на починку экипажей 
200 . Прислуги у него было: гофмейстеръ, док- 
торъ, лѣкарь, камердинеръ, нажи, поваръ, пор- 
тьеръ, 10 лакеевъ, 4  дѣвки работныхъ 1) . При уве- 
личеніи государственныхъ расходовъ, надобно было 
обращать особенное вниманіе на увеличеніе до- 
ходовъ: въ 17 0 0  доду огнято было право у вла- 
дѣльцевъ мѣстъ, гдѣ производились торжки, брать 
пошлину на себя, — пош лина стал а  и дти  в ъ  казну 2). 
Въ томъ же году изданъ указъ: „Тарханы, съ кого 
пошлинъ не имано, всѣ отставить, и брать ношлины 
всякаго чина со всѣхъ по торговому уставу и по 
новоуказнымъ статьям ъ равны я“ .  Въ 17 0 4  годуве- 
лѣно всѣ постоялые дворы отписать на государя, 
и, оцѣня, отдавать на откупъ, а владѣльцамъ дво- 
ровъ выдать деньги ію оцѣнкѣ добрыхъ и знаю- 
щихъ людей, усматривая въ томъ дѣлѣ истины, 
чтобъ никто обидимъ не былъ, а деньги за  дворы 
выдаиы будутъ безъ задержанія 3). Доходы могли 
увеличиться съ усиленіемъ промышленности и тор- 
говли; но это усиленіене могло произойти вдругъ, 
вслѣдствіе только правительственныхъ распоряже- 
ній. Мы видѣли, что Петръ предписалъ купецкимъ 
людямъ торговатьтакъж е, какъторгую тъ иностран- 
ные купцы, компаніями. Голландцы встревожились, 
и резидентъ Ш татовъ Фонъ-деръ-Гульстъ просилъ 
у своего правительства инструкціи, какъ просить 
царя объ отмѣненіи закона о компаніяхъ; но тре- 
вога была напрасная: „Въ маѣ 17 0 0  года Фонъ- 
деръ - Гульстъ писалъ въ Голландію: „Что ка- 
сается торговли компаніями, то это дѣло нало 
само собою: Русскіе не знаютъ, какъ приняться 
и начать такое сложное и грудное дѣло. Я про- 
силъ прежде, чтобъ прислана была мнѣ инструкція 
на этотъ счетъ; но если я получу теперь эту ин- 
струкцію, то замедлю ея исполненіемъ, ибо, по 
вашему требованію, царь уничтожитъ дѣло, ко- 
тораго невозможность уже признана, и покажетъ 
видъ, что онъ это сдѣлалъ для васъ“ 4).

Съ вопросомъ о торговлѣ тѣсно связывался во- 
просъ о монетѣ. До сихъ поръ монетное дѣло въ 
Россіи было въ жалкомъ состояніи; счетъ произ- 
водился рублями, алтынами и деньгами; н о  монеты,

1)  Москов. архивъ Мин. Ин. Д ѣ лъ , дѣла Голландскія  
1 7 0 4  года.

3) П олн. Собр. Зак. № 1 7 5 0 .
3) Пол. Собр. Зак. № 1 7 9 9 , 1 9 7 7 .
4)  Д онесен іе голландскихъ резидентовъ , рукон. би-

бдіотеки А кадем іи  Н аукъ .

соотвѣтствующей рублямъ и алтынамъ, не было, хо- 
дили только серебряныя копѣйки и полукопѣйки 
или денежки безобразнаго вида; да и денеж екъ въ 
обращеніи было такъ  мало, что во многихъ го- 
родахъ, для размѣна въ мелкихъ торгахъ, пересѣ- 
кали копѣйки на-двое, на-трое, а  въ  К алугѣ и 
другихъ городахъ, вмѣсто серебряныхъ денежекъ; 
торговали кожаными и другими ж е р е б ь я м и . „Для 
соблюденія серебряныхъ конѣекъ, чтобъ въ горо- 
дахъ, за умаленіемъ серебряныхъ денежекъ, ко- 
нѣекъне сѣкли икожаными и иными жеребьями не 
торговали, и въ пошлинномъ сборѣ за мелкою размѣ- 
ною лиш няго ничего не переходило", в ъ  мартѣ 1700 
года государь указалъ  дѣлать мѣдныя денежки, по- 
лушки и полуполушки. Потомъ велѣно было че- 
канить золотые червонцы, одинокіе и двойные, съ 
портретомъ государя на одной сторонѣ и государ- 
ственнымъ гербомъ на другой; серебряные полтин- 
ники, полуполтинники и гривенники, наконецъ ру- 
бли. Такимь образомъ, въ Россіи явилась своя круп- 
ная золотая и серебряная монета. До 1 7 0 0  года 
на московскомъ монетномъ дворѣ выбивалось сере- 
бряной монеты въ годъ отъ 2 0 0  до 5 0 0 , 0 0 0  ру- 
блей; въ 17 0 0  году выбито 1 . 9 9 2 , 8 77 ; в ъ 1 7 0 1  г. 
2 . 5 5 9 , 8 8 5 , а въ 1702  году 4 .  5 3 4 , 1 9 4  рубля  5). 
Объ отношеніи русскихъ денегъ къ иностраннымъ 
мы знаемъ, что въ 1704  году иностранные купцы 
покунали въ Голландіи дукатъ по рублю десяти 
денегъ, въ Москвѣ продавали но рублю сорока; за 
переводъ для русскихъ, жившихъ за-границею, 
брали 13 алтынъ по 4  деньги на томъ основаніи, 
что русская монета стала легче въ вѣсу. — Золоту 
и серебру Петръ в ел ѣ л ъ  въ 17 0 0  году установить 
четыре пробы, и сдѣлать для всѣхъ пробъ разныя 
клейма съ означеніемъ пробы и года; при этомъ 
велѣно: избрать изъ знатныхъ и искусныхъ сере- 
бряныхъ и золотыхъ дѣлъ мастеровъ въ Москвѣ 
старостъ, а выбору ихъ быть за руками торговыхъ 
мастеровыхъ людей; дать этимъ старостамъ пробы 
и клейма, и велѣть смотрѣть, чтобъ всякія золо- 
тыя и серебряныя вещи были добротою противъ 
установленныхъ пробъ, клеймить ихъ и записы- 
вать въ книгу, означая именно, чей товаръ, в ъ  ка- 
комъ дѣлѣ и сколько въ какой вещи вѣсу, и по 
этой запискѣ брать пошлину, смотря но искусству 
работы: съ лучшей по 1 0 , средней по 7, съ ниж- 
ней по 4  конѣйки съ фунта. Всѣхъ торгующихъ 
серебряными и золотыми вещами, такж е и масте- 
ровъ переписать и собрать по нихъ поручныя за- 
писки, въ которыхъ писать, чтобъ мастера дѣлали, 
и торговые люди покупали золотыя и серебряныя 
вещи, противъ пробъ. Староста не долженъ клей- 
мить вещи, прежде нежели самъ мастеръ не заклей- 
митъ ея своимъ клеймомь, съ означеніемъ года 6).

Въ 1 7 0 4  году знаменитый п р и б ы л ь щ и к ъ ,  
изобрѣтшій гербовую бумагу, Алексѣй Алексан-

5)  Пол. Собр. Зак. №  1 7 7 6 ;  Голикова— Донолвен. къ 
Д ѣ ян ія нъ  V I, стр . 1 2 7 .

6)  Москов. архивъ М ин. И н . Д ѣ л ъ , дѣла Голландскія 
1 7 0 4  года; Голикова— Д ѣян ія  П . В . I I ,  стр. 4 6 .



дровичъ Курбатовъ, бывшій дьякомъ Оружейной 
П алаты , открылъ в о р о в с к о е  (фальшивое) се- 
ребро въ серебряномъ ряду. Продавецъ , видя бѣду,
принесъ Курбатову 3 0 0  рублей денегъ, да подъя- 
чимъ 150, прося загладить ею  воровство. Курба- 
товъ принялъ дены и, какъ  доказательство престу- 
пленія, и началъ разыскивать. Оказалось много ви- 
новныхъ, и велѣно было сдать дѣло въ Преобра- 
женскій Приказъ къ  страшному к о р о л ю  Ромо- 
дановскому. Курбатовъ сильно обидѣлся и напи- 
салъ любопытное письмо государю: „Князь Өедоръ 
Юрьевичъ (Ромодановскій) п р и слалъ мнѣ письмо, 
писанное ко мнѣ отъ Ѳедора Алексіевича (Голо- 
вина), въ  которомъ твоимъ государевымъ повелѣ- 
ніемъ написано, чтобъ дѣло въ составѣ воровскаго 
серебра отдать мнѣ въ Преображенское, которое 
дѣло я отдаю. Точію, государь, зѣло скорблю серд- 
цемъ моимъ, что трудъ мой всеусердный и вѣрное 
того дѣла основаніе вижду изничтожается, и для 
чего отъ меня взято, о томъ мнѣ не явлено, сла- 
бость ли въ томъ дѣлѣ моя явилась или невѣр- 
ность. О началѣ того дѣла и о моихъ подъ подло- 
гомъ взяткахъ вѣрнѣйшему твоему государеву рабу 
Александру Даниловичу (Меншикову) явихъ, и не 
однократно; и впредь не точію о семъ дѣлѣ, но и 
о всѣхъ моихъ усердіяхъ явл яти ему не п рестану, 
понеже вижду истинно избранъ ти отъ Богасосудъ 
есть. Благоволи милостинно вняти, почему певоз- 
можно сему дѣлу быть въ Преображенскомъ. Яковъ 
Якимовъ явился въ томъ же серебра воровствѣ, о 
которомъ самъ князь Ѳедоръ Юрьеничъ присылалъ 
стряпчаго своего говорить, чтобъ ем у въ том ъ дѣлѣ 
послабить. Дочь его, призвавъ меня въ домъ свой, 
о томъ же говорила; Кирила Матюшкинъ, который 
у него живетъ, не имѣя никакого дѣла, многажды 
о тѣхъ же ворахъ стужалъ, чтобъ мнѣ являтьсла- 
бость, и бѣдство знатно по той ненависти наведено 
бѣднымъ того дѣла подъячимъ; Иванъ Суворовъ 
стуж алъ многажды, едва не о первомъ ворѣ п р о -  
силъ, и ч т о  въ томъ е го  н е  послушали— грозилъна 
стараго въ томъ дѣлѣ подъячаго: попадется-де 
скоро къ намъ въ Преображенское! Подъячей Петръ 
Исаковъ такж е п р о силъ о иномъ. Мать Ѳеодора 
Алексѣевича (Головина) присылала съ грозами, 
спрашивая, по какому я указу въ томъ разыскиваю, 
и отъ иныхъ многихъ непрестанное было стужаніе. 
Однакожь я  пребывалъ въ той бѣдѣ нимало ихъ 
слушая; нынѣ колодники объ отсылкѣ в ъ  Преобра- 
женское всѣ возрадовались, и изъ н ихъ  нѣкоторые 
бранили меня и говорили подъячему: что-де вы 
взяли и исцовали-де въ д ѣ л ѣ , а выторговали кл...! 
и хвалились, говоря: лихо-де намъ было здѣсь, а 
въ  Преображенскомъ-де намъ будетъ скорая сво- 
бода; дьяки-де и подъячіе тамъ намъ друзья. Хотя 
князь Ѳедоръ Юрьевичъ неправды сдѣлать и не 
похочетъ, но чрезъ доношенія и заступы учинятъ 
желатели неправды по своей волѣ. Ей, всемилости- 
вѣйшій государь, одинъ безъ всякаго порока предъ 
тобою вѣрнѣйшій твой при тебѣ рабъ Александръ

Даниловичъ, прочіе же всѣ не безъ причины" 1) . 
Князь Ромодановскій, въ свою очередь, обвинилъ 
Курбатова и подъячихъ Оружейной Палаты во 
в зяткахъ; Курбатовъ объяснилъ, что принялъ 
взятку нарочно, для доказательства вины принес- 
шаго, и представилъ списокъ подаркамъ, которые 
получилъ за дѣла вершеныя 2), ибо такіе подарки 
не считались тогда противозаконными.

Знаменитый прибылыцикъ зоркими глазами смо- 
трѣлъ всюду, какъ бы учинить прибытокъ казнѣ 
великаго государя. Лѣтомъ 1701 года купецъ го- 
стинной сотни Нѣмчиновъ донесъ ему слѣдующее: 
торговые люди нодаютъ сказки оторгахъ  и пожит- 
кахъ своихъ въ Монаетырскі Приказъ, и многіе 
нишутъ иеправду, напримѣръ Шустовы — Матвѣй 
да Ѳедоръ Семеновы, которые нишутъ въ сказкѣ 
своей, будто у нихъ всякихъ пожитковъ только 
тысячи на двѣ  или на три и разорены всеконечно, —  
а у нихъ, знаетъ онъ, пожитковъ дѣдовъ ихъ умер- 
шихъ въ селѣ Дѣдиновѣ близъ сорока тысячъ зо- 
лотыхъ червонныхъ, да нѣсколько десятковъ ты - 
сячъ рублей денегъ; а они, Ш устовы, люди непо- 
стоянные: имѣя такое богатство, о немъ небрегутъ 
и пьянствомъ своимъ истощаютъ, а не умножаютъ, 
и если ихъ не обуздать, то и до конца такое ве- 
лякое богатство истребятъ, и нотому пусть вели- 
кій государь укажетъ изъ Палаты Оружейной по- 
слать съ нимъ, Нѣмчиновымъ, подъячаго вѣрнаго 
да 20  или 30  человѣкъ солдать, и онъ тѣ золо- 
тые и деньги вынетъ. Курбатовъ далъ знать объ 
этомъ Меншикову и, по его письму, послалъ подъя- 
чаго Хрипунова съ солдатами и Нѣмчиновымъ въ 
Дѣдиново. Хрипуновъ вынулъ у Шустовыхъ въ 
нежилыхъ палатахъ коробку, задѣланную межъ 
ноловъ и сводовъ; въ ней оказалось червонныхъ 
вѣсомъ четыре пуда шесть фунтовъ, да китай- 
скаго золота въ коробкахъ и кускахъ семь фун- 
товъ 13 золотниковъ, да въ  гнилыхъ кулькахъ и 
мѣшкахъ старыхъ денегъ 14  пудъ 8 фунтовъ, да 
подъ тѣмъ же поломъ старыхъ денегъ 52  пуда
27 фунтовъ, да 39  пудъ 6 фунтовъ. Самихъ Шу- 
етовыхъ прикезли въ Москву, и въ Монастырскомъ 
Приказѣ передъ бояриномъ Мусинымъ-Пушкинымъ 
они сказали: слышали они отъ дѣда своего Васи- 
л ія , что положилъ онъ въ казенную палату, что 
на ихъ дворѣ въ селѣ Дѣдиновѣ, денегъ съ 3 0 , 000  
рублей да золотыхъ семнадцать ли тысячъ или 
27 , а сколько подлинно денегъ и золотыхъ въ той 
налатѣ было, того они точно сказать не умѣютъ, 
потому что они остались послѣ дѣдовъ и отца 
своего въ малыхъ лѣтахъ, а денегъ тѣхъ и золо- 
тыхъ въ той палатѣ сами они не видали, а запе- 
чатана она была печатью дѣда ихъ Василья. — Но 
Хрипуновъ не удовольствовался только тѣми день- 
гами, счета которымъ сами Шустовы не знали или 
притворились, что не знали, — онъ побралъ и въ

Кабинетъ II, кн. № 2.
2) Д ѣла Меншикова въ А кад. Нау къ (напечат. Устрял. 

IV, II, стр. 316).



ж илы гь палатахъ, въ сундукахъ жены Ш устова 
деньги, серебряную посуду. Все это отослано въ 
Оружейную Палату и явлено боярину Головину. 
Меншиковъ писалъ Курбатову: „Государь тебя и 
Нѣмчинова пожаловалъ, велѣлъ вамъ дать жало- 
ванья изъ Шустовыхъ денегъ по 5 , 000  рублей; и 
ты надлежащее себѣ возьми, а Нѣмчинову выдай 
по разсмотрѣнію, буде доведется и если ни въчемъ 
онъ не приличенъ; а что у Шустовыхъ въ пала- 
тахъ (т . -е. жилыхъ) взято, и то все вели имъ вы- 
дать съ росшіскою". —  Оказалось, что Нѣмчиновъ 
приличенъ къ дѣлу о воровскомъ серебрѣ, и деньги 
ему не отданы; на его долю старыхъ денегъ вымѣ- 
нено новыхъ 5 , 76 4  рубля 27  алтынъ 5 денегъ, и 
пошли онѣ на разные расходы, напримѣръ выдано 
изъ нихъ 2 0 0  рублей Родіону Исаеву, И в а н у  П о- 
с о ш к о в у , Ивану Фирсову на новозаводство карт- 
наго промысла (фабрикація игральныхъ картъ). —  
Кромѣ Курбатова, въ 17 0 4  году явились новые 
прибылыцики, такого же происхожденія, какъ и 
Курбатовъ: Степанъ Вараксинъ, человѣкъ князя 
Б ор. Алекс. Голицына; Василій Ершовъ, человѣкъ 
князя Черкасскаго; Алексѣй Яковлевъ, человѣкъ 
думнаго дворянииа Хрущова, и многіе другіе; по 
государеву указу велѣно имъ „сидѣть и чинить 
государю прибыли“ 1) . И зъ нихъ Ершовъ былъ 
впослѣдствіи московскимъ вице-губернаторомъ.

Нужны были деньги на войну; нужны были лю- 
ди, и людей брали отовсюду. Въфевралѣ 1700  года 
государь указалъ всякихъ чиновъ людямъ сказать: 
кто хочетъ людей и крестьянъ своихъ отпускать 
на волю, и тѣмъ людямъ и крестьянамъ давать 
отпускныя, и съ тѣми отпускными приводить ихъ 
въ Приказъ Холопья Суда, а  и зъ  того П риказу та- 
кихъ отпущенныхъ и вольныхъ людей и крестьянъ, 
и которымъ людямъ отпускныя довелось дать, 
изъ П р и к азу Холопья Суда отсылать въ Преобра- 
женское, и которые изъ нихъ годятся въ  службу, 
и тѣхъ писать въ солдаты, и которые въ солдаты 
не годятся, и на тѣхъ людей и крестьянъ указалъ 
великій государь по прежнимъ своимъ указамъ, 
давать изъ Приказу Холопья Суда на кабаіьны хъ 
людей кабалы . а  накрестьянъ  ссудныя записи, къ 
кому они идти похотятъ. Нужны были люди и для 
населенія новопріобрѣтенныхъ городовъ: для этого 
въ 1701  году не велѣпо было отдавать неплатя- 
щихъ должниковъ въ заживъ заимодавцамъ, но ве- 
лѣно было отсылать ихъ съ семействами на вѣчное 
житье въ Азовъ. Въ 1 7 0 3  году велѣно было ка- 
знить смертію только тѣхъ разбойниковъ, которые 
совершили смертоубійство; тѣхъ же, которые ули- 
чены хотя и во многихъ разбояхъ, но не совер- 
шили смертоубійства, велѣно ссылать въ  Азовъ на 
работу. Тогда же, вмѣсто Сибири, велѣно ссылать 
всѣхъ престушшковъ въ Азовъ 2). Смертная казнь 
назпачена за измѣну, бунтъ, убійство и  отравленіе;

за  остальныя воровства— к ну т ъ  и ссы лкавъ  Азовъ 
на каторгу.

Внутреннее спокойствіе и внѣш няя безопасность 
посредствомъ хорошо устроеннаго войска, и обога- 
щеніе страны посредствомъ торговли— вотъ двѣ 
цѣли дѣятельности Петра, какъ  онъ это ясно вы- 
сказалъ въ знаменитомъ манифестѣ своемъ о вы- 
зовѣ иностранцевъ въ апрѣлѣ 1 7 0 2  года: „До- 
вольно извѣстно во всѣхъ земляхъ, которыя Все- 
вышній нашему управленію подчинилъ, что со 
вступленія нашего на сей престолъ всѣ старан ія  и 
намѣренія наши клонились къ тому, какъ бы симъ 
государствомъ управлять такимъ образомъ, чтобъ 
всѣ наши подданные, попеченіемъ нашимъ о все- 
общемъ благѣ, болѣе и болѣе приходили въ луч- 
шее и благополучнѣйшее состояніе; на сей конецъ 
мы весьма старались сохранить внутреннее спо- 
койствіе, защитить государство отъ внѣш няго на- 
паденія и всячески улучшить и раснространить 
торговлю. Для сей же цѣли мы побуждены были 
въ самомъ правленіи учинить иѣкоторыя нужныя 
и къ благу земли нашей служащія перемѣны, дабы 
наши подданные могли тѣмъ болѣе и удобнѣе на- 
учаться поньшѣ имъ неизвѣстнымъ познаніямъ и 
тѣмъ искуснѣе становиться во всѣхъ торювыхъ 
дѣлахъ. Чего ради мы всѣ, наипаче къ  споспѣше- 
ствованію торговли съ иностранцами необходимыя 
приказанія, расіюряженія и учрежденія всемило- 
с тивѣйше учинили и впредь чинить намѣрены; ио- 
елику же мы опасаемся, что дѣла сіи не совсѣмъ 
еще въ такомъ положеніи находятся, какъ  бы мы 
того желали, и что наши подданные не могутъ еще 
въ совершенномъ спокойствіи насладиться плодами 
трудовъ нашихъ, того ради помышляли мы о дру- 
гихъ еще способахъ, к а к ъ  бы обезопасить предѣлы 
наши отъ нападенія непріятельскаго и сохранить 
права и преимущества нашего государства и все- 
общее спокойствіе въ христіанствѣ, какъ  то хри- 
стіанскому монарху слѣдуетъ. Для достиженія сихъ 
благихъ цѣлей мы наиначе старались о наилуч- 
шемъ учрежденіи военнаго ш тата, яко опоры на- 
шего государства, дабы войска наши не токмо со- 
стояли изъ хорошо обученныхъ людей, но и жили 
въ добромъ порядкѣ и дисциплинѣ; но дабы сіе. 
тѣмъ болѣе усовершенствовать и побудить инозем- 
цевъ, которые къ  сей цѣли содѣйствовать и къ 
таковому улучшенію способствовать могутъ, купно 
съ прочими государству полезными художниками 
къ намъ пріѣзж ать, и какъ  въ нашей службѣ, 
такъ  и въ нашей землѣ оставаться, указали  мы 
сей манифестъ съ нижеписанными пунктами по- 
всюду объявить и, напечатавъ, по всей Европѣ об- 
народовать“ . Иностранцы приглашались въ  Рос- 
сію на слѣдующихъ условіяхъ: совершенно свобод- 
ный въѣздъ, безопасность на пути и содѣйствіе 
всякаго рода; свободное отправленіе вѣры; ино- 
земцы не подвергаются еуду и наказаніям ъ п о  обы- 
чаю русскому, д л я  чего учреж дается Тайная Воен- 
нагоСовѣтаКоллегія, которая будетъ чинить право- 
судіе, вопервыхъ, по законамъ божескимъ, а по-

1)  А рхивъ М ин. Ю стиціи; дѣ ла слѣдственны хъ ком - 
м исій  № 2 1 8 .

2)  П ол. Собр. Зак. №  1 7 4 7 ;  Голикова —  Д ѣянія II, 
стр . 6 8 ,  1 2 0 , 1 2 1 ,  1 2 3 .



томъ ііо рилскоау граж данском у п р а ву и другіш ъ  
народнымъ обычаямъ милостиво. Но, п р и зывая 
отовсюду искусныхъ иностраид. евъ, Петръ только 
для одного народа дѣлалъ постоянное исключеніе, 
для Жидовъ: „Я хочу“ ,  говорилъ онъ, „видѣть у 
себа лучше народовъ магометанской и языческой 
вѣры, нежели Ж идовь. Они плуты и обманщики. 
Я искореняю зло, а  не распложаю; не будетъ для 
нахъ въ  Россіи ни жилища, ни торговли, сколько 
о томъ ни стараю тся и какъ ближнихъ ко мнѣ ни 
подкупаютъ“ . Вѣсти изъ Малороссіи не могли вну- 
шить Великороссіянамъ расиоложенія къ принятію 
Ж идовъ. Въ 1 7 0 2  году 1 0  ма р т а , къ черниговскому 
коменданту прислалъ полковникъ Лизогубъ письмо, 
въ которомъ говорилось, что въ Черниговскомъ 
уѣздѣ, въ мѣстечкѣ Городнѣ, Жиды замучилихри- 
стіанина, икровь разсылали по разнымъ Ж идамъ, 
живущимъ въ малороссійскихъ городахъ. Передъ 
судомъ въ Черниговѣ Ж идъ Давидъ безъ пытки 
признался, что онъ съ своякомъ своимъ Яковомъ 
замучилъ христіанина; объявилъ, что многіе Жиды 
собирались в ъ .  селѣ Ж уковдѣ въкорчмѣ о своемъ 
жидовскомъ праздникѣ, именнѳ на Трупки, было 
ихъ человѣкъ сорокъ слишкомъ, и просили его, 
Давида, чтобъ онъ добылъ на праздникъ Пейсахъ 
крови христіанской, что онъ и исполнилъ. Яковъ 
такж е признался безъ пытки 1 ).

К акъ  видно изъ манифеста объ иностранцахъ,

Русскіе люди могли научаться до тѣхъ поръ имъ 
неизвѣстнымъ. познаніямъ, а познанія должны бы- 
ли сдѣлать ихъ искуснѣе во всѣхъ торговыхъ дѣ- 
лахъ. Понятно, что при такомъ практическомъ 
взглядѣ Петру не нравился характеръ московской 
академіи, которая не была спеціальнымъ духовнымъ 
училищемъ, а свѣтскихъ людей выпускала бсзъ 
тѣхъ  познаній, въ какихъ особенно нуждался царь; 
ему нужно было такую школу, изъ которой бы, 
„во всякія потребы люди происходили, въ церков- 
ную службу и гражданскую, воинствовать, знйть 
строеніе и докторское врачебное искусство" 2), какъ 
онъ говорилъ патріарху Адріану. Но такая  школа 
могла основаться только черезъ пятьдесятъ лѣтъ 
слишкомъ; пока надобно было довольствоваться 
двумя способами выучиванія русской молодежи не- 
обходимымъ познаніямъ: отсылкою за границу и 
заведеніемъ въ Москвѣ школъ, гдѣ бы иностран- 
ные учителя выучивали п р е дметамъ первой тогда 
необходимости; явились школы математическая и 
навигацкая, гдѣ первыми преподавателями были 
Англичане— Фарварсонъ, Гвинъ и Грейсъ. Школы 
эти находились въ вѣдѣніи Оружейной Палаты, 
т .  -е. адмирала Головина и дьяка Курбатова. Отъ
1 7 0 3  года дошло до пасъ любопытное письмо Кур- 
батова къ  Головину о состояніи школъ: „По 16 
ію ля“ , пишетъ Курбатовъ, „прибрано и учатся 
2 0 0  человѣкъ“,  и  признается, что „А нгличане учатъ

ихъ той наукѣ чиновно, а когда вреаенемъ и за- 
гуляются или, по своему обыкновенію, почасту и 
долго проспятъ. Имѣемъ, по приказу милости твоей, 
опредѣленнаго имъ полоществователемъ Леонтія 
Магницкаго, который непрестанно при той школѣ 
бываетъ, и всегда имѣетъ тщаніе не толькокъеди- 
ному ученикамъ въ наукѣ радѣнію, но и ко инышъ 
къ  добру поведеніямъ, въ чемъ тѣ Англичане, видя 
въ школахъ его управленіе не послѣднее, обязали 
себя къ нему, Леонтію, ненавидѣніемъ, такъ что уже 
просилъ онъ, Леонтій, отъ частаго ихъна него гнѣ- 
воиманія отъ школы себе свободности; однакожъ 
я, вѣдая, что ему ихъ ради гнѣвоиманія отъ шко- 
лы свободну быти не доведется, приказалъ ему о 
всякихъ поведеніяхъ сказывать до пріѣзда вашей 
милости мнѣ, и я, пріусматривая, что онъ прино- 
ситъ о порядкѣ совершенномъ, призвалъ ихъ въ 
палату и самъ къ нимъ ѣздя почасту, говорю; а 
дѣло изъ нихъ призналъ я въ одномъ Андреѣ Фар- 
варсонѣ, и тѣ два хотя и навигаторы написаны, 
только и до Леонтія наукою не дошли“ . Потомъ 
Курбатовъ писалъ: „Прибрано учениковъ со 180  
человѣкъ охотниковъ всякихъ чиновъ людей и 
учатся всѣ ариѳметикѣ, изъ которыхъ человѣкъ 
съ десять учатъ радиксы и готовы совершенно въ 
геометрію, только имѣемъ нужду въ линіеніи ин- 
струментовъ, и если изволишь, хорошо-бъ заповѣ- 
дать указомъ такихъ инструменговъ у города 
(Архангельска) не продавать всякихъ чиновъ лю- 
дямъ, а брать на школы; а по письму твоей ми- 
лости если вывезено будетъ 60 человѣкомъ ин- 
струментовъ, и нынѣшней годъ такимъ числомъ 
пробавимся безъ нужды, а впредь надобно еще 
отписать, чтобъ вывезено было той же науки хотя 
сту человѣкомъ инструментовъ, или какъ  воля твоя, 
для того что въ ариѳметикѣ ученики не долго про- 
бавятся, а въ геометріи безъ инструментовъ быти 
невозможно. А нынѣ многіе изъ всякихъ чиновъ и 
прожиточные люди припознали тоя науки сладость, 
отдаютъ въ тѣ школы дѣтей своихъ, а иные и 
сами недоросли и рейтарскія дѣти и молодые изъ 
Приказовъ подъячіе приходятъ съ охотою нема- 
лою, и когда наполнится число 2 0 0  человѣкъ, а 
приходить будутъ нарочитые, принимать ли скерхъ 
двухъ сотъ человѣкъ и коликому числу совершенно 
быть? — прошу о томъ опредѣленія указомъ. На- 
вигатскихъ наукъ учениковъ посажено и учатся 
въ теометріи 12 человѣкъ, а еще поспѣваютъ че- 
ловѣкъ съ 20 ; точію доношу о семъ, что учители 
учатъ  нерадѣтельно, а ежели бы не опасались Ма- 
гницкаго, многое бы у нихъ было продолженіе, для 
того, что которые учатся остропонятно, тѣхъ бра- 
ня т ъ  и велятъ дожидаться меньшихъ; только я 
ему, Магницкому, молчать имъ не велѣлъ, а мень- 
шойучительрыцарьГрейсъ—никъчемунегодный, въ 
непостоянствѣ всякомъ и въ плутовствѣ б...., и 
учениковъ потворствуетъ; и самъ большой учи- 
тель его не любитъ“ .

Въ 1 7 0 4  году Курбатовъ долженъ былъ отстаи- 
ватъ учениковъ отъ судьи Военнаго Приказа, Т . Н.

5) П олн. С обр. Зак . №  1 9 1 0 ;  Н аргова авекдоты № 3 3 ;  
А рхивъ Мин. Юс т и ц іи , книга Малорос. П рикава, № 8 6 .

2)  К аби н етъ  I I , к н . №  5 3 .



Стрѣшнева: „Нынѣ, писалъ Курбатовъ Головину, 
учениковъ беретъ въ разрядъ Тихонъ Никигичъ и 
хочетъ писать въ драгуны безъ всякаго разбора, и 
ежели побраны они будутъ въ драгуны или сол- 
даты, то уже совершенно трехлѣтній ихъ трудъ 
погибнетъ напрасно, таюке и расходъ на нихъ 
кормовою дачею денегъ. 0  семъ благоволи мнѣ 
учинить указъ, и чтобъ ученики были какъ и пре- 
жде вѣдомы въ одной Оружейной Палатѣ, а отъ 
разряднаго тасканья были свободны" 3).

Въ 1703 году завелась-было въ Москвѣ школа 
и съ другимъ характеромъ: основателемъ ея былъ 
плѣнный маріенбургскій пасторъ Глюкъ, выучив- 
шійся еще на родинѣ порусски с ъ  помощію одного 
монаха изъ пограничнаго нсковскаго Печерскаго 
монастыря; Глюкъ намѣренъ былъ обучать русскихъ 
юношей, „аки мягкую  и  всякому изображенію угод- 
ную глину“ , географіи, иоикѣ, политикѣ, латинской 
реторикѣ съ ораторскими упражненіями; философіи 
Картезіанской, языкамъ греческому, еврейскому, 
сирскому и халдейскому, французскому, нѣмецкому 
и латинскому, танцовальному искусству и поступи 
нѣмецкихъ и французскихъ учтивствъ, рыцарской 
конной ѣздѣ и берейтовскому обученію лошадей. 
Глюкъ приготовилъ для своей школы на русскомъ 
языкѣ Лютеровъ катихизисъ, молитвенникъ, нѣ- 
мецкую грам. чатику, словарь языковъ русскаго, 
нѣмецкаго, латинскаго и французскаго и Коменіево 
введеніе къ  изученію языковъ. Глюкъ умеръ въ
17 0 5  году, и школа его перешла въ завѣдываніе 
Іоанна Вернера Пауза 4).

Для школъ и для распространенія свѣдѣній 
между любознательными взрослыми людьми нужны 
были книги на русскомъ язы кѣ, книги недорогія, 
раснространявшіяся посредствомъ печатанія. Во 
время пребыванія своего в ъ  Голландіи, П етръ  сбли- 
зился съ семействомъ Тессинговъ, и одинъ изъ 
троихъ братьевъ, Иванъ Тессингъ, выпросилъ у 
царя п р и вилегію на заведеніе русской типографіи: 
„Мы, великій государь (говорится въ жалованной 
грамотѣ 10 февраля 1700  г. ), Ивана Тессинга по- 
жаловали, повелѣли ему въ городѣ Амстердамѣ 
печатагь европейскія, азіатскія и американскія 
земныя и морскія картииы и чертежи и всякіе 
печатные листы и персоны, и о земныхъ и о мор- 
скихъ ратныхъ людяхъ, математическія, архитек-

1)  Моск. архивъ Мин. ин . Д .;  приказныя дѣла новыхъ 
л ѣ т ъ , 1 7 0 2 ,  1 7 0 3  и 1 7 0 4  годовъ, — М агницкій получалъ  
жалованья 9 0  р ублей; ученики м атематико-павигацкихъ  
школъ 2 0 0  челов. и  одинъ писецъ получали 4 ,  0 4 1  рубль  
2 9  алты пъ. Фарварсонъ получалъ во 2 5 0  рублей , Гвинъ  
и Грейсъ но 1 5 0 .  — Ш колы преж де находилиоь въ вѣ дѣ -  
піи  Кревета; но К урбатовъ выпросилъ ихъ у  царя себѣ , 
потому что навигатскія пауки  у  К ревета не успѣвали. 
Курбатовъ настоялъ, чтобъ право на и здан іе ариометики  
отнято было у нѣкоего инозем ца, потому что Л еонтій  
М агницкій не одобрилъ книги, и , по старанію  К урбатова, 
въ домѣ послѣдняго М агницкій началъ самъ сочинлть  
ар иом етику, которая, по словамъ К урбатова, вышла гораздо  
лучш е иноземцевой (К абинетъ  II, кн. № 1 ) .

2)  См. подробности у Пекарскаго— Наука и Л итера- 
тур а  въ Россіи при II. В . I , VI.

турскія и городостроительныя и иныя художе- 
ственпыя книги на славянскомъ и голландскомъ 
языкѣ вмѣстѣ. также славянскимъ и голландскимъ 
языкомъ порознь по особну, кромѣ церковныхъ 
славянскихъ греческаго язы ка книгъ, потому что 
книги церковныя славянскія, греческія, со испра- 
вленіемъ всего Православнаго устава Восточныи 
Церкви, печатаются въ Москвѣ, и кромѣ таблицъ 
съ написаніемъ въ чертежахъ и въ  книгахъ Сибир- 
скому царствію и Ногайскому владѣнію городамъ и 
землямъ, и рѣкамъ на славянскомъ и на голланд- 
скомъ языкахъ, потому что на это дана грамота 
голстейнцу Елизарью Избранту 3). А напечатавъ 
ему, Иваиу Тессингу, въ Амстердамѣ тѣ чертежи, 
и персоны и книги за подписью и за клеймомъ 
своимъ, привозить въ наши государства и земли, 
куда похочетъ съ нынѣшняго 1700  году, считая 
впредь 15 лѣтъ; а пошлины съ продажи тѣхъ 
печатныхъ листовъ и книгъ имать у города Архан- 
гельскаго по осьми денегъ съ рубля, а на Москвѣ 
съ тѣми чертежами и листами являться въ госу- 
дарственномъ Посольскомъ П риказѣ, а п р о давать, 
гдѣ похотятъ, повольною торговлею. И видя ему 
Ивану Тессингу к ъ  себѣ нашу царскаго величества
премногую милость и жалованье, в ъ  печатаніи тѣхъ 
чертежей и к нигъ показать намъ службу свою и 
прилежное радѣніе, чтобъ тѣ чертежи и книги на- 
печатаны были къ славѣ нашему превысокому имени 
и всему россійскому нашему царствованію, межъ 
европейскими монархи къ  цвѣтущей наивящшей 
похвалѣ и ко общей народной пользѣ и прибытку, 
и къ  обученію всякихъ художествъ и вѣдѣнію, а 
пониженья-бъ нашего царскаго величества пре- 
высокой чести и государствъ нашихъ славы въ тѣхъ 
чертежахъ и книгахъ не было“ 4).

Дѣло не пошло успѣшно, какъ  предугадывали 
опытные современники иностранные, которые не 
думали, чтобъ „Тессингъ что нибудь сдѣлалъ, развѣ 
захочетъ человѣкъ, болѣе ученый, влѣшаться въ 
это дѣло и сдѣлаться товарищемъ по предпріятію, 
чего очень бы хотѣлось Тессингу; но трудно ему 
будетъ сыскагь такого человѣка. Притомъ же Мо- 
сквитяне нисколько этимъ не интересуются: они 
все дѣлаютъ но принужденію и въ угоду царю, а 
умри о н ъ — прощай наука“ 5)!

Гораздо замѣтнѣе была дѣятелыю сть Ильи 
Коніевскаго, или Копіевича, который сначала за- 
нимался вмѣстѣ съ Тессингомъ, но потомъ отдѣ- 
лился. Копіевскій издалъмного учебниковъ и пере- 
водовъ, которые, па первыхъ порахъ, могли быть 
полезны Русскимъ людямъ, не зиавшимь иностран- 
ныхъ языковъ 6). Мы привели отзывъ Курбатова 
орусскомъучителѣматематико-навигацкихъ школъ, 
Леонтіи Магницкомъ. Этотъ Магницкій въ 1703 г.

3)  Я сно, что И збрапту было дано только п р а во на 
издан іе описанія Сибири и  К и т а я , а  не всѣхъ киигъ, 
какъ дум аю тъ нѣкоторы е.

4) П олн . С обр. Зак . №  1 7 5 1 .
5) П одробности у  П екарскаго I ,  I I .
6)  П одробности у  П екарскаго 1, II.



издалъ книгу: „Ариѳметика, сирѣчь иаука числи- 
телы іая. Съ разныхъ діалектовъ на славянскій 
язы къ переведенная, и въ едино собрана, и надвѣ 
к ниги раздѣлена... Въ ботоспасаемомъ царствую- 
щемъ традѣ Москвѣ типографскимъ тисненіемъ ради 
обученія мудролюбивыхъ россійскихъ отроковъ и 
всякаго чина и возраста людейна свѣтъ произведе- 
н а“ . Въ 1704  году вышелъ въ Москвѣ: „Лексиконъ 
треязычный, сирѣчь реченій славянскихъ, еллино- 
греческихъ и латинскихъ сокровище". Лексиконъ 
составленъ Полйкарповымъ, разсмотрѣнъ и допол- 
ненъ Стефаномъ Яворскимъ, Рафаиломъ Красно- 
польскимъ (ректоромъ москонской славяно-латин- 
ской академіи) и братьями Лихудами.

Послѣ школъ и книгъ третьимъ могущественнымъ 
средствомъ для умственнаго развитія, для расшире- 
нія умственной сферы русскаго человѣка, могуще- 
ственнымъ средствомъ для уничтоженія прежней 
замкнутости и застоя было сообщеніе свѣдѣній о 
томъ, что дѣлаетсявъ Россіи и въ другихъ земляхъ. 
До Петра знать. чтó дѣлалосьу себя и в ъ  чужихъ 
странахъ, —  было привилегіею правительства: из- 
влеченіе изъ иностранныхъ газетъ (куранты ) со- 
ставлялись для царя и немногихъ приближенныхъ 
особъ, и бережно хранились, какъ  тайна. Петръ 
хотѣлъ, чтобъ всѣ Русекіе люди знали, чтó дѣ- 
лается на свѣтѣ. 17 декабря 1702  года великій 
государь указалъ: „повѣдомостямъ о воинскихъ и 
о всякихъ дѣлахъ, которыя надлежатъ для объ- 
явленія М осковскагоиокрестныхъ государствъ лю- 
дямъ, нечатать курапты, и для нечати тѣхъ ку- 
рантовъ, вѣдомости, в ъ  которы хъ П риказахъ о  чемъ 
нынѣ какія  есть и впредь будутъ, присылать въ 
Монастырскій Приказъ, откуда тѣ вѣдомости отсы- 
лать на печатный дворъ“ 1) . Указъ былъ испол- 
ненъ, и съ 1703  года начались издаваться въМ о- 
сквѣ куранты иодъ заглавіемъ: „Вѣдрш сти-о ваен- 
ныхъ и иныхъ д ѣ л а х ъ  д о с т о й н ы х ъ  з нанія  и па- 
мяти, случившихся въ Московскомъ государствѣ и 
въ и н ы х ъ  бкрестныхъ странахъ“ . На первомъ же 
лиеткѣ, вслѣдъ за  извѣстіемъ, сколько вылито пу- 
шекъ въ Москвѣ, вѣдомости объявили, что „пове- 
лѣніемъ его величества московскія школы умно- 
жаются, и сорокъ пять человѣкъ слушаютъ фи- 
лософію, и уже діалектику окончили. Въ ма- 
тематической штюрманской школѣ больше 3 0 0  че- 
ловѣкъ учатся и добрѣ науку пріемлютъ. На 
Москвѣ ноября съ 24  числа по 24  декабря ро- 
дилось мужескаго и женскаго полу  3 8 6  ч еловѣкъ. 
Въ Китайскомъ государствѣ іезуитовъ велми не 
стали любить за ихъ лукавство, и иные изъ нихъ 
и смертію казнены. Силы казацкія подъ полковни- 
комъ Самусемъ ежедневно умножаются, вырубя въ 
Пемировѣ коменданта, съ своими ратными людьми 
городъ овладѣли, уже намѣренъ есть Вѣлую Цер- 
ковь добывать“ . —  Въ серединѣ года уже встрѣ- 
чаемъ извѣстія изъ „новы я крѣпости  Петербурга“ .

1) П олн. Собр. Зак . № 1 9 2 1 .

Иностранныя извѣстія о  русскихъ событіяхъ помѣ- 
щались цѣликомъ безъ всякихъ примѣчаній.

Не забыто было и четвертое средство для народ- 
наго развитія. К акъ до Петра куранты составля- 
лись только для царскаго употребленія, такъ и 
сценическія представленія давались только для но- 
тѣхи великаго государя; Петръ и то и другое ввелъ 
въ народное употребленіе. К акъ при царѣ Алексѣѣ 
Михайловнчѣ тѣшили великаго государя Нѣмцы, у 
которыхъ начальникомъ былъ Ягаігь Годфридъ, 
такъ  и при Петрѣ в ъ  1 7 0 1  году комедіаитъ Иванъ 
Силавскій отпракленъ былъ за границу и вывезъ 
въ Москву Ягана Кунш тасъ труппою его актеровъ; 
Кунштъ скоро умеръ, и на его мѣстѣ видимъ Ар- 
темія фюрста. К акъ при царѣ Алексѣѣ Михайло- 
вичѣ брали подъячихъ и отсылали къ магистру 
Ягану Годфриду для наученія комидійнаго дѣла, —  
такъ  и теперь, въ 17 0 2  году, набрали подъячихъ 
изъ разныхъ Приказовъ и отдали Куншту, кото- 
рый обязался „ихъ всякимъ комедіямъ учить съ 
добрымъ радѣніемъ и со всякимъ откровеніемъ". 
Но разница между временемъ царя Алексѣя и вре- 
менемъ царя Петра состояла въ томъ, что при Пе- 
трѣ построена была деревянная комедіальная хра- 
мина на Красной площади —  для всѣхъ. Играли 
о крѣпости Грубстона, въ ней же первая персона 
Александръ Македонскій; Сципій афрнканскій— по- 
губленіе королевы Софонизбы; о графинѣ Тріерской 
Геновевѣ; два завоеваниые городы, въ  ней ж е первая 
персона Юлій Кесарь; порода Геркулесова, въ ней же 
первая персона Юпитера; о Б аязетѣ и Тамерланѣ; 
Докторъ принуж денный (L е М еd іс іn  m а іg r е Іu і —  
Мольера); играли пьесы, нарочно составленныя по 
случаю какого-нибудь важнаго событія, торжества; 
напр. въ 1703  году, по случаю взятія Орѣшка. 
Кромѣ этого всенароднаго театра, театральны я пред- 
ставленія давались еще учениками Славяно-Латин- 
ской акаделіи (новосіяющихъ славяно-латинскихъ 
Аоинъ); здѣсь пьесы имѣютъ религіозное содержа- 
ніе; но къ этому содержанію примѣшиваются по- 
литическіе намеки; напр. о второмъ пришествіи 
Господнемъ, является королевство Польское, „уко- 
ряющее сенаторовъ людскихъ о погибели многихъ 
странъ, ради самовольнаго и гордыннаго несогла- 
сія и распри междуусобныя“ .

Все это, и школы, и  книги, и  вѣдомости, и  театръ
представляли начатки слабые, грубые. Старые
нравы общества, которое начало преобразовывать- 
ся, отражались повсюду, ученики школъ вели себя 
какъ  нельзя хуже, актеры изъ русскихъ подъя- 
чихъ безчинствовали. Иностранные медики сталки- 
вались съ музыкантами. Докторъ Видлоо пиеалъ 
Головину: „Изволилъ ваша шляхетность по мило- 
сти своей ко мпѣ, иностранцу, не малое почтеніе 
явить, чего я  недостоинъ; по этой милости придаиъ 
мнѣ былъ толмачъ, безъ котораго я  не могу ника- 
кого повелѣнія вашего выразумѣть и исполнить; те- 
перь дьяки отняли у меня этого толмача и велѣно ему 
быть у музыкантовъ. Вывши въ Приказѣ, я гово-



рилъ дьякамъ, что невозможно мнѣ безъ толмача 
быть. Они отвѣчали, чтобъ я другого толмача сы- 
скалъ, какъ и другіе доктора своикъ держ атъ; по ихъ 
выходитъ, что музыканты исправляютъ дѣло его 
величества, а я только свое. Прошу ваше превосхо- 
дительство, чтобъ какъ  прежде, такъ и теиерь я 
сравненія съ музыкантами не имѣлъ“ 1). А учителя- 
иностранцы? Между ними и Русскими не обошлось 
безъ частыхъ столкновеній, и самое замѣчательное 
изъ нихъ происходило на Верху, при воспитаніи го- 
сударя царевича. Спачала Петръ хотѣлъ отправить 
сына за границу для воспитанія, но потомъ отмѣ- 
нилъ это намѣреніе. Въ 1701 году къ царевичу 
былъ опредѣленъ для наставленія „въ наукахъ и 
нравоучепіи“ Нѣмецъ Нейгебауеръ, воспитанникъ 
Лейіщигскаго университета, рекомендованный са- 
ксонскимъ послаиникомъ, генераломъ Карловичемъ. 
Между этимъ-то иностраннымъ наставникомъ и 
Русскими, находившимися при царевичѣ, и произо- 
шло столкновеніе. Нейгебауеру хотѣлось имѣть 
большее значеніе, чѣмъ какое давали ему при Дворѣ 
царевича; онъ былъ также недоволенъ людьми, окру- 
ж а в ш и ми молодого Алексѣя, и писалъ Петру: „По- 
неже съ три года тому назадъ, какъ я пріѣхалъ 
сюда съ генералъ-майоромъ Карловичемъ вашему цар- 
скому величеству у вашего п р е свѣтлѣйшаго царе- 
вича служити за гофмейстера, и уже съ шесть мѣ- 
сяцевъ совершенно къ тому приставлень есмь, и 
того ради прошу нокорнѣйше, дабы мнѣ дана была 
по нашему обычаю полная мочь въ придворныхъ 
чиновныхъ людяхъ, я к о  гофмейстеру принадлежитъ 
со указомъ, дабы прочіе служители меня по до- 
стоннству чтили и миѣ послушны были, понеже, 
если всякой изъ нихъ дѣлать будетъ что хочетъ, 
то невозможно царевича изрядныхъ нравовъ ученія 
и порядочнаго ж итія научити, зане нѣкоторые отъ 
злости, а иные отъ глупости всѣ мои труды нор- 
тить будутъ: сего ради ж елалъ бы, дабы учитель 
Микифоръ Кондратьевичъ (Вяземскій) и прочіе ка- 
валеры иными чинами пожалованы были, а вмѣсто 
оныхъ дабы нѣкоторые иные къ услуженію госу- 
дарю царевичу даны были, которые въ нашихъ зе- 
мляхъ были, и нашихъ обычаевъ и языковъ на- 
учены суть. Надобно бы по послѣдней мѣрѣ царе- 
вичу имѣти комнатнаго слугу, да еще одного пазка, 
зане царевичъ вельми мало имѣетъ служителей и 
почитай-что и никакихъ услугъ“ . Ц арь не испол- 
нилъ желаній Нейгебауера, и тотъ въ 1 7 0 2  году 
жаловался Ѳедору Матвѣевичу Апраксину: „Обрѣ- 
таю столько гоненія, что не возмогу претериѣть, 
понеже 1) не хотятъ мнѣ чина гофмейстера оста- 
вить, для котораго меня Карловичъ сюда вывезъ, 
и въ разсужденіи того  я  изрядную бранденбургскую 
службу уничижилъ, а между тѣмъ я наставленія 
царевича въ наукахъ и нравоученіяхъ имѣю, еже 
конечно дѣло гофмистрово есть, и сверхъ того сей 
чинъ не дядька, но только противъ поддядьки, по-

1)  Москов. архивъ М ин . И н . Д . ,  П риказвы я дѣла но- 
выхъ іѣ г ь ,  годъ 1 7 0 4 .

неже первый чинъ именуется у насъ верховный 
гофмейстеръ, который здѣсь его превосходительство 
А. Д. Меншиковъ имѣетъ. 2 ) Сочиняютъ нашислу- 
жители царевича мнѣ противна и ж ивутъ по своему 
старому непристойному злочинію, и того ради не- 
возможно, чтобъ царевичъ когда къ  изряднымъ 
нравамъ обыкнути возмогъ. 3 ) Никто не разумѣетъ 
при дворѣ царевичевѣ, како такого великаго госу- 
даря возвращати надлежитъ, а однакожь не имѣюгь 
они указу меня въ томъ слушати, и то мнѣ и въ 
глаза говорятъ, и сверхъ того безчестно меня пре- 
смѣхаютъ: га, га! смотри, ты хощешь еще гоф- 
мистромъ быть. 4 ) Гонятъ они меня ради вѣры 
моей и не хотятъ по постнымъ днямъ мяса давать, 
но я бы оходно и рыбу ѣлъ, еслибъ она добро при- 
готовлена была. Они меня царскому величеству 
оклевегали, будто я по двѣ недѣли сидя пью и 
весма къ царевичу не хож у“ .

Долго накоплявшаяся вражда наконецъ разра- 
зилась 23  мая 1 7 0 2  года. Государю донесли, что 
этого числа „государя царевича за столомъ Мар- 
тынъ Мартыновичъ Небоуеръ всѣмъ говорилъ, 
чтобъ тайныхъ словъ никто никакихъ не говорилъ, 
а Никифоръ Вяземскій говорилъ: „Что тайно, то 
тайно, а что явно, то явно“ . И  он ъ , Мартынъ, го- 
ворилъ: „Вы-де всѣ ничего не знаете, и  б ы ть  вамъ 
здѣсь недостоитъ, я-де васъ вытолкаю толчкомъ; 
а какъ-де я буду съ царевичемъ за моремъ, я-де 
знаю что дѣлать“ . И онъ, Никифоръ, говорилъ: 
„Хотя-бъ ты былъ и гофмейстеръ, и ты-бъ насъ 
безъ указу государя нашего и приказу Александра 
Даниловича отсюду вонъ не толкалъ, въ семъ я 
тебя не слушаю, потому что мы приказаны Але- 
ксандру Даниловичу, а не тебѣ“ . И онъ, Мартынъ, 
говорилъ: „Вы-де всѣ ничего не знаете и у васъ-де 
всѣ варвары “ !  и бранилъ: „Собаки! собаки! гундс- 
фоты“ ! и предъ царевича бросалъ ножикъ и вилку 
и держалъ за шпагу, и онъ, Никифоръ, говорилъ: 
„Что ты дѣлаешь? хотя-бъ  ты  былъ и гофмейстеръ, 
и гы-бъ такъ н е  бросалъ  з а  столомъ и  н е  бранился“ . 
И онъ, Мартыігь, отвѣчалъ: „А будеть я  не гоф- 
мейстеръ, и я не хочу живъ бы ть“ ,  и, побѣжавъ, 
бранилъ: „Собаки! собаки! я вамъ сдѣлаю, какъ 
Богъ мой живъ, такъ  я вамъ отомщу“ . При госу- 
дарѣ царевичѣ за столомъ сидѣли въ то вреия онъ, 
Мартынъ, подлѣ него докторъ Богданъ Клемъ, по 
другую сторону сидѣли Алексѣй Ив. Нарышкинъ, 
Никифоръ Вяземскій; при столѣ стояли толмачъ 
да сторожъ“ .

Спросили иностранца доктора Клема, и тотъ пока- 
залъ: „Во время того стола, какъ  принесли на 
столъ ж аркія куры, которын тотъ иноземецъ, разру- 
ншвъ, положилъ на блюдѣ, и государь царевичъ 
изволилъ взять отъ  той ѣствы, сперва одну ку- 
речью ножку и, покуш авь нѣсколько, положилъна 
тарелку, и хотѣлъ взять еще иную часгь. И Але- 
ксѣй Ив. Нарышкинъ говорилъ, чтобъ онъ, царе- 
вичъ, тѣ  части, которыя кушалъ, для очистки та- 
релки, положилъ на то-ж ъ блюдо. О семъ услыша, 
Мартынъ говорилъ, что царевичъ лучше, нежели



онъ въ  томъ знаетъ, понеже необыкновенно объ- 
ѣденныякости на блюдо класть, а  мечутъ  собакамъ. 
Потомхъ царевичъ изволилъ нѣчто молвить Алексѣю 
И вановичу тай но  н а  ухо, а Алексѣй И в., измѣшкавъ 
немного, такж е молвилъ тайно на ухо учителюМи- 
кифору, а Мартынъ говорилъ: „Непристойно за сто- 
ломъ другъ другу на ухо говорить при иныхъ лю- 
дяхъ“ . Брань съ Вяземскимъ Клемъ онисалъ со- 
гласно съ первоначальнымъ донесеніемъ. „И назы- 
валъ онъ, М арты нъ, ихъ мужиками, свиньями и со- 
баками, и, идучи, у дверей говорилъ съ крикомъ: 
„Добро, собаки, я вамъ заплачу“ .

Ц арь у к азал ъ — отказать Нейгебауеру отъ слу- 
жбы и ѣхать безъ отпуска, куда похочетъ за то, 
что писался самовольно гофмейстеромъ и ближиихъ 
людей называлъ варварами, и браиилъ всякою же- 
стокою бранью 1) .

Нейгебауеръ сдержалъ слово, отомстилъ. Въ 
17 0 4  году онъ издалъ въ Германіи брошюру подъ 
заглавіемъ: „Письмо одного знатнаго нѣмецкаго 
офицера къ  тайному совѣтнику одного высокаго 
владѣтеля о дурномъ обращеніи съ иноземными 
офицерами, которыхъ Москвитяне привлекаютъ къ 
себѣ на службу“ 2). Нейгебауеръ объявлялъ, что 
царь и его приближенные обращаются съчестпѣй- 
шими и храбрѣйгаими офицерами, какъ со щенка- 
ми, употребляютъ пощечины, палки, кнутъ и т п. 
Полковникъ Водевинъ потерялъ голову за то, что 
его слуга закололъ фельдшера, царскаго любимца; 
полковника Щ трасберга городовой воевода билъ 
батогами за то только, что тотъ не хотѣлъ ослу- 
шаться царскаго указа; майора Кирхена сам ъ  царь 
публично обругалъ непристойною бранью и плю- 
нулъ ему въ лицо за то, что тотъ, п р о служивъ 
цѣлый годъ майоромъ, не хотѣлъ быть капитаномъ 
и уступить свое мѣсто одному Русскому; по смерти 
Лефорта, любимца царскаго, конфисковано было 
все его имѣніе, и наслѣдники не получили ничего, 
только должны были платить долги покойнаго. 
Нейгебауеръ нс довольствовался этою брошюрою, 
но обѣщалъ издать подробное описапіе нравовъ 
Русскаго народа, его обмановъ, идолопоклонства, 
наглости, рабства, жестокости, неблагодарности, 

н енависти къ иностранцамъ, неспособности, лѣни, 
волшебства, невѣрности, похищенія нѣмецкихъ 
женъ и дѣтей; особенно обѣщ алъ распрострапиться 
о подвигахъ царскаго любимца Меншикова съ Нѣм- 
ками, которыхъ потомъ навязываютъ нѣмецкимъ 
офидерамъ.

Осенью 1 7 0 4  года Матвѣевъ писалъ изъ Гаги: 
„Въ сихъ числахъ прибыли въ Гагу отъ Архан- 
гельскаго города съ голландскими кораблями два 
человѣка— Французъ Деверсалъ съ Нѣмчиномъ, и 
здѣсь Такихъ злословій и безчестій скаредныхъ все- 
народно о государствѣ государя нашего и о пра- 
вительствѣ вельможъ московскихъ въ бытность 
П русскаго принца и арцуха (герцога) Малбурга при

всѣхъ вездѣ собраніяхъ и ходя по кофейньшъ до- 
мамъ, наполнили, какихъ бы ни самый дьяволъ 
воплощенный не вымыслилъ, и явственно сказы- 
вали, что кто изъ иноземцевъ въ службу москов- 
скую ни пріѣдетъ, долженъ поднисать себя отдать 
въ вѣчное московское рабство; и ихъ выпустили за 
великія дачи съ Москвы насилу. И всѣмъ офице- 
рамъ здѣсь и кавалерамъ сказывали, что и у са- 
мыхъ Турокъ такого непорядку и озлобленія лю- 
дямъ нѣтъ и чтобъ никто службы московской 
впредь не принималъ. Эти люди одной колпаніи 
нѣкотораго генерала Коромбеса и  учителя бывшаго 
прежде у государя царевича" 3) .  — Этотъ генералъ 
Коромбесъ былъ генералъ фонъ-Корренбергъ, око- 
торомъ Нейгебауеръ разсказываетъ въ своей бро- 
шюрѣ, что онъ пріѣхалъ въ Россію въ 1703  году, 
и привезъ съ собою восемь офицеровъ, потративъ 
много своихъ денегъ. Царь сдѣлалъ его генералъ- 
лейтепантомъ, но, спустя два мѣсяца, велѣлъ на- 
казать его въ собственной палаткѣ, за что— этого 
Нейгебауеръ не говоритъ. Врошюра Нейгебауера не 
была первымъ сочиненіемъ, направленнымъ про- 
тивъ Петровской Россіи. По донесенію Матвѣева 
отъ 5 іюня 1 702 года, какой-то профессоръ во 
Франкфуртѣ - на -  Одерѣ напечаталъ похвальную 
рѣчь Прусскому королю, гдѣ прославлялъ тріумфъ 
Ш ведовъ надъ московскими войсками и толковалъ, 
что христіанскіе государи не должны пропускать 
русскихъ кораблей на море, ибо если Русскіеовла- 
дѣютъ Ливоніею, то овладѣютъ также Польшею и 
Литвою, и будутъ опаснѣе Пруссіи.

Въ Пруссіи и Саксопіи были запрещены сочине- 
нія, оскорбительныя для царя и Россіи; но Петръ 
этимъ не довольствовался. До сихъ поръ почти веѣ 
сочиненія, выходившія въ Западной Европѣ о Рос- 
сіи, больше или меньше были похожи на брошюру 
Нейгебауера; Россія была ославлена, какъ  страна 
варварская. Ж елая ввести Россію въ семью Евро- 
пейскихъ державъ, дать ей здѣсь важное зна- 
ченіе, Петръ, разумѣется, хотѣлъ очистить ее отъ 
прежняго пятна варварства, хогѣлъ, чтобъ въ Ев- 
ропѣ говорили только объ этомъ очищеніи, видѣли 
въ Россіи страну уже не варварскую болѣе, но 
очищенную, преобразованную; понятно желапіе Пе- 
тра слыть преобразователемъ, а не царемъ варвар- 
скаго народаи неварваромъ. П аконецъ Петрънуж - 
дался въ искусныхъ иностранцахъ, а дурные слухи 
о Россіибудутъ отвращать ихъ отъ вступленія въ 
царскую службу. Мы видѣли, что, давая Тессипгу 
привилегію на заведеніе русской типографіи, Петръ 
требовалъ, чтобы въ книгахъ, которыя будутъ вы- 
ходигь изъ этой типографіи, ие говорилось ничего
предосудительиаго о Россіи. Въ 1702  году Пат- 
куль подговорилъ въ русскую службу доктора 
правъ Генриха-фонъ-Гюйсена, который обязался:
1) отъискивать, входить въ переговоры и пригла- 
шать въ русскую службу иностранныхъ офицеровъ,

3) Москов. а р хивъ Ми п . Ин. Дѣлъ, дѣла Голландскiя 
1 7 0 4  года
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инженеровъ, мануфактуристовъ, ружейниковъ, ху- 
дожниковъ, берейторовъ, кузнецовъ и друтихъ ма- 
стеровыхъ, особенно же такихъ, которые бы по- 
иимали попольски или почешски, 2 ) Нереводить, 
нечатать и расиространять царскія постановленія, 
издаваемыя для устройства военной части вь  Рос- 
сіи. 3 ) Склонять голландскихъ, германскихъ и 
другихъ странъ ученыхъ, чтобъ они посвящали 
царю, или членамъ его семейства, или, наконецъ, 
царскимъ министрамъ замѣчательныя изъ своихъ 
ироизведеній, преимущественно касаю щ іяся исторіи, 
политики и механики; также, чтобъ эти ученые 
писали статьи къ прославлепію Россіи. 1) Войти 
въ переговоры съ почтмейстерами разныхъ госу- 
дарствъ о п р а вилыюй разсылкѣ русскихъ писемъ. 
Въ 1703  году Гюйсенъ получилъ мѣсто Нейге- 
бауера при царевичѣ, но пробылъ на немъ недолго. 
Въ 1705  царь велѣлъ ему ѣхать въ Германію 
„съ подлишіыми коммисіяяи“ . Здѣсь-то онъ всту- 
пилъ въ полемику съ Нейгебауеромъ въ защиту 
Россіи 1) .

Мы скажемъ, въ свое время, нѣсколько словъ 
объ этой полемикѣ; а  теперь взглянемъ н а  т ѣ  распо- 
ряженія Петра, которыми дѣйствителыю смывалось 
пятно варварства съ Русскаго народа. Въ древней 
Россіи сохранялся еще тотъ дохристіаискій взглядъ 
на человѣка, по которому можно было убивать 
младенцевъ, родившихся съ физическими недостат- 
ками. Въ январѣ 1704  года сказанъ великаго го- 
сударя указъ подъ смертною казнію, чтобъ повіі- 
вальныя бабки младенцевъ, которые родятся осо- 
бымъ некакимъ видомъ, или несущественнымъ об- 
разомъ, или какимъ чудомъ, не убивали и не таили, 
а объявляли про нихъ тѣхъ приходовъ священ- 
никамъ, а священники-жъ про то объявляли въ 
Монастырскомъ Приказѣ. Т у т ь ж е  запрещено хо- 
ронить мертвыхъ ранѣе трехъ дней 2). Въ началѣ 
1700 года бояре слушали такое дѣло: в з я т ъ  былъ 
боярина Петра Петровича Салтыкова человѣіл. 
Алексѣй Каменскій з а  то, что опъ боярина лѣчилъ,
припашивалъ лѣкарства и отълѣкарствъ  бояршть 
умеръ скорою смертью. Въ разсиросѣ и с ъ  пы т к и  

лѣкарь сказалъ, что онъ бояріша лѣчилъ и лѣ- 
карства всякія, нокупая въ зелейномъ ряду въ 
лавкахъ, давалъ, и бояринъ говорилъ ему, чтобъ 
онъ п р и несъ ему лѣкарства отъ сна, и онъ, Алешка, 
въ зелейномъ ряду купилъ арьяну на трн деньги 
осьмую долю золотиика, рознялъ на 12 доль и да- 
валъ боярину отъ сна, а не для отравы. Зелейнаго 
ряду сидѣлецъ Г анка Варѳоломеевъ въ п р о дажѣ 
того арьяну не запирался, и сказалъ, что онъ 
Алешкѣ продалъ арьяну на четыре деньги и ве- 
лѣлъ давать мочному человѣку противъ трехъ зе- 
ренъ кононляныхъ, а немочному противъ двухъ, и 
на другой день поутру приш елъ къ нему, Гаикѣ, 
Алешка и сказалъ, что лѣкарство отдалъ  о н ъ  бояр- 
скому малому, и тотъ малый отдалъ боярииу 
все, и бояринъ съ того числа по се время не про-

спится, только въ ночи простоналъ . — Б ояре велѣли 
справиться: какія  прежде были подобны я дѣла, и 
какіе указы. Нашли, что въ 1 6 8 8  года лѣкаря 
Туленщикова велѣно сослать въ К урскъ зат о , что 
онъ лѣкарю Харитонову вмѣсто раковыхъ глазъ 
отвѣсилъ въ пьянствѣ золотникъ сулемы, Хари- 
тоновъ далъ ту  сулему подъячему Прокофьеву, и 
подъячій при немъ умеръ; по этому случаю ска- 
занъ былъ тогда указъ  всѣмъ лѣкарямъ: кто на- 
рочно или ненарочно кого уморитъ, того казнить 
смертью. Но въ 1700  году не привели въ испол- 
неніе указа 1 6 8 0  года, не казнили Каменскаго 
смертью, — сослали въ Азовъ на каторгу 3); а  длй 
предупрежденія подобныхъ случаевъ въ томъ же 
году велѣно завести въ Москвѣ восемь ап текъ съ 
т ѣмъ, чтобъ въ иихъ никакихъ винъ не п р о дава- 
лось; аптеки эти съ докторами и аптекарями и лѣ- 
карями и съ иными чинами во всякихъ дѣлахъ вѣ- 
дать въ Посольскомъ Приказѣ; а кромѣ того въ 
Москвѣ впредь другимъ аптекам ъ  и  зелейному ряду, 
и лавкамъ но улицамъ и перекресткамъ, гдѣ про- 
давали всякія непотребныя травы и зелья вмѣсто 
лѣкарствъ, не быть 4).

З апретили п родавать травы, вредныя въ рукахъ 
старинныхъ знахарей; запретили продавать остро- 
конечные ножи, вредные въ рукахъ людей, еще мла- 
денцевъ но общественной неразвитостн. В ъ  том ъ же 
1700  году государь указалъ: на Москвѣ и въ го- 
родахъ, всякихъ чиновъ людямъ ножей остроконеч- 
ныхъ никому съ собою, вь  день и въ ночь и ни вь 
какое время не носить, для того что многіе люди 
въ дорогахъ на съѣздахъ и па сходахъ, и въ до- 
махъ, въ ссорахъ и дракахъ и въ иьянствѣ такимч 
ножами другъ друга рѣж утъ до смерти, а  воры и 
нарочно съ такнми ножами ходятъ по ночамъ и 
людей рѣжутъ и грабятъ, и со времени этого указа 
въ ножевомъ ряду такихъ остроконечныхъ ножей 
не дѣлать и не держать и никому не продавать, а 
ослуш никовъ битькнутом ъи ссылать въ ссы лку  5). 
Черезъ годъ попадобился указъ  п р о тивъ дуэлей 
между иноземцаии; въ январѣ 1702  года имъ за- 
прещеио выходить на поединки н даже вынимать 
оружіе; за первое назначена смертная казнь, за 
второе— отсѣченіе руки. Война правительства съ 
разбойниками велась попрежнему. Въ 1702  году 
канитанъ Рагульскій съ цѣлою ротою отправленъ 
былъ въ Костромской и Галицкій уѣзды для сыску 
разбойниковъ, и успѣлъ схватить знаменитыхъ 
разбойниковъ, п о м ѣ щ и к о в ъ :  Захара Полозова, 
Никифора Сытина, Петра Сипягина, Ивана Соло- 
губова, Никиту Ж данова, Василія Полозова- 
Кулю, Ивапа и Дапилу Захаровыхъ, Семена да 
Петра Шишкиныхъ. Разбойничали они съ свонми 
людьми, нанадали на деревни, убивали мужчинъ, 
насиловали жеищшгь, огнемъ ж гли 6) .

3)  Полн . Собр. Зак. № 1 7 5 6 .
4) Полн. Собр. Зак . № 1 8 7 9 .
5) П олн. Собр. Зак . №  1 7 5 8 .
6)  П олн. Собр. Зак . №  1 8 9 0 ;  дѣ л а  Преображенскаго  

П риказа 1 7 0 2  года.
1)  См. у  Пекарскаго I , стр . 9 0  и  слѣд.
2)  П одн. Собр. Зак. № 1 9 6 4 .



Охраняя жизнь русскаго человѣкаоть вреднаго 
зелья, отъ остроконечнаго ножа, Петръ принялъ 
мѣры и противъ огня, так ъ  свирѣпствовавшаго въ 
деревянныхъ городахъ, не исключая и царствую- 
щаго града. Виніусъ, в ъ  апрѣлѣ 1700  года, писалъ 
Петру изъ Москвы: „Здѣсь Вулканусъ насъ такъ 
тревожитъ и многихъ разоряетъ, и не только съ 
самыя Пасхи по вся дни, но во единыя сутки по- 
ж ара по три и по четыре, а третьяго-дня было 
шесть пожаровъ; повели уставами добрыми для 
предваренія такого всегубителя забѣжать, какъ бы 
отъ такого разоренія впредь людямъ спастися, а 
старый князь Иванъ Ворисовичъ (Прозоровскій) и 
прочіе начальные бѣгаючи изъ силы выбились“ . 
Виніусъ предлагалъ исподоволь дѣлать черепич- 
ныя кровли вмѣсто тесовыхъ; начали выішсывать 
заливныя трубы изъ-за границы чрезъ Витзена 1); 
въ январѣ 1 7 0 4  года изданъ указъ  о строепіи 
въ Москвѣ, въ Кремлѣ и Китаѣ-городѣ камен- 
ныхъ домовъ, о расположеніи ихъ подлѣ улицъ и 
переулковъ, а не внутри дворовъ, и о иродажѣ 
дворовыхъ мѣстъ, которыхъ владѣльцы не въ со- 
стояніи выстроигь каменнаго дома 2).

Но одними средствами охраненія жизни и иму- 
щества преобразованіе не ограничивалось. На рус- 
скихъ нравахъ лежало пятно, которое бросалосьвъ 
глаза и чужимъ, и своимъ: — это неправильность 
при заключеніи брачныхъ союзовъ, имѣвшая такое 
вредное вліяніе на семейную нравственность. Мы 
видѣли, что въ 1693  году патріархъ Адріанъ сви- 
дѣтельствовалъ, что бракъ заключается безъ со- 
гласія вступающихъ въ бракъ, отчего „житіе ихъ 
бываетъ бѣдно, другъ другу навѣтно и дѣ тей  без- 
прижитно“ . П атріархъ не могъ представить дѣй- 
ствительныхъ средствъ противъ зла. Петръ на-

женщинъ, приказыкая приглаш ать ихт, вмѣстѣ с ъ  
мужчинами на обѣды и вечера. Въ апрѣлѣ 1702  
года изданъ указъ: „Рядовыя сговорныя за писи 
отставить и впредь ихъ въ Приказѣ Крѣностныхъ 
Дѣлъ не пясать, а вмѣсто того п р и даному писатъ 
росписи за руками, а заряду (платеж а за неустой 
ку) никакого въ  тѣхъ росписяхъ н е  писать. А буд 
кто дочь или сестру, или какую свойственницу 
или дѣвица, или сама вдова сговоритъ замужъ за 
кого, и прежде вѣнчанія обрученію быть за  шесть 
недѣль. и буде обучатся, а послѣ сговору и обру- 
ченья женихъ невѣсты взять не похочетъ, или 
певѣста за жениха за мужъ идти не похочетъ же, 
и въ  томъ быть свободѣ, по  правильному Св. Отецъ 
разсужденію. А которая невѣста выйдетъ замужъ 
и умретъ бездѣтна, и послѣ смерти ея, приданаго 
ея, кромѣ вотчинъ и помѣстій и дворовъ, назадъ 
ничего не возвращ ать“ . 3 0  декабря 1701 годаза- 
прещено было подписываться уменынительными 
именами, падать предъ царемъ на колѣни, зимою 
снимать шапки передъ дворцомъ. Петръ говорилъ:

1) К абинетъ  I I ,  к н . №  1 .
2)  Полн. Собр. Зак. № 1 9 6 3 .

„Какое же различіе между Бога и царя, когда 
воздавать будутъ ровное обоимъ почтеніе? Менѣе 
низкости, болѣе усердія къ службѣ и вѣрности ко 
мнѣ и государству— сія то почесть свойственна 
царю“ 3).

Важныя преобразованія въ первое пятилѣтіе 
новаго вѣка коснулись духовенства. Мы уже видѣли, 
въ какомъ положеніи находилось русское духовен- 
ство при поворотѣ Россіи на новый путь, поворотѣ, 
начавшемся до Петра, истекавшемъ изъ всего пред- 
шествовавшаго хода исторіи. Недовольство этимъ 
положеніемъ было высказано громко и рѣзко и въ 
приговорахъ соборныхъ и указахъ, нанравлен- 
ныхъ противъ разныхъ злоупотребленій и нрав- 
ственныхъ безпорядковъ; но этимъ протестомъ все 
и окончилось; самостоятельнаго движенія къ испра- 
вленію сознаннаго зла не обнаружилось. Сознавъ зло 
и при этомъ не обнаруживъ силы, достаточной для 
его искорененія, духовенство необходимо отрека- 
лось отъ права на это искорененіе въ пользу дру- 
гой силы. Несостоятелыюсть духовенства преиму- 
щественно происходила отъ недостатка п росвѣще- 
нія, жажду котораго такъ  ясно выразило русское 
общество въ концѣ XVII вѣка. Общество имѣло 
право требовать, чтобъ духовенство, учителыю е со- 
словіе, взяло на себя починъ въ этомъ дѣлѣ и ру- 
ководило другихъ; но и это требованіе осталось 
неудовлетвореннымъ. Учреждена была въМосквѣ 
Академія, ввѣренная надзору духовенства, нрямо 
направленная къ поддержанію Церкви; но духовен- 
ство не воспользовалось ею. Петръ говорилъ па- 
тріарху Адріану: „Священники ставятся малогра- 
мотные; надобно ихъ оперва научать таинствамъ и 
потомъ уже ставить въ тотъ чинъ; для этого на- 
добно человѣкаине одного, кому это дѣлатьиопре- 
дѣлитьмѣсто, гд ѣ  бы ть тому. Надобно промыслить, 
чтобъ и Православные христіане, и зловѣрцы—Та- 
тары, Мордва, Черемисы и другіе— иознали Господа 
и законъ Его; для того нослать бы хотя нѣсколько 
десятковъ человѣкъ въ Кіевъ въ школы. И здѣсъ 
есть школа, можно бы и здѣсь было объ этомъ дѣлѣ 
порадѣть; но мало учатся, потому что никто не 
смотритъ за школою какъ  надобно; нуженъ для 
этого человѣкъ знатиый чиномь, именемъ, богатый, 
и нѣтъ его. Евангельское ученіе— вотъ знаніе Б о- 
жеское, больше всего въж изнисей нужное людямъ. 
Многіе желаютъ дѣтей своихъ учить свободнымъ 
наукамъ, и отдаютъ ихъ здѣсь иноземцамъ; другіе 
же въ домахъ своихъ держатъ учителей иностран- 
цевъ, которые на славянскомъ нашемъ языкѣ не 
умѣютъ правильно говорить, кромѣ того иновѣрцы, 
и малыхъ дѣтей ересямъ своимъ учатъ, отчего 
дѣтямъ вредъ и Церкви нашей Святой можетъ быть 
ущербъ великій, а языку нашему отъ неискусства 
поврежденіе, тогда какъ  въ нашей бы школѣ, при 
знатномъ и искусномъ обученіи, всякому добру 
у чились"  4).

3) П олн. Собран. Зак. № 1 9 0 7 . —  А пскдоты  Нартова, 
№ 1 3 .

4)  К абинетъ  I I , кн. № 5 3 .



Въ октябрѣ 17 0 0  года умеръ патріархь Адріанъ. 
Вслѣдъ за извѣстіемъ объ этомъ событіи, Петръ, 
находившійся въ то время подъ Нарвою, получилъ 
письмо отъ Курбатова: „Больному патріарху трудно 
было смотрѣть за всѣмъ, отъ чего происходили 
безпорядки по духовному управленію. Избраніемъ 
архимандритовъ и другихъ освященнаго чина лю- 
дей завѣдывалъ архидіаконъ, который, какъ извѣ- 
стно, самъ собою править не можетъ: гдѣ же ему 
избирать? Избраніемъ патріарха думаю новременить. 
Опредѣлепіе въ священный чинъ м о ж н о  поручить 
хорошему архіерею съ пятью учеными монахами. 
Для надзора же за всѣмъ и для сбора домовой 
казны иадобно непремѣнно назначить человѣка на- 
дежнаго: тамъ большіе безпорядки; необходимо рас- 
порядиться монастырскими и архіерейскими имѣ- 
ніями, учредить особливый Расправный Приказъ 
для сбора и храненія казпы, которая теперь поги- 
баетъ по прихотямъ владѣльцевъ. Ш кола, бывшая 
подъ надзоромъ патріарха и подъ управленіемъ 
монаха П алладія, въ разстройствѣ; ученики, числомъ 
150  человѣкъ, очень недовольны , терпятъ п о  всемъ 
крайній недостатокъ и не могутъ учиться; потолки 
и печи обвалились. Могъ бы я и о другомъ о мно- 
гомъ донести, да очень боюсь враговъ. Изъ архіе- 
реевъ для временнаго управленія, думаго, хорошъ 
будетъ Холмогорскій (Аѳанасій); изъ мірскихъ для 
смотрѣнія за казною  и сбора ея очень хорошъ боя- 
ринъ Ив. Алексѣевичъ М уси н ъ-Пушкинъ, или 
стольникъ Дм. Петр. Протасьевъ“ 1) .

Мысль Курбатова отложить избраніе патріарха 
не могла не понравиться Петру, если только эта 
мысль не была уже прежде у Петра. Враги пре- 
образоваиій постоянно вооружались противъ нихъ, 
во имя религіи, древняго благочестія, которому из- 
мѣнялъ царь, другъ еретиковъ, Нѣмцевъ. Было 
извѣстно, что духовенство смотрѣло очень неблаго- 
склонно на нововведенія и на новыхъ учителей: па- 
тріархъ Іоакимъ вооружался п ротивъ пріема ино- 
странцевъ въ русскую службу; патріархъ Адріанъ 
ппсалъ сильныя выходки противъ брадобритія, и 
когда замолкъ, увидавъ, что самъцарь ввелъ бра- 
добритіе, то навлекъ отъ ревнителей старины же- 
стокіе на себя укоры: „Какой онъ патріархъ? ж и- 
ветъ изъ куска, спать бы ему да ѣсть, бережетъ 
мантіп д а  клобука бѣлаго, за тѣмъ и необличаетъ“ . 
Адріанъ, по характеру своему, снесъ заслуженныя 
непослѣдовательностію укоризны; отъ него Петръ 
не могъ ожидать противодѣйстія своимъ планамъ; 
но могъ ли онъ быть увѣренъ въ его преемникѣ? 
Для поправленія разстроенныхъ при Адріанѣ дѣлъ 
патріаршаго управленія, нужно было избрать че- 
ловѣка энергическаго; ио энергическій человѣкъ 
будетъ ли употреблять свою энергію всегда со- 
гласно съ видами царя-преобразователя? Гдѣ най- 
ти такого архіерея, который бы вполнѣ сочув- 
ствовалъ преобразованіямъ? — а если нѣтъ, то па- 
тріархъ, по своему значенію, будетъ необходимо

1)  Кабинетъ II, кн. №  1.

нравственною опорою недовольныхъ: царь въ по- 
стоянномъ отсутствіи изъ Москвы; безъ царя па- 
тріархъ на первомъ планѣ, и если этотъ па- 
тріархъ не сочувствуетъ царю, которымъ мно- 
гіе недовольны? Съ Никономъ легко было спра- 
виться и царю Алексѣю Михайловичу, потому что 
Никонъ губилъ самъ себя; но п р и  Петрѣ патріархъ 
сколько нибудь энергичсскій въ челѣ многихь не- 
довольныхъ преобразованіями былъ гораздо опаснѣе 
Никона. Благоразумно ли было къ  сильной борьбѣ 
внѣшней и внутренней присоединять возможность 
борьбы съ патріархомъ, которая, и окончившись 
счастливо для царя, во всякомъ случаѣ дала бы 
ему печальное значеніе гонителя, а ж ертва полу- 
чила бы для многихъ и многихъ значеніе св. му- 
ченика? Сохранилось извѣстіе, что англійскимъ 
купцамъ, изъявлявшимъ опасеніе, не будетъ ли на- 
тріархъ сопротивляться табачной продажѣ, Петръ 
сказалъ: „Не опасайтесь; я далъ объ этомъ указъ, 
и постараюсь, чтобъ патріархъ въ табачныя дѣла 
не мѣшался; онъ при мнѣ блюститель только вѣ- 
ры, а не таможенный надзиратель“ . Но примѣръ 
Іоакима и Адріана могъ ли дать Петру ручатель- 
ство, что преемникъ ихъ сможетъ  съ точностію опре- 
дѣлить свои обязанности, какъ  блюстителя вѣры 
только. Петръ, прпступая къ упраздненію ненуж- 
наго для Русской Церкви сапа патріаршескаго, 
стремился дать ей настоящее могущество, просвѣ- 
щеніе; но внести просвѣщеніе между великорос- 
сійскимъ духовенствомъ, заботиться о школахъ, 
нап равлять и развивать ихъ могли только ученые 
архіереи; а гдѣ было взять ихъ? Дать общее силь- 
ное движеніе образованію между духовенствойъ въ 
цѣлой Россіи, заботиться о главной школѣ въ Мо- 
сквѣ могъ только патріархъ ученый; а гдѣ было 
взять такого? Петру оставалось одно средство —  
иазначить на архіерейскія мѣста въ Великой Рос- 
сіи ученыхъ монаховъ малороссійскихъ; но поста- 
вить патріарха изъ Малороссіи было неудобно при 
т о г д а ш нихъ отиошеніяхъ между Великой и Малой 
Россіею. Наконецъ считалось необходимымъ при- 
ступить къ рѣшительнымъ мѣрамъ для исправле- 
нія правствеиности духовенства, преимущественно 
чернаго; считалось необходнмымъ сдѣлать болѣе 
правильное употреблещ е матеріальныхъ средствъ 
чернаго духовенства; хотѣли сдѣлать все это безъ 
помѣшки, и избраніе патр іарха бы ло отложепо. Мы 
не считаемъ себя въ правѣ думать, что мысль о 
совершенномъ уничтожеиіи патріаршества уже со- 
зрѣла въ Петрѣ въ 1 7 0 0  году; всего вѣроятнѣе, 
что она достигла той зрѣлости съ теченіемъ вре- 
мени, когда отъ отсутствія патріарха нечувствова- 
лось никакого неудобства; когда коллегіальная 
форма признана была лучшею по всѣмъ частямъ 
управленія; когда, наконецъ, дѣло царевича Але- 
ксѣя возбудило въ душѣ Петра сильныя- сомнѣнія 
насчетъ сочувствія большппства высшаго духо- 
венства къ новому порядку.

16 декабря 1700  года состоялся именной указъ: 
Патріаршему Приказу Разряду не быть, а дѣла



по челобитіямъ мірскихъ людей на духовныхъ и 
духовныхъ на мірскихъ отослать по Приказамъ, 
гдѣ кто вѣдомъ; дѣла же о расколѣ и ересяхъ 
вѣдать преосвященному Стефану, митрополиту Ря- 
занскому и Муромскому 1) . Митрополитъ Стефанъ 
(Яворскій) назывался съ  т ѣ х ъ  поръ „Екзархомъсвя- 
тѣйшаго патріаршаго престола, блюстителемъ и ад- 
министраторомъ" . Причина назначенія Малороссія- 
нина Яворскаго п редпочтительно предъ Аѳанасьемъ 
Холмогорскимъ очевидно заключалась въ учености 
Я ворскаго. Послѣдній пріѣхалъ въМоскву въначалѣ
1700  года, въсанѣ игумнаНикольскаго Пустынпаго 
монастыря; Кіевскій митрополитъ Варлаамъ Ясин- 
скій прислалъ его вмѣстѣ съ игуменомъ Злато- 
верхаго Михайловскаго монастыря Захаріемъ Кор- 
ниловичемъ къ патріарху Адріану, прося посвя- 
тить одного изъ нихъ на вновь учрежденную 
епархію Переяславскую (Переяславля южнаго). 
Н о  Петръ нашелъ въ Стефанѣ человѣка, какой ему 
былъ нуженъ в ъ  Великой Россіи, и потому онъ ве- 
лѣлъ патріарху поставить его въ архіереи на одну 
изъ ближайшихъ къ  Москвѣ епархій. В ъ  м ар тѣ  же 
очистилось мѣсто митрополита Рязанскаго, и 
Адріанъ объявилъ Яворскому, чтобъ готовился къ 
посвященію. Тотъ сталъ просить, чтобъ прежде 
позволили побывать ему въ Кіевѣ; патріархъ не со- 
гласился и назначилъ 16 марта для посвященія. 
Утромъ въ назначенный день архіереи и другія 
духовныя лица собрались, по обычаю, въ Кресто- 
вую палату къ  патріарху; послали на Малороссій- 
ское подворье за Стефаномъ; посланникъ возвра- 
тился съ отвѣтомъ, что игумна нѣтъ на подворьи, 
уѣхалъ в ъ  Донской монастырь. Послали туда, —Явор- 
скій не ѣдетъ, а  между тѣмъ уже часа съ два въ 
Кремлѣ шелъ благовѣстъ; въ  другой разъ послали 
въ Донской монастырь взять упрямаго игумна; 
Стефанъ отрекся рѣшителыю, что не поѣдетъ, не 
хочетъ быть архіереемъ! Патріархъ разсердился, не 
велѣлъ пускать Стефана изъ монастыря и далъ 
знать царю 2). Тотъ велѣлъ спросить у Стефана, 
чтозапричинатакого поступка. Стефанънаписалъ3): 
„Вины, для которыхъ я ушелъ отъ посвященія:
1) Писалъ ко мнѣ преосвященный митрополитъ Кіев- 
скій, чтобъ я  возвращался въ  Кіевъ и его во время 
старости не оставлялъ при его немощахъ и недугахъ.
2 ) Е пархія Рязанская, на которую меня хотѣли 
посвятить, имѣетъ еще въ живыхъсвоего архіерея, 
а правила Св. Отецъ не повелѣваютъ, въ живу сущу 
архіерею, иному касатися епархіи— духовное пре- 
любодѣяніе 4)! 3 )  Изощрепный завистію язы къ 
многія досады и поклепы на меня говорилъ: иные 
рекли, будто я купилъ собѣ архіерейство за 3 ,  000  
червонныхъ золотыхъ; иные именовали меня ере- 
тикомъ, ляшенкомъ, обливаникомъ. 4 ) Н е  даномнѣ 
сроку, чтобъ я могъ п ри готовиться на такую вы-

сокую архіерейства степень очищеніемъ совѣсти 
своея, чтеніемъ книгъ  богодухновенныхъ“ . — Это лю- 
бопытное объясненіе показываетъ, какь смотрѣли 
въ Москвѣ на ученыхъ малороссійскихъ монаховъ, 
поставляемыхъ на великороссійскія епархіи: нѣ- 
которые (вѣроятно тѣ, которые сами хотѣли быть 
архіереями) не щадили для нихъ названія еретика, 
ляшенка (полячишка). Но Петръ, котораго самого 
называли еретикомъ и антихристомъ, необращалъ 
вниманія на то, что говорили изощренные завистію 
языки: Стефанъ былъ поставленъ митрополитомъ 
на Рязань, и въ томъ же году, какъ мы видѣли, 
былъ переведенъ въ Москву.

За назначеніемъ Яворскаго блюстителемъ па- 
тріаршаго престола немедленно послѣдовали пре- 
образованія. Въ январѣ 1701  года указано вѣдать 
домъ св. патріарха, домы архіерейскіе и монастыр- 
скія дѣла боярину Ив. Алекс. Мусину-Пушкину; 
сидѣть на патріаршѣ дворѣ в ъ  палатахъ, гд ѣ  былъ 
Патріаршій Разрядъ, и писать М о н а с т ы р с к и м ъ
П р и к а з о м ъ .  Всѣ челобитныя на духовныхъ 
лицъ, монастырскихъ стряпчихъ, слугъ и крестьянъ 
должны подаваться въ Монастырскій Приказъ, а 
челобитныя духовныхъ лицъ, монастырскихъ при- 
казчиковъ, слугъ и крестьянъ на разныхъ чиновъ 
людей подаются въ П риказъ, гдѣ кто судимъ 5). 
Монастырскій Приказъ долженъ былъ перенисать 
всѣ монастыри мужскіе и женскіе; сколько мона- 
ховъ и монахинь переписчики застанутъ въ какихъ 
монастыряхъ, тѣмъ и оставаться въ своихъ мона- 
стыряхъ неисходно, въ другіе монастыри ихъ не 
принимать, развѣ по какой-нибудь важной закон- 
ной причинѣ монахъ можетъ перейти въ другой 
монастырь, и то съ отпускнымъ письмомъ отъ на- 
чалыш ка прежняго монастыря. Мірскіе люди въ 
монастыряхъ жить не должны; чтецы и пѣвцы 
должны быть монахи, дьячковъ не-монаховъ пе- 
реписчики должны выгнать вонъ. Монахи въ ке- 
ліяхъ наединѣ не должны ничего писать, чернилъ 
и бумаги не держать, писать должны въ трапезѣ, 
въ опредѣленномъ мѣстѣ, съ позволенія началь- 
ника, по преданію древнихъ отцевъ 6). Въ 1703  
году дл я  женскихъ монастырей было подтверждено: 
изъ монастыря монахинямъ быть неисходными; 
если будетъ великая нужда выйти, то отпускать 
н а  малое время, часана два, и на три съ письмомъ 
и за печатью; писать именно, для какой нужды н 
на сколько времени отпущена, н за письмо и за 
печать отнюдь взятокъ не брать; монахипи могутъ 
иисать только въ трапезѣ: постригать бѣлицъ дол- 
жно не раныие 40  лѣтъ; ворота въ монастырѣ 
должпы быть всегда з а пер ты , подлѣ воротъдолжны 
стоять караульные; міряне входятъ только во 
время церковной службы, а въ другое время мо- 
гутъ входить не иначе какъ съ позволенія игу- 
меньи 7) . Ни въ мужскихъ, ни въ женскихъ мона-

1) Поля. Собр. Зак . Л; 1 8 1 8 .  —  А яекдоты  Н артова, " 
анек дотъ  1 2  по р укописи  моей библіотеки.

2) Москов. архивъ Мип. И н. Д . ,  дѣла духовпы я.
3) К абппетъ II, кн . № 1
4) Старнй м итроп. Авраамій уш елъ по болѣяпи на покой.

5)  Полп. Собр. Зак. № 1 8 2 9 .
6)  П олн. Собр. Зак. №  1 8 3 4 .
7)  Архивъ Мин. Ю стиціи, дѣла Монастырскаго При- 

каза 1 7 0 3  года.



стыряхъ нельзя было никого постричь вновь безъ 
царскаго указа. Эти распоряженія объяснялись 
цѣлымъ рядомъ жалобъ предшедствовавшаго вре- 
мени н а  ослабленіе нравственности в ъ  монастыряхъ, 
на кочевую жизнь монаховъ и монахииь, произво- 
дящихъ соблазнъ своимъ поведеніемъ; оправдыва- 
лись и дѣлами новаго Монастырскаго Приказа. Въ
1701  году у монаха были взяты воровскія письма 
(приворотныя къ женскому полу); по Уложенью 
его сожгли въ срубѣ; въ 1702  году пьяный мо- 
нахъ убилъ другого до смерти: „оказалось, что 
убійца былъ бѣглый крестьянинъ, постриженный 
безъ справки" 1) .

Въ томъ же 1701 году приступили и к ъ  хозяй- 
ственнымъ перемѣнамъ. Въ архіерейскихъ и мона- 
стырскихъ вотчинахъ велѣно дать новый торгъ на 
всѣ оброчныя статьи, которыя отданы были на об- 
рокъ до урочныхъ лѣтъ, и если новые откупщики 
стапутъ давать больше старыхъ, то имъ и отда- 
вать статьи, не дожидаясь истеченія урочныхъ лѣтъ 
для п режнихъ откупщиковъ. Посельскіе старцы въ 
вотчинахъ отставлены; вмѣсто нихъ опредѣлены 
приказчики изъ мірянъ. Грекамъ, Армянамъ, Ин- 
дѣйцамъ запрещено было останавливаться въ мо- 
настыряхъ, какъ въ гостинницахъ 2). Н аконецъ, въ 
декабрѣ 1701 года, былъ изданъ знаменитый указъ: 
въ монастыри монахамъ и монахинямъ давать опре- 
дѣленное число денегъ и хлѣба въ общежительство 
ихъ, а вотчинами имъ и никакими угодьями не вла- 
дѣть, не ради разоренія монастырей, но лучшаго 
ради исполненія монашескаго обѣщанія, потому 
что древніе монахи сами себѣ трудолюбными свои- 
ми руками пищу промышляли и общежителыю жили, 
и многихъ ннщихъ отъ своихъ рукъ питали; ны- 
нѣшніе же монахи не только нищихъ не иитаютъ 
о тъ  трудовъ  своихъ, носами чуж іе труды  поѣдаютъ; 
а начальные монахи во многія роскоши внали, 
и подначальныхъ монаховъ в ъ  скудную пи щ у ввели; 
кромѣ того, о т ъ  вотчинъ ссоры и убійства и обиды 
многія. По этимъ причинамъ великій государь ука- 
залъ давать поровну, какъ начальнымъ, такъ и 
нодначальнымъ монахамъ, по 10  рублей денегъ, но
10 четвертей хлѣба и дровъ сколько имъ надобно; 
а собирать съ вотчипъ ихъ всякіе доходы в ъ  Мо- 
настырскій Приказъ. Слугъ и служебниковъ въ мо- 
настыряхъ оставигь самое малое число, безъ кого- 
рыхъ обойтись нельзя. Что остается хлѣба и де- 
пегъ отъ раздачн монахамъ, изъ этого остатка да- 
вать на пропитаніе нищихъ въ богадѣльни и бѣд- 
ные монастыри, у которыхъ нѣтъ вотчинъ 3).

Вѣлое духовенство получило новую обязанность: 
доставлять въ Монастырскій Приказъ вѣдомости о 
числѣ родившися и умершихъ; за 1 7 0 3  годъ была 
подана первая вѣдомость въ Москвѣ священиками 
всѣхъ шести сороковъ приходскихъ церквей. Оказа- 
лось, что число смертныхъ случаевъ слишкомъ 
двумя тысячами п ревышаетъ число рожденій.

Назначивши блюстителемъ патріаршаго престола 
ученаго Малороссіянина, Петръ поручилъ ему под- 
нять Московскую Аісадемію. Стефанъ Яворскій, 
назвавишсь п р о т е к т о р о м ъ  Академіи, оправдалъ 
довѣренность Петра, возстановилъ Академію, но 
при немъ она явилась уже съ другимъ характеромъ 
относителыю п реподаванія. Въ первое время по ея 
основаніи, при Лихудахъ, въ ней господствовалъ 
греческій элементъ; Стефанъ Яворскій, воспитан- 
никъ Кіевской Академіи и окончившій свое обра 
зованіе за границею, ввелъ въ нее элементъ латин- 
скій, который сталъ надолго господствующимъ. 
При Лихудахъ руководства, ими составленныя, 
были на греческомъ языкѣ; теперь преподаватели 
являются преимущественно изъ Кіева и, по обы- 
чаю тамошней академіи, преподаютъ на латинскомъ 
язы кѣ, сочиненія пишутся на немъ же, и Москов- 
ская Академія получаетъ названіе латинскихъ или 
славяно-латинскихъ школъ. Чувствовали потреб- 
ность и въ греческомъ языкѣ, но чувствовали от- 
вращеніе отъ Грековъ, отвращеніе, которое не 
могло уменыниться послѣ знакомства съ Лихудами. 
Намъ уже извѣстно поведеніе сына Іоанникія Ли- 
худа, Николая; этотъ Николай дурно кончилъ въ 
описываемое время; 2 0  апрѣля 17 0 5  года великій 
государь указалъ: князь Николаю Лихудьеву, учиня 
ему наказанье бить плетьми, сослать въ ссылку 
въ снбирскіе въ дальніе города въ слуясбу, въ ка- 
кую годится, за то, что онъ въ Преображенскій 
П риказъ привелъ съ ложнымъ извѣтомъ Грека игу- 
мена Венедикта, на Грека Ивана Б очю. Матвѣевъ 
рекомендовалъ Головину греческаго священника 
Серафима, и по письму боярина отправилъ его въ 
Москву. Любоиытно письмо Матвѣева Головину по 
этому случаю (февраль 1 7 0 4  года): „Гречанина 
священника Серафима, но вашему письму, д ав ъ  ему 
напроѣздъ денегъ, на вешнихъ корабляхъ отправлю 
къ Москвѣ, потому что онъ здѣсь и въ Англіи 
многовременно живъ, въ изрядиыхъ порядкахъ озна- 
чился, и въ  Англіи многихъ своими трудами къ 
греческому святому благочестію привелъ, и доволь- 
ныя книги на греческомъ языкѣ выдалъ, также фи- 
лософіи и богословіи силыюе искусство имѣетъ. Гре- 
ческаго, турецкаго, латинскаго, французскаго и 
англійскаго языковъ совершенно свѣдомъ. Можегь 
такой человѣкъ надобный не только для дѣлъ ту- 
рецкихъ впредь, и для свободныхъ наукъ ученія 
въ государствѣ великаго государя всегда употре-  
бительнымъ быть; а нравъ и поведеніе его отъ при- 
роды бездѣльной греческой гораздо разнится, м н е  
больше для того, что онъ уже долголѣтно въ сихъ 
краяхъ европейекихъ ж илъ“ 4). Но и Серафішъ ае 
получилъ мѣста ни въ Академіи, ни въ  школѣ, 
основанной Глюкомъ. За преобразованіе Академія 
сильно разсердился на Стефана Іерусалимскій па- 
тріархъ Досиөей. Напрасно Яворскій писалъ ему, 
увѣряя въ  своемъ православіи; Досиоей о твѣчал

4) Д ѣла Препбраж. П риказа 1 7 0 5  г . ,  Москов. архнва 
Ми н. Ии. Д . ,  дѣ ла Ге лапдск ія  1 7 0 4  года.

1) Архпвъ Мин. Ю стиціи, дѣла означенны хъ годовъ.
3) П о лн . Собр. Зак. №  1 8 3 9 .
3)  Полн. Собр. Зак. №  1 8 8 6 .



„Несправедливо пишешь, что ты поборникъ Вос- 
точной Церкви, потому что, прохлаждаясь на 
одномъ обѣдѣ, гдѣ были и нѣкоторые Греки, ты 
опорочилъ Восточную Церковь на счетъ совершенія 
таинства Епхаристіи. И нынѣ, находясь въ Москвѣ, 
ты стеръ въ-конец ъ  еллинское училище итолько о ла- 
тиискихъ школахъ заботишься. Но нашему мнѣнію, 
пе можетъбыть Московскій патр іархъ  и зъ  Грековъ, 
иотому что лучшіе Греки хотятъ раздѣлять стра- 
данія своего народа, а тѣ, которые волочатсятуда 
и сюда, особенно по Россіи, хотя быть можетъ и 
честные люди, но по образованію своему настоящіе 
мужики. Не можетъ быть патріархъ изъ Малорос- 
с іянъ  или Бѣлоруссовъ, потому что они, имѣя спо- 
шенія съ Латинами, принимаютъ многіе нравы ихъ 
и догматы. За примѣрами не нужно далеко ходить: 
довольно тебя, который, отправивпшсь въ Датин- 
скія Земли для снисканія мудрости, принесъ хуль- 
ны я  списанія въ даръ воспитавшей и почтившей 
тебе Восточной Церкви. Зачѣмъты  опасаешься обли- 
чать тѣхъ, которые приносятъ смущеніе въ цар- 
ствующій градъ ( т .  -е иностранцевъ)? Св патріархъ 
Іоакимъ, видя смущенія въ Церкви, съ великимъ 
тщаніемъ искоренялъ ихъ, а ты  молчишь"!

Въ Москвѣ не хотѣли выдавать Яворскаго па- 
тріарху, и отмалчивались; Досиөей сердился. Пе- 
реводчикъ С пафари писалъ Головину в ъ  1 7 0 4  году: 
„Святѣйшій нынѣ зѣло гнѣвенъ на меня за то, 
будто мы умаляемъ его честь и бережемъ Рязан- 
скаго, а  его письма небрежемъ. Я природу его вѣ- 
даю изъ молодыхъ лѣтъ: запальчивый таковъ, что 
и въ алтарѣ никому не спуститъ. Отпиши къ нему, 
погому что онъ  вашей милости в ъ  письмѣ пеняетъ, 
что ни малой отповѣди отъ вельможности вашей 
не получилъ; онъ любить частую корреспонденцію, 
и еще мнитъ и то, что не все переводимъ, о чемъ 
онъ пишетъ: какъ Греки воры его информовали 
ложно, а онъ вѣритъ, въ томъ легкій, кто что ска- 
ж етъ и вѣритъ. И того ради на всякую статейку 
учини ему отповѣдь, и такъ  утолится гнѣвъ его: 
онъ ярливый, но скоро уходливый по природѣ“ 6).

Въ томъ ж е 1700  году, когда Стефанъ Яворскій 
былъ неволею поставленъ въ митрополиты Рязан- 
скіе, Петръ поручилъ Кіевскому митрополиту Вар- 
лааму Ясинскбму „поискать изъ архимандритовъ 
и игуменовъ, или другихъ иноковъ, добраго и уче- 
наго и благаго непорочнаго ж итія, которому бы 
въ Тобольску быть митрополитомъ, и могъ бы Бо- 
жіею милостію исподоволь въ  Китаѣ и въ  Сибири 
въ слѣпотѣ идолослуженія и другихъ невѣжествіяхъ 
закоснѣлыхъ человѣкъ приводить въ познаніе и 
служеніе и поклоненіе истиннаго живаго Бога“ . 
Требуемыми достоинствами обладалъ игуменъ Нов- 
городо-Сѣверскаго монастыря, Димитрій, знамени- 
тый составленіемъ Четіихъ-Миней. Димитрій былъ 
присланъ въ Москву, и весною 1 7 0 1  года посвя- 
щенъ въ митрополиты Сибирскіе; но и это назна-

ченіе было невольное; Димитрій заболѣлъ съ горя; 
Петръ умѣлъ войти въ положеніе человѣка, кото- 
раго отрываютъ отъ любимаго ученаго занятія и 
посылаютъ въ Сибирь, — Сибирь начала XVIII вѣка! 
Царь позволилъ остаться Димитрію въ Москвѣ, и 
въ 17 0 2  году онъ получилъ мѣсто Ростовскаго 
митрополита. Димитрій нашелъ свою епархію въ 
печальномъ положеніи, въ какомъ находились тогда 
всѣ епархіи великороссійскія, и изъ котораго хо- 
тѣлъ  извлечь ихъ Петръ посредствомъ образован- 
ныхъ архіереевъ. Духовенство было невѣжествен- 
ное, учить своихъ духовныхъ дѣтей не могло, и 
духовныя дѣти тѣмъ легче увлекались проновѣдію 
какого-нибудь раскольничьяго старца, который 
кричалъ противъ духовенства, отступившаго отъ 
правой старой вѣры. „Окаянное наше время! " го- 
ворилъ Димитрій въ одной изъ своихъ проповѣ- 
дей, „окаянное время, въ которое такъ  пренебре- 
жено сѣяніе слова Божія, и не знаю, кого прежде 
падобно винить, сѣятелей или землю, священниковъ 
или серца человѣческія, или тѣхъ и другихъ вмѣ- 
стѣ? Сѣятель не сѣетъ, а  земля не прииимаетъ, 
іереи не берегутъ, а люди заблуждаются; іереи не 
учатъ, а люди невѣжествуюгъ; іереи слова Божія 
не проповѣдуютъ, а люди не слушаютъ и слушать 
не хотятъ. Съ обѣихъ сторонъ худо: іереи глупы, 
а люди неразумны. Іерейскія жены и дѣги многія 
н икогда не причащаются; іерейскіе сыновья при- 
ходятъ ставиться на отцовскія мѣста; мы ихъ 
спрашиваемъ: давно ли причащались, и они отвѣ- 
чаютъ, что и не помнятъ, когда причащались. 0 , 
окаянные іереи, нерадящіе о своемъ домѣ! Какъ 
могутъ радѣть о Св. Церкви люди, домашнихъ своихъ 
къ святому причащенію не приводящіе? “ Димитрій 
долженъ былъ увѣщевать іереевъ, чтобы они не 
разсказывали грѣхи дѣтей своихъ духовныхъ, от- 
крытые на исповѣди; долженъ былъ внушать, что 
такой духовникъ есть Іуда предатель. Самое дѣй- 
ствительное средство п ротивъ подобнаго состоянія 
духовенства было надлежащее приготовленіе къ 
священническому сану, и потому Димитрій завелъ 
училище п р и  своемъ архіерейскомъ домѣ, и самъ 
ревностно занимался имъ, исполняя и учительскія 
обязанности, объясняя ученикамъ священныя кни- 
ги, а между тѣмъ сочиненіе Четіихъ-Миней про- 
долл; алось безостановочно 7).

На мѣсто Димитрія, митрополитомъ Сибирскимъ 
назначенъ былъ также Малороссіянинъ Филоѳей 
Лещинскій, экономъ Кіево-Печерскаго монастыря. 
Пріѣхавши въТобольскъ, Филоѳей разсмотрѣлъ въ 
церквахъ Божіихъ великое нестроеніе, и обратился 
къ  Петру за средствами помочь бѣдѣ. Филооей 
нисалъ о необходимости завести въТобольскѣ школы 
и учить грамматикѣ славянской и латинской, въ 
ученики п о н у д и т ь  отъ всякаго чина дѣтей, за- 
вести типографію великаго государя казною, пе- 
чатагь буквари, часословы малые и псалтыри. Ви-

6)  М осков. А рхивъ М ип. И я . Д . ,  П риказимя дѣла во-
вы хъ л ѣ т ъ , годъ  1 7 0 4 ;  там ъ ж е дѣла Греческія 1 7 0 3  г .

7)  Св. Д имитрій  митрополитъ Ростовскій, стр. 3 8  и
слѣд.



ніусъ доложилъ объ этоиъ государю и, съ его словъ, 
отвѣчалъ Филоѳею: „Преосвящеиному митрополиту 
паче простираться въ ученіи славяно-россійской 
грамматики, и чтобъ вся, яже попу или діакону на- 
добно знать, изучились и Православной вѣры кате- 
хизисъ достаточно знали, и по согласію содержа- 
щей в ъ  ней артикулъ умѣли, и людей мірскихъ учи- 
ли; типографіи въ Тобольску не быть, а какія кни- 
ги понадобятся, покупать в ъ  Москвѣ“ . — Филоѳей 
требовалъ, чтобъ въ Сибири каждый годъ все ду- 
ховенство съѣзжалось на Соборъ, — одинъ годъ въ 
Тобольскъ, а другой въ Енисейскъ, и когда архі- 
ерей или его посланные поѣдутъ въ Енисейскъ, 
или для обозрѣнія епархіи, то должны получать 
казенныя подводы. Виніусъ отвѣчалъ: „Соборомъ, 
за дальностію и скудостію поповъ, быть не для 
чего и трудно, а паче-жъ изъ дальнихъ городовъ и 
слободъ. А чтобъ Православная вѣра безъ всякаго 
препятія и споны управлялась благочинно, то вы- 
бирать ему (митрополиту) по городамъ и слобо- 
дамъ надзирателей и старостъ добрыхъ и искус- 
ныхъ людей, которые-бъ были ж итія безпороч- 
наго и Св. Писанія божеетвеннаго свѣдущихъ, и 
имя на себѣ носили трезвое и безъ всякаго порока; 
и въ  подводахъ имѣть разсужденіе к ъ  иноземцамъ, 
затѣмъ, что имъ, кромѣ того, великія отъ подводъ 
тягости, разгоны-бъ не учинить и разоренія“ . —  
Филоѳей просилъ: „ Б уде иноземцы похотятъ кре- 
ститься въ Православную Христіанскую вѣру своей 
волею, и чтобъ тѣмъ иноземцамъ ко крещенію при- 
ходить свободно безъ ясачныхъ убытковъ, а никому 
не возбраняти“ . Виніусъ отвѣчалъ: „К оторы е ино- 
земцы хотятъ волею своею креститься въ Право- 
славную Христіанскую вѣру, и ихъ крестить, а не- 
волею никакихъ иноземцевъ не крестить, и ясакъ 
съ нихъ не складывать, только ихъ спрашивать, 
какой ради причины п р и ходятъ ко Св. крещенію, 
велѣть имъ учинить исповѣдь. Которые Татары 
или иные иноземцы пойманы въ смертныхъ винахъ, 
и нохотятъ креститьсянатом ъ, чтобъ бы ть  имъ жи- 
вымъ, и такихъ, буде съ вѣрою совершенно п р и - 
ступаюгъ, окрестя и давъ имъ время доволыюе на 
покаяніе, потомъ учинить по Уложенію и по град- 
скимъ законамъ, да всякія беззаконія истребятся; 
и которые язы ка, ниж е вѣ ры  свѣдомы, и  т ѣ х ъ  скоро 
не крестить, да не будетъ вѣрѣ Православной отъ 
нихъ поруганія, дѣлать въ томъ со многимъ опась- 
ствомъ и разсмотрѣніемъ, испытуя вины, чего ра- 
ди который иноземецъ крещенія пожелаетъ, вни- 
мали-бъ словесы Спасителевы, реченныя: сице кто 
вѣруетъ и крестится, спасенъ будетъ" .  —-Филоѳей 
просилъ: „Церковныхъ раскольщиковъ, отступив- 
шихъ отъ Св. Церкви и въ упрямствѣ необратно 
стоявшихъ, истребляти; а прочихъ, гдѣ явятся, 
всякими наставленьями приводить до соединенія 
Св. Церкви, а не покоряющихся— домы ихъ раз- 
грабляти на велпкаго государя, а ихъ смерти пре- 
давати“ . Отвѣтъ: „Учинить непокаяннымъ рас- 
колыцикамъ по прежнимъ указамъ, только того 
смотрѣть, чтобъ, ложными покаяньями избывъ

смерти, не начали тайно простыхъ и неутвержден- 
ныхъ людей въ свои п р е лести привлекать, или, 
ушедъ въ пустынныя мѣста, собираясь попре- 
жнему, людей льстить и заж игать; а  которые рас- 
колыцики, собравъ людей, сожигали, а сами ухо- 
дили, и такимъ ворамъ, по истинному свидѣтель- 
ству, хотя и покаются, самихъ, безъ всякой по- 
щады, во страхъ инымъ, такимъ же ворамъ, 
сжечь“ 1).

Говоря о достоинствѣ архіереевъ, которыхъ 
Петръ назначилъ и з ъ  учены хъ малороссійскихъ мо- 
наховъ для распространенія просвѣщ енія между ве- 
ликороссійскимъ духовенствомъ, не забудемъ преда- 
ній о дѣятельности лучшаго изъ великорусскихъ 
архіереевъ, знаменитаго не школьною ученостью, 
но святостію жизни и сходившагося съ Петромъ 
въ усердномъ радѣніи о благѣ родной Земли. Въ 
то время, когда другія духовныя лица очень косо 
смотрѣли на нововведенія, разорявш ія, по и х ъ  мнѣ- 
нію, монастыри и архіепископскіе дома, Воронеж- 
скій епископъ Митрофанъ прославлялъ немѣренія 
государя относительно заведенія флота и убѣждалъ 
народъ всѣми силами помогать царю въ великомъ 
дѣлѣ; но однимисловами епископъне ограничивался: 
онъ привезъ царю послѣдніе оставшіеся у него
6 , 00 0  рублей на войну противъ невѣрныхъ, и по- 
стоянно потомъ отсылалъ накоплявшіяся у него 
деньги, — къ государю или въ адмиралтейское казна- 
чейство сънадписью: „На ратныхъ" . Легко понять, 
какъ  Петръ долженъ былъ смотрѣть на такого 
архіерея: не любя жертвовать ни для кого и ни 
для чего ничѣмъ изъ внОвь вводимаго, Петръ, въ 
угоду Воронежскому епископу, велѣлъ снять ста- 
туи языческихъ бож ествъ, украшавшія домикъ его 
въ Воронежѣ, и горько оплакивалъ кончину свя- 
таго старца 2).

Но было много людей, которые не раздѣляли 
взгляда Воронежскаго енискоиа на тягости эпохи 
преобразованія. Мы уже видѣли, какъ  начались и 
к акъ  выражались неудовольствія на Петра за его 
нововведенія; нововведенія продолжались, началась 
война, потребовавшая большихъ пожертвованій 
людьми и деньгами, рекрутская повинность впер- 
вые предстала народу со всею своею печальною 
обстановкою, —и ропотъ усиливался . Крестьяне рон- 
тали: „К акъ его Богъ на царство послалъ, такъ 
и свѣтлыхъ дней не видали, тягота на міръ, рубли 
да полтииы, да подводы, отдыху нашей братьи, 
крестьянству, нѣ тъ“ 3). Сынъ боярскій говорилъ: 
„Какой-де онъ государь? — нашу братью всѣхъ вы- 
волокъ въ служ бу, а людей н а ш ихъ и крестьянъ 
побралъ въ даточные, нигдѣ отъ него не уйдешь, 
всѣ распропали на плотахъ, и самъ онъ ходитъ на 
службу, нигдѣ его не убьютъ; какъ  бы убили, такь 
бы и служба минулась и черни бы легче было“ . 
Крестьяики, солдатскія жены кричали: „Какой онъ

1) Ч тенія Москоп истор . общ . 1 8 6 3  год а , кп. IV . 
2) Голикова -Д ѣ я п ія  I I ,  стр . 5 6 ;  Дополнев. къ Дѣян. 

П етра В . ,  т . X V II, стр . 6 5 .
3)  Стодбцы Тайпаго Преобр аж . П риказа, № 1 1 0 4 .



царь? — онъ крестьянъ разорилъ съ домами, мужей 
нашихъ побралъ въ солдаты, а насъ съ дѣтьми 
осиротилъ и заставилъ плакать вѣ къ “ 1). Холопъ 
говорилъ: „Если онъ (П етръ) станетъ долгожить, 
онъ и всѣхъ насъ переведетъ; я удивляюсь тому, 
что его по ся мѣстъ не уходятъ: ѣздитъ рано и позд- 
но по ночамъ малолюдствомъ и одинъ; и Нѣмцамъ 
нынѣ времени не стало, потому что у него тесть 
Лефортъ умеръ. Какой онъ царь? — врагъ оморокъ 
мірской; сколько ему по Москвѣ ни скакать, быть 
ему безъ головы“ 2). Монахъ говорилъ: „Навѣ- 
ш алъ государь стрѣльцовъ, что полтей, а уже 
нынѣ станетъ ихъ солить“ . Другой монахъ ска- 
залъ на это: „Эти полти даромъ не пройдутъ, 
быть обороту отъ послѣднихъ стрѣльцовъ“ 3). Ни- 
щій говорилъ: „Нѣмцы его обошли; чаеъ добрый 
найдетъ-— все хорошо, а  иной найдетъ— такъ  рветъ 
да мечет ь; да вотъ уж ъ и на Бога наступилъ: отъ 
церквей колокола снимаетъ“ 4). Слышались слова: 
„Міроѣдъ! Весь міръ переѣлъ; на него, кутилку, 
переводу нѣтъ, только переводитъ добрыя головы“ !

И при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ были силь- 
ныя жалобы на отягощеніе народное, жалобы, 
оканчивавшіяся бунтами; и при царѣ Алексѣѣ Ми- 
хайловичѣ Никонъ, Іосифъ Коломенскій ж алова- 
лись, что монастыри разорены. Но при э тихъ жа- 
лобахъ, если не архіереи вродѣ Никона или 
Іосифа Коломенскаго, то народъ обыкновенно ща- 
дилъ особу царя, складывая всю вину на бояръ. 
Сынъ царя Алексѣя не пользовался этимъ пре- 
имуществомъ, потому что сблизился съ Нѣмцами, 
ѣ зди лъ  въ ихъ Землю, обрился, одѣлся понѣмецки, 
другихъ заставлялъ дѣлать то же, царицу сослалъ 
въ монастырь, вмѣсто нея взялъ Нѣмку Монсову. 
Сдѣлана была попытка поднять Пранославныхъ 
противъ брадобритія: въ маѣ мѣсяцѣ 1700  года, 
въ семи верстахъ отъ Троицкаго монастыря, на 
большой Московской дорогѣ, у Креста, прибили 
листъ противъ брадобритія. Въ Суздалѣ подкинутъ 
былъ точно такой же листъ у городскихъ воротъ 
во врем я проѣзда чрезъ ни х ъ  келейника архіерей- 
скаго казначея; въ  Юрьевѣ-Польскомъ тотъ  же 
листъ явился прибитымъ у воротъ Архангельскаго 
монастыря 8). Попытка не удалась; высказывалисъ 
опасенія, что дѣло не ограничится однѣми боро- 
дами; монахъ говорилъ: „Государь ѣздилъ за море, 
возлюбилъ вѣру Нѣмецкую, будетъ то, что станутъ 
по середамъ и пятницамъ бѣльцы и старцы ѣсть 
молоко“ 6).

Недаромъ все это! Народная фантазія стала 
работать надъ объясненіемъ поразительнаго страш- 
наго явленія, и первое объясненіебыло высказано: 
„Нѣмцы его обошли, испортили. “ Но на этомъ не

1)  Столбцы Тайнаго П реображ . П риказ а 1 7 0 5  года.
2) Столбцы Тайнаго П реображ . П ри к аза , № 8 3 6 .
3 ) Столбцы Тайнаго П р еобр аж . Приказа , №  7 5 5 .
4) Столбцы Тайнаго П реображ . При к аза , №  9 7 1 .
5) Столбцы Тайнаго П реображ . П риказа № 2 8 9 1 .
6)  Столбцы Т айна го  Преображ. П ри к аза , 7 4 2 .

остановились, фантазія разы гры вам сь все больше 
и больше, являлся вопросъ: прямой ли это царь, 
сынъ Алексѣя Михайловича и Натальи Кирилловны? 
Въ 1701  году, князь Василій Сонцевъ былъ ка- 
зненъ за два разбоя, за два убійства и за непри- 
стойныя слова, что царевна Софія называла Пе- 
тра стрѣлецкимъ сыномъ 7). Но вымыслъ отъ- 
явленнаго негодяя или озлобленной сестры не могъ 
имѣть ходу, ибо не объяснялъ того, что нужно 
было объяснить: — почему Петръ полюбилъ все нѣ- 
мецкое. Наконецъ народная фантазія создала объ- 
ясненіе: Петръ родился отъ Нѣмки и былъ подмѣ- 
ненъ царицѣ, родившей дѣвочку. Объясненіе пошло 
въ  ходъ съ дополненіемъ, что Петръ былъ сынъ 
Лефорта. Бабы, стирая бѣлье, толковали: „Крестья- 
не всѣ измучены, высылаютъ ихъ на службу съ 
подводами, да съ нихъ ж е берутъ сухари; всѣ на 
государя встали и возопіяли: какой-де онъ царь! — 
родился отъ Нѣмки беззаконной, онъ замѣненный, 
и какъ царица Наталья Кирилловна стала отхо- 
дить сего свѣта, и въ то число ему говорила: „Ты- 
де не сынъ мой, замѣненный“ . Онъ велитъ носить 
нѣмецкое платье— знатно, что родился отъ Нѣм- 
к и “. 8).

Но и на этомъ фантазія не остановилась. Царь 
ввелъ брадобритіе и нѣмецкое платье, царицу ото- 
слалъ, Монсову взялъ, стрѣльцовъ переказнилъ— 
все по возвращеніи изъ-за границы; но онъ ли зто 
пріѣхалъ? Нѣмцы погубили настоящаго ц а р я  Петра 
у себя и п р и слали на Русь другого, своего Нѣмца 
же, чтобъ обусурманить Православныхъ. Сначала, 
вѣроятно на основаніи слуховъ о непріятностяхъ 
въ Ригѣ, —  создалась слѣдующая сказка: „Какъ 
государь и его ближніе люди были за моремъ 
и ходилъ онъ по Нѣмецкимъ Землямъ, и былъ въ 
Стекольномъ (Стокгольмѣ), а въ Нѣмецкой Землѣ 
Стекольное царство держитъ дѣвица, и та дѣвица 
надъ государемъ ругалась, ставилаего на горячую 
сковороду и, снявъ съ сковороды, велѣла его бро- 
сить в ъ темницу. И какъ та дѣвица была именин- 
ница, и въ то время князья ея и бояре стали ей го- 
ворить: „Пожалуй, государыня, ради такого  своего 
днивыпустиего, государя, и  она имъ сказала: „Подите, 
посмотрите, — буде онъ валяется, и для вашего про- 
шенья выпущу“ . И  к н язи  и  бояре, носмотря его , го- 
сударя, ей  сказали: „Томень, государыня! “ и  о н а  имъ 
сказала: „Колитоменъ и в ы  его выньте“ ,  и  они его, 
вынявъ, отпустили. И онъ пришелъ къ на- 
шимъ боярамъ; бояре перекрестились, сдѣлали бочку 
и въ ней набили гвоздья и въ тое бочку хотѣли 
его положитъ, и про то увѣдалъ стрѣлецъ и ,  при- 
бѣжавъ къ государю къ иостели, говорилъ: „Царь 
государь, изволь встать, и выйти, ничего ты не вѣ- 
даешь, что надъ тобою чинится; и онъ, государь, 
всталъ и вышелъ, и тотъ стрѣлецъ на постелю 
легъ н а  его мѣсто, и бояре пришли итого стрѣльца, 
съ постели схватя и положа въ тое бочку, бро-

7) Столбцы Тайн. П реображ  П риказа 1 7 0 5  г . ,  № 1 0 3 4 .  
8) Дѣла П реображ . Прика-за 1 7 0 5  года .



сили въ море“ . Сказка  не говорила, что сдѣлалось 
лотомъ съ Петромъ, и люди, враждебные преобра- 
зованію, стали распространять слухъ, что онъ по- 
гибъза границею, а на его мѣсто явился Нѣмчинъ: 
„Это не нашъ государь, Нѣмецъ; а  нашъ царь въ 
Нѣмцахъ в ъ  бочку закованъ, да въ море пущенъ" 1) .

Противники преобразованія не остановились и 
на нѣмецкомъ происхожденіи Петра. Мы знаемъ, 
что въ Россіи были люди, которые давно у ж е  тол- 
ковали объ антихристѣ, видѣли его и въ Никонѣ, 
и даже въ царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ; понятно, 
что они заговорили еще громче о пришествіи анти- 
христа, когда увидали такую полную перемѣну 
старины, совершенную сыномъ Алексѣя.

Въ іюнѣ 1 7 0 0  года, въ Преображенскій Приказъ 
явился пѣвчій дьякъ Оедоръ Казанцевъ съ доно- 
сомъ, — приходили къ нему зять его подъячій Але- 
ксѣевъ съ женою и сказали: „Ж и вутъ  о н и  у  книго- 
писца Гришки Талицкаго и слышатъ отъ него про 
государя всякія ненристойныя слова; да онъ же, 
Гришка, рѣжетъ невѣдомо какіядоски, хочетъ пе- 
чатать тетради, и, напечатавъ, бросагь въ  на- 
родъ. Талицкій узналъ, что его ищутъ въ Пре- 
ображенскомъ, и скрылся, но потомъ бы лъ отысканъ, 
подвергнутъ пыткѣ и признался, что составилъ 
письмо, будто настало нынѣ послѣднее время, и 
антихристъ въ міръ пришелъ, т. е. государь; также 
и другія многія статьи писалъ государю въ уко- 
ризну, и народу отъ него отступить приказывалъ, 
слушать и подати платить запрещалъ; а велѣлъ 
взыскать князя Михаила, о тъ  котораго будетъ на- 
роду добро. Списки съ своихъ сочиненій давалъ 
своимъ единомышленникамъ и друзьямъ, и за то 
бралъ съ нихъ деньги. 0  послѣднемъ времени и 
антихристѣ вырѣзалъ двѣ доски, хотѣлъ на нихъ 
нечатать листы и хотѣлъ ихъ отдавагьвъ народъ 
безденежно къ возмущенію на государево убійство. 
Имя князя Михаила онъ писалъ для того: какъ 
государь пойдетъ съ Москвына войну и стрѣльцы, 
разосланные по городамъ, соберутся къ Москвѣ, 
то чтобъ они выбрали въ правительство боярина 
князя Михаила Алегуковича Черкасскаго, длятого, 
что онъ человѣкъ добрый. Талицкій показалъ, что 
о послѣднемъ вѣкѣ и объ антихристѣ онъ разго- 
варивалъ съ Тамбовскимъ епископомъ Игнатіемъ, 
который велѣлъ ему все это написать въ киигу, и
прислалъ ему пять рублей денегъ, и онъ за эти 
деньги написалъ епископу тетради. Игнатій при- 
знался, что слышалъ отъ Талицкаго поносныя 
слова на государя, и говорилъ: „Видимъ м ы  и  сами, 
что худо дѣлается, да что мнѣ дѣлать, я немощенъ"; 
просилъ Талицкаго написать все въ тетр ад ях ъ  по- 
лучше, чтобъ можно было ему, Игнатію, въ томъ 
дѣлѣ истину познать. Талицкій уличалъ И гнатія 
въ томъ, что когда онъ слушалъ написанное въ 
тетрадяхъ, то плакалъ, и, взявніи тетради, поцѣло- 
валъ ихъ. Потомъ Талицкій показалъ на боярииа

1)  Д ѣла П реображ . Приказа 1 7 0 4  года; того ж е П ри- 
каза стодбецъ. № 6 3 .

к нязя  Ив. Ив. Хованскаго, который говорилъ ему: 
„ Богъ далъ-было мнѣ вѣнецъ, да я  потерялъ; 
брали меня въ  Преображенское, и на генеральномъ 
дворѣ Никита Зотовъ ставилъ меня въ митропо- 
литы, и дали мнѣ для отреченія столбецъ, и по 
тому письму я отрицался, и въ отреченіи спраши- 
вали вмѣсто: „Вѣруешь-ли? —пьешь-ли? “ и тѣмъ сво- 
имъ отреченіемъ я себя и пуще бороды погубилъ, 
что не спорилъ, и  лучше было мнѣ мученія вѣнецъ 
принять, нежели такое отреченіе чинить. “ (Хо- 
ванскій разсказывалъ о шутовскихъ обрядахъ въ 
компаніи. ) Попъ Андрей показалъ, что Талицкій 
государя антихристомъ называлъ, и говорилъ: „Ка- 
кой онъ царь, самъ людей мучитъ! “ говорилъ и 
про царевича: „Отъ недобраго корняи  отрасльне- 
добрая; какъ я  съ Москвы скроюсь, то на Москвѣ 
будетъ великое смятеніе“ . —  Монахъ Матвѣй по- 
казалъ: „Талицкій пришелъ къ нему в ъ  келью , при- 
несъ съ собою тетрадку объ исчисленіи лѣтъ и го- 
ворилъ: „П итаться стало нечѣмъ, а вы что спите? 
пришло послѣднее время; въ книгахъ пишутъ, что 
будетъ осьмой царь антихристъ, а нынѣ осьмой 
царь Петръ Алексѣевичъ, онъ-то и антихристъ“ . 
Б ояре приговорили: „Гришку Талицкаго съ пятью 
товарищами казнить смертію, другихъ бить кну- 
томъ и сослать въ Сибирь, Тамбовскаго епископа 
И гнатія, разстриженнаго, сослать въ Соловки въ 
тюрьму"; князь Хованскій умеръ до окопчанія дѣла 
подъ карауломъ 2).

Талицкаго казнили; Стефанъ Яворскій написалъ 
книгу противъ его ученія, подъ заглавіемъ: „Зна- 
менія пршиествія антихристова; " н о , какъ  обыкно- 
венно бываетъ, книгу читали тѣ , которые и безъ 
нея не вѣрили, что Петръ— антихристъ, а въ низ- 
шихъ слояхъ народа книгу Стефана не читали, и 
мысль объ антихристѣ не умирала въ людяхъ, стра- 
давшихъ боязнію иоваго. Въ 1 7 0 4  году, въ Симо- 
новѣ монастырѣ, хлѣбенный старецъ Захарія гово- 
рилъ: „Талицкій нынѣ мученикъ святъ; вотъ нынѣ 
затѣяли бороды и усы брить, а  прежде сего этого 
не бывало; какое это доброе? — вотъны нѣ прокля- 
тый табакъ пьютъ! “ Въ Олонецкомъ уѣздѣ, поелѣ 
службы церковной, шелъ такой разговоръ между 
священникомъ и дьячкомъ. Д ь я ч е к ъ :  „На Москвѣ 
н ы н ѣ  изволилъ государь лѣтопись писать отъ Рож- 
дества Христова 1700  года, да платья носить 
венгерскія“ . —  С в я щ е н н и к ъ : Слыш алъ я вь волости, 
что и Великаго Поста недѣля убавлена и послѣ 
Свѣтлаго Воскресенья и Ооминой кедѣли учнутъ 
ио вся межъ говѣнья въ среды и пятки мясо и 
млеко ясти во весь годъ. — Д ьяч екъ :  „К акъ  эти ука- 
зы будутъ п р и сланы къ намъ въ ногосты, и бу- 
дутъ люди по лѣсамъ жить и горѣть, пойду и я 
съ ним иж итьи горѣть“ . —  С в я щ е н н и къ: Возьми и 
меня съ собою; знать, что нынѣ житье къ концу 
приходитъ“ . — Ладожскій стрѣлецъ Александръна

2) В ы писка изъ  д ѣ л ъ  Талицкаго въ дѣ лахъ  Тайной 
К ан ц еля р іи  въ государ ств . ар хи в ѣ  ( 1 7 5 0  года); напеча- 
тана у  Е сипова въ I том ѣ раскольничъихъ дѣ л ъ , съ ошиб- 
ками , впрочемъ незн ач и тел ьн н ыми.



дорогѣ изъ Новгорода въ 1 7 0 4  году встрѣтилъ 
старца, который говорилъ ему: „Нынѣ службы 
частыя, какое нынѣ христіанство? Нынѣ вѣра все 
по новому; у меня естъ к ниги старыя, а нынѣ эти 
книги ж гутъ “ . Про государя говорилъ: „Какой 
онъ намъ, христіанамъ, государь? —онъ не государь, 
Латышъ: поста никогда не имѣетъ; онъ льстецъ, 
антихристъ, рожденъ отъ печистой дѣвицы, писано 
объ немъ именно въ книгѣ Валаамскнхъ чудотвор- 
цевъ, и что онъ головою запрометываетъ и ногою 
запинается, и то его нечистый духъ ломаетъ; а 
стрѣльцовъ онъ переказнилъ за то, что они его 
еретичество знали, а они, стрѣльцы, прямые хри- 
стіане были, а  не бусурманы; а солдаты всѣ бу- 
сурманы, поста не имѣютъ; прямаго государя хри- 
стіанскаго, царя Іоанна Алексѣевича, извелъ онъ 
же, льстецъ. Нынѣ всѣ стали иноземцы, всѣ въ нѣ- 
мецкомъ платьи ходятъ, да въ кудряхъ, бороды 
брѣютъ“ . — Стрѣлецъ замѣтилъ: „Вотъ нынѣ и не 
ипоземецъ, и Русскій Александръ Даниловичъ 
Меншиковъ, видишь, какъ  пожалованъ отъ госу- 
даря! “ Старецъ отвѣчалъ: „Просто ль онъ пожа- 
лованъ? онъ не просто живетъ, отъ Христа от- 
вергся, для того отъ государя имѣетъ милость ве- 
ликую, а нынѣ за нимъ бѣси ходятъ и его бере- 
гутъ“ . Стрѣлецъ замѣтилъ: „Государь отъ цар- 
скаго родился колѣиа" . Старецъ отвѣчалъ: „У него 
мать была какая  царица? она была еретица, все
дѣ вокъ ро ди ла “ О себѣ  ст арец ъ  пбъявилъ ст рѣ льцу  

„Я  ж иву въ Заонежьи въ лѣсахъ; ко мнѣ лѣтней 
дороги нѣтъ, а есть дорога зпмняя, и то ко мнѣ 
ходятъ на лы ж ахъ“ 2).

Послѣ брадобритія особенно сильное неудоволь - 
ствіе возбуждали повторительные указы  о пере- 
мѣнѣ платья. 4  января 1 7 0 0  года объявленъ былъ 
именной указъ: „Боярамъ и окольничимъ, и дум- 
нымъ, и ближнимъ людемъ, и столышкомъ, и 
с тряпчимъ, и дворяномъ московскимъ, и дьякомъ, 
и жильцамъ, и всѣхъ чиновъ служилымъ, и при- 
казнымъ и торговымъ людемъ, и людемъ боярскимъ, 
на Москвѣ и въ городѣхъ носить платья, венгер- 
скіе кафтаны, верхніе длиною по подвязку, а 
исподніе короче верхнихъ, тѣм ъ же  подобіемъ“ 3). Въ 
мартѣ 1707  года Курбатовъ писалъ царю, ч то  на- 
добно возобновить указы, хотя съ пристрастіемъ, о 
венгерскихъ кафтанахъ и о перемѣнѣ ножей, по- 
тому что народы ослабѣваютъ въ исполненіи и ду- 
маютъ, что все будетъ попрежнему. 26  августа
прибиты были но городскимъ воротамъ указы о 
нлатьи французскомъ и венгерскомъ, и для образца 
повѣшены чучела, т .  -е. образцы нлатью. Въ 1701  г. 
новый указъ: „Всякихъ чиновъ людямъ москов- 
скимъ и городовымъ жителямъ, и которые помѣ- 
щиковы и вотчинниковы крестьяне, пріѣзж ая жи- 
вутъ  на Москвѣ для п р о мысловъ, кромѣ духовнаго

1)  Столбцы Преображ . П риказа №  8 1 7  (годъ  1 7 0 0 );  
д ѣ л а Преобр аж . П риказа 1 7 0 4  года.

2)  Д ѣла П реображ . П риказа 1 7 0 5  год а .
3)  П о лп . Собр. З ак . № 1 7 4 1 . К аби и ет ъ  II , кп . № 1;
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чина и пашенныхъ крестьянъ, носить платье нѣ- 
мецкое, верхнее сакеонское и французское, а 
исподнее камзолы и штаны, исаноги, и башмаки, 
и шапки нѣмецкія, и ѣздить на нѣмецкихъ сѣдлахъ; 
а  женскому полу всѣхъ  чиновъ, также и попадьямъ 
и дьяконицамъ, и церковныхъ причетниковъ, и 
драгунскимъ, и солдатскимъ, и стрѣлецкимъ же- 
памъ и дѣтямъ ихъ носить платье, и шапки, и 
кунтуши, а исподнія бостроги, и ншки, и башмаки 
нѣмецкіе-жь; а  русскаго платья и черкесскихъ каф- 
тановъ, и тулуповъ, и азямовъ, и штановъ, и са- 
поговъ, и башмаковъ, и шапокъ отнюдь никому не 
носить, и на русскихъ сѣдлахъ не ѣздить, и ма- 
стеровымъ людямъ не дѣлать и въ рядахъ не тор- 
говать“ . С ъ  ослушниковъ у к азав ъ  воротахъ цѣло- 
вальники берутъ пошлину— съ пѣш ихъ по 13 ал- 
тынъ по 2 деньги, съ к о н н ы х ъ -п о  2 рубля съ че- 
ловѣка; мастеровымъ людямъ, которые станутъ дѣ- 
лать запрещенное платье, указъ  грозилъ жесто- 
кимъ паказаніемъ 4).

Мы уже говорили о емыслѣ преобразованія на- 
ружности русскаго человѣка, преобразованія, рѣши- 
тельно закончившагося при Петрѣ. Теперь, говоря 
преимущественно о перемѣнѣ платья, мы опять дол- 
жны замѣтить, что нельзя легко смотрѣть на это 
явленіе, ибо мы видимъ, что и въ платьи выра- 
жается извѣстное историческое движеніе народовъ. 
Коснѣющій, полусонный Азіатецъ носитъ длинное, 
спальное платье. К акъ скоро человѣчество, на 
европейской почвѣ, начинаетъ вести болѣе дѣя- 

Лельную, подвижную жизнь, то происходитъ и 
перемѣна въ одеждѣ. Что дѣлаетъ обыкновенно 
человѣкъ въ длииномъ платьи, когда ему нужно 
работать? — онъ подбираетъ полы своего платья. 
То же самое дѣлаетъ  европейское человѣчество, 
стремясь къ своей новой усиленной дѣятельноети: 
оно подбираетъ, обрѣзываетъ полы своего длин- 
наго, вынесеннаго изъ Азіи платья, и нашъ фракъ 
( пусть называютъ его безобразнымъ) есть необхо- 
димый результатъ и знаменіе этого стремленія; 
длинное платье остается у женщины, которой 
дѣительность сосредоточена дома, въ семействѣ. 
Такимъ образомъ, и Русскій народъ, вступая на 
поприще европейской дѣятельности, естественно 
долженъ былъ одѣться и въ европейское платье, 
ибо вопросъ не шелъ о знаменіи народности (это 
вопросъ иозднѣйшій), — вопросъ состоялъ въ томъ: 
къ  семьѣ какихъ народовъ принадлежать, — евро- 
пейскихъ или азіятскихъ, — и соотвѣтственно носить 
въ одеждѣ и знаменіе этой семьи.

Но ина ч е  смотрѣли на дѣло многіе изъ русскихъ, 
современниковъ Петра. Перемѣнять платье, одѣ- 
ваться Нѣмцемъ, было для нихъ и тяжело и убы- 
точно, и, даже оставляя въ стороиѣ суевѣрную 
привязанность къ  старинѣ, перемѣна эта могла 
возбуждать сильное раздраженіе. Дмитровскій по- 
садскій Большаковъ, надѣвая новую шубу, сказалъ 
съ силыюю бранью: „Кто это платье завелъ,

4) Полн. Собр. Зак . № 1 8 8 7 .



того бы повѣсилъ" ; а жена его прибавила: „Преж- 
ніе государи по монастырямъ ѣздили, Богу моли- 
лись, а  нынѣшній госу дарь только на Кокуй ѣздитъ“ . 
Нижегородскій посадскій Андрей Ивановъ п ри шелъ 
въ Москву извѣщать государю, что онъ, государь, 
разрушаетъ вѣру христіанскую: велитъ бороды 
брить, платье носить нѣмецкое, табакъ тянуть, и 
потому для обличенія его, государя, онъ и при- 
шелъ 1).

Внизу были недовольны нововведеніями; на 
Верху царевны и челядь ихъ были такъ  же недо- 
вольны, только не нововведеніями: онѣ еще прежде 
Петра пошли по новой дорогѣ и нашли ее очень 
пріятною; царевны были недовольны тѣмъ, что 
содержаніе ихъ было ограничено, что имъ нельзя 
было жить такъ, какъ жилось въ правленіе ца- 
ревны Софіи. Мы видѣли, что и прежде были 
жалобы на боярина Стрѣшнева, что онъ царевенъ 
съ голоду поморилъ. Жалобы продолжались. Двор- 
цовый поваръ Чуркинъ говорилъ: „У царевны 
Татьяны Михайловны я стряпаю вверху, жику не- 
дѣлю, и добычи нѣтъ ни по копѣйкѣ на недѣлю; 
кравчій князь Хотѣтовскій лихъ, урвать нечего. 
Прежде сего все было полно, а нынѣ съ дворца 
вывезли все бояре возами. Кравчій ей , государынѣ, 
ставитъ яица гнилыя и кормитъ ее съ кровью. 
Прежде сего во дворцѣ по погребамъ рыбы было 
много, и мимо дворца проѣзжіе говаривали, что 
воняетъ, а нынѣ вотъ-де не воняетъ, — ничего 
нѣтъ“ 2). Послѣ этого легко понять, что однаизъ 
царевенъ, Екатерина Алексѣевна, предалась страст- 
но исканію кладовъ 3). Царевна попалась, потому 
что завела сношенія съ костромскимъ попомъ Гри- 
горьемъ Елисеевымъ, на котораго доносили, что у 
него бывала многая дворцовая посуда за орломъ 4). 
Царевна призналась Петру, что попъ Гришка былъ 
у нея для того, будто онъ по планетамъ клады 
узнаетъ. Гриш ка признался, что планетныя тетради 
у него были и что по планетамъ онъ клады узнаетъ, 
а царевнѣ говорилъ обманомъ для взятку. Старыхъ 
постельницъ царевны, черезъ которыхъ она сно- 
силась съ попомъ, забрали; испуганная Екатерина 
посылала гсворить имъ: „Для Бога не торопись, 
молись Богу. А хотя и про иное про што спросятъ, 
такъ  бы нѣтъ доводчика, такъ  можно въ томъ словѣ 
умереть. Пуще всего писемъ чтобъ не поминала. 
Либо спросятъ про то, не видала липопа въ Верху? 
такъ  бы сказала, что одно, что хочу умереть— ни 
знаю, ни вѣдаю. Пожалуй, для Бога, п р и кажи 
всѣмъ имъ, которыя сидятъ, чтобъ ии себя, ни 
меня, ни людей не погубили; молились бы Богу, 
да Пресвятой Богородицѣ, д а  Николаю  Чудотворцу, 
обѣщались бы что сдѣлать. Авось ли Господь Богъ 
всѣхъ насъ избавитъ отъ бѣды сея! —  Разспроси 
хорошенько про старицу и про то, что она до- 
водитъ въ  томъ на попа, на царицу и на меня? —

Призови къ себѣ Агаѳью Измайловскую и ей молвь: 
что-де ты хоронишься? отъ чего? До тебя-де и 
дѣла нѣтъ. А коли бы-де дѣло было, гдѣ-де ухо- 
ронишься отъ воли Вожіей? Номилуй-де Богъ отъ 
того! А какъ бы-де взяли, такъ  бы-де вы, чаю, 
все выболтали, какъ хаживали, и какъ  ч т о , и какь  
царевенъ видали. Не умори-де, для Бога! Хотя бы- 
де взяли, и вамъ бы-де должно за насъ, госу- 
дарынь, и умереть! О намедни съ нею посылала 
денегъ два рубля на подворье зашито въ мѣшкѣ 
къ нему. И про это-бъ не сказывали: нѣту на это 
свидѣтелей, — И Дарьѣ про то молвь, чтобъ не 
сказывала тѣхъ вракъ, что про старца Агаѳья ей 
сказывала, и куда-де она Ваську посылала; о чель 
не спрашиваютъ, не вели того врать; о чемъ и 
спрашиваютъ, такъ  въ чемъ нѣтъ свидѣтелей, такъ 
нечего и говорить. Чтобъ моего имени не поминали. 
И такъ  намъ горько и безъ этого“ .

Женщины лишнихъ вракъ не сказывали; но и 
въ  томъ, что показали въ допросѣ, находимъ любо- 
пытныя подробности: „Отпущена она, Д арья, отъ 
царевны за болѣзнію къ Москвѣ, и на отпускѣ 
царевна ей приказывала, чтобъ она такого чело- 
вѣка провѣдала, у кого на дворѣ или гдѣ ни есть 
кладъ лежитъ, чтобъ , пріѣхавъ, тотъ кладъ взять; 
и такого человѣка она сыскала, Ваську Чернова, 
который сказалъ: отъ Москвы въ 22 0  верстахъ на 
дворѣ у мужика въ  хлѣвѣ, подъ гнилыми досками 
стои тъ  котелъ денегъ; „у меня-де тотъ кладъ и въ 
рукахъ былъ“ . И она, Дарья, для взятья того кладу 
съ нимъ, Ваською, посылала для вѣры покровскаго 
дворцоваго сторожа Измайловскаго. И тотъ сторожъ, 
пріѣхавъ къ М осквѣ одинъ, е й , Д ар ь ѣ . ск азал ъ : „Н е 
токмо того кладу, и двора онъ, Васька, ему не 
указалъ“ . Другая женщина, Марья Протопопова, 
показала: „Изволила царевна посылать меня въ до- 
зоръ за  Орѣховою, и Орѣхова ходила н а  могилу къ 
Ивану Предтечѣ, которая въ Коломенскомъ церковь, 
и приказала мнѣ стоятьодаль отъ того мѣста ,  гдѣ 
копали онѣ , Орѣхова да вдова Акулина; онѣ только 
кости человѣческія выкопали; а я  какъ  пришла, 
так ъ ей , государынѣ, стала говорить, что нѣть ни- 
чего, и она стала кручиниться на меня и на тое 
вдову Акулииу: „Ни с о  што васъ нѣту“ . И въ тѣ 
поры пришла государыня сестра ея, царевна Марья 
Алексѣевна, увидѣла, что я плачу, и стала спраши- 
вать, скажи-де по правдѣ; и я имъ стала раз- 
сказы вать, что кости человѣческія, и та стала се- 
стрѣ своей говорить: „Полно, сестрица, не хорошо 
затѣяла, грѣхъ л и ш н і й ,  что мертвымъ покою нѣтъ 
и бабъ въ  погибель приведешь“ ; и она стала и на 
сестру свою досадовать. Изволила посылать ко- 
ляску сыскать въ Нѣмецкую слободу, и изволила 
сама поѣхать на дворъ къ посланнику, что былъ 
Галанской, и какъ  пріѣхала и стала спрашивать 
про сахарницу, гдѣ она живетъ, и намъ разсказали; 
и какъ  туда пріѣхала, стала заказы вать намъ, 
чтобъ мы не сказывали никому, и у сахарницы из- 
волила выбирать сахару и конфекту на девять ру- 
блевъ, иони безъ денегь не отдали, и о н а  приказала
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запечатать тотъ сахаръ, а  послѣ не изволила и 
брать. И послѣ того изволила меня посылать по 
иноземку Марью Вилимову Менезеюшу, и велѣла ее 
привезти въ Коломенское, и та иноземка поѣхала, 
и государыня изволила меня спрашивать: „Та ли 
даетъ въ ростъ  деньги? Поговори ты ей, чтобъ и 
мнѣ дала“ ; и я по тѣмъ ея словамъ стала говорить, 
что не дастъ безъ закладу, и она сказала: „Лихо- 
де закладу нѣтъ, какъ бы такъ выпросить! “ а 
послѣ сихъ словъ изволила тое иноземку къ рукѣ 
ж аловать, и сама стала съ нею говорить, а  про 
деньги ей застыдилася говорить. Въ Нѣмецкой 
слободѣ изволила поѣхать смотрѣть дворъ, и на 
томъ дворѣ хозяйка пьяна была, и государыня 
изволила напрошаться кушать, чтобы построила 
хорошее кушанье; и какъ поѣхала отъ тое хозяйки 
и встрѣтился е й  П етр ъ  Пиль, и  у зн ал ъ  е е  п о  каретѣ, 
и сталъ къ  себѣ звать, и она изволила поѣхать къ 
нему на дворъ, и  ем у сказала, чтобъ обѣдъ сдѣлалъ, 
и ее унимала царевна Марья Алексѣевна, и она не 
изволила послушаться, ѣздила во всѣ мѣста, гдѣ 
изволила напрошаться; и послѣ того изволила у 
себя столъ сдѣлать про тѣхъ, у к о торыхъ ку- 
ш ала“ .

Всѣ неудовольствія, которыя обнаружились въ 
разныхъ сферахъ, не были однако довольно сильны, 
чтобъ произвести возстаніе и иомѣшать хотя на 
время дѣлу преобразованія. Причина заключалась 
въ  томъ, что на сторонѣ п р е образованія были 
лучшіе, сильнѣйшіе люди, сосредоточившіеся около 
верховнаго преобразователя; отсюда то сильное, 
всеобъемлющее движеніе, которое увлекало однихъ 
и не давало укорениться враждебнымъ замысламъ 
другихъ; машина была на всемъ ходу; можно было 
кричать, жаловаться, браниться, но остановить 
маш ину было нельзя. И чѣм ъ остановить? Стрѣльцы 
переказнены и разогнаны; инокиня Сусанна уже 
не выйдетъ изъ монастыря; духовенство безъ па- 
тріарха, и подлѣ недовольныхъ великороссійскихъ 
архіереевъ архіереи изъ Малороссіянъ, которые 
дѣйствуютъ въ видахъ преобразователя; люди, ко- 
торымъ мерещутся признаки послѣдняго времени, 
могутъ только бѣж ать въ лѣса и степи. Въ Мо- 
сквѣ и около Москвы нельзя ничего сдѣлать; хотя 
царь и въ постоянной отлучкѣ, но есть люди, ко- 
торые зорко смотрятъ во всѣ стороны; царь въ 
отсутствіи, но въ  Преображенскомъ сидитъ Прес- 
бургскій король. „Богъ любитъ праведника, царь 
любитъ ябедника", говорятъ недовольные, и однако, 
дѣлать нечего, — надѣваютъ нѣмецкое платье.

Въ Москвѣ и около Москвы ничего сдѣлать нельзя; 
но можно начать дѣло гдѣ-нибудь подальше отъ 
Москвы, отъ Преображенскаго, поближе къ каза- 
камъ. К азаки— одна надежда послѣ стрѣльцовъ. И 
въ половинѣ 1705  года, когда царь былъ съ 
войскомъ на западѣ, возстаніе за старину вспых- 
нуло въ  самомъ отдаленномъ застепномъ углу, 
окруженномъ казаками, — въ Астрахани. Мѣсто было 
выбрано самое удобное, и выбрано оно было недо-

вольными изъ разныхъ городовъ, вслѣдствіе чего 
А страханскій. бунтъ и не носитъ вполнѣ мѣстнаго 
характера. Астрахань была только сборньшъ мѣ- 
стомъ, удобнымъ и потому, что въ такомъ отда- 
леніи отъМосквы воеводы и начальные люди обыи- 
новенно разнуздывались и своими притѣсненіями 
возбуждали сильнѣйшее неудовольствіе, чѣмъ и 
воспользовались заводчики мятежа. Этими завод- 
чиками являются: Я р о с л а в е ц ъ  гостинной сотии 
первой статьи Яковъ Мосовъ; М о с к в и т и н ъ  Арте- 
мій Анцыфоровъ; С и н б и р я н и н ъ  гостинной сотни 
Осипъ Твердышевъ; Н и ж е го р о д ц ы , посадскіе лю- 
ди Ворисъ Докукинъ, Петръ Скурихинъ; П а в л о в -  
цы  Илья и Василій Василовы; бурмистры дѣловаго 
двора: Углечанинъ Филиппъ Калистратовъ, Ми- 
хайло Назаровъ; С и н б и р я н и н ъ  Петръ Духовъ, 
Нижегородецъ Козьма Ивановъ; астраханскіе жи- 
тели— гостинной сотни Иванъ Артемьевъ; земскіе 
бурмистры— Антипъ Ермолаевъ, Алексѣй Ванщи- 
ковъ, Василій Яковлевъ, Гаврила Ганчиковъ, Иванъ 
Севринъ. Вмѣстѣ съ зтими представителями астра- 
хапскихъ и иногородныхъ жителей, заводчиками 
являются пятидесятники стрѣлецкихъ полковъ и 
сержанты солдатскаго полка. Однимъ изъ глав- 
ныхъ разгласителей ложныхъ слуховъ былъ при- 
шедшій изъ Москвы стрѣлецкій сы н ъ  Степанъ Мо- 
сквитннъ. Отецъ Степана, Кобыльскаго п олк а  стрѣ- 
лецъ, умеръ на службѣ въ Кіевѣ; двое дядей ка- 
знены въ Москвѣ; Степанъ остался съ матерью, съ 
которою хаживалъ въ загородный дворъ Ѳедора 
Лопухина къ человѣку его, столяру Тарентью Ан- 
дронову; тутъ Степанъ слыхалъ, какъ жена Ан- 
дронова разговаривала съ его матерью: „Стрѣль- 
цовъ всѣхъ разорили, разослали съ Москвы, а  въ 
мірѣ стали тягости, пришли службы, велятъ но- 
сить нѣмецкое платье, а при прежнихъ царяхъ 
этого ничего не бывало; стрѣльцовъ разорили, 
платье перемѣнили и тягости въ мірѣ стали 
потому, что на Москвѣ перемѣнный государь: какъ 
царица Н аталья Кирилловна родила царевну, и въ 
тожъ время боярыня или боярышня родила сына, 
и того сына взяли къ царицѣ“ . Стрѣльчиха подда- 
кивала. Выросши, Степанъ отправился въ Астра- 
хань; на дорогѣ, въ Коломнѣ, зашелъ къ дядѣ 
Ивану Сугоняю, который говорилъ ему: „Сдѣлаешь 
добро, если въ Астрахани людей смутишь, и Донъ, 
и Яикъ потянутъ  съ вами же, — кому противъ васъ 
быть противнымъ? Государь бьется съ Ш ведомъ, 
города всѣ пусты, которые малые люди и есть, и 
тѣ того же желаютъ и ради вамъ будутъ, можно 
старую вѣру утвердить“ . — Дядя далъ Степану 
нисьмо, въ которомъ говорилось, что Москвою завла- 
дѣли четыре боярина столповые, и хотятъ Москов- 
ское государство раздѣлить на четыре четверти 
Сугоняй наказывалъ подкинуть это письмо, какъ 
въ Астрахани забунтуютъ. Пріѣ хавъ  въ Астрахань, 
Степанъ началъ говорить старикамъ-раскольникамъ 
и стрѣльцамъ тайно, чтó слышалъ въ домѣ Лопу- 
хина. Иные поддакивали: „Сбудется такъ “ ; другіе



унимали; но онъ сталъ громче говорить— и нашелъ 
единомышленниковъ 1) .

Въ іюнѣ прошла въ А сграхани площадная молва, 
что государя не стало, и для того воевода Астра- 
ханскій, Тимоѳей Ржевскій, и начальные люди вѣру 
христіанскую покинули, начали бороды брить и  въ 
нѣмедкомъ платьи ходить. Въ іюлѣ стрѣльцы тол- 
ковали: „Худо въ Астрахани дѣлается отъ воеводы 
и начальныхъ людей, —завели причальныя иотваль- 
ныя (пошлины); хотя хворосту на шесть денегъ въ 
лодкѣ привези, а привальнаго дай гривну; быть 
худу, даромъне пройдетъ! “ Къ Никольской церкви 
(что въ Шипиловой слободѣ) собиралнсь стрѣльцы; 
однажды къ нимъ вышелъ пономарь этой церкви 
Василій Бесѣдинъ, вынесъ книгу и началъ читать 
о брадобритіи: „Хорошо", говорилъ пономарь, „за 
это и постоять, хотя-бъ и умереть; вотъ о томъ и 
въ книгѣ написано". Сильное впечатлѣніе произ- 
велъ постунокъ цѣловальника, стрѣльца Григорья 
Ефтифеева, который долженъ былъ собирать по- 
шлины съ русскаго платья; Ефтифеевъ пошлинъ 
собирать не сталъ, бороды себѣ не выбрилъ, и на 
вопросы воеводы, д л ячего  онъ это дѣлаетъ? —отвѣ- 
чалъ: „Хотя умру, а пошлины собирать и бороды 
брить не буду“ . Воевода велѣлъ посадить е го  подъ 
караул ъ . Въ двадцатыхъ числахъ іюля на торгу  про-
ш л а , молва ,  т о  запрещено будетъ играть свадъбы
семь лѣтъ, а дочерей и сестеръ велѣно будетъ выда- 
вать замужъ за Нѣмцевъ, которыхъ пришлютъ изъ 
Казани. Астраханцы пришли въ уж асъ и рѣшились 
выдать своихъ дѣвицъ какъ  можно скорѣе замужъ 
до указа, чтобъ потомъ не выдавать ихъ за Нѣмцевъ.
29 іюля, въ воскресенье, было сыграно свадебъ со 
сто; на каждой не обошлось безъ  пира; разгорячен- 
ныхъ виномъ легко было поднять на бунтъ. Ночью, 
часу въ четвертомъ, у  Никольской церкви собра- 
лось человѣкъ съ 3 0 0 , черезъ Пречистенскія во- 
рота вломились они въ Кремль; Прохоръ Носовъ 
схваталъ караульнаго капи тан а Московскаго полка, 
прозвищемъ Малую Землю, и ударилъ о землю, ино- 
странца матроса порубилъ саблею; всего убито 
было пять человѣкъ. Тутъ кто-то ударилъ въ на- 
батъ: по набату сбѣжались въ Кремль стрѣльцы и 
солдаты всѣхъ полковъ, искали воеводу и не нашли; 
взяли умитрополита изъ кельи подъяческаго сына 
Кучукова и передъ соборною церковію закололи 
копьями. Въ ту же ночь солдаты убили своего пол- 
ковника Девиня и капитана Меера; стрѣлецъ за- 
кололъ и жену Меера за то, что за нѣсколько вре- 
мени до бунта она говорила ему: „Станете и вы 
въ постъ мясо ѣсть! “

Дѣло начали; что ж ед альше? Раздались крики: 
„Надобно идти въ Москву, провѣдать про государя, 
живъ ли онъ. “ —  „А развѣ есть слухъ, ч то не 
ж ивъ? “— „Да говорятъ, что не стало! “— „Н ѣтъ 
онъ живъ, да въ заточеніи в ъ  Стекольномъ, закла-

денъ въ столпъ, а н а  Москвѣ н е  прямой государь“ . 
На другой день солдатъ Давыдовъ и Прохоръ Но- 
совъ сыскали Ржевскаго на воеводскомъ дворѣ за 
поварнею, въ курятникѣ, и п р и вели въ кругъ. 
Явился обличитель— Ермолай обручникъ; о н ъ  кри- 
чалъ на воеводу: „Ты меня за три обруча кнутомъ 
билъ“ . Судъ былъ не дологъ: стрѣлецъ коннаго 
полка Уткинъ бросился на Ржевскаго и скололъ 
его копьемъ.

Покончили съ царскимъ воеводою, надобно было 
выбрать своего начальника. Стрѣльцы Тенютинъ 
и Яковлевъ кричали громче всѣхъ, что надобно 
выбрать въ старшины Ярославскаго гостя Якова 
Нюсова, раскольника, и Астраханца бурмистра Га- 
врилу Ганчикова: „Они-де люди умные, всевойско 
управятъ! “ Умные люди были выбраны въ стар- 
шины.

Первымъ дѣломъ умныхъ людей было разослать 
грамоты къ  окрестнымъ казакамъ, поднимать ихъ 
за  старину. Въ грамотахъ говорилось: „Стали мы 
въ Астрахани за вѣру христіанскую и за  брадо- 
бритіе, и за нѣмецкое платье, и за табакъ, и что къ 
церквамъ насъ и нашихъ ж ень и дѣтей въ рус- 
скомъ старомъ платьи не пущали, а которые въ 
церковь Вожію ходили, и у тѣхъ платье обрѣзы- 
вали и отъ церквей Божіихъ отлучали и выбива- 
ли вонъ, и всякое ругательство намъ и женамъ на- 
ш имъ, и дѣтямъ чинили воеводы и начальные люди, 
и болваннымъ кумирскимъ богамъ они, воеводы, на- 
чальные люди, покланялись и насъ кланяться за - 
ставливали. И мы за вѣру христіанскую стали и 
чинить того, что болванамъ кланяться, не хотѣли. 
И они, воеводы и начальные люди, по карауламъ 
хотѣли у караульны хъ служилыхъ людей ружья 
отобрать, а у  иныхъ отобрали и хотѣли насъ по- 
бить до смерти; а мы у начальныхъ людей въ до- 
махъ вынули кумирскихъ боговъ. Да въ прошломъ
1 7 0 4  году н а  насъ брали банныхъ денегъ по рублю, 
да съ насъ же велѣно брать съ погребовъ со вся- 
кой сажени по гривнѣ, да у н асъж е хлѣбное жа- 
лованье безъ указу отняли. И мы о томъ многое 
время терпѣли и, посовѣтовавъ между собою, мы, 
чтобъ намъ вѣры христіанской не отбыть и бол- 
ванамъ, кумирскимъ богамъ не покланяться, и на- 
праено смертію душою съ женами и дѣтьми вѣчно 
не умереть и за то, что стала намъ быть тягость 
великая, и мы, того  н е  могучи терпѣть и вѣры хри- 
етіанской отбыть, противъ и х ъ  противились и вое- 
воду Тимоѳея Ржевскаго и изначальныхъ людей 
иныхъ убили до смерти, а иныхъ посадили за ка- 
раулъ. Да намъ же вѣдомо чинится отъ купецкихъ 
и отъ иныхъ воякихъ чиновъ людей, что въ Ка- 
зани и въ иныхъ городахъ поставлены Нѣмцы по 
два и по три человѣка на дворы и тамошнимъ жи- 
телямъ, и женамъ ихъ, и дѣтямъ чинили утѣсненія 
и ругательства“ .

Астраханскіе носланцы и грамота, ими приве- 
зенная, произвели сильное волненіе на Терекѣ. 
Возмутились всѣиъ городомъ и пршпли къ воеводѣ 
на дворъ съ копьями; воевода изъ хоромъ угова-

1) Все это равоказалъ самъ Степанъ въ П реображ ен- 
скомъ; но потомъ объявилъ, что, кромѣ рѣчей столяровой  
жены  (которая сама н ов и н и л ась), все сказалъ  лож но, и з -  
бывая пы токъ .



ривалъ ихъ Астраханцамъ не вѣрить и не му- 
титься. Воевода остался ж ивъ; но казаки требо- 
вали у него на смерть подполковника Илью Не- 
красова; воевода не выдалъ Некрасова: тогда, на 
другой день, они вломились съ ружьемъ въ вое- 
водскія хоромы, взяли Некрасова силою, отвели 
въ Приказъ за караулъ, потомъ пытали и убили 
всѣмъ полкомъ. И на Терекѣ, какъ  въ Астрахани, 
пристуиили немедленно къ избранію начальныхъ 
людей, взяли неволыю посадскаго Василія Ав- 
дѣева всѣмъ городомъ да казака Степана Тимо- 
өеева въ атаманы и цѣловали крестъ быть заодно 
съ Астраханцами. Но на Терекѣ далеко не всѣ ду- 
мали одинаково: казаки и московскіе стрѣльцы были 
за бунтъ, но терскіе стрѣльцы, конные и пѣшіе, съ 
ними не тянули. Въ Астрахани получена была 
очень неудовлетворительная грамота отъ терскихъ 
и гребенскихъ атамановъ и казаковъ:. „Мы ради 
за  вѣру Христову и за брадобритіе и за табакъ и 
за нѣмецкое платье, мужеское и  ж енское, и  з а  отлу- 
ченіе церкви Б ожіей стоятъ и умирать; но вы, 
все великое Астраханское войско и все Православ- 
ное Х ристіанство. непрогнѣвайтесь на насъ за то, 
что войска къ  вамъ на помощь не послали, по- 
тому что, живымъ Богомъ клянемся, невозможно 
намъ войска къ  вамъ прислать; сами вы знаете, 
что насъ малое число, и съ ордою со всею не въ 
миру; чтобы намъ попрежнему отъ орды женъ и 
дѣтей не потерять“ . Такимъ образомъ, Астрахан- 
цы должны были отказаться отъ надежды полу- 
чить помощь съ Терека; напротивъ, одинъ изъ 
тамошнихъ заводчнковъ бунта, нисарь Страховъ, 
писалъ, чтобъ Астраханцы прислали войска на 
помощь людямъ, стоявшимъ за вѣру Христову и 
брадобритіе и старое платье, —  мужеское и жен- 
ское. Между тѣмъ воевода, вышедши съ вѣрпыми 
правительству людьми изъ города, возвратился 
туда съ Татарами и Черкесами и усмирилъ бун- 
товщиковъ, нѣкоторыхъ казнилъ, заводчиковъ ото- 
слалъ въ Москву.

К расны й и  Черный Яръ объявили себя з а  Астра- 
хань. Астраханскіе носланцы, пріѣхавши въ Кра- 
сный Я ръ, ударили въ набатъ, и, вынувъ сабли 
наголо, говорили Красноярцамъ: „Если старшинъ 
не выберете, на насъ не пеняйте" . Особенно кри- 
чалъ Иванъ Кузнечикъ: „Либо мы пропадемъ, 
либо вы  пропадете; если старшинъ не выберете, 
то вамъ сабли не миновать" . Красноярцы взбун- 
товались всѣмъ городомъ, сковали воеводу за на- 
логи и отправили его въ Астрахаиь съ челобит- 
чиками на него; въ Астрахаии челобитья найдены 
справедливыми— и воевода убитъ.

Далѣе Краснаго и Чернаго Яра бунтъ не но- 
шелъ. Умные люди, распоряжавшіеся въ Астра- 
хани, послали атамаиа Ивана Дороѳеева съ вой- 
скомъ поднимать Поволжье; Дороѳеевъ подошелъ 
к ъ  Царицыну, послалъ къ  горожанамъ пригла- 
шеніе стать за  брадобритіе и старое платье, но 
получилъ отвѣтъ: „Пишешь к ъ  намъ, чтобъ при- 
стать къ  вашему союзу; и мы къ  вашему союзу

пристать не хотимъ; съ кѣмъ вы думали въ Астра- 
хани, тамъ еебѣ и дѣлайте. Да вы же къ намъ 
нисали, будто къ  намъ пріѣзжаютъ  въ городъ 
Калмыкъ многѳе число, и будто въ городѣ оты- 
маютъ хлѣбъ, и калачи, и харчъ безденежно, — и 
у насъ того не бывало. Да вы -ж ъ къ намъ пи- 
сали, будто стали за Православную Христіаискую 
вѣру; и мы, Божіею милостію, въ городѣ Цари- 
цынѣ всѣ христіане и никакого раскола не имѣемъ 
и кумирскимъ богамъ не покланяемся; и казаки 
Донскіе къ вамъ пріѣзжали изъ разныхъ станицъ 
и къ  вашему пріобщенію приставать не хотятъ, 
и вамъ отказали“ .

Отправляя Дороѳеева къ Царицыну, умные люди 
ему наказали: если Донскіе казаки къ нимъ при- 
станутъ, то имъ, взявъ Царицыиъ боемъ, идти 
до Москвы и по дорогѣ брать города, а против- 
никовъ побивать до смерти, „потому что государь 
въ Стекольномъ закладенъ въ столпѣ, и на Мо- 
сквѣ управляютъ бояре, Вутурлинъ да Головинъ, 
и, пришедъ къ Москвѣ, провѣдать о томъ по- 
длинно“ . И такъ успѣхъ бунта зависѣлъ отъ Дон- 
скихъ казаковъ; Донскіе казаки не дали помощи, 
и Царицынъ не былъ взятъ  боемъ. Дороѳеевъ не 
пошелъ дальше безъ казаковъ. Отчего же на ве- 
ликой рѣкѣ не нашлось охотниковъ постоять за 
Христову вѣру и за брадобритіе? Охотники были, 
потому что, кромѣ желанія добыть зипунъ, были 
сильныя неудовольствія на Москву, на царя; охот- 
ники были, но ихъ было еще не много, они не 
были въ собраніи, и главное —у нихъ не было во- 
ждя. Астраханскій бунтъ произошелъ внезапно, 
безъ п р едварительнаго сношенія съ недовольными 
на Дону, застигнулъ послѣднихъ врасплохъ, 
вовсе неприготовленными; п р и томъ умные люди, 
расноряжавшіеся въ Астрахани, сдѣлали большую 
ошибку, отправивъ возмутительныя письма прямо 
въ Черкаскъ, къ правительству Донскому, тогда 
какъ  атаманы и старые казаки никогда не на- 
чинали возстаній п ротивъ Московскаго правитель- 
ства, и бунты вспыхивали не въ Черкаскѣ, а въ 
дальнихъ казачьихъ городкахъ, наполненныхъ но- 
воприбывшею голутьбою, искателями зинуновъ. На- 
конецъ Ѳедоръ Матвѣевичъ Апраксинъ, узнавъ въ 
Воронежѣ объ Астраханскомъ бунтѣ, писалъ въ 
Черкаскъ, чтобъ тамошнее правительство послало 
отъ еебя во всѣ казачьи городки добрыхъ каза- 
ковъ человѣка по два или больше съ подтвержде- 
ніемъ, чтобъ нигдѣ къ Астраханцамъ не п р и ста 
вали, и если явятся воры, — били, ловили и при- 
сылали въ Воронежъ; войсковому атаману Анра- 
ксинъ велѣлъ идти къ Царицыну, чтобъ воров- 
ской замыслъ пресѣчь; о себѣ Апраксинъ писалъ, 
что идетъ къ нимъ водой съ солдатскими полка- 
ми, а напередъ себя посылаетъ казацкіе слобод- 
скіе полки; то же самое написалъ и во всѣ ка- 
зачьи городки. „О походѣ своемъ писалъ къ нимъ 
и пустилъ эха, чтобъ ихъ привести тѣмъ въ раз- 
мышленіе“ , доносилъ Апраксинъ царю.

Донцы дѣйствителыю пришли въ размышле-



ніе, слѣдствіемъ котораго было то, что они цѣло- 
вали крестъ не изаѣнять царю, выслали войско про- 
тивъ бунтовщиковъ, и астраханекихъ посланцовъ, 
заковавши, отнравили въМоскву вмѣстѣ съпрелест- 
ною грамотою. Въ Москвѣ любнытствовали знать, 
что такое за кумирскіе боги, о которыхъ писали 
Астраханцы. Одинъ и з ъ  и х ъ  посланныхъ объяснилъ 
дѣло: кумирами бунтовщики называли столярной 
работы личины деревянныя, на которыхъ у ино- 
земцевъ и у русскихъ начальныхъ людей кладутся 
накладные волосы для береженія, чтобъ немялись. 
Присланные отъ Донскихъ казаковъ объявили въ 
Москвѣ, что у нихъ все тихо и бунта не будетъ, 
потому что имъ отъ великаго государя никакого 
утѣсненія нѣтъ; и тѣмъ они передъ иными наро- 
дами отъ велакаго государя пожалованы и взы- 
сканы, что къ нимъ до сихъ поръ о бородахъ и о 
платьи указу не прислано, и платье они ны нѣно- 
сятъ по своему древнему обычаю, какъ  кому изъ 
ни х ъ  которое понравится: иные любятъ носить 
платье и обувь по-черкесски и по-калмыцки, а 
иные обыкли ходить въ русскихъ старо-древнаго 
обычая платьяхъ, и что кому лучше похочется, 
тотъ такъ и творитъ, и въ томъ между ними, ра- 
заками, распри и никакого посмѣянія другъ надъ 
другомъ нѣтъ, а  нѣмецкаго платья никто и з ъ  нихъ, 
казаковъ, у нихъ на Дону не носитъ; а мастера, 
т .  -е. портные, которые-бъ нѣмецкое платье могли 
дѣлать, въ  городкахъ ихъ казачьихъ не ж ивутъ, 
и охоты у нихъ, казаковъ, кромѣ изволенія госу- 
дарскаго, къ тому нѣмецкому платью нѣтъ, а 
когда къ тому будетъ изволеніе его, государское, и 
они волѣ государской противны не будутъ.

Такимъ образомъ, бунтъ былъ остановленъ въ 
самомъ началѣ несогласіемъ Донскихъ казаковъ въ 
немъ участвовать; а между тѣмъ Петръ тотчасъ же 
принялъ энергическія мѣры къ его потушенію. Онъ 
находился въ Митавѣ, когда получилъ изъ Москвы 
вѣсть объ Астраханскомъ бунтѣ; понимая всю 
опасность бунта по мѣстности, въ которой о н ъ  за- 
горѣлся; зная, какими горючими матеріалами окру- 
жена эта мѣстность; зная, что многіе, и не въ 
дальнемъ разстояніи о тъ  Москвы, встрѣтятъ съ 
радостію людей, возставшихъ за брадобритіе и старое 
платье, Петръ велѣлъ фельдмаршалу Шереметеву 
поспѣшно двинуться къ Москвѣ, за которуюочень 
опасался, какъ видно изъ письма его къ Т. Н. 
Стрѣшиеву отъ 12 сентября: „Вчера отъ князь 
Бориса (Голицына) письмо я  принялъ, в ъ  которомъ 
пишетъ о бунтѣ Астраханскомъ, и что вы выбрали 
воеводу. Извольте изъ ближнихъ нѣсколько.... 
(прибрать? ) и дать ружье, такоже сыскать къ нимъ 
офицеровъ, кои нынѣ учатъ ихъ по городамъ. Мы 
для лучшаго отпустили къ вамъ господина Ш ере- 
метева съ конными и пѣшими по л к и ,  и чаемъ, что 
онъ съ конницею къ  вамъ будетъ въ двѣ недѣли, 
також ъ и пѣхота не замѣшкается, и сіе изволь 
объявить. Також ъ совѣтую вамъ пока вышеречен- 
ной господинъ къ вамъ будетъ, чтобъ деньги, изъ 
Приказовъ собравъ, вывезли изъ Москвы, или-бъ

съ вѣрными (людьми) тайно гдѣ положили, или за- 
копали, всякаго ради случая; також ъ и ружье 
лучше-бъ, чтобъ не на Москвѣ было. Почты, кои 
ходятъ за рубежъ и къ городу, нзвольте задержать 
до времени".

Шереметевъ съ дороги далъ знать государю, что 
Донскіе казаки не за бунтовщиковъ, а противъ 
нихъ; вѣрное извѣстіе о томъ же получено было и 
отъ Апраксина. Самое большо е  опасеніе несбылось: 
за Москву не нужно стало бояться; но Петръ не 
любилъ складывать рукъ вслѣдствіе у тѣши- 
тельныхъ извѣстій и нисалъ Шереметеву: „Для 
Бога не мѣшкай, какъ  обѣщался, и тотчасъ пойди 
в ъ  К азань“ .  Въ какое радостное изумленіе при- 
шелъ П етръ, получивши извѣстіе, что казаки от- 
вергли предложеніе астраханскихъ бунтовщиковъ, 
всего лучше видно изъ письма его къ Апраксину 
(отъ 25  сецтября): „Письма ваши лринялъ, изъ 
которыхъ выразумѣлъ, что всемилостивѣйшій Го- 
сподь не въ конецъ гнѣвъ Свой иролити, и онымъ 
уже чрезъ 2 5  лѣтъ губительнымъ псамъ волю и 
въ невинныхъ кровяхъ утѣху подати изволилъ, и 
чудеснымъ образомъ огнь огнемъ затушити изво- 
лилъ, дабы могли мы видѣть, что вся не въ чело- 
вѣческой, но въ Его суть волѣ. Которое дѣло съ 
удовольствіемъ разсуждая, и воздавъ Оному хвалу, 
не мало въ настоящихъ трудахъ обрадовались" .

Торопя Шереметева съ войскомъ къ Астрахани, 
Петръ хотѣлъ попытаться, нельзя ли покончить съ 
нею поскорѣе мирнымъ путемъ. Для этого 11 
октября онъ послалъ въ Астрахань съ тамошнимъ 
жителемъ Киселышковымъ грамоту съ увѣщаніемъ 
къ народу отстать отъ возмутителей, и, пере- 
хватавши главныхъ заводчиковъ, прислать ихъ въ 
Москву, чѣмъ заслуж атъ прощеніе, въ противномъ 
же случаѣ будутъ казнены безъ пощады. 3 января 
1 7 0 6  года Кисельниковъ пріѣхалъ въ Астрахань; 
собрался кругь, ибо Астрахань, какъ  въ Разинское 
время, управлялась теперь по-казацки; царскую гра- 
моту приняли въ кругу и послали за митрополитомъ 
Самсономъ. Когда онъ пришелъ, стали читать гра- 
моту и, выслушавъ ее, за государево здоровье молеб- 
ствовали при пушечной стрѣльбѣ. 13 января ми- 
трополитъ приводилъ всѣхъ къ  присягѣ, и поло- 
жили: буде отъ  кого впредь съ того числа какая бу- 
дет ьневѣрностьиимъ—чинитьуказъ , чегоонибудутъ 
достойны; написали повинную къ государю и, для 
ея поднесенія, вы брали 8 человѣкъ, которыхъ и  от- 
правили вмѣстѣ съ Кисельниковьшъ. Въ повинной 
говорилосъ: „Междоусобіе учинилось за брадобритіе 
и нѣмецкое платье, и отъ многихъ воеводы Ржев- 
скаго и полковниковъ, и начальныхъ людей для 
взятковъ налогъ и обидъ. Воевода не далъ срока 
въ дѣлѣ нѣмецкаго платья для своей корысти, по- 
сылалъ по многіе праздники и воскресные дни ка- 
питана Глазунова да Астраханца Евреинова къ 
церквамъ и по большимъ улицамъ и у мужска и у 
женска полу русское платье обрѣзывали не попо- 
добію и обнажали передъ народомъ, и усы и боро- 
ды, ругаючи, обрѣзывали съ мясомъ. Ржевскій у



стрѣльцовъ руж ья обобралъ, хлѣбнаго жалованья 
давать имъ не велѣлъ, съ бань бралъ п о рублю и 
по 5 алтынъ, съ погребовъ по гривнѣ, подымныхъ 
по 2 деньги съ дыму, валешныхъ по 2 деньги, отъ 
точенья топоровъ по 4 , съ ножа по 2, отъ битья 
бумаги по 4 съ фунта, съ варенья пивъ и брагъ 
съ конныхъ по 5 алтынъ, съ солдатъ и пѣшихъ 
стрѣльцовъ по гривнѣ, съ малолѣтныхъ, со вдовъ 
и которые въ Свейскомъ походѣ, и женамъ ихъ и 
дѣтямъ платить было нечѣмъ, и тѣхъ саж алъ за 
караулъ и билъ на правежѣ, и многіе дворишки 
продавали и дѣтей закладывали; у служилыхълю- 
дей и у всѣхъ градскихъ жителей дворамъ спра- 
шивалъ купчихъ, и которые дворы построены на 
данныхъ мѣстахъ, а иные купленные, и въ моро- 
вое повѣтріе крѣпости утерялись и в ъ п о ж ар ъ  сго- 
рѣли, — и съ тѣ х ъ  крѣпостей брали пошлины вдвое 
и втрое; а съ рыбныхъ и соляныхъ и съ иныхъ 
всякихъ промысловъ брали откупщики съ струговъ 
и съ посадовъ привальнаго по рублю и по два, и 
по три, и по п я ти, а съ мелкихъ стружковъ по 
полтинѣ; а в ъ тѣ х ъ  откупахъ  онъ, Рж евскій , с ъ  на- 
чальными людьми были товарищами. Хлѣбные за- 
иасы изъ струговъ велѣлъ безъ указу выгружать 
и возить на житный дворъ служилымъ людямъ, и 
они выгружали и возили на себѣ мимо подрядчи- 
ковъ; а онъ, Ржевскій, за провозъ тѣхъ запасовъ 
бралъ съ подрядчиковъ деньги, и моклый и гнилой 
запасъ цѣловальникамъ велѣлъ принимать у под- 
рядчиковъ въ неволю и за то билъ батожьемъ на 
смерть. Онъ же посылалъ ихъ зимнимъ путемъ для 
рубки дровъ къ селитряному варенью, и многіе 
служилые люди отъ стужи помирали и на плаву 
съ плогами тонули и въ полонъ взяты ; да и про  
домашній свой обиходъ для дровъ и сѣна и травы 
ихъ посылалъ же; ихъ же посылалъ на овощные и 
селитряные струги для караула и на работу до 
Царицына и до Саратова и до Сызрану безъ про- 
гонныхъ денегъ. А полковники и начальные люди 
Нѣмцы, ругаючись христіанству, многія тягости 
имъ чинили и безвинно били, и въ службахъ по 
постнымъ днямъ мясо ѣсть заставляли, и всякое ру- 
гательство женамъ ихъ и дѣтямъ чинили, а вое- 
вода Ржевскій велѣлъ брать крѣпостныхъ дѣлъ 
подъячимъ сверхъ указу  лишнихъ денегъ, и тѣ 
деньги бралъ себѣ, и о тѣхъ поборахъ къ  Москвѣ 
и въ К азань посылали они челобитчиковъ, а указу 
о томъ не учинено, а о вышеписанныхъ всѣхъ оби- 
дахъ хотѣли они для челобитья изъ Астрахани по- 
слать, и ихъ не пустили. Да Ржевскій же въ Ка- 
раганской бусѣ съ головою Голочаловымъ да съ 
Мещарякомъ былъ въ наю. А Ш ведовъ полоняни- 
ковъ, которые присланы къ селитряному варенью 
въ работу, мимо учиненныхъ начальныхъ людей, 
ставилъ собою въ начальные люди, и у яхтъ и у 
мшановъ были въ матрозахъ, и отъ нихъ были Рус- 
скимъ людямъ налоги горше иныхъ начальныхъ 
людей. Полковникъ Дивигнѣй (Девинь) съ ино- 
земцы начальными людьми брали къ  себѣ насиль- 
ствомъ изъ служилыхъ домовыхъ людей въ день-

щики и заставляли дѣлать самыя нечистыя работы, 
они и жены ихъ по щекамъ и палками били, и кто 
придетъ бить челомъ, и челобитчиковъ билъ и увѣ- 
чилъ на смерть, и велѣлъ имъ и женамъ, и дѣтямъ 
ихъ дѣлать нѣмецкое платье безвременно, и они 
домы свои продавали и образа св. закладывали, и 
усы и бороды брилъ и щипками рвалъ насиль- 
ствомъ“ .

12 февраля пріѣхалъ Кисельниковъ съ чело- 
битчиками въ Москву. Чтеніе повинной и разсказы 
челобитчиковъ произвели такое сильное впечатлѣ- 
ніе на боярина Головина, что онъ рѣшился про- 
сить царя о безусловномъ помилованіи: „Довольно 
говорилъ я съ ними, писалъ Головинъ Петру; всѣ 
кажутся вѣрны и мужики добры. Изволь, государь, 
хотя себя понудить и п оказать къ нимъ милость.
А послать ихъ къ тебѣ надобно было непремѣнно, 
понеже гораздо вѣрно увѣрятся и во всякомъ стра- 
хѣ и послушаніи будутъ, а намъ лучшіе воры не- 
много вѣрятъ. Т о л ь к о  и в ъ  н а с ъ  н е  б е з ъ  
в о р о в ъ  б ы в а л о “ . Произвела ли повинная и  на 
Петра такое же впечатлѣніе, хотѣлъ ли онъпоско- 
рѣе покончить на востокѣ, по затруднительности 
обстоятельствъ иа западѣ , или, что всего вѣроятнѣе, 
оба побужденія дѣйствовали одинаково сильно, —  
только царь послушался совѣта Головина, и отпу- 
стилъ челобитчиковъ съ грамотою, въ которой за- 
ключалось всепрощеніе. Н о  умные люди въ Астраха- 
ри распорядились иначе. Мы видѣли, какъ они распо- 
рядились по полученіи первой царской грамоты, въ 
которой обѣщалось помилованіе народу съ усло- 
віемъ выдачи заводчиковъ; объ этомъ условіи Астра- 
ханцы промолчали, присягнули, положили наказы- 
вагь тѣхъ, кто впредь затѣетъ что нибудь и, подъ 
видомъ повинной, послали царю  изложеніе причинъ 
возстанія. К акъ  принялъ царь эту повинную— они 
не знали, а между тѣмъ Шереметевъ приближалея 
съ войскомъ, котораго не было и трехъ тысячъ, 
слѣдовательно можно было надѣяться на удачное 
сопротивленіе; удача доставитъ союзниковъ, и, какъ  
видно, у заводчиковъ почему-то н е  исчезла надежда 
на возможность похода къ Москвѣ.

Шереметевъ достигъ Казани въ концѣ 1705  го- 
да; здѣсь почему-то ему очень не понравилось: „Я 
въ Казани живу, какъ въ Крымскомъ полону, пи- 
салъ онъ Головину; не пишу къ тебѣ ни о чемъ 
здѣшнемъ, ж елалъ бы я самъ васъ видѣть; писалъ 
я къ самому капитану (П етру), чтобъ у к азал ъ  мнѣ 
быть къ  себѣ; нынѣ подай помощи, чтобы меня 
взять къ  Москвѣ“ . Зная хорошо своего фельдмар- 
шала, тяжелость его на подъемъ и страсть бывать 
въ Москвѣ подъ какимъ бы то ни было предлогомъ, 
канитанъ послалъ къ нему сержанта Щепотева съ 
иисьмомъ (отъ 10 января): „Указъ посылаю нынѣ 
къ вамъ съ сержантомъ, господиномъ Щепотевымъ, 
которому велѣно быть п р и  в а с ъ  нанѣкоторое время, 
и что онъ вамъ будетъ доносить, извольте чинить“ . 
Щепотеву былъ данъ наказъ: объявить фельдмар- 
шалу, чтобъ 1) оставить въ Казани Аѳанасія Дми- 
тріева, да съ  нимъ конныхъ 1, 00 0  человѣкъ изъ



дворянъ, изъ иноземцевъ и изъ  новокрещенныхъ, 
да мурзъ 50 0  человѣкъ, помѣстныхъ добрыхъ, да 
пѣшихъ полкъ, который придетъ съ Москвы, да 
Казанскій полкъ 5 0 0  человѣкъ. 2 ) Самому съ до- 
стальными со всѣми идти, и конечно симъ путемъ 
дойти до Саратова, и стать въ Саратовѣ, разста- 
вить въ  удобныхъ мѣстахъ войско до весны; также 
полкъ послать (кромѣ Низовцевъ) къ Дмитреевской; 
другой— на Царицынъ. 8 ) Самому какъ возможно 
совсѣмъ по веснѣ рано идти до Царицына, чтобъ 
за довольное время предварить воровской замыслъ. 
4 ) Смотрѣть, чтобъ все по указу исправлено было; 
и буде за какими своими прихоти не станутъ дѣ- 
лать, и станутъ да медленнно, — говорить; и буде 
не послушаютъ, сказать, что о томъ писать будешь 
ком нѣ“ .

Головинъ шісалъ Шереметеву: „Тебѣ, мой госу- 
дарь, конечно надлежитъ быть въ Саратовѣ, чтобы 
его величество не раздраж ить". Шереметевъ дви- 
нулся. По Петръ не ограничился однимъ этимъ дви- 
женіемъ, и перваго февраля писалъ Головину, чтобъ 
послать въ Казань морскую команду, выбратьтамъ 
5 судовъ, поставить на нихъ по 12  или ио 8 пу- 
шекъ, и тотчасъ по взломаніи льду сплыть къ Ца- 
рицыну и стать тамъ на якоряхъ выше раздѣленія 
Ахтубскаго; суда эти, писалъ Петръ , лучше 1 0 , 00 0  
войска могутъ воровъ вверхъ не пропустить; царь 
приказывалъ так ж е , чтобъ половина морскихъ офи- 
церовъ, посылаемыхъ къ Царицыну, умѣла по-рус- 
ски; съ Саратова жилыхъ половину, пришлыхъ 
всѣхъ выслать въ Польшу; половину Синбирянъ, 
Сызранцевъ, Дмитріевцевъ выслать и поставить на 
станціи по замосковнымъ городамъ.

Ч тобъ уничтожить, или, но крайней мѣрѣ, осла- 
бить главиую причину неудовольствія, Петръ далъ 
слѣдующій указъ довѣренному человѣку, казан- 
скому вице-губернатору Никитѣ Кудрявцеву: „Бо 
всѣхъ низовыхъ городахъ вѣдать податьми и сби- 
рать, тако-ж ъ и сымать оныя или паки наложить 
ради нынѣшняго тамъ смятенія астраханскаго, и 
сіе чинить, смотря по времени, мѣсту и людямъ, 
и всячески тщиться, чтобъ утѣш ать, и ни откуда 
для сборовъ податей указу ни чьего не слушать; 
а что невозможно будетъ дѣлать, объ указѣ писать 
ко мнѣ, и въ томъ тщ иться съ такимъ прилежа- 
ніемъ, какъ  Богу и здѣшнему суду добрый отвѣтъ 
дать“ . Насчетъ Черноярцевъ писалъ Головину: 
„Буде Черноярцы  съ донским и  казакали уговорятся 
въ  томъ, чтобъ ихъ вину простить, велѣть угова- 
ривать“ . На вопросъ Щенотева: „Что доброе сдѣ- 
лается на Черпомъ Яру, что съ ними дѣлать“ ? — 
отвѣчалъ: „Кромѣ прощенья и по старому быть 
иного ничего; также и вездѣ не дерзайте, ниточію 
дѣломъ, ни словомъ жестокимъ къ нимъ поступать, 
подъ опасеніемъ ж ивота“ .

Черноярцы покорились, хотя не искренно. Ше- 
реметевъ обошелся съ ними сурово и велѣлъ ото- 
брать оружіе. —  „У Черноярцевъ, писалъ Петръ, вы 
ружье отбирали напрасн о , и  удивляюсь, ч то  просите 
указу, что дѣлать съ (Черноярцами) зачинателями и

съ А страханцами, еж ели  покорятся. К ъ  вам ъ много- 
кратно отъ меня и отъ г. адмирала (Головина) пи- 
сано: конечно всѣхъ милостію и прощеніемъ винъ 
обнадеживать, и, взявъ А страхань, отнюдь надъ ними 
и надъ заводчиками ничего не чинить; и Чернояр- 
цамъ нынѣ объявить, что ружье у нихъ отобрано 
только до тѣхъ мѣстъ, пока и Астраханцы поко- 
рятся и вииу принесутъ, и тогда по прежнему то 
ружье имъ отдано будетъ, и привесть ихъ ко кресту 
въ вѣрности; а и зачинщ иковъ причинныхъ ничѣмъ 
не озлоблять и только ихъ перепоручить и дать 
имъ жить на свободѣ, и всяко тщитися, чтобъ ла- 
скою ихъ привлечь и чтобъ они о своемь состояніи 
писали и къ  Астраханцамъ; и іюдъ Астраханью 
безъ самой крайней нужды никакого жестокаго и 
непріятельскаго постунка не воспріимать, и то 
ежели развѣ они по пріѣздѣ своихъ челобитчиковъ 
и по полученіи нашей грамоты, и по многимъ тво- 
имъ добродѣтельнымъ присылкамъ, весьма упорно 
явятся и не покорятся, чего мы, по отпискамъ ихъ 
къ тебѣ, быти не чаемъ“ .

Случилось послѣднее, чего не чаялъ Петръ. Го- 
ловинъ далъ ему знать, что у Астраханцевъ „не 
безъ шалости; только, государь, съ помощію Вы- 
шняго, въ семъ не изволь сумнѣваться; лучщее 
развѣ то воры себѣ учинятъ, что разбѣгутся (хоть 
къ чорту истинно и въ  Аграхани въ два лѣта всѣ 
исчезнутъ); а если имъ возмущать и бѣжать на 
Донъ, ей— никогда не пристанутъ и милостію твоею 
казаки довольны и вѣрны“ . Астраханцы не п обѣ- 
ж али на Донъ; но не побѣжали и на Аграхань. 
9 марта выѣхали изъ Астрахани навстрѣчу Ше- 
реметеву, къ урочищу Кичибурскому Яру, Спас- 
скаго монастыря архимандритъ Антоній и съ нимъ 
четыре человѣка Астраханцевъ; онъ подали фельд- 
маршалу письма отъ митрополита Самсона и отъ 
Георгія Дашкова. Этотъ Георгій Дашковъ былъ 
строитель астраханскаго Троицкаго монастыря, 
присланный туда изъ большаго Троицкаго мона- 
стыря, отъ котораго астраханскій зависѣлъ. Даш- 
ковъ въ  послѣднее время отличался своею ревно- 
стію въ увѣщаніи бунтовщиковъ и игралъ главную 
роль между духовными лицами, потому что митро- 
политъ отъ старости былъ очень слабъ. Дашковъ 
такж е постоянно переписывался съ Шереметевьшъ, 
и теперь еъ Антоніемъ писалъ, что въ  Астрахани 
началась снова смятеніе и несогласіе, одни остают- 
ся вѣрны, другіе опять склонны къ возмущенію, 
и отъ того между ними распря; Дашковъ п р о силъ, 
чтобъ Шереметевъ скорѣе шелъ въ Астрахань.

Противъ урочища Коровьи Луки, на Волгѣ, въ
30  верстахъ отъ Астрахани, встрѣтили Шереметева 
Воскресенскаго монастыря архимандритъ Рувимъ, 
Георгій Дашковъ, стрѣлецкіе пятидесятники и де- 
сятники, Армяне, Индійцы, Бухарцы, юртовскіе 
Татары, человѣкъ съ сорокъ, и объявили, что весь 
народъ Астраханскій готовъ ето встрѣтить. Шере- 
метевъ отвѣчалъ, что государь ихъ простилъ, и 
чтобъ они вины свои заслужили. По, какъ впдно, 
съ удаленіемъ людей, противныхъ бунту, Яковъ



Носовъ съ товарищами осилили. Когда пріѣхалъвъ 
Астрахань, посланный Ш ереметевымъ съ письмомъ 
къ  старшинѣ, Сызранещь посадскій человѣкъ 
Данила Бородулинъ, то въ кругу Яковъ Носовъ, 
по многихъ разговорахъ, сидя п р е дъ кругомъ за 
столомъ, говорилъ посланному: „Здѣсь стали за 
правду и за христіанскую вѣру; коли нибудь намъ 
всѣмъ умереть будетъ, да не вовсе бы и не всякой 
так ъ , какъ  нынѣ нареченный царъ, который на- 
зывается царемъ, а христіанскую вѣру порушилъ: 
онъ уже умеръ душою и тѣломъ, не всякому бы 
такъ  умереть“ . Въ это время въ кругу читалн при- 
сланное изъ Чернаго Яра нисьмо, чтобъ на Черный 
Яръ прислать силы на помощь, ибо идетъ съ вой- 
скомъ кпязь Петръ Хованскій. Во время чтенія 
Носовъ, опершись локтемъ на коробью и наклонясь, 
говорилъ Вородулину тихонько: „В ѣ дь м ы  не просто 
зачали! Это дѣло великое; есть у насъ въ Астра- 
хани со многихъ городовъ люди, и не одно черно- 
ярское письмо, есть у насъ письмо изъ Москов- 
скаго государства отъ столпа, отъ сущихъ хри- 
стіанъ, которые стоятъ за вѣру христіанскую“ . 
Б ородулинъ побоялся спросить его, кто писалъ, 
потому что тутъ  обступили ихъ со всѣхъ сторонъ 
и разспрашивали съ крикомъ. П о томъ принесли въ 
кругъ хлѣба, вина, пива; Носовъ ноднесъ Бороду- 
лину ковшъ вина; тотъ принялъ и сказалъ: „Дай, 
Боже, благочестивому государю многолѣтно и бла- 
гополучно здравствовать! “ На это отозвался стар- 
шина, московскій стрѣлецъ Иванъ Луковниковъ: 
„Какой онъ государь благочестивый! онъ неоче- 
сливый, полатынилъ всю нашу христіанскую вѣру! “ 
Бородулинъ замѣтилъ Носову, зачѣмъ старшина 
так ія  нечестивыя слова говоритъ. Носовъ, разсмѣяв- 
шись, отвѣчалъ: „Не все перенять, что по Волгѣ 
плыветъ; мужикъ онъ простой, что видитъ, то и 
бредитъ“ . Въ то же время въ кругу раздавались 
крики; поносили государя всякими браиными сло- 
вами: „Не сила Вожія ему помогаетъ, ересями онъ 
силенъ, христіанскую вѣру обругалъ и  облатынилъ, 
обмѣнный онъ царь. Идти ли намъ, нѣтъ ли, до 
самой столицы, до родни е г о , до Нѣмецкой слободы 
и корень бы весь вывести; — всѣ тѣ ереси отъ ере- 
тика, отъ А лександра Меншикова“ . — П а третій или 
на четвертый день Носовъ съ старшинами пришли 
къ  Бородулину на постоялый дворъ и подчивали 
его виномъ; Б ородулинъ, взявши ковшъ, говорилъ: 
„Дай, Госноди, великому государю на много лѣтъ 
здравствовать“ , и, выпивъ, сталъ подносить Носову; 
но тотъ отвѣчалъ: „Я про его здоровье пить не 
стану; какъ  намъ пить про такого православныхъ 
Х ристіанъ ругателя? Что вы не образумитесь? Вѣдь 
вы и всѣ пропали, обольстили васъ начальные 
люди милостію, пропали вы душою и тѣломъ“ . На 
отпускѣ Носовъ говорилъ Бородулину: „Богъ тебѣ 
въ помощь, поѣзжай; вотъ тебѣ подводы, упра- 
вляйтесь съ князьями боярами, а въ городахъ съ 
воеводами; на весну и мы къ вамъ будемъ“ !

11 марта Шереметевъ ночевалъ на Долгомъ 
островѣ, въ  10 верстахъ отъ Астрахани; сюда

пріѣхали изъ города бурмистры и донесли, что они 
ушли, а въ  Астрахани стрѣльцы волнуются и не 
хотятъ пускать фельдмаршала въ городъ. Шере- 
метевъ придвинулся еще ближе къ Астрахани и 
съ Балдинскаго острова (въ 2 верстахъ отъ горо- 
да) послалъ письмо, чтобъ перестали бунтовать. 
Отвѣта не было, а пришло нѣсколько дворянъ съ 
вѣстію, что Астраханцы изъ слободъ перебрались 
въ городъ, разставили и зарядили пушки, собрали 
гулящихъ людей, роздали имъ ружья и порохъ, и 
написали между собою письма, что стоять всѣмъ 
вмѣстѣ. Оставленныя жителями, слободы стали го- 
рѣть. Тогда Шереметевъ послалъ полкъ въ Ива- 
новскій монастырь, чтобъ спасти его и хлѣбные 
магазины, находившіеся подлѣ монастыря. 12марга 
Ш ерелетевъ самъ пріѣхалъ въ монастырь; бун- 
товщики начали пристуиать къ монастырю и ки- 
нули три бомбы, но Шереметевъ отбилъ ихъ и по- 
слалъ за остальнымъ войскомъ. Когда оно пришло 
и начало строиться, то бунтовщики вышли на вы- 
лазку за  рѣку Кутумову. Ц арскія войска дали 
залпъ; бунтовщики побѣжали, иокинувъ пушкн и 
знамена, засѣли въ Земляномъ городѣ и начали 
стрѣлять съ вала. Солдаты в зял и вал ъ  приступомъ 
и гнались за бунтовщиками до Каменнаго города 
къ самымъ Вознесенскимъ воротамъ, побрали пу- 
шки и мортиры. Такъ какъ бунтовщики жестоко 
отстрѣливались изъ Кремля, то Шереметевъ велѣлъ 
полкамъ отступить отъ него и разставилъ ихъ въ 
Земляномъ городѣ по улицамъ, и отсюда велѣлъ
метать бомбы въ Кремль; а между тѣмъ послалъ 
къ осажденнымъ увѣщ аніе к ъ  сдачѣ. Вечеромъ того 
же 12 числа вышли изъ Кремля п ятидесятники 
и десятники съ повинною, а на другой день, 13 марта, 
вышли с т а р ш ины —  Яковъ Носовъ и только-что 
передъ тѣмъ выбранный атамаиъ изъ Донскихъ ка- 
заковъ, Елисей Зиновьевъ, съ просьбою о прощеніи. 
Ш ереметевъ велѣлъ всѣмъ положитьоружіе, апечать 
и ключи отдать митрополиту; все это было испол- 
нено; бунтовщики вынесли даже къ воротамъ то - 
поръ и плаху. Того же 13 марта Шереметевъ по- 
шелъ строемъ въ Кремль; когда онъ шелъ, то по 
обѣшхъ сторонамъ улицы Астраханцы лежали на 
землѣ. У воротъ Кремлевскихъ встрѣтилъ побѣди- 
теля митрополитъ, и ношли всѣ въсоборъ для бла- 
годарственнаго молебствія.

Взятіе Астрахани стоило Шереметеву 20  чело- 
вѣкъ убитыми и 53  ранеными. Бунтъ былъ сло- 
мленъ; но заводчики ходили по волѣ; Шереметевъ 
боялся безъ указа перехватать ихъ, и писалъ къ 
Головину: „Здѣшній народъ учинилъ то все отъ 
неволи, и конечно надобно, чтобъ здѣсь было лю- 
дей (воинскихъ) больше стараго; а Носовъ великій 
воръ и раскольникъ, и нынѣ при немъ веѣ его 
боятся, и въ шапкѣ съ нимъ никто говорить н е  мо- 
жетъ; и надобно его и другихъ заводчиковъ и Ях- 
тинскій полкъ вывесть к ъ  Москвѣ; то здѣшніе люди 
упокоятся и объ нихъ тужить не будуть. Москов- 
скаго нолка бунтовали немногіе; только есть изъ 
нихъ заводчики, а я безъ указу выслать ихъ не



смѣю, и надобио вскорѣ указъ о тоиъ выслать; а 
какъ вода разольется, боюсь, чтобъ не разбѣжа- 
лись; а удержать ихъ нельзя. Я такого многолюд- 
ства и сумасброднаго люду отъ роду не видалъ, и 
надуты страшною злобою, и весьма насъ имѣютъ 
за отпадшихъ отъ благочестія. К акъ надуты и 
утверждены въ такой бездѣлицѣ! "

Участники бунта были перехвачены и отправле- 
ны въ Москву: здѣсь ихъ колесовано, казнено и 
умерло во время продолжительнаго розыска 3 6 5 
человѣкъ.

Требуя указа насчетъ зачинщиковъ бунта, Ше- 
реметевъ въто же время жаловался на сержанта Ще- 
потева, который имѣлъ неосторожность отправиться 
въ Астрахань прежде Шереметева, былъ захва- 
ченъ бунтовщиками и сидѣлъ съ ними вмѣстѣ въ 
Кремлѣ 12 марта. Шереметевъ писалъ о немъ 
Головину: „К акъ Михайла Щепотевъ сидѣлъ у 
нихъ в ъ  городѣ, и они чаяли, что онъ-то и пущій 
будетъ въ  промыслу и бомбардиръ; для того боль- 
ше и дерЖались. А какъ  я  вошелъ въ городъ и 
пришелъ на свой дворъ, и онъ, Михайла, говорилъ 
во весь народъ, что присланъ онъ за мною смо- 
трѣть, и что станетъ доносить, чтобъ я во всемъ 
его слушалъ. И я не знаю, что дѣлать. А за грѣхи 
мои припала мнѣ болѣзнь ножная; не могу ходить 
ни въ сапогахъ, ни въ башмакахъ. а лѣчиться здѣсь 
не у кого. Пожалуй, не остави меня здѣсь“ . Погомъ 
писалъ: „Если мнѣ здѣсь прожить, прошу, чтобъ 
М ихайла Щепотева отъ меня взять. Всенародно го- 
воритъ, что хочетъ меня государю огласить, не знаю 
чѣмъ, и съ Александромъ Даниловичемъ ссорить, и 
говоритъ: „Я-де тебя съ нимъ помирю“ , и непре- 
станно пьянъ. Воюсь, чтобъ надо мною н е  учинилъ; 
ракеты денно и нощно пущаетъ, — опасно, чтобъ 
города не выж егъ“ . —  А Щепотевъ писалъ царю: 
„Извѣствую милости твоей, — по указутвоему я го- 
сподину фельдмаршалу кое о какихъ нуждахъ, ко- 
торыя надлежитъ исправлять, наипаче къ опасенію 
твоихъ государевыхъ сборовъ, чтобы утраты  не 
было, доносилъ, и его милость сказалъ мнѣ: „Я 
твоихъ словъ слушать не хочу и впредь съ такими 
доносительными словами ко мнѣ не ходи“ . И я 
ему то доносилъ, что я стану до вашей милости 
писать, и онъ мнѣ велѣлъ о томъ до вашей милости 
писать и отпускалъ меня изъ Астрахани къ милости 
твоей, и я  не смѣю ѣхать. Д а  который дьякъ обрѣ- 
тается у фельдмаршала, приличился во взяткахъ, 
и я  ему, фельдмаршалу, про тѣ взятки доносилъ, 
чтобъ разыскать, и онъ, фельдмаршалъ, про него не 
разы скиваетъ, и приказалъвъ Астрахани ему д ь я к у , 
приходъ и расходъ таможенной и кабацкій и раз- 
дачу животовъ, которые граблены были, и какъ  
животы раздаютъ, фельдмаршалъ меня не призы- 
в аетъ “ .

Петръ не выдалъ Щепотева Шереметеву и не 
умалилъ значенія Шереметевскаго дѣла вслѣд- 
ствіе донесеній Щепотева. Въ отвѣть на извѣщеніе 
о  взятіи Астрахани, онъ писалъ фельдшаршалу: 
„Письма ваши принялъ и за неизреченную Божію

милость Господа Бога благодариЛй съ йзряднымъ 
тріумфомъ, которою викторіею надъ сими прокля- 
тыми воры, вамъ, яко виновнымъ оной викторіи, 
поздравляемъ; за который вашъ трудъ Господь 
Богъ вамъ заплатитъ, и мы не оставимъ“ . Это не- 
оставленіе заключалось въ денежномъ окладѣ и 
пожалованіи болѣе 2 , 40 0  дворовъ; сынъ Шереме- 
тева былъ назначенъ изъ комнатныхъ стольниковъ 
въ полковники. Когда Меншиковъ объявилъ Ше- 
реметеву царскую милость, то фельдмаршалъ былъ 
очень веселъ и обѣщался больше не болѣть. Но и 
Щ епотевъ получилъ отъ государя также письмо: 
„Влагодарствуемъ вамъ за ваши труды и прочее.
По полученіи сего нисьма, вы поѣзжайте къ намъ 
папередъ тогда, какъ  фельдмаршалъ съ полками 
изъ Астрахани къ Смоленску пойдетъ“ . По о тъѣз- 
дѣ Шереметева, управлять успокоенною Астраханью 
назначенъ былъ князь Петръ Ив. Хованскій 1).

Астраханскій бунтъ, ограниченный одною мѣст- 
ностію, нетрудно было затуш ить, когда Донскіе 
казаки не дали ему разгорѣться. Мы видѣли при- 
чииу этому; видѣли, какъ  Петръ былъ пріятно 
изумленъ невмѣшательствомъ казаковъ, тѣмъ бо- 
лѣе что вѣсти о волненіяхъ на Дону не переста- 
вали п р и ходить въ Москву. Лѣтомъ 1 7 0 0  года 
дано было знать съ персидской границы, что ка- 
заки, которые, учиня воровство, побѣжали съ Дону 
къ  персидскимъ границамъ, человѣкъ съ 5 00 , 
осаждены отъ тамоишихъ разныхъ владѣльцевъ 
близъ Каспійскаго моря; а которые изъ нихъ вы- 
шли-было на море для воровства надъ торговыми 
судами, разобраны ратными людьми, высланными 
изъ Астрахани 2). Въ томъ же году стольникъ и 
воевода князь Петръ Дашковъ далъ знать съ Ка- 
мышенки, что, собравшись, воровскіе казаки, при- 
шли подъ табуны и отогнали у ратныхъ людей 
много лошадей. Воевода послалъ за ворами от- 
рядъ войска, который отбилъ лошадей и захватилъ 
четырехъ воровъ. Въ разсиросѣ и съ пытокъ воры 
сказали: пошли они в ъ  прошлыхъ годахъ изъ двор- 
цовыхъ селъ, а въ нынѣшнемъ 1700  году зимою 
съ Медвѣдицы городка Чернагая казакъ Нестерко 
Зиновьевъ прибралъ къ  себѣ воровъ изъ разныхъ 
казачьихъ городковъ и сталъ съ ними станомъ на 
рѣкѣ Медвѣдицѣ въ лукѣ, откуда посылалъ отго- 
нять лошадей изънолку князя Дашкова; наэтихъ 
лошадяхъ хотѣлъ атаманъ Пестерко ѣхать по го- 
родкамъ, по Медвѣдицѣ и Дону, звать вольницу и

1)  А страханскій буи тъ  разсказапъ  по докум ентам ъ, на- 
ходящ им ся въ кабинетѣ  П етра В . ,  от д . I , ки . № 1 4 , 18, 
5 8 ;  отд . I I , к н . № 4 ; въ архивѣ Мин. Ю ст ., въ столб- 
цахъ П реображ . П риказа №  1 1 4 4 ,  1 1 4 5 ,  1 1 4 0 ,  1 1 4 9 , 
1 1 5 0 ,  1 1 6 3 , 1 1 6 7 .  В ъ  Москов. архивѣ  М ин. Ин. Д ., въ 
приказныхъ дѣ лахъ  новы хъ л ѣ тъ , въ письмахъ Головина 
П етру В . Тамъ ж е  въ дѣлахъ п ер си дскихъ  1 7 0 5  и 1706  
го д о в ъ . — Печатны е: П исьма П етра В . у  Голикова, т. X; 
переписка Ш ерем етева, переписка фельдмарш аловъ Голо- 
вина и Ш ерем етева, Москва 1 8 5 1 ;  п исьмо Ш ереметева к ъ 
Головину въ М еншпковскихъ дѣлахъ въ Академіи Наукъ, 
н апеч . у  У стр я л . IV , II , ст р . 4 0 3 .

2)  Москов. архивъ М ип. И н. Д . ,  Приказныя дѣла но- 
выхъ л ѣ тъ , годъ 1 7 0 0 ;  письмо Головива къ М аіепѣ.



ѣхать на Аграхань, черезь степь, къ казаку Косткѣ 
Иванову, который п р ежде былъ въ П аншинѣ ага- 
маномъ; п р и сылалъ Костка товарища своего Гу- 
бана съ Аграхани на Донъ для подговору въ раз- 
ные казачьи городки; въ совѣтѣ были и хотѣли 
идти на Аграхань: попъ Максимка Григорьевъ, 
Филка Архиповъ, прозвище Кисельная Борода, и 
множество другихъ казаковъ изъ разныхъ мѣстъ; 
умышляли —  пришедъ на Аграхань, выходить на 
море и на Волгу рѣку подъ Царицынъ для воров- 
ства и разоренья всякихъ людей и струговъ. Преж- 
ній воръ и расколыцикъ Митька Татаркинъ, ко- 
торый ж илъ на Медвѣдицѣ въ расколышчьемъ го- 
родкѣ и ушелъ оттуда во время приходу госуда- 
ревыхъ людей, теперь живетъ на Медвѣдицѣ же, 
въ Черкасовѣ, въ юртовскихъ гулебныхъ станахъ 
съ товарищами, человѣкъ съ 2 0 , съ женами и 
дѣтьми; и къ нему писали с ъ  Дону изъЧеркаскаго 
о совѣтѣ два казака, чтобъ имъ, соединясь, идти 
на Аграхань для воровства. Митька всѣмъ имъ ве- 
лѣлъ готовиться; и къ  воровскому походу теперь 
готовы и хогятъ идти многолюдствомъ а какъ онъ, 
Митька, пойдетъ, и отъ него во всѣхъ верховыхъ 
казачьихъ городкахъ немногіе люди останутся, по- 
тому что къ  его воровству всѣ пристанутъ и слу- 
шаютъ его во всемъ.

На это извѣстіе о воровскихъ замыслахъ госу- 
д а р ь  отвѣчалъ указомъ: „О тъ  великаго государя на 
Донъ войсковому атаману Ильѣ Григорьеву и всему 
войску Донскому; — указали мы вамъ сего настоя- 
щаго лѣта верховыхъ донскихъ городковъ каза- 
ковъ, которые ж ивутъ по Хопру и по Медвѣдицѣ 
и по разнымъ рѣкамъ, перевесть и поселить по 
двумъ дорогамъ къ Азову, однихъ до Валуйки, а 
другихъ отъ Рыбнаго къ Азову же, чтобъ тѣ оба 
пути впредь были населены и жилы; а буде вы, 
атаманы и казаки, нынѣшняго лѣта казаковъ не 
сведете и не поселите, -  и по нашему указу тѣ Хо- 
перскіе и Медвѣдицкіе казаки поселены будугь въ 
иныхъ мѣстахъ“ 1) .

Ненависть къ боярству, наклонность къ само- 
званцамъ не переставала проглядывать на Дону- 
Въ августѣ 1701 года велѣно было взять въ Пре- 
ображенскій Приказъ съ Дону казаковъ: городка 
Тишанки Андрея Поминова съ матерью; Левку Сме- 
танина, городка Нижняго Чиру Игнатку Пчелинца. 
Левка говорилъ: „Царь Иванъ Алексѣевичъ живъ 
и живетъ Іерусалимѣ для того, что бояре воруютъ; 
царь Петръ полюбилъ бояръ, а царь Иванъ чернь 
полюбилъ. Сказывалъ Левкѣ про царя Ивана при- 
шлый человѣкъ Авилка, который живетъ на рѣкѣ 
Калитвѣ Бѣлой, впадающей въ Донецъ; пришелъ 
Авилка изъ Іерусалима, и Донскіе казаки почи- 
таютъ его за святаго, потому что онъ имъ проро- 
чествуетъ: въ первый Азовскій походъ сказалъ, что 
Азова не возьмутъ, а во второй сказалъ, что 
возьмутъ, Авилка держится раскола“ . — Пчелинецъ 
говорилъ про П етра: „Онъ не царь, антихристъ;

1)  Москов. арх. М ин. И а . Д . ,  дѣ ла Д онскія 1 7 0 0  г .

царица Н аталья родила церевчу  дѣвицу, а влѣсто 
той царевны своровали бояре, подмѣнилн иноземца, 
Францова сына Лефорта“ . —  К азакъ Назарка 
Смирной говорилъ: „Азову за государемъ недолго 
быть; Донскіе казаки, взявъ его, иередадутся къ 
Турскому султану попрежнему".

Недовольные казаки говорили: „Теперь намъ на 
Дону отъ государя тѣсно становится; к а к ъ  о н ъ  бу- 
детъ къ намъ на Донъ, — мы его приберемъ въ руки 
и отдадимъ Турецкому салтану; а прибрать его въ 
руки намъ и малыми людьми свободно: ходитъ онъ 
но Дону въ шлюбкѣ съ малыми людьми“ . Такимъ 
образомъ, сами недовольные признавались, что у 
нихъ мало людей. Это малолюдство и давало Дон- 
ской старшипѣ возможность прибирать ихъ въ руки 
при малѣйшемъ движеніи 2); это-то малолюдство 
дало старшинѣ возможность удержать Донъ отъ 
участія въ Астраханскомъ бунтѣ.

На западной Украйнѣ казаки такж е не давали 
покою. Гетман ь Мазепа слалъ письмо за нисьмомъ
о запорожскихъ поведеніяхъ: „О зломь намѣреніи 
проклятыхъ Запорожцевъ мало не чрезъ всякаго 
гонца моего и чуть не чрезъ всякую почту, какъ 
великому государю, такъ  и вашей вельможности я 
писалъ, а никакого отвѣта не имѣю“ , писалъ Ма- 
зепа Головину. „Н е т а к ъ  страшны они, Запорожцы, 
понеже малое ихъ собраніе, и не такъ  страшны пе- 
ресылки с ъ ними хана Крымскаго, какъ то зѣло 
разсуж дати  надобно, ч т о  чуть не вся Украйна тѣмъ 
же запорожскимъ духомъ дышеть, понеже обык- 
ность та, что народъ посполитый своеволю лю- 
битъ и всякій подъ властію пребывающій ж елаетъ 
оной надъ собою не имѣти“ . Мазепа доносилъ, что 
Запорожцы заключили союзъ съ  юртомъ Крым- 
скимъ, будучи особенно недовольны тѣмъ, что подлѣ 
нихъ царь строитъ крѣпость Камениый Затонъ.

Для объясненій по этимъ дѣламъ поѣхалъ къ 
гетману знаменитый прибылыцикъ Курбатовъ, и 
Мазепа объявилъ ему, что въ Каменный Затонъ 
необходимо сейчасъ же прислать д в а  или  т р и  полка 
доброй пѣхоты, на случай соединенія Запорожцевъ 
с ъ  ханомъ Крымскимъ; задержанныхъ в ъ  Москвѣ За- 
порожцевъ и жалованье прислать къ нему, ге тману, 
или въ Сѣвскъ, чтобъ можно было отослать ихъ 
немедленно же въ Заиорожье, если Запорожцы усми- 
рятся, а послѣ думать, какъ наказать ихъ за преж- 
нія преступленія. Изгнать Запорожцевъ изъ жи- 
лищъ ихъ или привести въ совершенное покореніе 
трудно: во 1) потому, что если сядутъ въ Сѣчѣ въ 
числѣ 5 , 0 0 0 , то идти на нихъ надобн обудетъ  гене- 
ральною войною, что нынѣ невозможно, а Бѣлго- 
родскимъ разрядомъ ихъ не прогнать. Во 2) будетъ 
имъ помощь отъ хана; въ 3) если, испугавшись 
большого войска, выйдутъ и з ъ  Сѣчи, т о  пойдутъ во 
владѣнія хана, поселятся на Кардашинѣ, внизь 
Днѣпра къ  морю, или въ прогнояхъ, пущее разоре- 
ніе будутъ ч и н ить, и иные къ нимъ будутъ перебѣ-

2)  А рхивъ Мин. Ю стиціп, дѣла П реображ. Прика а 
1 7 0 1  и  1 7 0 3  года



гать; а что Турки хотятъ войны— это ясно, потому 
что безъ ихъ позволенія ханъ не заключилъ бы съ 
Запорожцами союза. — Предложеніе было принято, 
задержанные Запорожцы отпущены въ Сѣчь. На За- 
порожье поѣхалъ стольиикъ Протасьевъ съ жало- 
ваньемъисъ требованіемъ, чтобъ Запорожцы присяг- 
нули на вѣрность великому государю. Казаки объ- 
явили Протасьеву, что, имъ креста цѣловать не для- 
чего, потому что они великому государю крестъ цѣ- 
ловали прежде и потомъ не измѣняли; хану Крым- 
скому никогда не присягали и посылали къ  нему 
не для измѣны, а для того, что прежде они зиали, 
зачѣмъ ходили посланики изъ Москвы къ Туркамъ 
и въ Крымъ, а теперь ни о чемъ не знаютъ; хо- 
дятъ послы изъ Москвы и отъ гетмана въ Тур- 
цію и въ Крьшъ мимо Сѣчи; для того они и по- 
сылали въ Крымъ, чтобъ подлинно сбо всемъ освѣ- 
домиться. Протасьевъ настаивалъ, чтобъ цѣловали 
крестъ. „Присягнемъ тогда“ , отвѣчали Запорожцы, 
„когда прикажетъ великій государь снесть Камен- 
ный Затонъ и подтвердитъ грамотою права наши 
на земли по Днѣнру и Самарѣ“ .  Всѣ старан ія  Про- 
тасьева привести ихъ къ  присягѣ остались т щет- 
ными. По этому случаю Мазена писалъ Головину: 
„Вижу, дондеже того проклятаго пса, кошеваго 
Коети Гордѣенка, не станетъ, — по тѣхъ мѣстъ не 
надѣяться къ твердой и всецѣлой отъ Запорож- 
цевъ вѣрности. Не знаю, какой другой изобрѣсти 
способъ, дабы не токмо того безбожнаго тотъ урядъ, 
но и дни его прекратити. Нынѣ паки пишу къ же- 
лательнымъ моимъ в ъ  Сѣчь, желая, чтобъ сыскался 
и поднялся такой человѣкъ, дабы его, проклятаго 
пса, не стало“ . Царь велѣлъ Мазепѣ пріѣхать въ 
Москву, а до тѣхъ поръ не дѣлать Запорожцамъ 
никакихъ тяжкихъ насилій.

Ж еланіе гетмана исполнилось; въ іюлѣ 17 0 3  г. 
онъ писалъ Головину: „Слава Господу Богу! ра- 
дѣніемъ и неусыпнымъ моимъ стараніемъ прокля- 
тый песъ Костя кошевой если не испустилъ про- 
клятой своей души, то, по крайней мѣрѣ, съ ко- 
шевства съ безчестіемъ скинутъ; понеже все по- 
спольство на него возстало за то, что с ъ  разбойни- 
ками знался и добычу у нихъ бралъ, и еслибъ изъ 
Сѣчи въ луга не ушелъ, то конечно не былъ бы 
живъ. Послѣ сего побѣга выбрали въ кошевые Ге- 
расима Крысу, и теперь можно надѣяться, что 
войско низовое будетъ въ надлежащемъ великому 
государю послушаніи“ . Но радость гетмана была 
непродолжительна; въ сентябрѣ онъ уже писалъ 
Головину: „Запорожцы своимъ желательствомъ ко 
мнѣ в н о в ь  отозвались; не только бѣдныхъ людей 
селитряные майданы нечаянио нап ав ъ  совсѣмъ раз- 
зорили, но и мой гетманскій до основанія снесли и 
учинили мнѣ убытку на 8 , 0 0 0  рублей. Не знаю, 
что съ такими бездушниками впредь дѣлать, по- 
неже ихъ никакимъ сиособомъ, ни милостію, ни  

дачами, ни вольностію не можно усмирить. Новый 
кошевой сокрушается, что не можетъ исполнить 
своего обѣщанія, даннаго въ Москвѣ и въ Вату- 
рииѣ: со всѣхъ сторонъ прибывающее гультяйство

надъ постояннымъ, добрымъ товариществомъ взяло 
силу, и похваляет ся Новобогородицкій и другіе го- 
родки разорять". Въ декабрѣ новыя вѣсти: Крысу 
смѣнили, и на его мѣсто снова выбрали Костю Гор- 
дѣенка, который въ началѣ 1 7 0 4  года объявилъ 
прямо царскому посланцу: „Каменнозатонскій вое- 
вода Шеншинъ чинитъ намъ всякія обиды, лоша- 
дей отникаетъ, меня и все поспольство бранитъ и 
называегъ подданными своими, всячески угрожаетъ, 
говоритъ, будто солдаты, бѣгая изъ Каменнаго За- 
тона, ж ивутъ у насъ въ Сѣчи. Но у насъ такихъ 
бѣглыхъ солдатъ въ Сѣчи нѣтъ, а хотя-бъ и были, 
то у  насъ издревле такое поведеніе: кто придетъ, 
тѣхъ принимаемъ, и кто захочетъ, т о т ъ  у  н асъ  жи- 
ветъ. Да онъ ж е , воевода, присылаетъ на кошълю- 
дей своихъ для провѣдыванія, что между нами чи- 
нится, а у насъ мало ли какіе есть пьяные казаки, 
говорятъ, кто что хочетъ, и того слушать у нихъ 
нечего; да онъ же, воевода, держитъ нашего Запо- 
рожскаго казака въ колодкѣ безвинио. И если оиъ, 
воевода, и впередъ будетъ такъ  дѣлать, то намъ 
уже терпѣть больше будетъ нельзя: чтобъ отъ его 
злыхъ поступковъ не учинилось какого возмуще- 
нія, которое можетъ обхватить и весь сѣверъ, не 
возмутить бы этимъ и всю Малую Россію“ .

Прошелъ годъ, и у Мазепы старыя пѣсии.
8 января 1705  года гетманъ писалъ Головину: 

„Запорожцы ни послушан ія , ни чести мнѣ не от- 
даютъ; что имѣю съ тѣми собаками чинити? А все 
то п р и ходитъ отъ проклятаго пса кошеваго, ко- 
торый такую въ себѣ хитрость имѣетъ, что всегда, 
собравъ къ себѣ сначала атамановъ, приватно не- 
реговоритъ, по т о м ъ  раду сбираетъ, в ъ  которой, бу- 
дучи наполнены его духомъ, то кричатъ и гово- 
рятъ, что имъ велитъ; для отмщенія ему разныхъ 
уже искалъ я способовъ, чтобъ н е  только в ъ  Сѣчи, 
но и на свѣтѣ не былъ, но не могу найти, а все 
отъ дальняго разстоянія, и некому повѣрить".

Не объ однихъ Запорожцахъ писалъ Мазепа тре- 
вожныя донесенія. Въ 1703  году онъ говорилъ 
наединѣ присланному къ  нему переводчику По- 
сольскаго Приказа Вѣлецкому: „Полтавскій пол- 
ковникъ Иванъ Искра имѣлъ тайную корреспон- 
денцію и согласіе съ ханомъ Крымскимъ и беемъ 
Перекопскимъ, и уже было полкъ свой, кромѣ стар- 
шины, къ тому наклонилъ, чтобъ быть въ согласіи 
съ Крымомъ, а великому государю противными. 
Узнавши объ этом ъ, я  тотчасъ его отъполку отлу- 
чилъ тайнымъ способомъ, не оскорбляя его ничѣмъ, 
какъ  будто на время, не давая знать никому, за 
какое преступленіе; явнымъ способомъ и въ ско- 
рости взять его и карать невозможно для казаковъ 
того полка, имѣщихъ съ нимъ одно намѣреніе, дабы 
не учинилось отъ того полка межъ народомъ Ма- 
лороссійскимъ какого замѣшанія при нынѣшнемъ 
опасномъ времени, потому что теперь у всей мало- 
россійской Украйны зѣло отпало сердце къ вели- 
кому государю" 1) .

1)  А рхивъ Мин. Ю стидіи , книги М алоросеійскаго При- 
каза овначенны хъ годовъ.



Г л а в а  III.
Продолж еніе царствованія Петра І-го Алекеѣевича.

Д па фельдмарш ала. —  П етръ въ Полоц кѣ, —  Происш ествіе въ У ліатскомъ монасты рѣ. —  П ораженіе Ш ереметева при  
Гем ауер тгоф ѣ . — П етръ  въ К ур ля н діи . — Огильви и М енш иковъ. — Паткуль въ Саксоніи .  — Дѣло о передачѣ р усскн хъ  
войскъ въ  австрійскую  сл у ж б у . —  Паткуль схвачспъ саксонскими ми нистрами и заключенъ въ Зонневш твйнъ. —  По- 
сольство Ш ен бек а  къ царю съ  объясненіем ъ но этом у д ѣ л у . — Походъ К арла XII въ Л и тву . — Зимовка русскаго войска 
въ Г р одн ѣ . — В ы ступленіе его о т т у д а . — У вольненіе О гильви. — Петръ и Мепшиковъ въ К іе в ѣ . — Н еудачная осада Вы- 
бо р га . — Витва при К алпш ѣ . — Король А вгустъ заклю чаетъ отд ѣ л ы ш й  миръ съ Карломъ X II . — П етръ въ Ж ол к в ѣ . —  
С нош енія съ  п о л ь с к и м  велм ож али и кандидатам и па Польскій п рестол ъ . — Матвѣевъ въ А н гл іи . — П редлож еніе гер- 
ц огу Марльборо русскаго кн я ж ества . —  Сношенія съ Фрапціею и А встріею . —  Петръ предлагаетъ Польскій п р е столъ  
принцу Евгенію  С авойском у. — Д ѣятельпость Т олстого въ К онстап ти нополѣ . — Посольство князя К уракина въ Р и м ъ . —  

П риготовленіе П етра къ встрѣчѣ непріятеля въ  Р о с с іи . — Ваш кирскій Б у н т ъ . — Б улавипскій буп тъ .

Встрѣтивши новый 1705  годъ въМ осквѣ, Петръ 
въ февралѣ отправился в ъ  Воронежъ, гдѣ провелъ 
два мѣсяца, спустилъ 80-пушечный корабль „Ста- 
рый Д убъ“ , велѣлъ Апраксину къ будущей веснѣ 
приготовить десятка два слишкомъ судовъ, и въ 
концѣ а прѣля возвратился въ Москву; здѣсь былъ 
задержанъ сильною лихорадкою, и въ самомъ кон- 
цѣ мая отправился въ Полоцкъ, гдѣ уже было 
собрано большое русское войско —  тысячъ шесть- 
десятъ 1). У Петра было два фельдмаршала— Ше- 
реметевъ и Огильви. Послѣднему хотѣлось быть 
одному главнокомандующимъ, но это было противно 
основной мысли Петра —  не давать иностранцу 
главнаго пачальства, упражнять своихъ, —  и онъ 
раздѣлилъ войско между двумя фельдмаршалами. 
Огильви былъ очень недоволенъ; князь Реннинъ 
писалъ Мекншкову: „Слышалъ я  неподлинно, будто 
господинъ фельдмаршалъ писалъ о разореніи отъ 
нашихъ войскъ къ Полякамъ; истинно не могу я 
признать, какого праву сталъ человѣкъ передъ 
прошлымъ годомъ; зѣло непристунеіхъ, живетъ въ 
кляшторѣ Езувицкомъ, и по всякъ часъ у него. 
Дай Воже, милость твоя къ  намъ изволитъ пріѣхать 
и все самъ увидитъ. А разореніе Поляковъ, еслибъ 
какое было, милость твоя уже давносамъ здѣсь изво- 
лилъ бы слыш ать и видѣть“ 2). Но кто бы ни 
были вожди, и какъ  ни расхваливали иностранцы 
русское войско, Петръ требовалъ одного, чтобъ 
отнюдь не давали генеральнаго боя Шведамъ 3).

Петръ началъ въ Полоцкѣ очень весело: прихо- 
дили извѣстія, какъ  Шведамъ не удалось напасть 
на Петербургъ съ моря и съ сухого пути. Но окон- 
чилось пребываніе въ Полоцкѣ печальнымъ проис- 
шествіемъ. Петръ былъ раздраженъ противъ уніат- 
скаго духовенства, которое имѣло тайныя сно- 
шенія съ Шведами и Сапѣжинцами ко вреду рус- 
скаго войска; одинъ изъ монаховъ, бывшій прежде

православнымъ, отличался сильными выходками 
противъ Русскихъ, возбужалъ народъ къ тайному 
побіенію царскихъ солдатъ, бранилъ Петра и ко- 
роля Августа. Петръ молчалъ, потому что считалъ 
пеблагоразумнымъ, — вступя союзникомъ во владѣ- 
нія республики, начагь преслѣдованіемъ уніатовъ, 
и тѣмъ возбудить подозрѣніе въ правительствѣ и 
католическомъ народонаселеніи Литвы и Польши. 
Но судьба хотѣла иначе. Вечеромъ 30  іюня, нака- 
нунѣ отъѣзда изъ Полоцка, онъ зашелъ съ своими
приближенными носмотрѣть уніатскій монастырь. 
Масло было подлито въ огонь, уже сущестновавшее 
раздраженіе усилилоеь, когда монахи не пустили 
его въ алтарь, какъ  прот ивника ихъ вѣры. Петръ 
сдержался однако и тутъ. Увидавши образъ, отли- 
чавшійся особенными украшеніями, онъ спросилъ: 
„Чей это образъ? “ Монахи отвѣчали: „Священно- 
мученника нашего Іосаф ата(К унцевича), котораго 
ваши единовѣрцы умертвили“ , Тутъ Петръ у ж е  не 
выдержалъ и велѣлъ своимъ приближеннымъ схва- 
тить монаховъ. Но монахи, видя малочисленность 
царской свиты, не сдались, начали кричать о по- 
мощи: сбѣжались послушники вооруженые, нача- 
лась свалка, и нѣкоторые изъ царекихъ прибли- 
женныхъ были ранены; наконецъ Русскіе одолѣли, 
четверо уніатовъ были смертельно ранены. Въ этой 
схваткѣ раздраженіе Петра достнгло высшей сге- 
пени, и онъ велѣлъ повѣсить монаха, отличавша- 
гося своими выходками противъ него въ пропо- 
в ѣ д ях ъ  4). Этимъ нечальнымъ событіемъ воспользо- 
вались, съ  одной стороны, католики, непреминув-

1)  И ностраицы превозносили блестящ ее состояніе р у с-  
ск ой арміи п ри Полоцкѣ; хот я тъ  видѣть въ этом ъ дѣло  
фельдмарш ала Огильви; но мы не мож е мъ раздѣлить та-  
кого в згл я да . Мы видѣли , ч то  П етръ наш елъ п одъ  Дерп- 
том ъ свои полки «зѣло бодры и уч реж денны ».

2)  Д ѣ ла Меншикова въ Академіи Н аукъ , кн. 2  (папе- 
чат. у  У стр я л . I V ,  II, стр. 3 3 3 ) .

3)  Н апечатан. письм а П етра В . къ Ш ерем етеву № 5 8 .

4)  О бъявленіе, обнародованное царемъ въ В ил ьнѣ , въ 
Москов. Арх М ип. И н. Д . ,  вапечатано въ и сторіи Уніи  
Вапты ш ъ-К ам енскаго. В ъ  томъ ж е архивѣ сохранилось  
католическое извѣстіе о собы тіи , незаслуж иваю щ ее вѣроя- 
т ія  п о баснословны хъ п одробностямъ, какъ напримѣръ, 
что р усск іе архіереи не и наче соглаш ались благословить  
Петра въ походъ , какъ съ  условіем ъ , чтобъ онъ и скоре- 
нилъ ун ію . По этом у  извѣстію  царь убилъ  девятеры хъ  
лонаховъ, тогда какъ римскіе миссіоиеры доносятъ  изъ  
Москвы только о пятеры хъ , согласно съ  объявлен іемъ 
П отра (Тh е іnеr —  Моn u m еn ts  h іs t оrіquеs dе R u ssіе ,  4 1 2 ) .  
Зная, какъ вѣрить католическимъ извѣстіям ъ , мы не 
считаем ъ себя въ правѣ припимать подробности, что Петръ  
разм еталъ по полу Св. Дары , велѣлъ отрѣзать гр уди  у  
ж енщ инъ, которыя плакали объ убиты хъ монахахъ и  проч .



шіе раскраситъ его своими красками; с ъ  другой сто- 
роны, внутренніе враги Петра, которы е такж е рас- 
красили событіе своими красками; въ 1708  году 
каторжный колодникъ, бывшій солдатъ Иванъ Ар- 
х и н о в ъ  говорилъ: „К огда П етръ  былъ въ Полоцкѣ, 
и въ то время день Петра и Павла пришелся въ 
пятницу; государь заставлялъ  благочестивой вѣры 
чернецовъ ѣсть мясо; они не согласились; Петръ 
позвалъ ихъ в ъ  церковь молебенъ служить, и какъ 
стали молебенъ служить, государь вынулъ палашъ 
и двухъ человѣкь убилъ до смерги, третьяго ра- 
нилъ. В ъ  это время было видѣніе: Іи сусъ  Христосъ 
въ облакахъ, держа въ одной рукѣ копье, въ дру- 
гой огненныя стрѣлы, говорилъ съ гнѣвомъ: „Время 
его за такое дѣло покарать! “ но Богородица упро- 
сила ждать покаянія 1).

1 іюля царь вмѣстѣ съполками отправился изъ 
Полоцка въ Вильну, отпустивши за нѣсколько дней 
Шереметева противъ Шведовъ, находившихся въ 
Курляндіи, подъначальствомъгенералаЛевенгаупта. 
22  іюля царь получилъ извѣстіе, что Шереметевъ 
разбитъ при Муръ-мызѣ, или Гемауертгофѣ 15 іюля; 
Шереметевъ, русскій фельдмаршалъ, котораго имя 
было связано съ первыми успѣхами надъ страш- 
ными Шведами, русскій фельдмаршалъ, котораго 
Петръ рѣшился поставить рядомъ съ рекомендо- 
ваннымъ за границею Огильви! „Сія потерка, по 
словамъ Петра, учиниласьтакимъ образомъ: фельд- 
маршалъ Шереметевъ съ кавалеріею когда при- 
близился къ непріятелю, а пѣхота и пушки еще 
не поспѣли, тогда, не дождався оныхъ, старымъ 
обычаемъ безстройно ударили на ненріятельскую 
кавалерію, которую такъ сломили, что нѣкоторые 
изъ нихъ явились въ Прусахъ; тогда генералъ Ле- 
венгауптъ съ нѣхотою отступил ъ к ъ  лѣсу, и наши, 
вмѣсто того, чтобъ дожидаться пѣхоты и аттако- 
вать непріятельскую пѣхоту, ударились обозъ гра- 
бить непріятельскій, а  тѣмъ временемъ наша пѣ- 
хота приспѣла, которую Левенгауптъ аттаковалъ 
и сь поля сбилъ; а кавалерія, увидя то, ушла; а 
пушки наши непріятель иазавтрее нашелъ. И тако 
сами своей потерки виноваты“ 2). Это извѣстіе со- 
ставлено не очень удачно: выраженіе „старымъ 
обычаемъ безстройно" скорѣе можетъ относиться 
къ нослѣдующему, чѣмъ къ  началыюму дѣйствію 
русской конницы, ибо хотя она ударилаи старымъ 
обычаемъ безстройно, однако сломила непріятеля;
преобразователь не удержался отъ желанія уко- 
рить старый обычай. Но преобразователь не измѣ- 
пилъ своему величію в ъ  отвѣтѣ Шереметеву; здѣсь 
онъ стадъ въ уровень съ тѣмъ великимъ народомъ 
древности, который благодарилъ своихъ разбитыхъ 
полководцевъ за то, что они не отчаялись въ  спа- 
сеніи республики. Петръ писалъ Шереметеву: „Не 
извольте о бывшемъ несчастіи печальны быть (по- 
неже всегдашняя удача много людей ввела въ па- 
губу), но забывать и паче людей ободрять" 3).

1-го августа Петръ выступилъ изъ Вильны въ 
Курляндію: ему хотѣлось переня ть Левенгаупта, 
котораго Шереметевъ долженъ былъ отрѣзать отъ 
Риги. Съ этою цѣлію онъ послалъ Шереметеву на- 
казъ: „Пойти какъ  можно скорѣе и отрѣзать не- 
пріятеля о тъ Риги; отрѣзавъ, отнюдь бою не да- 
вать, но на переправахъ держать; а если сильно 
захотятъ перейти, то закопать предъ собою, чтобъ 
имъ конечно пресѣчь путь, и на Каждый день по- 
сылать къ  намъ письма, что чиниться будетъ, чтобъ 
намъ о всемъ быть извѣстнымъ и потому неме- 
дленно поспѣшать. Сказать всѣмъ подъ смертію, 
чтобъ по тѣмъ статьямъ дѣлали, каковы даны 
703  году, когда ш л и  н а  Кроніорта ;  також ъ отнюдь 
бы не скакать за непріятелемъ, хотя оный бѣжать 
будетъ, но шагомъ, или по нуждѣ малою грудью, 
подъсмертью ж е“ 4). Порученіе было трудное; Ш е- 
реметевъ отвѣчалъ: „Тебѣ, государю, извѣстио, 
что непріятель съ пѣхотою и пушками; если пой- 
детъ на насъ всею силою, какъ  будемъ управляться 
съ фузеями противъ пушекъ? А у меня н и к а к и хъ 
окопныхъ п р и пасовъ нѣтъ: всѣ отосланы съ нѣ- 
хотными полками въ Полоцкъ“ 5). Но дѣло не 
дошло до управленія съ фузеями противъ пушекъ: 
Левенгауптъ успѣлъ перебраться за Двину къ Ригѣ, 
къ большому неудовольствію Петра, который пи- 
салъГоловину: „Мы здѣсь великое несчастіе имѣемъ, 
понеже господинъ Леингоптъ, яко Нарцизъ отъ 
Эхо, отъ насъ удаляется“ 6).

Приказавши Шереметеву сторожить Шведовъ на 
лѣвомъ берегу Двины противъ Риги, Петръ пошелъ 
отобрать у нихъ Митаву. Послѣ семнадцатидневной 
осады Шведы сдали столицу Курляндіи 2 сентября, 
вслѣдъ за тѣмъ сдали Баускъ. Петръ писалъ о 
Митавѣ Ромодановскому: „Сіе мѣсто великой естъ 
важности, понеже непріятель отъ Лифляндъ уже 
весьма отрѣзанъ и намъ далѣе въ Польшу походъ 
безопасенъ есть“ 7).

Мы видѣли, что въ Митавѣ Петръ получилъ 
извѣстіе объ Астраханскомъ бунтѣ, вслѣдствіе 
чего о д и н ъ  изъ фельдмаршаловъ, Шереметевъ, былъ 
отправленъ на востокъ. Но отъ этого друголу 
фельдмаршалу, Огильви, оставшемуся теперь един- 
ственнымъ въ западной арміи, не стало легче: при 
войскѣ находился любимецъ государя, п р и н ц ъ  
Александръ, т. е. Меншиковъ, къ  которому всѣ об- 
ращались, особенно русскіе генералы, и которому 
Петръ довѣрялъ больше, чѣмъ иностранному наем- 
нику. Разногласіе между Огильви и Меншиковымъ 
иачалось по поводу выбора мѣста для зимнихъ 
квартиръ. Огильви самымъ удобнымъ мѣстомъ ка- 
зался Меречь, Меншикову— Гродно, какъ  болѣе 
укрѣпленный природою, гдѣ и съ небольшими си- 
лами иожно долго держ аться противъ непріягеля. 
Менши ковъ  писалъ Петру: „Я  разсуждаю: зѣло не 
радъ онъ (Огильви) моему пріѣзду, и все дѣлается

1) К абипетъ II , кн. №  7 .
2)  Гисторія  Свейской войвы.
3)  Голикова— Д ѣ явія  П . В . X , стр. 2 1 5 .

4) Голикова— Д ѣ я нія П . В .  X , стр. 2 1 6 .
5) Напечатапныя письма Ш ерем етева, I , 9 0 .
6) Москов. архивъ Мип. И п. Д . ,  п иська П . В.
7) К абинетъ, I ,  к н . К; 2 8 .



вопреки мнѣ“ 1). Петръ согласился съ Меншико- 
вымъ, и войско введено въ Гродно, куда отпра- 
вился изъ Митавы и самъ царь. Въ октябрѣ сюда 
же пріѣхалъ и король Августъ, которому Петръ 
сдалъ главное начальство надъ войскомъ, а самъ 
въ декабрѣ отправился въ Москву.

Такимъ образомъ, сильное русское войско вве- 
дено было въ Литву для соединеннаго дѣйствія съ 
войсками Августа противъ Щведовъ. Исполнилось 
то, чего так ъ  ж елалъ Паткуль; но онъ не радо- 
вался исполненію своего желанія. Мы оставили 
его въ  Саксоніи въ очень затруднительномъ поло- 
женіи относительно русскаго войска, ему ввѣрен- 
наго.

Въ Москвѣ жалобы князя Д .  М. Голицына произ- 
водили впечатлѣніе, и Паткуль въ началѣ 1705  
года счелъ нужнымъ оправдаться: „У меня нѣтъ 
намѣренія, писалъ онъ Головину, отставить всѣхъ 
московскихъ начальныхъ людей, потому что я на- 
хожу между ними такихъ, которыхъ, когда хорошо 
выучатся, не отдамъ и за  многихъ Нѣмцсвъ; съ 
московскимъ человѣкомъ лучше имѣть дѣло, чѣмъ 
съ Нѣмцемъ, потому что первый лучше знаетъ, что 
такое послушаніе, а второй очень много разсуж- 
даетъ; надъ Нѣмцами должно наряж ать большіе 
военные суды, а  Москвичи въ своихъ квартирахъ 
такъ  нокойно живутъ, что жалобъ на нихъ почти 
нѣтъ, и для всей Земли они гораздо сноснѣе, чѣмъ 
свои саксонскіе солдаты; удивительно, что я по сіе 
время ни одного московскаго солдата не предалъ 
смертной казни. Господинъ князь Голицынъ те- 
перь лучше сталъ себя вести, и ваше превосхо- 
дительство будьте благонадежны, что я  съ радостію 
ему угождаю ради его изрядной фамиліи“ .

Вслѣдъ за этимъ письмомъ новыя жалобы на 
худое состояніе русскаго войска: „Мы сидимъ 
здѣсь въ тѣснотѣ, и царскаго величества вспомо- 
гательныя войска худую фигуру представляютъ, 
потому что почти нагіе ходятъ, и при дурномъ 
своемъ уборѣ и негодномъ ружьѣ никакой службы 
показать не могутъ; русскія деньги принуждены 
мы размѣнивать съ большимъ убы ткомъ, и т ѣ  скоро 
издерж атся, и не знаю, какимъ способомъ будемъ 
содержать э тихъ бѣдныхъ людей. Король Польскій 
часто попрекаетъ мнѣ за такую плохую помощь, 
тогда какъ онъ исполняетъ всѣ условія союза и 
наслѣдствеиныя свои земли разорилъ; я  противъ 
явпой истины не могу ему ничего говорить. Изъ 
Литвы приходятъ великія жалобы на царскія  войска, 
талъ стоящія; король объ этомъ сильно скорбитъ 
и вмѣстѣ съ благонамѣренными Поляками опа- 
сается, что эти вспомогательныя войска произве- 
дутъ ненависть, и, вмѣсто ожидаемой пользы, на- 
влекутъ на королевскую шею бсзпокойства и не- 
счастія. Ваше превосходительство требуетъ, чтобъ 
русскимъ войскамъ скудости в ъ провіантѣ иебыло; 
но я  уже доносилъ, что въ здѣшней малой Землѣ 
провіанту мало и очень онъ дорогъ; вскорѣ опа-

1) Кабипетъ, II, кн. № 4.

саются совершеннаго голода; офицеры п родалн ло- 
шадей, обозъ, платье и все прочее, и часть ихъ 
уже ходитъ по дворянскихъ дворамъ и просятъ 
хлѣба. Артиллерію невозможно съ мѣста сдви- 
нуть, потому что всѣ станки и телѣги очень дурно 
сдѣланы и желѣзомъ дурно окованы, очень стары 
и негодны; большая часть лошадей отъ скудости 
кормовъ и труднаго похода померли, такъ что до 
начала новаго нохода ни одной не останется; то 
же самое и еъ мушкатерскими лошадьми, у кото- 
рыхъ телѣги всѣ переломаны, а здѣсь ихъ нельзя 
такъ  дешево сдѣлать, какъ на Москвѣ, по тому что 
ни куска дерева даромъ не получишь. К ороль еще 
зд ѣ сь , въ Дрезденѣ, и неизвѣстно, скоро л и  и  пой- 
детъ ли когда въ  Польшу. Здѣсь во всѣхъ дѣлахъ 
большая смута, думаютъ только о забавахъ, а 
важныя дѣла оставлены. Если можете ваше пре- 
восходительство отъ Двора этого меня из бавить, то 
буду вамъ вѣчно благодаренъ. Богъ  вѣдаетъ, что 
изъ этого всего выйдетъ! Король Прусскій уже 
дважды собственноручно писалъ сюда къ своему 
министру, п р и казывая ему меня остеречь, чтобъ я 
не дался въ обманъ, потому что  тайно устраивается 
миръ; я  королю Польскому объ этомъ говорилъ, но 
въ отвѣтъ получилъ одни нѣты. Что тогда дѣлать, 
если король Шведскій будетъ насъ держать въ 
постоянной осадѣ, и войскамъ царскимъ ни за 
деньги, ни безъ денегъ пропитаться будетъ нельзя? 
Могу ли я тогда передать ихъ другому государю? “ 

Въ апрѣлѣ Паткуль, в ъ  письмѣ к ъ  Головину, вы- 
разилъ отчаяніе въ счастливомъ исходѣ войны и 
угрозу покинуть царскую службу, приправивъ все 
это упреками въ дурномъ веденіи дѣла со стороны 
Петра, который не послушался его и соединилъ ра- 
нѣе свои войска еъ королевскими: „Вѣдомости ото- 
всюду п р и ходятъ, что Шведскій король въ нынѣ- 
шнемъ году будетъ имѣгь больше 4 0 , 00 0  войска 
въ Польшѣ, и еслибъ въ прошломъ году не п р е не- 
брегли соединеніемъ войскъ, то въ нынѣганемъ году 
мы бы могли имѣть опредѣленный воинскій походъ; 
а теперь мы посмотримъ, что изъ этого будетъ, и 
кто исправитъ тѣ ошибки, которыя дадутъ себя 
чувствовать при окончаніи войны. Я исполняю свое 
дѣло какъ добрый человѣкъ, и пишу все это для 
того, чтобы вина не пала и на меня, когда игра 
будетъ испорчена, чего я очень боюсь, ибо дѣло дѣ- 
лаютъ не такъ, какъ слѣдуетъ. Паткуль имѣетъ 
в ъ мысляхъ выйти вонъ изъ этихъ танцевъи оста- 
вить честь другимъ, которые могутъ лучше его дѣ- 
лать, особенно когда п ри  всѣхъ своихъ тяжкихъ 
трудахъ онъ получаетъ вмѣсто благодарности вонь. 
Напоминаю, что Шведовъ надобно въ Курляндіи 
разорять безо всякаго замедленія. Стыдъ передъ 
цѣлымъ свѣтомъ, что царское войско въ нынѣшнюю 
зиму ничего не сдѣлало, и если виередъ будутъ по- 
ступать так ъ  же, заботиться только о многочислен- 
ныхъ, а не объ устроенныхъ войскахъ, упускать 
удобное время и во всемъ опаздывать, то увидятъ 
печальное окончаніе этой комедіи, и всякому на- 
добно будетъ заботиться о себѣ. Паткуль проситъ



о своенъ разсчетѣ, и послѣ ии о чемъ уже болѣе 
просить не будетъ, — это послѣднее его желаніе“ . 
Причина раздраженія вскрывается въ концѣ письма: 
„Ваше превосходительство пишетъ, ч то  царское ве- 
личество приказалъ капитановъ и ротныхъ офице- 
ровъ изъ Русскихъ только употреблять, потому что 
русскіе офицеры у васъ свое дѣло очень хорошо 
исполняютъ, и что фельдмаршалъ Огильви нашелъ 
Русскихъ вовсе не хуже Нѣмцевъ. Я сказалъ объ 
этомъ королю, который совершенно другого мнѣ- 
н ія “ . Передъ самою отсылкою письма Паткуль 
былъ опять страшно раздраженъ; король велѣлъ 
его спросить, для чего онъ доноситъ царю, что онъ, 
король, кромѣ забавъ, ничѣмъ не занимается. Пат- 
куль отвѣчалъ, что, какъ добрый человѣкъ, не можетъ 
запереться. Въ письмѣ къ Головину Паткуль ж а- 
луется на князя Григорія Долгорукаго, к о торый, 
по его мнѣнію, изъ соперничества разгласилъ то, 
что Паткуль писалъ ему посекрету. „Я не хочу 
имѣть съ Долгорукимъ больше никакого дѣла, и не 
извольте поручать мнѣ съ нимъ вмѣстѣ ничего“ , 
писалъ Паткуль.

Въ началѣ августа Паткуль онять сталъ писать о 
переводѣ русскаго вспомогательнаго отряда въ 
австрійскую службу въ случаѣ крайности, если 
никакъ нельзя будетъ вырваться изъ Саксоніи. 
Тутъ же Паткуль давалъ знать о какомъ-то чудѣ, 
вслѣдствіе котораго русское войско, находившееся 
въ такомъ жалкомъ состояніи, вдругъ преобрази- 
лось въ  отличное. Долгорукій въ письмѣ къ Голо- 
вину, объяснилъ это чудо: „Писалъ ко мнѣ князь 
Дмитрій Голицынъ, ч то  солдаты  московскіе великую 
нужду въ Саксоніи терпятъ, а паче офицеры ж а- 
лованья не имѣютъ, а которое и дано было солда- 
тамъ, Паткуль давать имъ не велѣлъ, а приказалъ 
на тѣ деньги покупать имъ рубахи, галстуки, ру- 
кавицы, башмаки, чулки, а покупаютъ иноземцы 
цѣною дорогою; и, живучи онъ, князь Димитрій, ни-  
какого себѣ пріятеля по се время въ Дрезденѣ не 
имѣетъ, и что будто Саксонцы къ  нашей сторонѣ 
мало склонны и будто съ московскими офицеры 
гнушаются съ одного блюда ѣ сть“ . — „Король, пи- 
салъ Паткуль въ концѣ сентября, отшодь н е хо- 
четъ позволить, чтобъ вспомогательныя русскія вой- 
ска въ службу другого государя пошли; король ими 
чрезвычайно доволенъ, никто ихъ не узнаетъ и не 
повѣритъ, чтобъ это было то самое войско, кото- 
рое въ прошломъ году сюда п р и шло. По въ день- 
гахъ большая скудость“ . Въ октябрѣ Паткуль на- 
писалъ рѣшительно: „Дайте мнѣ окончательную 
резолюцію, что дѣлать съ вспомогательными вой- 
сками, потому что безъ денегъ имъ жить невоз- 
можно. Если мнѣ дастся знать, что денегъ к ъ  мнимъ
прислано не будетъ, то я имъ это объявлю и тот- 
часъ ихъ распущу; могутъ они въ Божіе имя раз- 
бѣжаться; что изъ этого выйдетъ, — царское величе- 
ство увидитъ; извѣстио, что тогда эти бѣдные люди 
принуждены будутъ доставать себѣ пропитаніе 
грабежемъ и разбоями и наполнять собою висѣ- 
лицы и колеса къ безчестію Русскаго народа. Вы

иишете, что весною перевели сюда по векселю
4 0 , 0 0 0  ефимковъ, но до насъ дошло только 3 3 , 000; 
между тѣмъ я  до сихъ поръ промышлялъ платья, 
оружіе, припасы и ежедневное пронитаніе людей 
на мой кредитъ, но уже больше дѣлать этого не 
могу, не хочу нотерягь кредитъ и честь, обанкру- 
титься, будучи царскимъ министромъ и генераломъ“ .

Въ слѣдующемъ письмѣ П аткуль далъ знать, что 
Августъ II  на дняхъ отправляется на свиданіе съ 
царемъ, и потому просиль его съѣхаться съ нѣ- 
когорыми изъ его вѣрныхъ совѣтниковъ и на- 
писать, чего королю домогаться у царя и какимъ 
образомъ надобно будетъ продолжать войну. П ат- 
куль написалъ п ункты по соглашенію съ королев- 
скими министрами, но далъ знать Головину, что 
сдѣ лалъ  это неискренно, пр инужденный с ъ  волками 
выть по-волчьи. „Я уже открылъ вашему п р е - 
восходительству, писалъ Паткуль, какія  причины 
я  имѣю остерегаться, потому что я  здѣсь въ ко- 
гтяхъ злыхъ людей; меня отравятъ  или изведутъ 
к а к и м ъ -нибудь другимъ способомъ, если про- 
вѣдаютъ, что я неискренно потакаю ихъ плапамъ.
Поэтому я п р и нужденъ выть сь  этими волками; но 
напоминаю вамъ, чтобъ вы особенно не полагались 
на артикулы: 1) о п о р а б о щ е н іи  к о р о л е в с т в а  
П о л ь с к а г о ; 2 )  ополитикѣ съ Пруссіею; 3 ) о на- 
мѣреніи относительно Данцига; 4 ) о продолженіи 
войны. Не вѣрьте, хотя бы вамъ показывали и 
собственноручное мое писаніе. Все это химеры 
людей, у которыхъ въ рукахъ дѣло Польскаго 
короля; самъ король втайнѣ не согласенъ съ ними; 
но я принужденъ ихъ ласкать и соглашаться на 
ихъ безумныя мнѣнія, потому что чрезъ нихъ все 
провѣдываю. Король Польскій прежде сильно до- 
бивался самодержавія въ Польшѣ, по теперь от ь 
этого отсталъ, потому что война его умягчпла, и 
онъ былъ бы очень радъ съ честію отъ нея осво- 
бодиться и быть въ покоѣ; теперь онъ видитъ 
такж е, какъ дурно ему совѣтовали ссориться съ 
Прусскимъ Дворомъ, и онъ теперь много далъ бы, 
чтобъ ему мало-по-малу можно было войти  с ъ  нимъ 
въ дружбу. Напоминаю, что царское величество 
больше всего долж енъ заботиться объ истинной 
дружбѣ съ королемъ Прусскимъ, ибо если мы съ 
нимъ дружбу потеряемъ, то все пропадегь, и вамъ 
не слѣдуетъ удивляться, что я  этотъ Дворъ такъ 
ласкаю “ 1).

Петръ поручилъ Паткулю съѣздить въ Берлинъ 
и скрѣпить дружбу Роесіи съ тамошнимъ Дворомъ. 
Въ инструкціи говорилось: „Объявить, что Паткуль 
имѣетъ полную мочь постановить договоръ, но 
которому Прусскій король принялъ  бы  сторону Рос- 
сіи и Польши и, сильнымъ посредничествомъ своимъ 
выхлопоталъ бы имъ благополучный и честный 
генеральный миръ; или если Ш ведъ заупрямится, 
то принудилъ бы его къ тому силою и угрозою 
воинскою. За это царское величество обѣщаетъ 
Прусскому королю Польскіе Пруссы (Западную
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Пруссію ), сколько ему пхъ будетъ потребно, а
короля Польскаго къ уступкѣ ихъ уговоритъ, въ 
чемъ тотъ уже склонность свою явилъ. Царское 
величество обѣщаетъ такж е съ королемъ Прусскимъ 
заключить взаимный гарантійный трактатъ— съ 
своей стороны объ  Ингріи и Эстляндіи, а съ прус- 
ской— о  Польскихъ П руссахъ— противъ всѣхъ на- 
ступателей и непріятелей. Если король Прусскій 
объявитъ, какъ  писалъ къ намъ посланникъ его 
Кейзерлингъ, что Ш ведъ обѣщалъ ему больше при- 
были, то обнадеживать его, что царское величество 
по мѣрѣ возможности его пользы искать будетъ, и 
вовсе ему въ  томъ не отказывать. Е сл и  же король 
Прусскій не можетъ или не захочетъ вступить въ 
такой договоръ, то по нуждѣ изволь домогаться, 
чтобъ хотя нейтральный траитатъ  заключить" 1).

Паткуль поѣхалъ въ Берлинъ, и, возвратившись 
оттуда, писалъ Головину въ ноябрѣ, что король 
Прусскій хочетъ ж ить и умереть в ь  вѣрной дружбѣ 
съ  царемъ и готовъ служить ему всюду, у  Щведовъ 
и союзниковъ. Прусскіе министры горько жало- 
вались, что въ  прошломъ году не состоялось со- 
глашеніе единственно по зависти и ненависти 
короля Польскаго, который думаетъ только объ 
одномъ, какъ  бы покончить войну съ честію или 
безчестіемъ, и потомъ дѣйствовать противъ короля 
П русскаго. „Злоба въ Пруссіи противъ короля 
Польскаго страшная, п исалъ Паткуль; король и  со- 
вѣтники его имѣютъ главнымь правиломъ, что ни 
одинъ человѣкъ на свѣтѣ не можетъ вѣрить королю 
Польскому, который отъ своихъ людей и о т ъ  всѣхъ 
потентатовъ считается фальшивымъ человѣкомъ. Я 
прил агал ъ  всѣ труды къ  искорененію этого мнѣнія, 
но напрасно, и боюсь дурныхъ послѣдствій отъ 
такого расположенія Берлинскаго Двора. Прусскіе 
министры дали мнѣ ясно знать, что они склонны 
признать Польскимъ королемъ Станислава Лещин- 
скаго, и хотѣли отъ меня провѣдать, какъ  цар- 
ское величество на это посмотритъ. Я объявилъ, 
что не имѣю указа говорить объ этомъ, но думаю, 
что это сильно потревожа т ь  царское величество. 
Когда я сказалъ, что все пошло бы п р е красно, 
еслибъ три державы— Россія, Польша и Пруссія— 
вступили въ тѣсный союзъ, то они отвѣчали: какъ 
можно съ королемъ Августомъ предпринять что- 
нибудь путное! Кромѣ того, что этотъ государь по 
природѣ непостояненъ, лживъ и скрытенъ, — всѣ его 
министры полушки не стоятъ; кто изъ нихъ не 
плутъ, тотъ ничего не знаетъ; какъ  бы честно союз- 
никъ съ ними ни поступалъ, въ концѣ непремѣнно 
будетъ обманутъ. Курфиршество Саксонское такъ 
дурно управляется, что въ короткое время под- 
вергнется крайнему разоренію, и король Августъ 
неспособенъ оказать помощь своимъ союзникамъ; 
всѣ Дворы европейскіе имъ гнушаются, никто съ 
нимъ никакого дѣла имѣть не хочетъ, а  потому онъ 
всѣми оставленъ. — Видя такую  ненависгь къ Поль- 
скому королю, продолжаетъ П аткуль, я  принужденъ
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былъ обѣщать, что король Августъ, по настоянію 
царскаго величества, всѣхъ злыхъ совѣтниковъ 
своихъ отставитъ и короля Прусскаго во всемъ удо- 
влетворитъ. На этомъ основаніи все примирено. Но 
не знаю, какъ я  сдержу свое слово, развѣ царское 
величество приведетъ къ тому короля Польскаго; 
если же этог о не сдѣлается, и король Польскій съ 
Прусскимъ опять поссорятся, то не знаю чтó тутъ 
дѣлать, и пусть тогда дѣло идетъ какъ хочетъ“ .

Паткуль слылъ между современниками за очень 
умнаго человѣка. Если это на самомъ дѣлѣ было 
такъ; если смѣлость, хлопотливость, задоръ и са- 
монадѣянность не принимали за дѣйствительныя 
способности, какъ часто бывало и бываетъ, то 
странно п р едположить, что Паткуль до такой сте- 
пени не понималъ прусской политики, не пони- 
малъ, что Пруссія никогда не могла согласиться 
на усиленіе Саксоніи, никогда не могла согласиться 
на дѣятельный союзъ съ царемъ, когда царь не 
смылъ еще съ себя пятно Нарвскаго пораженія и 
потому считался ненадежнымъ союзникомъ; П оль- 
скіе Пруссы— желанная добыча; но чтобъ получить 
ее, нужно было побѣдить непобѣднимаго Ш ведскаго 
короля! Вмѣсто того, чтобъ понять такія естествен- 
ныя, п р о стыя отношенія, и уяснить ихъ Русскому 
правительству, Паткуль внушаетъ послѣднему, что 
все п р епятствіе къ Прусскому союзу заключается 
вь  нерасиоложеніи Прусскаго короля къ Саксон- 
скому, и для уничтоженія этого нерасположенія 
оиъ, Паткуль, обѣщалъ, что царь заставитъ ко- 
роля Августа прогнать всѣхъ злыхъ своихъ совѣт- 
ни к о в ъ ; смыслъ письма былъ таковъ: „Или прину- 
дить Августа оставить всѣхъ своихъ министровъ, 
или прусскаго союза вамъ не видать, и дѣлайте 
какъ  сами знаете, я умываю руки“ . Такимъ обра- 
зомъ, сильное желаніе царя заключить союзъ Съ 
Пруссіею П аткуль хотѣлъ употребить какъ сред- 
ство для сверж енія саксонскихъ министровъ, своихъ 
непримиримыхъ враговъ. Но, быть можетъ, онъ 
былъ увѣренъ, что этимъ онъ проложитъ  п у ть и 
къ  Прусскому союзу? Если онъ былъ въ этомъ 
увѣренъ, то современники сильно ошибались на- 
счетъ его способностей.

Во всякомъ случаѣДІаткуль поворачивалъ круто, 
и враги его поворотили т а к ъ  ж е  круто , дѣйствуя по 
инстинкту самосохраненія. Ненависть саксонскихъ 
министровь к ъ  Паткулю достигла высшей степени; 
недоставало только предлога отдѣлаться отъ него; 
предлогъ представился въ передачѣ Паткулемъ рус- 
скихъ войскъ въ австрійскую службу. Мы уже ви- 
дѣли, что П аткуль п р едставлялъ Русскому Двору 
необходимость этой передачи, и наконецъ Головинъ 
отписалъ ему 3 октября 17 0 5  года: „Если послѣ 
всѣхъ вашихъ усилій вывести русскія войска изъ 
Саксоніи окажется невозможнымъ, отъ чего Боже 
сохрани, въ такой крайней нуждѣ предоставьте 
ихъ Цесарю на возможно выгодныхъ условіяхъ, но 
съ тѣмъ, чтобы безъ воли царскаго величестна они 
не были удержаны Цесаремъ долѣе одной кампаніи; 
возвратиться же легко могутъ чрезъ Венгрію".



Не говоря ни слова о переводѣ въ австрійскую 
службу, Паткуль, чтобъ снять съ себя отвѣтствен- 
ность, 8 ноября предложилъ князю Голицыну и 
всѣмъ начальнымъ людямъ въ русскомъ войскѣ слѣ- 
дующее: „Такъ какъ его царское величество не- 
однократно повелѣвалъ указами войско все изъ Са- 
ксоніи вывести въ Польшу, то предлагается на 
генеральный судъ: 1) Какимъ путемъ идти, чрезъ 
Бранденбургскую ли Землюи Великую Польшу, или 
чрезъ Цесарскую к ъ  Кракову; 2) откуда в зять  про- 
довольствіе во время похода; 3 ) который путь без- 
опаснѣе, чтобъ не попасться въ полонъ; 4 ) можно 
ли идти безъ конницы и откуда ее взять; 5 ) не 
сыщется ли кто, чтобъ указать лучшій и безона- 
снѣйшій путь въ Польшу. — Тому дано будетъ тот- 
часъ 1 , 0 0 0  червонныхъ и обѣщается новышеніе 
въ  чинѣ“ . Въ отвѣтѣ князя Голицына высказалось 
оскорбленное чувство человѣка, которымъ до сихъ 
поръ пренебрегали, а  теперь, въ крайности, чтобъ 
сложить съ еебя отвѣтственность, спрашиваютъ со- 
вѣта. Голицынъ отвѣчалъ: „На 1-е совѣта дать 
не могу, — дадутъ ли позволеніе и можно ли пройти? 
что требуетъ двухъ степеней, генеральской имини- 
стерской, которыя обѣ вручены отъ царскаго ве- 
личества вашей вѣрности; на 2-е: есть указъ  цар- 
скаго величества, что, по договорнымъ статьямъ, 
войска должны кормить королевскіе коммисары; 
если путь будетъ свободенъ, солдаты могутъ взять 
провіанта у коммисаровъ и на себѣ нести: на 3-е—  
есылаюсь на 1-й пунктъ; на 4 -е— по договору 
должны провожать конные саксонскіе полки; на 
5-е— не отвѣтствую для того, понеже не есть моя 
повинность въ такихъ дѣлахъ  совѣтовать з а  д ен ь- 
ги “ . Всѣ начальные войсковые люди объявили, что 
полкамъ пройти въ Польшу невозможно.

Чрезъ нѣсколько дней Паткуль снова предло- 
жилъ на генералышй судъ: 1) удобны ли настоя- 
щія квартиры; 2) есть ли у князя Голицына 
казна на пищу и одежду для войска. Тутъ же объ- 
явлено было повелѣніе государя: если пройти въ 
Польшу нельзя, то отдать войска на службу дру- 
гому государю. Отвѣтъ на оба вопроса былъ отри- 
цательный и изъявлена готовность идти всюду для 
исполненія указа государева. 15 декабря Паткуль 
заключилъ съ имнераторскимъ посломъ въ Дрезденѣ 
договоръ, по которому русское войско передава- 
лось въ австрійскую службу на одинъ годъ для 
опыта; употреблять его на Рейнѣ и въ Нидерлан- 
дахъ, и только въ крайнемъ случаѣ въ Италіи.

Тайный совѣтъ, управлявшій Саксоніею въ от- 
сутствіе короля, не соглашался на эту передачу; 
Паткуль не соглашался отмѣнить ее; министры на- 
шли, по ихъ мнѣнію, самое вѣрное средство пре- 
кратить вредную дѣятельность Паткуля: 19  де- 
кабря онъ былъ арестованъ и отвезенъ въ крѣ- 
пость Зонненштейнъ. К нязьД м . Мих. Голицынъпо- 
далъ немедленно сильный протестъ. Вопіющимъоб- 
разомъ нарушено было народное право; но развѣ 
оно не было нарушено, когда, по совѣту П аткуля, 
схватили Собѣскихъ въ чужихъ владѣніяхъ? И

что-ж ъ за это было? — ничег о  Разсчетъна безна- 
казанность былъ вѣренъ и въ дѣлѣ Паткуля: царь, 
разумѣется, будетъ протестовать, будетъ требовать 
выдачи П уткуля, но изъ-за него не разсорится съ 
королемъ, своимъ единственнымъ и необходимьшъ 
союзникомъ; а если разсорится— тѣмъ лучше: ско- 
рѣе будетъ заключенъ желанный для Саксоніи 
миръ съ Ш веціею. К ъ царю отправился королев- 
скій камергеръ Шенбекъ, который долженъ былъ: 
обстоятельно описать наглость всѣхъ дѣйствій Пат- 
куля и королевское долготерпѣніе; описать, какъ 
Паткуль не только въ домашнія дѣла королевскія 
вмѣшивался, но и со всѣми министрами ссорился, 
а  нѣкоторыхъ офицеровъ такъ  безчестилъ сло- 
вами, что еслибъ тѣ  не щадили его посольскаго 
характера, то  дѣло могло дойти до самыхъ нечальныхъ 
крайноетей, какъ  наприм. съ графомъ Денгофомъ 
и генераломъ Шуленбургомъ. При чужихъ Дворахъ 
и ихъ министрахъ и въ партикулярныхъ мѣстахъ 
порицалъ королевскіе поступки и явно приказы- 
валъ выдавать пасквили, что должно быть всему 
свѣту извѣстно. Явно хвалился, что король въ 
собственноручныхъ письмахъ къ  нему обѣщаетъ 
исполнить всѣ его требован ія . Безъ вѣдома и воли 
королевскаго и царскаго величества, п о  своенравію 
или изъ частныхъ выгодъ, перевелъ вспомогатель- 
ныя московскія войска въ цесарскую службу, не- 
смотря на то, что старались всячески его утолить 
и всякія обѣщанія давали; а прежде только и про- 
повѣдывалъ, что о походѣ въ Польшу и соедине- 
ніи с ъ  главнымъ царскимъ войскомъ, — самъ подпи- 
салъ рѣшеніе объ этомъ военнаго совѣта. Для чего 
же онъ въ такое короткое время отступилъ отъ 
всѣхъ своихъ прежнихъ совѣтовъ и мнѣній и при- 
шелъ къ пагубной мысли ослабить войска въ  Са- 
ксоніи и вступленіе въ Польшу сдѣлать невозмож- 
нымъ? Для предупрежденія дальнѣйшаго зла, для 
охраненія нашего общаго благосостоянія, дляпре- 
кращенія опасныхъ замысловъ, Паткуля принуж- 
дены были арестовать Паткуля впредь до будущаго 
рѣшенія царскаго величества. Легко могло бы  слу- 
читься, если бы Саксонцы стали Москвичей о тъ  по- 
хода удерживать, а Москвичи, по приказу гене- 
рала Паткуля, захотѣли пробиться силою, то дѣло 
дошло бы до битвы, позорной въ глазахъ не- 
пріятельскихъ и дружескихъ; чтобъ Паткуль не 
успѣлъ выдать приказа к ъ  походу, — единственное 
средство было овладѣть его особою, причемъ Пат- 
куль арестованъ не какъ  царскій посолъ, но какъ 
генералъ, находящійся подъ фельдмаршальскою 
командою.

Петръ не былъ удовлетворенъ объясненіями 
Шенбека; въ его убѣжденіи, поступокъ съ Патку- 
лемъ былъ поступокъ „зѣло жестокій, п р о тивъ 
всѣхъ правъ учиненный. " Головинъ писалъ ему: 
„Каковы, государь, я  письма получилъ отъ Пат- 
к у л я , изъ-за аресту тайно писанныя къ  тебѣ и ко 
мнѣ, въ которыхъ нишетъ, оправдая себя, что  будто 
то по указу учинилъ, и проситъ освобожденія изъ- 
за аресту себѣ, съ тѣхъ списки для донесепія ва-



шему вели ч етву послалъ я къ Гаврилѣ Ивановичу 
(Головкину), понеже у него со всего дѣла о зааре- 
стованіи его, Паткул евѣ , списки обрѣтаю тся; и ,  вы- 
писавъ подлинно изъ посланиыхъ къ нему указовъ 
о перепускѣ войскъ, о тмѣтилъ на полѣ; — изъ того 
изволите яснѣе увидѣть, что онъ то учинилъ 
весьма противно в а шего величества указу; одна- 
кож ъ изволишь, государь, п р и казать кому гово- 
рить о немъ, чтобъ его изъ-за аресту свободить и 
привести къ  тебѣ, итогда онъ какое моя; етъ оправ- 
даніе о себѣ показать, въ чемъ буди воля твоя ‘ 1). 
Воля Петра именно состояла въ томъ, чтобъ по- 
стояннно требоиать присылки П аткуля вь  Россію 
для изслѣдованія дѣла; но Паткуля не прислали. 
Разсчетъ саксонскихъ министровъ былъ вѣренъ: 
царь долженъ былъ ограничиться одними проте- 
стами, особенно когда Карлъ X II обратился противъ 
русскаго войска.

Въ то время, когда Петръ  занималъ Курляндію 
и сосредоточивалъ свое войско въ  Гродно, Карлъ ХП 
стоялъ около Варшавы, гдѣ короновался его Поль- 
скій король, Станиславъ. Пришла осенъ; Карлъ не 
двигался; король Августъ пріѣхалъ въ Гродно къ 
Петру; царь, поруча ему свое войско, при кото- 
ромъ были фельдмаршалъ Огильви и Мсншиковъ, 
какъ  генералъ надъ кавалеріею, уѣхалъ въ Мо- 
скву. Но вдругъ, въ концѣ декабря, сказанъ былъ 
Шведамъ зимній походъ; въж естокіе морозы Карлъ 
спѣшилъ въ Гродно. Туда же, въ январѣ 1 7 0 6 го- 
д а , спѣшилъ изъ Москвы больной Петръ, встрево- 
женный извѣстіемъ о походѣ врага, огорченный 
тѣмъ, что долженъ былъ оторваться о тъ финансо- 
выхъ и другихъ нужныхъ распоряженій въ Москвѣ, 
гдѣ, по его словамъ, было „все добро, трудились 
во всѣхъ дѣлахъ какъ  возмоясно" 2). Вѣрный 
своему основному плану —  бить Шведовъ по ча- 
стямъ, для школы Русскимъ, и не давать ни подъ 
какимъ видомъ генеральнаго сраженія, Петръ, вы- 
ѣ зж ая изъ Москвы, писалъ Меншикову, что всего 
лучше войску выйти изъ Гродна къ своимъ грани- 
цамъ, чтобъ не быть окружену шведскими войска- 
ми, если съ Карломъ соединятся съ одной стороны 
генералъ его Реншельдъ, изъ Польши, а съ другой 
Левенгауптъ—изъ Лифляндіи: „Тогда мы“ , писалъ 
Петръ, „отъ единой нужды (въ продовольствіи) 
принуждены будемъ исчезнуть; того для лучше здо- 
ровое отступленіе, нежели отчаемое и безъизвѣст- 
ное ожиданіе; того ради совѣтую, чтобъ заранѣе, 
не доп уская непріятеля, уступить; такожъ и ми- 
тавское войско, по подорваніи замковъ обоихъ, къ 
себѣ привлечь; надлежитъ же и то смотрѣть, чтобъ 
магазейны всѣ, изъ которыхъ уступать будутъ, 
сжечь, дабы непріятелю не достались. Того смо- 
трѣть, чтобъ непріятеля отнюдь не допустить 
зайтить сзади себя. Буде же изволите пожалѣть

1) Москов. архивъ Мип. Ин. Дѣлъ, дѣла Мевшикова. Танъ же прикааныя дѣла 
новыхъ лѣтъ, годъ 1706; писъмо Головина отъ 20 февраля. 2) Москов. архивъ Мин. Ип. Д., 
письмо къ Мепши-кову отъ 13 января.

п ушекъ большихъ (которыхъ ни пятнадцати нѣтъ), 
и затѣмъ для Бога н е  раздумывайте, мочно ихъ въ 
Нѣмаіхъ кинуть; а потомъ полковыя лошади есть, 
ибо лучше о цѣлости всего войска (заботиться), въ 
чемъ по Богѣ все состоитъ, нежели осемъ маломъ 
убыткѣ“ . Меншиковъ, по письму Петра, долженъ 
былъ выѣхать къ нему навстрѣчу 3).

Между тѣмъ, 9 января въ Гроднѣ держали тайный 
военный совѣтъ, на которомъ предложены были 
три вопроса: 1) идти ли на встрѣчу непріятелю 
и напасть на него прежде, чѣмъ онъ соединится 
съ Реншельдомъ; 2 ) или ожидагь непріятеля въ 
укрѣпленіяхъ въ Гроднѣ и крѣпко защищаться;
3 ) или отстунить и куда. Два иностранные гене- 
рала русской службы объявили, что нельзя ни идти 
навстрѣчу къ непріятелю, ни дожидаться его въ 
Гроднѣ, анадобно отступигь къ Полоцку; Репнинъ 
и Меншиковъ о твѣчали, что есл и  король н е  соеди- 
нится съ Реншельдомъ, то дожидагься его въ 
Гроднѣ; если же соединигся, то отсгупить къ По- 
лоцку. Фельдмаршалъ Огильви былъ того мнѣнія, 
что во всякомъ случаѣ надобно оставаться вь 
Гроднѣ; ибо защищаться можно до тѣхъ поръ, 
пока саксонская армія зайдетъ въ тылъ непріяте- 
лю; отступленіе же къ Полоцку опасно, вредно и 
постыдно, ибо надобно будетъ пожертвовать артил- 
леріею, а по суровости п огод ы -и  людьми, и, кромѣ 
того, отступленіе произведетъ всюду очень неблаго- 
нріятное правственное впечаглѣніе. Такимъ обра- 
зомъ, двое генераловъ были з а  безусловное отступле- 
ніе, двое—за условное; фельдмаршалъ хотѣлъ оста- 
ваться во всякомъ случаѣ; король рѣшилъ— отпра- 
вигь протоколъ совѣта къ  царю для немедленнаго 
и прямого рѣшенія. При отсылкѣ прогокола, Мен- 
шиковъ писалъ царю, что только мнѣніе двоихъ 
генераловъ изъ иностранцевъ, миѣвіе, которое 
поддерживали еще двое польскихъ вельможь, на- 
ходившихся при королѣ, сдержало Огильви, иначе 
онъ чуть-чуть не рѣшилъ выступитьвойску в ъ  глубь 
Польши для соединенія съ саксонскими войсками. 
„Фельдмаршалъ стороны саксонской, писалъ Мен- 
шиковъ; не изволь, государь, его писемъ много 
разсуждать и онымъ подлинно вѣрить. Для Бога, не 
изволь ни о чемъ сомнѣваться: все у н асъ  управно; 
только желаемъ васъ здѣсь видѣть“ 4).

Но, вмѣсто Петра, 13 января явился у Гродна 
К арлъ, совершившій переходъ отъ Вислы до Нѣ- 
мана съ необыкновенною быстротою; 14 онъ пере- 
шелъ Нѣманъ, прогнавши русскихъ драгунъ, хо- 
тѣвшихъ-было мѣшать переправѣ; 15  числа Шведы 
подступили къ Гродну, вызывая Русскихъ на бой; 
но тѣ не приняливы зова, ож идая приступа. Карлъ, 
не имѣя никакой надежды на удачный приступъ, 
началъ отступать отъ Гродна все на дальнѣйшее 
разстояніе, побуждаемый къ  тому недостаткомъ въ 
съѣстныхъ припасахъ, и окончательно сталъ въ 
Ж елудкѣ, въ  70 верстахъ отъ Гродна, доволь-

3) Москов. архивъ Мин. Ин. Д ., письмо отъ 12  ян
варя.

4) Кабинетъ II, кн. № 5 .



ствуясь разсылкою сильны хъ партій, чтобъ непро- 
пускать съѣстныхъприпасовъ къ  русскому войску. 
Такимъ образомъ, это войско было отрѣзано отъ сво- 
ихъ границъ, а главное— нуждалось в ъ  провіантѣ. 
Король Августъ, взявши четыре русскихъ драгун- 
скихъ полка, ушелъ къ  Варшавѣ, обѣщая дать ско- 
рую помощь Огильви; Меншиковъ, исполняя при- 
казаніе царя, еще прежде выѣхалъ изъ Гродна и 
встрѣтилъ Петра въ Дубровиѣ. Узнавши, что 
Шведы уже подъ Гродно и проѣхать туда нельзя, 
царь возвратился въ Смоленскъ въ самомъ печаль- 
номъ состояніи духа, ибо не было никакихъ из- 
вѣстій, что дѣлается въ Гроднѣ. Приказывая Го- 
ловину, оставленному въ Москвѣ, распоряжаться 
самому насчетъ Низовыхъ дѣлъ (Астраханскаго 
бунта), Петръ  писалъ: „Письма Шереметева посы- 
л аю  до васъ, — извольте учинить по разсмотрѣнію, 
также и впредь извольте вы его дѣла дѣлать (для 
которыхъ я васъ въ  Москвѣ и оставилъ), ибо мнѣ, 
будучи въ семъ адѣ, не точію довольно, но, ей, и 
чрезъ мочь мою сей горести. Мы за безчастьемъ 
своимъ не могли проѣхать къ войску въ Гродню“ 1). 
Въ Гродно Петръ написалъ оставшемуся тамъ рус- 
скому генералу, князю Репнину: „Зѣло удивляемся, 
что по ся поры отъ васъ жадной (никакой) вѣдо- 
мости нѣтъ, что намъ зѣло печально; также объ- 
являемъ, ежели конечно надѣяться можио и  совер- 
шенную подлинную вѣдомость о приближеніи са- 
ксонскихъ войскъ имѣете, къ  тому же провіанту 
мѣсяца на три имѣете и конскій кормъ (хотя съ 
небольшою  и нуждою ), т о  будьте у  Гродни; бу д еж е  о 
приближеніи саксонскихъ войскъ вѣрнаго извѣстія 
нѣтъ, а обнадеживаютъ пояьскою правдою, то хотя и 
Р е н ш ильдане чаять, и довольства въ провіантахъ  и 
кормахъ конскихъ есть, отступить къ русской грани- 
цѣ, всеконечно не упуская времени, куды  удобнѣе и 
безопаснѣе; и сіе учинить конечно и объявить о томъ 
всѣмъ генераламъ, наченши отъ фельдмаршала 2); 
ибо непріятель уже почитай что отрѣзалъ войско 
наше отъ границъ, когда идетъ къ Вильнѣ, и по- 
тому въ Гроднѣ ждать нечего, ежели вѣрной вѣдо- 
мости о Саксонцахъ нѣтъ, какъ выше объявлено; 
однакоже все сіе покладаю на ваше тамошнее раз- 
сужденіе, ибо нам ъ , такъ далеко будучимъ, невозмо- 
жно указъ давать, понеже пока опишемся, уже время 
у васъ пройдетъ; но что къ лучшему безопасенію и 
пользѣ, то и чините со всякою осторожностію. 
Такожъ не забывайте словъ господина моего това- 
рища ( т .  -е. Меншикова), который приказывалъ 3) 
вамъ при отъѣздѣ своемъ, чтобъ вы больше цѣ- 
лость войска хранили, неже на иныхъ 4) смотрѣли. 
О пушкахъ тяжелыхъ не размышляйте; ежели за 
ними трудно отойтить будетъ, то оныхъ, разорвавъ, 
въ Нѣмень бросигь“ 5).

Наконецъ въ февралѣ, когда Петръ переѣхалъ 
въ Оршу, получено письмо отъ Огильви, Фельдмар- 
ш алъ писалъ, что прочелъ царское письмо къ Реп- 
нину 6), но не можетъ вывести войско, потому 
что рѣки еще подъ льдомъ, и непріятель осилитъ 
конницею; также надобно будетъ пожертвовать 
артиллеріею и саксонскими войсками, которыя уже 
въ походѣ, и потому онъ, Огильви, рѣшился остаться 
въ Гроднѣ до лѣта и ожидать или большаго уда- 
ленія непріятельскаго, или прибытія саксонскихъ 
войскъ. Огильви въ своемъ письмѣ не пощадилъ 
Меншикова: „Не знаю“ , писалъ онъ, „какъ мо- 
гутъ оправдаться предъ вашимъ величествомъ и 
предъ честными людьми тѣ , которые меня здѣсь по- 
кинули безъ денегъ, безъ магазиновъ, безъ артил- 
лерійскихъ и полковыхъ лошадей, замутили всѣмъ 
войскомъ, и, какъ  скоро непріятель пришелъ, убѣ- 
жали, не сказавъ мнѣ ни слова“ . Огильви жало- 
вался на дурное состояніе войска, на непослушаніе 
князей Репнина и Ромодановскаго, на распоряженія 
Меншикова помимо его, фельдмаршала 7).

Письмо не могло понравиться; а тутъ  еще были 
получены письма Репнина къ  Меншикову, гдѣ 
говорилось, что фельдмаршалъ доноситъ неспра- 
ведливо о состояніи войска; что Огильви въ по- 
стоянной перепискѣ съ королемъ Авгусгомъ, ио о 
чемъ и идетъ у нихъ дѣло, —никто не зиаетъ; что но- 
сится слухъ о походѣ изъ Гродна къ Варшавѣ 8). 
Петръ отвѣчалъ Реннину: „К акъ слышимъ, что 
иттить къ Варшавѣ -  весьма не надобно, и отнюдь 
того не дѣлать; також ъ ежели о Саксонцахъ та- 
кой подлинной вѣдомости не получите (при при- 
нятіи сего письма), что оные конечно Вислу пере- 
шли и идутъ къ вамь, а непріятель отъ васъ  тѣмъ 
часомъ ежели отдалится такъ, что вамъ возможно 
будетъ безъ всякаго труда огойтить, тогда для 
Бога, не мѣшкавъ, подите къ рубежамъ, куда 
удобнѣе; також ъ буде не далеко ушли тѣ четыре 
полка, которые съ королемъ пошли, взять съ 
собою же, буде возможно; артиллерію, тяже- 
лыя иушки, ежели везть невозможно, то, разо- 
рвавъ, бросить въ воду. Буде же о Саксонцахъ 
получите подлинную вѣдомость, а провіанта можете 
доставать, и надѣетесь, что до весны или прибли- 
женія саксонскаго станетъ онаго, то будьте въ Гро- 
днѣ. О! зѣло намъ нечально, что мы не могли къ 
вамъ доѣхать, и въ какой мысли нынѣ мы есть, 
то Богу одному извѣстно". То же самое написалъ 
Петръ и  Огильви; начало письма замѣчательно: „Мы 
съ немалою п ри скорбностью отъ васъ письма вы- 
разумѣли, въ которыхъ такія  необъятыя тягости 
наваливаете, сами-жъ единою бумагою и перомъ 
щититесь, и во всемь насъ винныхъ творите, что 
мы не по вашей волѣ чинили, и не точію настоящее, 
но прошедшее паки новторяете и вмѣсто веселости5) Голиковъ, дополненія, 1.  ѴІІ , стр . 1 1 9 .

2) Вотъ доказательство, что это письмо къ Р еи н и н у , 
а не къ Огильви.

3)  Моншиковъ не могъ п р и казы вать Огильви.
4) Т . -е . на Огильви; а Огильви не на кого было см о-

трѣть.
й) Гплпкова— Д ѣ я т я  X , стр . 3 1 8 .

6)  Рѣш ительное доказательство, что приведенное письмо 
П етра было къ Реппину, а  къ  Огильви бнло написано 
т о , которое помѣщено у  Голикова X, № 3 1 2 .

7) К абинетъ I I ,  кн . № 5 .
8) К аби н етъ  I I , кн . № 5 .



тугу прилагаете; однакожъ, все сіе презирая, прошу, 
чтобъ вы по сему учинили, за которое я  вамъ буду 
надмѣру благодаренъ, и когда прибуду къ вамъ, 
такъ  учиню, что вы никогда ж аловаться не будете“ . 
Тогда же Петръ написалъ Августу: „Ни о чемъ 
иномъ, точію о семъ просимъ, дабы ваше величество 
не изволили нашихъ въ семъ опасномъ случаѣ 
оставить, но какъ  скорѣе съ войскомъ прибли- 
житься, паче же провіантомъ какъ возможно скорѣе 
удоволить, что вашему величеству не трудно учи- 
нить, будучи нынѣ свободной стороны, гдѣ не- 
пріятель прешкодить (нанесть вреда) не можетъ. 
Ежели при семъ маломъ провіантѣ какое зло сему 
нашему главному войску случится, то уже нечего 
вашему величеству съ нашей стороны уповать". 
Августъ оправдывался, что выѣхалъ изъ Гродпа 
для того, чтобъ п ри двинуть войско свое къ этому 
городу, и выѣхалъ уже тогда, когда непріятель 
отступилъ. Петръ отвѣчалъ: „За сіе благодар- 
ствуемъ; однакожъ не безъ сомнѣнія, дондеже дѣ- 
ломъ сіе исполнится“ . Августъ представлялъ, что 
нельзя этою зішою опасаться вторженія непріятеля 
въ Московское государство, и просилъ поспѣшить 
присылкою субсидій, безъ которыхъ ему ничего 
нельзя будегъ сдѣлать. Петръ отвѣчалъ: „Про не- 
пріятеля подлинно вѣдать невозмояшо; но то вѣдомо, 
что у ж е  о н ъ  наш ихъ отрѣ залъ  о т ъ  нашихъ границъ. 
Ожидаемъ со стороны его величества о войскахъ 
подлиннаго слышать о сикурсѣ нашемъ, въ чемъ 
его величество или вѣчно разоригь, или обяжетъ 
насъ“ 1).

Чтобъ дать гродненскому войску с и к у р с ъ  по- 
вѣрнѣе саксонскаго, Петръ велѣлъ гетману Мазепѣ 
двинуться изъ Вольши къ  Минску, и писалъ къ 
Репнину 17 февраля: „Гетманъ въ скорыхъ числахъ 
будетъ къ  Минску; станемъ мы такж е въ три или 
четыре дни въ Минскѣ; казаковъ нѣсколько тысячъ 
уже въ Брестѣ, и для того зѣло потребно, чтобъ 
провіантъ изъ Бреста чрезъ казаковъ привезть 
къ вамъ, для чего пошлите и отъ себя, и о семъ 
для Бога трудитесь, и если возможете до половины 
марта п р о віанта, то лучше вамъ быть у Гродни; 
ибо мы, съ помощію Божіею, надѣемся вскорѣ, 
случась съ гетманомъ, вамъ добрый отвѣтъ дать. 
Съ восемь ты сячъ имѣемъ старыхъ солдатъ, кромѣ 
рекрутъ, а съ рекругами болѣе пятнадцати, кромѣ 
курляндскихъ“ 2). Къ Огильвк написалъ: „Слышимъ 
о великой у васъ скудости провіанта; гетманскіе 
казаки уже давно въ Брестѣ, и для чего оттоль не 
велите провіанта привезть, — не знаю. Для самого 
Бога сіе какъ наискорѣе учините, чтобъ людей въ 
довольствѣ содержать, которое паче многихъ до- 
брыхъ дѣлъ вамъ почтено будетъ, и я зѣлобуду за 
оное благодарить вамъ“ 3).

„Рубежи наши зѣло голы, а наипаче всего кон- 
ницею“ : — нисалъ Петръ Апраксину, и  потому ве- 
лѣлъ отъ Смоленска до Пскова вездѣ, гдѣ лѣса

есть, зарубить рядомъ на 3 0 0  шаговъ широтою; 
ежели въ которомъ мѣстѣ валомъ легче, нежели 
лѣсомъ, тутъ не рубить, а дѣлать валъ по первой 
ростали. Эту линію весть, не смотря чья земля, 
наша или Литовская, только смотрѣть, гдѣ скорѣѳ, 
удобнѣе и легче можно сдѣлать. Гдѣ воды  глубокія 
или болота непроходішыя, тутъ, для скоростей, не 
дѣлать засѣки. Дѣлать это поголовно, съ великою 
поспѣшностію, ближайшими уѣздами, русскими и 
польскими 4).

Среди этихъ распоряженій настигла страшная 
вѣсть, что на саксонскій сикурсъ не можетъ быть 
никакой надежды; въ началѣ февраля при Фрау- 
штадтѣ саксонское двадцатитысячное войско, подъ 
иачальствомъ Ш уленбурга, было разбито въ-прахъ 
шведскимъ генераломъ Реншельдомъ, у котораго 
было не болѣе 1 2 , 000  войска; большая часть рус- 
скаго вспомогательнаго отряда, иаходившагося у 
Шуленбурга, была варварски истреблена Шведами, 
не хотѣвшими щадить и сдававшихся 5). Это 
изумительное при такой разницѣ въ  числѣ людей 
пораженіе Петръ сначала припи салъ  измѣнѣ, зная, 
какъ  Саксонцы недовольны войною короля своего 
съ Ш ведами, и въ этомъ смыслѣ писалъ Головину 
2 6  февраля: „Нынѣ уже явна измѣна и робость 
саксонская, такъ  что конница, ни  единаго залпу 
не давъ, побѣжала, пѣхота болѣе половины, киня 
ружья, отдалась, и только нашихъ однихъ оставили, 
которыхъ н е  чаю  половины въ живыхъ; Б о гъ  вѣсть, 
какую намъ печаль сія вѣдомость п р и несла, и 
только дачею денегъ бѣду себѣ купили. Симъ же 
случаемъ и измѣна П аткулева будетъ явна, ибо 
совершенно чаю, того для онъ взятъ, чтобъ сей 
ихъ измѣнной факціи никто не свѣдалъ. При семъ 
прошу васъ, чтобъ вы въ добромъ чис лѣ рекрутовъ 
Москвичей (а паче кошіыхъ, хотя-бъ и еще изъ 
людей боярскихъ по иебольшому положить), и въ 
прочемъ трудились. Мы межь тѣмъ будемъ стараться 
о выручкѣ своихъ гродненскихъ (которыя, слава 
Богу, еще въ довольствѣ обрѣтаю тся), и  у ж е  полки 
отсель пошли къ Минску, куда и мы завтра по- 
ѣдемъ и тамъ случимся съ гетманомъ Мазепою“ 6).

Петръ п оѣ халъ  в ъ  Минскъ, отп рави вш и в ъ  Грод- 
но слѣдующее п р и казаніе: „По несчастливой ба- 
таліи саксонской уже тамъ дѣлать нечего, но дабы 
немедленно выходили изъ Гродни, и шли по кото- 
рой дорогѣ способнѣе и гдѣ ближ е лѣса; а буде 
вскроется Нѣманъ, то лучше, перешедъ Нѣманъ, 
идти на лѣвую руку, потому что непріятель чрезъ 
рѣку не можетъ такъ вредить, тако-ж ъ по той до- 
рогѣ гетманъ и иныя наши войска съ нимъ; 
однако-жъ полагается то на ихъ волю, куда удобнѣе; 
а по которой дорогѣ пойдутъ, о томъ намъ прежде 
походу для вѣдома наскоро писать, дабы можно 
было намъ съ конницею ихъ встрѣтить, и какъ 
возможно курьеровъ наиимать, на что не жалѣть 
денегъ. Врать съ собою что возможно полковыхъ

1)  Голикова— Д ѣян ія  X ,  ст р . 3 1 7 ,  3 2 8 ,  3 3 3 ,  3 3 7 .
2)  Голикова— Д ѣян ія  X , стр. 3 4 4 .
3) Голикова— Д ѣ яя ія  X, стр . 3 4 6 .

4) Голикова —Д ѣян ія  X , стр . 3 5 6 ,  3 6 7 .
5) F r ухеll  I ,  2 2 9 .
6)  Голикова— Д ѣянія X , стр . 3 6 8 .



пушекъ и другое что нужное (въ чемъ зѣло смо- 
трѣть, чтобъ не отяготиться, взять зѣло мало, а 
по нуждѣ хотя и все бросить), а достальное, а 
именно— артиллерію  тяж елую  и  прочее, чего увезти 
будетъ невозможно, бросить въ воду, и ни на что 
не смотрѣть, только, какъ возможно, стараться, какъ 
бы людей спасти. Отошедъ изъ Гродни мяль 10 или 
какъ  случится, когда крѣпкія мѣста, а именно 
лѣса, начнутся, раздѣлить всю армію баталіонами 
или полками, какъ  лучше по разсмотрѣнію, и по- 
ходъ учредить разными дорогами, по которымъ раз- 
верстать все войско, чтобъ шло врознь, а не всѣмъ 
корпусомъ, дабы непріятель всею силою на весь 
корпусъ не напалъ, гдѣ можетъ свободно выиграть, 
нежели потерять. А когда войско наше въ розницѣ 
будетъ, тогда невозможно будетъ непріятелю всю 
армію атаковать, развѣ только на одинъ бата- 
ліонъ или полкъ нападетъ, который хотя и 
разорятъ, въ томъ буди воля Божія, однако-жъ 
не всѣ въ атакѣ будутъ; а Волоскихъ партій 
опасаться нечего, хотя и сильныя будутъ, только 
можио вѣрить, что на нашъ иа одинъ баталіонъ 
смѣло не нападутъ. Прежде выхода изъ Гродни все 
(кромѣ пушекъ и пороху), яко с у ть  ножи и  прочая, 
зѣло тайно пометать въ воду. Сей выходъ изъ Грод- 
ни зѣло надлежитъ тайно сдѣлать такимъ обра- 
зомъ: перво— поетавить такой крѣпкій караулъ, 
чтобъ изъ жителей никто не точію выйти, ниже 
выползть не могъ, и въ то время, к а к ъ  возможно 
скоро и тайно, собраться, пушки изготовить тѣ, кои 
къ походу, а прочія держать на ихъ мѣстахъ (того 
для ежели непріятель свѣдаетъ, отъ чего Боже со- 
храни, и п р и детъ, а пушки прежде выходу брошены 
будутъ, то тотчасъ штормовать будетъ и вамъ бо- 
рониться будетъ нечѣмъ); потомъ, когда идти, взять 
вдругъ всѣмъ пушки солдагамъ съ траншамента, и 
вдругъ, сведчи съ горы, бросить въ воду (д л я  чего 
проруби надлежитъ заранѣе изготовить) и потомъ 
тотчасъ идти. Сей походъ надлежатъ учинить све- 
чера и не поздно, чтобъ ночью осталось больше 
времени, въ которомъ бы далѣе можно идти до 
крѣпкихъ мѣстъ, и зѣло въ томъ тщиться, чтобъ 
полистыя мѣста (поля) перейти ночью. Лошадей 
изъ Гродни тутошнихъ жителей, кто они ни есть; 
так о -ж ъ  еж е и скудость провіанта -  и зъ  монастырей 
и домовъ, и такожъ, въ чемъ нужда есть, в зя ть 
нужное безъ крайняго разоренья, а лошадей всѣхъ. 
При выходѣ надлежитъ конницу позади оставить, 
чтобъ вътраншаментѣ и у мосту была до утрѣе (дабы 
непріятель не могъ помѣшать выходу), или и больше 
но дѣлу смотря; о полоненикахъ полагается на 
разсужденіе и совѣтъ воинской. Все чинить по 
селу предложенію, и паче по своему разсмотрѣнію, 
и не смотрѣть ни на что, ни на лишеніе артилле- 
ріи, ни остаточнаго не ж алѣть, токмо людей по 
возможности спасать“ 1) .

Вслѣдъ за этимъ наказомъ Петръ еще нѣ- 
сколько разъ писалъ Огильви и Репнину, чтобъ не-

1)  Голикова— Д ѣ я нія X , стр . 3 7 4 .

премѣнно выходили изъ Гродна: „Нынѣ уже ни 
единый видъ обрѣтается, писалъ онъ къ Репнину, 
чтобъ вамъ быть въ Гроднѣ, ибо предъ тѣмъ на- 
дежда была на Саксонцевъ, н ы н ѣ  же хогя-бъ и 
пришли, то паки побѣгутъ и васъ однихъ оста- 
вятъ; того для ни о чемъ, только о способномъ и ско- 
ромъ выходѣ думайте, несмотря на артиллерію и 
прочія тягости, какъ я вам ъ  предъ симъ простран- 
нѣе писалъ. 0  выходѣ совѣтъ мой сей (однакожъ 
и вашей воли не снимаю, гдѣ лѵчше): изготовя 
мостъчрезъ Немонъ, и кой часъ Немонъ вскроется, 
перешедъ при пловущемъ льду (для котораго льда 
не можетъ непріятель мосту навесть и перейтить 
Немонъ), и иттить по той сторонѣ Немона на 
Слуцкъ (которая добрая фортеція, и въ немъ до- 
брая артиллерія и нашъ гварнизонъ и магазейнъ); 
однако-жъ надлежитъ при первомъ взломаніи льду 
походъ учинить, прежде нежели малыя рѣчки 
пройдутъ, когда уже невозможно будетъ иттить. 
Мы у васъ въ лѣвой рукѣ отъ непріятеля будемъ, 
при насъ войскъ регулярныхъ съ 1 2 , 0 0 0  чело- 
вѣкъ, которыхъ половина на лошадяхъ, а у дру- 
гихъ, у двухъ, сани, кромѣ гетманскихъ нестрой- 
ныхъ обрѣтается; инаго пути не знаю, ибо вездѣ 
непріятель передовыми занять и самъ отрѣзать 
можетъ, о чемъ прошу скораго отвѣта: куды 
пойдеге, чтобъ намъ вѣдать и вамъ дать с ъ  своей 
стороны отдухъ. Нынѣ получили мы вѣдомость, 
что по приходѣ Шведовъ въ Вильню уже добрую 
партію отрядили къ Полоцку; о чемъ паки под- 
тверждаю: конечно (при взломаніи льда, а буде 
сыщете способъ, то лучше-бъ и прежде) по сему 
учините безъ всякой отговорки и описки“ 2).

Но Огильви былъ другого мнѣнія; на указы 
Петра онъ отвѣчалъ, что хочетъ еще подержаться 
въ Гроднѣ до болѣе благопріятнаго времени; если 
выйти теперь, то король Шведскій можетъ въ 
2 4  часа стянуть все  свое войско и погнать русскіе 
полки; если покинуть Гродно, то вся Польша и 
Литва склонятся на сторону Шведовъ, и вся тя- 
жесть войны обрушится на Россію; лучше бъ про- 
стоять цѣлое лѣто въ Гроднѣ 3).

„Что до лѣта хочете быть, и о семъ не только 
то чинить, но ниже думать“ , отвѣчалъ Петръ 
(1 2  марта): „понеже непріятельтогда, отдохнувъ и 
получа кормъ подъ ноги, не отойдегъ отъ васъ 
легко, къ  тому-жъ и Рейншильдъ придетъ (понеже 
Саксонцы паки скоро не сберутся); къ  тому же и 
Левенгауптъ будетъ, ибо мы уже указъ  послали, 
чтобъ курляндскіе замки подорвать, и идти пѣхотѣ 
чрезъ Двину къ Полоцку, потому что ежели до 
тѣхъ поръ стоять, какъ Двина разойдется, то имъ 
пропасть будетъ, а конницею сганемъ чинить не- 
пріятелю диверсію. О отдаленіи непріятеля не на- 
добно думать, ибо для того весь походъ его былъ, 
и нынѣ сталъ въ тѣхъ мѣстахъ, чтобъ намъ что 
ни есть сдѣлать, отъ чего Боже сохрани; а смо-

2) Г ол и к ов а—Д ѣянія X , ст р . 8 8 3 .
3) К ябинетъ  II, к н . № 5.



трѣть, чтобъ не отрѣзалъ, и то можно учинить, 
когда пойдете или на Брестъ, или межъ Бреста 
и Пи нска, и какъ  можно скоро сперва пойтить, 
чтобъ зайтить за  рѣку Припеть, которая зѣло 
есть болотистая, и тамъ можно но волѣ къ Кіеву 
или къ Чернигову идтить: и такъ  непріятелю 
никоемъ образомъ отрѣзать будетъ невозможно, а 
сзади хотя и станетъ гнать, то не можетъ васъ 
догнать, ибо съ пѣхотою иевозможно, а съ конни- 
цею не будетъ вамъ силенъ; къ тому же надлежитъ 
не одною дорогою идтить, то не будетъ вѣдать, 
куды сколько пошло, и не можетъ раздѣлиться не- 
пріятель. Сіе же писаніе оканчиваютѣмъ, ч т о  пер- 
ваго разлитія водъ (или и нынѣ буде возможно) 
конечно не пропускайте, но съ Божіею помощію 
выходите, чѣмъ насъ зѣло обяжете и удовольствуете; 
противное же, ежели посему не учините и до травы 
стоять станете, то уже сіе дѣло не за добраго слу- 
гу, но за непріятеля почтено будетъ“ 1).

Пославши это рѣшительное приказаніе Огильви, 
на другой день, 13  марта, Петръ сдалъ начальство 
надъ войскомъ Менш икову, на котораго совершенно 
полагался, и о тправился въ П етербургъ въ самомъ 
печальномъ расположеніи духа. Семьдней том у на- 
задъ онъ писалъ Апраксину: „0 здѣшнемъ писать, 
послѣ баталіи саксонскихъ бездѣлышковъ, нечего; 
только мы съ приближающимся Лазаремъ (днемъ 
Лазарева воскресенья) купно въ адской сей горести 
живы, дай Боже воскреснуть съ нимъ“ 2). Остано- 
вившись на нѣсколько дней в ъ  Парвѣ, царьписалъ 
Меншикову: „Пути моего было, кромѣ простоя, 
пять дней и нѣсколько часовъ, гдѣ, слава Богу, 
все добро, и отъ сего дня въ 6 или 7 днѣ поѣду 
въ Питербурхъ. Но токмо еще души наши на мы- 
тарствахъ задерживаются, о чемъ самъ можешь 
разсудить. Боже, даруй воскресеніемъ своимъ ра- 
дость! “ 3) Изъ Петербурга 7 апрѣля писалъ къ 
тому же Меншикову: „Я не могу оставить, отсель 
не писать къ вам ъ и зъ  здѣшняго парадиза, гдѣ, при 
помоществованіи Вышняго, все изрядно; истинно, 
что въ раю здѣсь живемъ; точію едино мнѣніе ни- 
когда насъ оставляетъ, о чемъ самъ можешь вѣ- 
дать, въ чемъ возлагаемъ не на человѣчью, но на 
Божію волю и милость“ 4).

Наконецъ Богъ далъ радость: 2 4  марта, въ са- 
мый день Свѣтлаго Воскресенья, русское войско 
вышло изъ Гродна, восиользовавшись, какъ нисалъ 
Петръ, вскры тіемъ Нѣмана, по мосту, заранѣе приго- 
товленному, а 2 7  числа встрѣтилъего Меншиковъ. 
Разсчеты Петра оправдались: Карлъболѣе недѣли 
не могъ преслѣдовать Русскихъ вслѣдствіе вскры- 
тія  Нѣмана, а когда Ш веды навели мостъ и пере- 
шли черезъ рѣку, то Русскіе были уже у Вреста. 
Дальнѣйшее преслѣдоканіе весною въ болотистой 
странѣ было невозможно, и К арлъ, давши отдохнуть 
своимъ войскамъ на Вольши, отправился въСаксо-

нію, чтобъ покончить съ Августомъ. Петръ былъ въ 
восторгѣ, получивши извѣстіе о благополучномъ вы- 
ходѣ своего войска изъ Гродна. „М іn Вru d еr ! " пи- 
салъ онъ Мешникову 29  апрѣля: „съ неописанною 
радостію я  гооподина Старика отъ васъ съ письмомъ 
получилъ, будучи во флотѣ у Кроншлота на ко- 
раблѣ (Олифаитѣ) вицъ-адмирала, и то й  же минуты, 
благодаря Бога, со всего флота и крѣпости трижды 
стрѣляно; а каковы были сему радостны и потому 
шумны, донесетъ Старикъ вамъ самъ. Истину ска- 
зать, что отъ сей вѣдомости вовсе стали здѣсь ра- 
достны; а до того, хотя и въ раю жили, однако всегда 
на сердцѣ скребло" 5). Лѣченіе задержало ц а р я  въ 
Петербургѣ цѣлый май мѣсяцъ: „О бытіи моемъ 
(т . е. о пріѣздѣ къ войску) не извольте сомнѣ- 
ваться, писалъ онъ Меншикову 10 мая, ибо конечно 
въ концѣ сего мѣсяца поѣду, а ранѣе того не- 
возможно, ей, не для гулянья, но дохтуры такъ 
опредѣлили, чтобъ, по пусканіи крови ж ильной (ко- 
торая вчерась отворена), двѣ недѣли намѣстѣпри- 
нимать лѣкарство; и потомъ тотчасъ поѣду, ибо 
сама ваша милость видѣлъ, каково мнѣ было, когда 
разлучены были отъ войска мы. О здѣшнихъ пове- 
деніяхъ сомнѣваться не изволь: ибо въ раѣ Божіи 
зла быти не можетъ" 6).

Между тѣмъ, не зная еще о походѣ Карла X II 
на Саксонію, боялись, чтобъ онъ не овладѣлъ Кіе- 
впмъ; Меншиковъ, именемъ царскимъ, велѣлъ всему 
войску двинуться къ этому дорогому для Россіи 
городу; Огильви протестовалъ, требуя, чтобъ пѣ- 
хота охраняла Кіевъ и Смоленскъ, а конница раз- 
бросалась по рѣкамъ Припети, Горыни, Стыри, 
Случѣ 7). Огильви жаловался безпрестанно царто, 
что Меншиковъ похищаегъ себѣ его власть; Петръ 
молчалъ, Меншиковъ распоряжался: такъ, когда 
получена была въ Кіевѣ вѣдомость о взятіи Астра- 
хани Шеремегевымъ, Огильви не велѣлъ стрѣлять 
изъ ружья въ знакъ торжества, а Менишковъ рас- 
порядился самъ стрѣльбою. 2 5  іюля Петръ объ- 
явилъ, что вышнимъ командиромъ н ахъ всѣмъ 
войскомъ оставляетъ фельдмаршала Шереметева, 
Огильви же дается 13 полковъ, ибо въ условіяхъ 
съ нимъ постановлено, что онъ будетъ имѣть всегда 
отдѣльный корпусъ, хотя и будетъ состоять подъ 
командою перваго фельдмаршала Россійскаго. На- 
конецъ Огильви бы лъ уволенъ в ъ  сентябрѣ 1 7 0 6  г.; 
по этому случаю Шафировъ писалъ Меншикову: 
„Не взирая на всѣ худые поступки, надобно отпу- 
стить его (Огильви) съ милостію, съ ласкою, даже 
съ какимъ нибудь подаркомъ, чтобы он ъ  н е  хулилъ 
государя и ваше сіятельство; а къ  подаркамъ онъ 
зѣло лакомъ и душу свою готовъ за нихъ про- 
дать“ 8).

Меншиковъ проводилъ время въ Кіевѣ не въ 
однѣхъ ссорахъ съ наемнымъ фельдмаршаломъ: „Я
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ѣздилъ  вокругъ  К іева", писалъ онъ Петру 12 мая, 
„также около Печерскаго монастыря, и всѣ мѣста 
осмотрѣлъ. Не знаю, какъ вашей милости понра- 
вится здѣшній городъ; а я въ немъ не обрѣтаю ни- 
какой крѣпости. Но Печерскій монастырь зѣлопо- 
требенъ и труда съ нимъ будетъ немного: городъ 
изрядный, каменный, только немного не додѣланъ, 
и хотя зачатъ старымъ маниромъ, но можно из- 
рядную фортецію учинить, да и есть чего дер- 
ж аться, потому что въ немъ много каменнаго 
строенія и церквей; а въ Кіевѣ городѣ каменнаго 
строенія только одна соборная церковь да мона- 
стырь; городовое основаніе великое, и ежели его 
крѣпить, зѣло не легокъ станетъ“ 1) . 4  іюля 
пріѣхалъ въ Кіевъ Петръ, нашелъ, что Данилычъ 
правъ, и 15 августа заложилъ фортецію около Пе- 
черскаго монастыря; постройку ея должны были 
принять на себя Малороссійскіе казаки 2).

Распорядившись укрѣпленіемъ важ нѣйшаго го- 
рода юго-западной границы, Петръ поспѣшилъ къ 
границѣ сѣверо-западной, чтобъ воспользоваться 
уходомъ Карла въ Саксонію и обезпечить свой па- 
радизъ со стороны Финляндіи. 11 октября о н ъ  оса- 
дилъ Выборгъ; но осада пошла неудачно, и царь 
долженъ былъ возвратиться въ Петербургъ. Сча- 
стливѣе былъ Данилычъ, который повелъ войско 
въ Польшу противъ оставленнаго тамъ Карломъ 
генерала Мардефельда. Въ Люблинѣ соединился онъ 
съ королемъ Августомъ, и писалъ Петру: „Коро- 
левское величество зѣло скучаетъ о деньгахъ и со 
слезами наедипѣ у меня просилъ, понеже такъ  об- 
нищалъ: пришло такъ, что ѣсть нечего. Видя его 
скудость, я далъ ему своихъ денегъ 1 0 , 000  ефим- 
кокъ. Правда, что послѣдняя его окудость, понеже 
на Саксонію надѣяться нечего“ 3). Петръ отвѣчалъ: 
„Писалъ ваша милость, что король скучаетъ о 
деньгахъ. Самъ ты извѣстенъ, что отъ короля все- 
гда то, что: „ Д а й ,  д а й ,  д е н ь г и ,  д е н ь г и !  " въ 
чемъ самъ можешь знать, каковы деньги, и какъ 
ихъ у насъ мало; однакожъ ежели при такомъ 
зломъ случаѣ ностоянно король будетъ, то чаю 
надлежитъ его въ оныхъ крѣпко обнадежить при 
моемъ пріѣздѣ, который я  потщуея самымъ скорымъ 
путемъ исправить“ 4). 18 октября Меншиковъ, 
ведя съ собою и короля Августа, встрѣтилъ Шве- 
довъ у Калшпа. „Н епріятеля", писалъ онъ царю, 
„при Калишѣ мы нагнали“ , который былъ въ 8 , 0 0 0  
Ш ведовъ и въ 2 0 , 0 0 0  Поляковъ, и насъ ожидалъсъ 
такимъ желаніемъ, чтобъ съ нами баталію дать, къ 
чему зѣло въ крѣпкихъ мѣстахъ сталъ, имѣя кругъ 
себя жестокія переправы, рѣки и болото; однакожъ 
мы, несмотря на тѣ крѣпости, но больше уповая 
на крѣпкаго въ браняхъ Господа, по отправленіи 
по обыкновенію воинской думы, устроясь какъ 
надлежитъ, съ онымъ полную баталію дали, на ко- 
торой въ непрестанномъ огнѣ ровно тричасабы ли;

однакожъ, помощію Вожіею и счастіемъ вашимъ, 
такую мы счастливую викотрію нолучили, что не- 
пріятелей на мѣстѣ положили— Шведовъ съ 5 , 0 0 0 , 
да Поляковъ съ 1 , 0 0 0  человѣкъ. Не въ  похвалу 
доношу: такая  сія прежде небываі мая баталія была 
что радостно было смотрѣть, какъ съ обѣихъ сто- 
ронъ регулярно бились, и зѣло чудесно видѣть, 
какъ все поле мертвыми тѣлами устлано" 5).

Петръ  запировалъ въ своемъ парадизѣ и п ропи- 
ровалъ три дня, получивъ „неописанную радость 
о побѣдѣ непріятеля, какой еще никогда не бы- 
вало“ 6). При Калишѣ, кромѣ побѣды н ад ъ  Марде- 
фельдомъ, Меншиковъ выигралъ еще предъ исто- 
ріею процесъ свой съ Огильви, показавъ, что рус- 
ское войско не нуждается въ наемномъ фельдмар- 
шалѣ.

Торжество Петра было непродолжительно: вслѣдъ 
за неописанною радостью онъ узналъ, что оста- 
вленъ союзникомъ своимъ Августомъ; что Шведъ 
уже не увязнетъ болѣе въ Польшѣ, и все бремя 
войны надобно взять на одни свои плечи.

К арлъ X II не встрѣтилъ въ Саксоніи ни ма- 
лѣйшаго сопротивленія: все бѣжало, что только 
могло бѣжать, оставшіеся обложены были тяже- 
лыми податями въ пользу Ш ведовъ. Король Августъ 
тщетно надѣялся, ч т о  д р у г ія  держ авы  непозволятъ 
Карлу вступить въ Саксонію и тѣмъ нарушить 
нейтралитетъ Германіи: много было представленій 
на словахъ и на бумагѣ, но никто не носмѣлътро- 
нуться противъ непобѣдимаго шведскаго героя. Ко- 
роль Августъ рѣшился пожертвовать Польшею, 
чтобъ не потерять или, по крайней мѣрѣ, не исто- 
щить вконецъ наслѣдственной Саксоніи, и вступилъ 
въ нереговоры съ Карломъ. 13  октября, въ замкѣ 
Альтранштадтѣ, недалеко отъ Лейпцига, тайно 
подписанъ былъ договоръ уполномоченными съ 
обѣихъ сторонъ: Августъ отказывался отъ П о ль- 
ской короны, признавалъ королемъ Польскимъ Ста- 
нислава Лещинскаго, прерывалъ союзъ съ Русскимъ 
царемъ, освобождалъ Собѣскихъ, выдавалъ Пат- 
куля и русскихъ солдатъ, находившихся въ Саксо- 
ніи, обязывался содержагь насчетъ Саксоніишвед- 
ское войско въ продолженіи зимы. Августъ согла- 
сился на все, и между тѣмъ не рѣшился объявить 
Меншикову, далъ только знать Мардефельду о 
мирѣ и совѣтовалъ не вступать въ сраженіе; но 
Мардефельдъ не повѣрилъ ему, и Августъ долженъ 
былъ участвовать въ Калишской битвѣ, долженъ 
былъ участвовать и въ варшавскихъ торжествахъ, 
бывишхъ по случаю побѣды, и, когда пошли слухи 
о мирѣ, увѣрять, что все это неправда 7 ).

Такъ продолжалось, пока Меншиковъ не высту- 
пи л ъ  съ русскимъ войскомъ изъ Варшавы в ъ 
Ж олкву на зимнія квартиры. При Август ѣ  остался 
князь Василій Лукичъ Долгорукій, пріѣхавшій на 
время вмѣсто родственпика своего, князя Григорья. 
Только 17 ноября Долгорукій узналъ о перегово-
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2)  Гисторія Свейской войны.
3)  Кабинетъ II , кн. №  6 .
4)  Москов. архи въ Мин. И н. Д .,  дѣла М еншикова.

5) К абинетъ  II, кн . № 5 .
6 ) Москов, архивъ Мин. И н. Д . ,  дѣ ла Ме ншикова. 
7) F r у х e ll I , 2 5 2 .



рахъ Августа съ Карломъ, и немедленно имѣлъ 
объясненіе съ королемъ; тотъ объянилъ: „Трактую 
для того, что не вижу другого способа спасти 
Саксонію отъ разоренія; надѣялся я  на Цесаря и 
его союзниковъ, но теперь явно, что Саксонію обо- 
ронять не хотктъ. Отдать Саксонію на разореніе— 
нечѣмъ будетъ продолжать войну. Саксонія будетъ 
разорена, съ Пол ьш и доходовъ нѣтъ, царское ве- 
личество деньгами не помогаетъ; если, но разореніи 
Саксоніи, непріягель вступитъ въ Польшу, то ваши 
войска отступятъ за  свои рубежи, и я  съ своимъ 
малымъ войскомъ воевать вь  Польшѣ не могу; мира 
въ  то время, хотя бы и хотѣлъ, не сыщу; а еслибъ 
и сьюкалъ, то не лучше нынѣшняго, только Са- 
ксонія будетъ разорена. Если царское величество 
согласится мнѣ помогать деньгами ежегодно въ 
опредѣленное время, то пусть объявитъ, и если по 
трактатамъ съ царскимь величествомъ получу удо- 
влетвореніе, то больше ничего не потребую: несмо- 
тря  на разореніе Саксоніи, буду продолж ать войну; 
трактатовъ съ непріятелемъ не окончу, не дождав- 
шись отвѣта отъ царскаго величества". Н о  н а  дру- 
гой день другія рѣчи: „Невозможно мнѣ Саксонію 
допустить до крайняго разоренія, а избавить ее 
отъ этого не вижу другого способа, какъ  заклю- 
ч и ть миръ съ Ш ведами, только по виду, и отка- 
заться отъ Польши, съ цѣлію выпроводить К арла 
изъ Саксоніи; а  тамъ, какъ  выйдетъ, собравшись 
съ силами, опять начну войну вмѣстѣ съ царскимъ 
величествомъ. Союза съ  царскимъ величествомъ я 
не нарушу и противнаго общимъ интересамъ ни- 
чего не сдѣлаю“ . 19  ноября, предъ разсвѣтомъ, 
Августъ уѣхалъ изъ Варшавы для личнаго свиданія 
съ Шведскимъ королемъ, велѣвш и чрезъ польскихъ 
министровъ сказать Долгорукому, что союзъ съ 
царемъ непремѣнно будетъ содержать до конца 
войны, и какъ  скоро непріятель выйдетъ изъ 
Саксоніи, то съ двадцатипятитысячнымъ войскомъ 
возвратится въ Польшу; пусть царь держитъ это 
въ-тайнѣ, а  явно нусть объявляетъ о нарушеніи 
союза 1).

Долгорукій поѣхалъ въ Краковъ, чтобъ, несмо- 
тря  на отреченіе Августа, удержать вельможъ его 
партіи при русскомъ союзѣ. Меншиковъ п исалъ  ца- 
рю изъ Ж олквы 2 4  ноября: „П редъ сим ъ з а  недѣлю 
были п р евеликіе морозы и снѣгъ; нынѣ же воз- 
духъ тенлый и грязь великая; однакожъпостояннаго 
времени трудно ожидать, понеже каковы люди 
здѣсь постоянны, таково и время. Самъ уже изво-

1) Москоп. архивъ М ии. И н. Д .,  дѣ ла Польскія 1 7 0 6  г. 
Р усск ія  войска не бы ли от д аи н  Ш ведамъ; о н ихъ  ч и -  
таем ъ  въ Гисторіи Свойской войны (Ж ури ал ъ  П етра В .  ):  
«А которые Р усск іе послѣ  ф рауш татской баталіи г. ъ Са- 
к сон іи  остались, и т ѣ х ъ  правительство саксонское отослало  
и зъ  Саксоніи , и  полковн и къ Р ен сел ь , который тѣмъ ма- 
лымъ оставш имъ корпусомъ ком андовалъ, отошелъ къ Р ен ѣ  
рѣкѣ (к ъ  Р е й и у ), и  когда ув ѣ далъ  о требованіи ш вед-  
скомъ отъ  Ц еоарскаго Двора, чтобъ  тѣ хъ  остальны хъ Р у с -  
ски хъ  ем у вы дать, то  упом януты й полковникъ Реисель 
д репроводилъ ихъ чрезъ  Ш лезію въ П ольш у » .  — Паткуль  
бы лъ выданъ К арлу и колееованъ въ 1 7 0 7  г ., 1 0  октября.

лишь разсудить, какъ зѣло потребпо суть милости 
вашей здѣсь быть въ такомъ нынѣшнемъ против- 
номъ случаѣ; однакожъ не изволь о томъ много 
сомнѣваться, хотя король насъ и оставилъ. А ежели 
вскорѣ милость ваша да благоволите к ъ  намъ быть, 
то мочно-скоро другого короля выбрать, къ  чему
Поляки, чаю, при васъ будутъ склоненіе имѣть, 
которыхъ мы нынѣ ничѣмъ такъ болѣе не обнаде- 
живаемъ, точію скорымъ сюда вашимъ пришествіемъ, 
которое всегда разглашаемъ“ 2).

Петръ „по тѣмъ вѣдомостямъ пошелъ въ Польшу, 
дабы оставшую безъ главы Рѣчь Посполитую удер- 
ж ать при себѣ“ . 28 декабря онъ пріѣхалъ въ 
Ж олкву, гдѣ собрались Меншиковъ, Шереметевъ, 
князь Григорій Долгорукій, необходимый при со- 
вѣщаніяхъ о польскихъ дѣлахъ, не было— перваго 
министра, боярина, адмирала Оедора Алексѣевича 
Головина. Онъ умеръ лѣтомъ 1 7 0 6 года въ Глу- 
ховѣ, на дорогѣ въ Кіевъ. Объ отношеніяхъ покой- 
наго къ царю можио видѣть изъ письма Петра къ 
Апраксину: „Ежели сіе письмо вась застанетъ на 
Москвѣ, то не извольте ѣздить на Воронежъ; бу- 
де-жъ на Воронежѣ, изволь ѣхать въ Москву, ибо, 
хотя-бъ никогда сего я вамъ не ж елалъ писать, 
однако воля Всемогущаго на то насъ понудила, ибо 
сей недѣли господинъ адмиралъ и другъ нашъ отъ 
сего свѣта отсѣченъ смертію въ Глуховѣ; того 
ради извольте которые Приказы (кромѣ Посоль- 
скаго) онъ вѣдалъ, присмотрѣть; и деньги ипрочія 
вещи запечатать до указу. Сіе возвѣщаетъ печалн 
исполненный П етръ“ 3). Титулъ адмирала наслѣ- 
довалъ Апраксинъ; Посольскій Приказъ перешелъ 
къ  верховному комнатному, Гаврилѣ Ивановичу 
Головкину, получившему потомъ званіе канцлера. 
Головкинъ былъ одинъ изъ самыхъ приближенныхъ 
людей къ Петру съ его малолѣтства. Когда Петръ 
былъ за границею, Головкинъ писалъ къ  нему шут- 
л ивы я фамиліарныя письма, подписываясь: Г а н к а ; 
напримѣръ: „Милостивый мой, здравствуй мно- 
жество лѣтъ, а я  живъ. Пожалуй, хотя по строчки 
ниши о своемъ здоровьи; можешь то разсудить, что 
того желаю, а мы съ Павлюкомъ живемъ дарѣдьку 
въ постъ жуемъ, а ученье его зѣло тупо съ при- 
роды, учитъ вечерню. Павлюкъ приболѣлъ и ие 
однова (не одинъ разъ), и Лаврентій докторъ смо- 
трѣлъ  и сказалъ, что на болѣзнь его въ аптекѣ 
лѣкарства нѣтъ, а называетъ ту болѣзнь лѣнью. 
А сватъ началъ  учить псалтырь. Медвѣдь и лисица 
пиш утъ“ . Или: „Медвѣдь, волкъ и лисица у меня 
и грамотѣ учатся, а хотя то тѣмъ животнымъ и 
не сродно, однако правда“ 4).  Во время войны 
Головкинъ находился при Петрѣ и употреблялся 
для нсполненія важныхъ порученій, причемъ шут- 
ливыя письма продолжались; напримѣръ: „Въ 
письмѣ ваша милость напомянулъ о болѣзни моей 
подагрѣ, будто начало свое оная воспріяла отъ 
излишества венусовой утѣхи, о чемъ я  подлинно

2) К абинетъ  I I , кн . № 5 .
3) Г оликова— Д ѣянія X I , ст р , 1 3 8 .
4)  Письма Головки на въ Государств. А рхивѣ.



доношу, что та болѣзйь случплась мнѣ оть много- 
пьянства; у меня въ ногахъ, у г. М усина н а  лицѣ. 
Но тое болѣзнь, кромѣ отца нашего и настыря (Зо- 
това), лѣчить некому“ 1).

Еще покойный Головинъ на помощь себѣ, осо- 
бенно на время отсутствія своего изъ Москвы, вы- 
двинулъ изъ переводчиковъ Посольскаго Приказа 
даровитаго Петра Павловича Ш афирова и далъ 
ему титулъ тайнаго секретаря; при Головкинѣ, 
когда тотъ получилъ титулъ капцлера, Шафировъ 
нереименованъ въ вице-канцлеры, или подканцлеры.

Головкииъ началъ свое новое поприще важнымъ 
дѣломъ. Въ половинѣ февраля 1707  года явилось 
въ Ж олкву изо Львова великое посольство гене- 
ральной конфедераціи: Краковскій воевода к н я з ь  
Вишневецкій, Мазовецкій воевода Хоментовскій, 
Литовскій маршалокъ Воловичъ. На конференціяхъ 
съ верховнымъ комнатнымъ Гаврилою Ив. Голов- 
кинымъ и другими министрами послы объявили, что 
на львовской радѣ сенагораяи и Рѣчью Посполитою 
постановлено отправить ихъ къ царскому величеству 
съ полномочіемъ для наилучшаго впредь отъ цар- 
скаго келичества къ  пимъ вспоможенія и обереже- 
нія. Прежде всего послы потребовали, чтобъ 
Украйна, бунтовщикомъ Палѣемъ отобранная, не- 
медленно была возвращена республикѣ. Министры 
отвѣчали, что Украйна будетъ возвращена, какъ 
только для пріема крѣпостей будетъкто-нибудь при- 
сланъ отъ республики. Потомъпослы объявили, что 
имъ отъ  войскъ царскихъ великоеразореніе, особенно 
отъ кавалеріи и офицеровъ: не только обыкновенный 
провіантъ берутъ хлѣбомъ и мясомъ и лошадямъ 
фуражъ, но офицеры берутъ но своимъ прихотямъ 
к то что захочетъ и чего  въ ины хъ мѣстахъ, имеино 
въ деревняхъ, купить и п ромыслить нельзя, на- 
примѣръ корицу, сахаръ, гвоздику, лукъ, перецъ, 
огурцы, сельди, пиво, медъ, вино; если гдѣ этого 
не сыщется, правятъ большія деньги, берутъ подъ 
провіантъ подводы и лошадей, чего уже тер- 
нѣтъ больше нельзя, ибо и самимъ владѣльцамъ 
отъ подданныхъ своихъ насущнаго хлѣба уже мало 
что осталось. Имъ и отъ шведскаго войска легче 
было, потому что теперь на каждый дымъ для 
провіанта по 50  злотыхъ польскихъ выходнтъ, 
кромѣ подводъ. Рѣчь Посполитая разсуждаетъ, что 
по союзному договору слѣдовало бы только 12  ты- 
сячамъ царскаго войска быть на польскомъ про- 
віантѣ, а теперь наведены такія  многочисленныя 
войска и всѣ содержатся на-счетъ республики; 
во многихъ воеводствахъ, гдѣ уже провіантъ за - 
бранъ на нѣсколько мѣсяцевъ, опять берутъ. Рѣчь 
Посполитая знаетъ подлинно, что у царскаго ве- 
личества на все войско, особенно офицерамъ, идетъ 
денежная плата, которою можно довольствоваться, 
и потому проситъ сдѣлать ей облегченіе въ зимо- 
вомъ провіантѣ, спрашивать его только для рядо- 
выхъ, а н е  для офицеровъ; а если въ томъ льготы 
пе будетъ, т о  Рѣчь Посполитая наш есть мѣсяцевъ

1) Кабинетъ II, кн. №  6.

лѣтнихъ, считая съ мая мѣсяца, давать провіанту 
не обѣщаетъ и не хочетъ.

Министры отвѣчали, что, кромѣ положенной пор- 
ціи, излишняго ничего у нихъ ни берется и брать 
крѣпко закаж ется. Ц арскія войска введены къ 
нимъ по ихъ желанію, но союзному договору, за- 
ключенному для охраненія жизни и вольностей ихъ 
о тъ  непріятеля. Польза для нихъ отъэтихъ  войскъ 
явна въ отобраніи у непріятеля крѣпостей и въ 
другихъ случаяхъ, а безъ провіанта войскамъ ни- 
какъ  пробыть нельзя. Посольское заявленіе о не- 
дачѣ п р о віанта на шесть л ѣ тнихъ мѣсяцевъ цар- 
скому величеству будетъ очень неугодно, потому 
что у его величества на это войско издержаны 
многіе милліоны; этихъ милліоновъ надобно было 
бы спрашивать на Рѣчи Посполитой, однако не 
спрашивается. Послы потребовали уплаты по до- 
говору двухь милліоновъ злотыхъ, безъчего нельзя 
будетъ набрать войска на слѣдующую каипанію. 
Министры отвѣчали, что уж е выдано въ то число
4 0 ,  0 0 0  рублей на войско коронное и 3 0 ,  0 0 0  на 
литовское, хотя и не довелось давать преждевре- 
менно, ибо въ договорѣ положено давать при вой- 
скѣ въ маѣ мѣсяцѣ. — 4 0 , 00 0  на коронное войско 
далъ король Августъ отъ своего имени, а не отъ 
царскаго, возражали послы. Министры отвѣчали, 
что договореннаго числа войска прошлый годъ По- 
ляки не выставили. Изъ носольскихъ рѣчей было 
видно, что если царь согласился уволить Рѣчь По- 
сольскую отъ дачи п р о віанта, то они не станутъ 
требовать обѣщанныхъ въ договорѣ милліоновъ. 
Петръ велѣлъ объявить имъ рѣшительно, что отъ 
дачи провіаита они уволены быть не могутъ; но, 
утѣшая Рѣчь Поснолигую, онъ велѣлъ выдагь ей 
польскимъ счетомъ полмилліона, а московскою мо- 
нетою 5 0 , 0 0 0  рублей. Потомъ послы жаловались 
на разоренье отъ казаковъ и Калмыковъ и требо- 
вали, чтобъ польскимъ и литовскимъ жителямь 
дано было изъ царской казны вознагражденіе за 
пограбленные пожитки. На это министры отвѣчали, 
что внновнымъ въ какомъ-нибудь воровствѣ но- 
щады не будетъ, а чтобъ за воровъ платить изъ 
казны, —  то дѣло нестаточное, и нигдѣ того не 
повелось: за платятъ  одному, сейчасъ лсе найдется 
много другихъ, у  которы хъ и ничего не взято. Для 
всякихъ р асп р авь  в ъ  обидахъ учреждены с ъ  обѣихъ 
сторонъ коммисары: генералъ-поручикъ отъ ар- 
тиллеріи Брюсъ вмѣстѣ съ польскими коммиса- 
рами будетъ давать удовлетвореніе но жалобамь. 
Послы не переставали домогаться, чтобъ Донскихъ 
казаковъ и Калмыковъ вывести изъ Польши, а если 
понадобятся легкія войска, то могутъ быть упо- 
треблены польскіе полки. Петръ велѣлъ отвѣчать, 
что регулярному войску безъ легкой конницы ни- 
какъ  быть нельзя; обидъ не будетъ, потому что 
за ни х ъ  будутъ отвѣчать генералы.

„Съ сими шалеными едва могли дѣло совершить“ , 
писалъ Петръ къ  Меншикову, увѣдомляя его, что 
„всѣ подписали и подтвердили всѣ трактаты  съ 
нами, такожъ и универсалъ готовить начали, по-



Неже намѣрѣ уже поста вленъ и срокъ 16 по ихъ, 
а ио нашему пятое м аія“ . Для п р е кращенія гра- 
беяса отъ войскъ, Петръ  выдалъ слѣдующій указъ 
находящимся въ Польшѣ генераламъ: „Всякихъ 
денежныхъ и  прочихъ сверхъ указанныхъ взятковъ 
и поборовъ, а  наипаче разоренія и обидъ конечно- 
бъ самимъ вамъ не чинить и подъ командою вашею 
обрѣтающимся людямъ запретить, подъ опасеніемъ 
живота и смерти“ 1).

Обѣщали утѣш ить Рѣчь Посполитую 5 0 , 0 0 0  ру- 
блей; но столько денегъ не откуда было взять, 
можно было дать только 2 0 , 000 . Поляки не со- 
гласились взять меньше половины, не отставали 
отъ своихъ требованій насчетъ Украйиы. Отдать 
имъ эту Украйну теперь, когда ждали въ Польшу 
Карла X II, когда королемъ Польскимъ оставался 
шведскій посаженникъ, Станиелавъ Лещинскій, было 
бы крайне неблагоразумно; раздражать отказомъ 
считали также вреднымъ. 2 9  сентября Головкинъ 
нисалъ Петру изъ Варшавы: „Вчерашняго числа 
получили мы отъ  гетмана Синявскаго и о т ъ  бискупа 
Куявскаго письма, и его, бискупово, разсужденіе ци-  
фирью. По которому бискупову разсужденію и съ 
общаго совѣта съ г. генераюмъ княземъ Менпшко- 
вымъ за потребно разсудили мы послать къ  вой- 
ску коронному Емельяна Украинцева одного безъ 
денегъ, но токмо съ однимъ нисьмомъ къ гетману 
Мазепѣ для утѣхи имъ, будто объ отдачѣ Украйны, 
и хотя такое письмо и иосылаемъ, однакожъ ни- 
сали къ нему, гетману, особливо, тайно, чтобъ онъ 
нотому не отдаваль и удерживалъ всячески, про- 
медливая время. А денегъ нынѣишяго опредѣлен- 
наго числа (2 0 ,  0 0 0 )  съ нимъ, Емельяномъ, послать 
поонаслись по совѣту бискупову, чтобъ тѣмъ чи- 
сломъ денегъ ихъ къ вящему неудовольствію не 
привесть подъ нынѣшній непріятельскій выходъ, 
понеже они великаго числа деиегъ желаютъ; а 
когда они 2 0 , 0 0 0  пожелаютъ, то немедленно мы 
оныя пошлемъ" 2).

На войско можно было не посылать денегъ; но 
нельзя было не давать секретныхъ пенсій разнымъ 
вліятельнымъ лицамъ, чтобъ не нерешли къ не- 
пріятелю. Такъшестидесяти-шестилѣтній служака, 
думный дьякъ Емельянъ Украинцевъ, пріѣхавъ въ 
Люблинъ къ правительству Рѣчи Посполитой, до- 
носилъ, что великаго государя ясалованье примасу 
Шенбеку, бискупу Куявскому и подканцлеру корон- 
ному отдалъ секрегно ночнымъ временемъ, какъ  
они сами того желали; маршалку конфедерацкому 
еще не отдалъ, потому что въ суетѣ пребываетъ, 
многіе у него и онъ у многихъ бываетъ. „Подканц- 
леръ мнѣ говорилъ приватно", писалъ Украинцевъ, 
„что теперь въ войскѣ коронномъ послѣ гетмановъ 
самый сильный человѣкъ въсловѣ идѣлѣ Люблин- 
скій воевода Тарло, который самъ просилъ у вели- 
каго государя милостиваго призрѣнія, а именно 
во-первыхъ, чтобъ дали ему денегъ; во-вторыхъ,

чтобъ назначено было ему мѣсто въ Россіи на 
всякій нужный случай, когда Ш веды возьмутъ 
верхъ; втретьихъ, чтобъ ему въ этомъ мѣстѣ дали 
домь, дворъ и пропитаніе; до сихъ иоръ Тарло ни- 
чего не получилъ, даже и милостиваго обнадежи- 
ванія. И онъ, подканцлеръ, свидѣтельствуясь Го- 
сподомъ Богомъ въ своей истинѣ, служа и радѣя 
его величеству въ общихъ интересахъ обоихъ госу- 
дарствъ, доноситъ и предлагаетъ, чтобъ тому вое- 
водѣ послано было жалованье, хотя бы 2 , 0 0 0  ру- 
блей, чтобъ онъ въ нынѣшнее время не былъ въ 
чемъ противенъ сторонѣ царскаго величества".

Въ октябрѣ велѣно было Украинцеву отдатьПо- 
лякамъ 2 0 , 0 0 0  рублей на войско и грамоту къ 
гетману Мазепѣ объ отдачѣ Вѣлой Церкви; но гет- 
маны: великій— Адамъ Синявскій и польный -  Ста- 
н и сл авъР ж евуск ій -и  другія правительственныя ли- 
ц а  отвѣчали ему единогласно, что двадцати тысячъ 
мало, не только принять, но и объявить въ  войскѣ 
такую ничтожиую сумму они не сиѣютъ. Если услы- 

шитъ  обь этомъ войско, то отъ нихъ, гетмановъ, 
отстугіитъ, и царскому величеству будетъ повре- 
жденіе; они думали, что будетъ къ нимъ прислано 
сто тысячъ и больше, ибо по союзному договору 
обѣщано давать еясегодно по 2 0 0 , 0 0 0  рублей, 
такж е и Украйну царское величество изволилъот- 
дать, и по сіе время исполненія никакого нѣтъ, 
только  проводятъ и х ъ  одними обѣщаніями, д а , сверхъ 
того, упрекаютъ ихъ въ невѣрности; а они догово- 
ровъ держатся постоянно и во всемъ вѣрны; и те - 
нерь, если непріятель явится къ баталіи и цар- 
скіе генералы потребуютъ ихъ къ себѣ, то они го- 
товы. Украинцевь говорилъ имъ, что при мини- 
страхъ царскихъ и при войскѣ денегъ теперьмало, 
а когда пришлются изъ Москвы, тогда будетъ 
указъ  и о прибавкѣ на польское войско; обь 
отдачѣ Украйны, отобранной Палѣемъ, у него гра- 
мота министерская къМ азепѣ. Но Поляки твердили 
свое, что на присылку денегъ нѣтъ имъ надежды, 
также и на отдачу Украйны, потому что и прежде 
Мазепа получалъ объ этомъ министерскія письма, по 
не исполнялъ по нимъ. „Хотя я вѣдаюи надѣюсь“ , 
писалъ Украинцевъ Головкину, „что господинъ Ма- 
зена по письму вашему н е  отдастъ  Украйны, однако 
я этого письма не отдалъ  Полякамъ, потому что  би- 
скупъ Куявскій писалъ мнѣ: если и  это нисьмо ока- 
жется попрежнему неправдивымъ и Мазена Украйны 
не отдастъ, то мы отъ себя совершенно гетмановъ, 
войско, всю Рѣчь Посполитую отгонимъ" . Гетманы 
прислали сказать Украинцеву, что если войско 
не получитъ на одну четверть царскаго жалованья, 
то отступитъ, пойдегъ къ непріятелю и  им ъ, гетма- 
намъ, дѣлать будетъ тогда нечего. Украинцевъ пи- 
салъ Головкину: „Денегъ по сіе время еще я ни- 
кому не давалъ, ибо вижу, что ни въ одномъ нѣтъ 
истины; повадили мы ихъ такими дачами, и даемъ 
деньги, то все равно, что въ огонь бросаемъ или 
въ воду сыплемъ напрасно. Б искупъ совѣгуетъ мнѣ 
дать три тысячи маршалку конфедераціи Денгофу, 
а тотъ и съ другими, съ кѣмъ знаетъ, подѣлится.

1)  М осковскій архивъ Мин. И н. Д ѣ л ъ , П ольскія д ѣ ла 
1 7 0 7  г о д а , — К абипетъ  I ,  кн. № 2 0 .

2)  П исьма Головкииа въ Г осудар . А рхи вѣ,



И я разсуждаю, что доведется ему дать: онъ въ 
войскѣ конфедераціи силенъ и всѣ его любятъ; и 
конфедерація составлена у нихъ для того, чтобъ 
стоять за вѣру и вольные выборы королевскіе, и на
присягу нынѣ они подписываются не для насъ, 
но крѣпятся и вяж утся между собою для себя, 
но притомъ и насъ въ присягѣ написали явственно. 
Платимъ деньги войску ихъ и ихъ даримъ, а  по- 
томъ портнмъ всѣ свои дѣла и дружбу малымъ гра- 
бежомъ. Меня оглушили жалобами. Бискуиъ ж ало- 
вался, что въ его бискупіи все пограблено и ксензъ 
знатный пытанъ и повѣшенъ. Богъ вѣсть, правда ли 
это; — я не вѣрю и говорилъ бискупу: можно было бы 
повѣшеннаго ксенза привести къ судьямъ; ваши 
управляющіе сами покрадутъ ваше имѣніе, да и 
скажутъ, что казаки и Калмьши пограбили, — во 
всемъ надобно свидѣтельство и розыскъ. К акъ я 
вижу, п р о должаетъ Украинцевъ, въ  государеву 
казну изъ тѣхъ грабежей нѣтъ въ приходѣ ничего, 
а Шведъ, что въ костелахъ побралъ серебра, съ го- 
родовъ и мѣстъ денегъ, то все въ его казну при- 
шло. Если воеводы Мазовецкій и Любельскій ста- 
нутъ домогаться, чтобъ имъвъ нужное время быть за 
Днѣпромъ, въ Черниговѣ или Нѣжинѣ, и имъ бы 
того не позволять, потому что опасно отъ такихъ 
головъ всякаго в ъ  малороссійскихъ городахъ плево- 
сѣятельства къ возмущенію и бунту; и нынѣ, если 
они Украйну отберутъ, то надобно того же отъ 
нихъ накрѣпко опасаться; а въ нужный случай 
могутъ они и безъ насъ спастись: подъ бокомъ у 
нихъ Молдавія, Валахія, Венгрія, въ Нрусахъ Ко- 
ролевецъ и другія мѣста; а у насъ можно имъ по- 
быть развѣ на Лукахъ, въ Торонцѣ, подъ Пско- 
вомъ, въ Опочкѣ, кромѣ Смоленска" .

Паны надумались и взяли 2 0 , 000  рублей; кромѣ 
того, Украинцевъ далъ 5 , 00 0  бискупу Куявскому и 
маршалку конфедераціи. Оглушая Украипцева ж а- 
лобами на грабежи отъ русскаго войска, Поляки 
ничего не говорили о своемъ шляхтичѣ Выжиц- 
комъ, который зазвал ъ къ  себѣ в ъ  гости, ѣхакшихъ 
чрезъ мѣстечко Дубъ, семеновскихъ гвардейцевъ и 
перерѣзалъ ночью соннныхъ, — двоихъ офицеровъ, 
сержанта отъ пушкарей и девять человѣкъ сол- 
датъ. Петръ былъ сильно раздраженъ и велѣлъ 
объявить Польскому правительству: „Сіе мнѣ зѣло 
печально о такихъ добрыхъ офицерахъ и солда- 
тахъ, которыхъ я съ молодыхъ лѣтъ съ собою ра- 
стилъ; а ежели ихъ такъ здѣсь станутъ тракто- 
вать, то мы напередъ контровизитъ сдѣлаемъ“ .  На 
требованія Украинцева, чтобъ высланы были не- 
медленно въ Брестъ коммисары и судьи на общіе 
суды, гетманы и бискупъ отвѣчали: „Мы знаемъ, 
что вы добиваетесь коммисаровъ и судей не для 
другихъ какихъ дѣлъ, а только, для вершенія дѣла 
шляхтича Выжицкаго съ товарищами; и мы, радѣя 
царскому величеству, объявляемъ, чтобъ въ ны- 
нѣшнее время Выжицкаго съ товарищами въ Вре- 
стѣ не казнить, потому что онъ въ Польшѣ зн ат- 
ный шляхтичъ и имѣетъ свойство съ домами высо- 
коблагородными; чтобъ оттого въ вольномъ на-

шемъ народѣ не поднялся ропотъ и не вкорени- 
лась противность; и безъ того отъ разоренія и гра- 
бежей, которые п ри чиняютъ главные офицеры-ино- 
земцы, и к азаки , и  Калмыки, въ войскѣ, между всѣми 
сенаторами и шляхтою и всякихъ чиновъ обыва- 
телями, духовными и морскими, — великій вопль, 
вздохи и слезы, а  на насъ, гетмановъ, нареканіе и 
злоба, будто мы за нихъ не стоимъ, тогда какъ и 
у насъ въ имѣніяхъ то же дѣлается; так ъ  мы со- 
вѣтуемъ, чтобъ Выжицкій съ товарищами за вину 
свою не былъ тутъ  казненъ въ Брестѣ, и свезти 
подалыце въ Литву, на Бѣлую Русь, или въ иное 
мѣсто, какъ  Синицкаго, который и больше р а тныхъ 
русскихъ людей побилъ, и казну пограбилъ, однако 
не к ази ен ъ " ..

Въ концѣ года Украинцевъ писалъ Головкину: 
„Не вѣрятъ Поляки намъ и опасаются, чтобъ мы, 
оставя ихъ, не заключили съ Шведомъ миръ съ 
уступкою всего завоеваннаго. Въ нынѣшнее время 
помощи отъ нихъ намъ не ожидаю; больше всего 
смотрятъ и берегутъ своихъ интересовъ; говорилъ 
мнѣ бискупъ, что и то намъ отъ нихъ помощь, что 
в ъ  нынѣшнее время леж атъ они неугралами, къ не- 
нріятелю не склоняются и на его предложенія отвѣ- 
чаю тъ , ч то  они въ союзѣ съ царскимъ величествомъ 
и о т ъ  него не отстунятъ. Казаковънашихъхорошо бы 
съ ними не соединять; самъ я слышалъ отъ гетмана: 
если они съ нимъ соединятся, то онъ знаетъ, какъ 
съ ними постунать— либо цѣлы будутъ, либо пропа- 
дутъ. Хочетъ онъ, гегманъ, просить у гетмана Ма- 
зепы, именно полковниковъ Михайлу Бѣлоцерков- 
скаго и Танскаго; оба они здѣшней стороны и ка- 
заки у нихъ въ полкахъ почти всѣ Палѣевцы; —  
опасно, чтобъ вовсе при нихъ не остались, и тамъ 
начало пристанищу польскому въ Украйнѣ не по- 
лолсили, потому что Поляки сдѣлаютъ ихъ пол- 
ковниками здѣшнихъ же заднѣпровскихъ городовъ. 
Проговариваются, что если мы Украйны имъ не 
уступимъ, то будутъ ее заѣзж ать. Теперь здѣшніе 
всѣ стали веселы и между собою банкетуютъ и при- 
гарживаются, слыша, что непріятель со всею си- 
лою идетъ на насъ въ  Литву; думаютъ, что и Ста- 
ниславъ Лещинскій не отстанетъ отъ него. Гет- 
манъ Синявскій о взятіи жены своей непріятелемъ 
печалился съ недѣлю; а пріѣхавъ во Львовъ, сталъ 
о п я т ь  веселъ и едва не каждый день банкетуетъ“

Нейтральнымъ желаніемъ этихъ банкетующихъ 
господъ Петръ не могъ быть доволенъ. Чтобъ со- 
средоточить въ Польшѣ силы, противныя Карлу и 
Лещинскому, и дать имъ сколько-нибудь правиль- 
ное движеніе, нуженъбылъкороль, и, в ъ  маѣ 1707  г., 
Петръ отправилъ ксендза Ш амбека къ королевичу 
Якубу Собѣскому съ п р е дложеніемъ польской ко- 
роны. Шембекъ нолучилъ инструкцію: поспѣшивъ 
какъ можно скорѣе къ королевичу, изобразить ему 
правдивое и прилежное желаніе царскаго величе- 
ства и становъ Рѣчи Посполитой к ъ  персонѣ его 
милости, чтобъ онъ немедленно принялъ корону 
Польскую. Предложить всѣ способы, которыми ко- 
ролевичъ свободно на престолѣ удержаться можетъ,



а именно, что царское величество ему какъ всѣми 
войсками, такъ  и деньгами помогать будетъ и, не 
утвердя на престолѣ, не оставитъ. Прилежно ста- 
раться, чтобъ королевичъ самъ немедленно поспѣ- 
ш иль сюда на раду, или чтобъ немедленно секрет- 
наго министра своего съ полною мочью и  желаніемъ 
о коронѣ къ  царскому величеству и къ Рѣчи По- 
сполитой прислалъ, съ обнадеживаніемъ пріѣзда 
своего, какъ  скоро будстъ выбранъ королемъ. Если- 
бы королевичъ Якубъ самъ не захотѣлъ принять 
короны и согласился бы на ея счетъ съ братомъ 
своимъ Александромъ, т о  трактовать точно т а к ъ  же 
и съ послѣдшшъ. Если оба королевича подлиннато 
рѣшенія не дадутъ, и станутъ проволакивать вре- 
мя, то объявить имъ, что это уже послѣднее отъ 
царскаго величества предложеніе, и государь пе- 
медленно станетъ заботиться о избраніи новаго ко- 
роля мимо ихъ. Если королевпчъ согласится при- 
нять корону и потомъ будетъ лишенъ ея Ш ведами, 
то царь обязывался дать ему и женѣ его въ по- 
жизненное владѣніе одну изъ пограничныхъ запад- 
ныхъ русскихъ провинцій.

Собѣскій не рѣшился вступить въ борьбу съ не- 
побѣдимымъ королемъ и отказался отъ царскаго 
предложенія. Смѣлѣе былъ поднявшійся противъ 
императора Седмиградскій князь Рагоци, уполномо- 
ченные котораго заключили 4 сентября договоръ 
съ Головкинымъ, кн. Григоріемъ Долгорукимъ и 
Ш афировымъ. Рагоци обѣщалъ Петру принять 
Польскую корону, если будетъ выбранъ вольными 
голосами; Петръ  давалъ ему т ѣ  ж е  обѣщ анія, какія 
и Собѣскому. Между прочимъ, было условлено: если 
Ш ведъ въ нынѣшнюю кампанію въ Польшу не пой- 
детъ, то королевскіе выборы отложить, а между 
тѣмъ, при посредничествѣ Франціи и Баваріи, по- 
пытаться заключить миръ съ Шведами; но перего- 
воры по этому поводу не должны продолжаться 
болѣе четырехь мѣсяцевъ, начиная съ перваго 
сентября стараго стиля; если, по истеченіи этого 
времени, переговоры не поведутъ ни къ чему, то 
Рагоци безъ дальнѣйшаго отлагательства долженъ 
принять Польскую корону; если Шведъ со всѣми 
силами возвратится въ Польшу, то Рагоци не дол- 
женъ считать этого п р е пятствіемъ къ принятію 
короны. Ц арь обѣщаетъ приводить добрыми спосо- 
бами императора къ возвращенію волыюсти венгер- 
ской и седмиградской 1). Рагоци принималъ корону 
только при условіи выбора вольными голосами; но 
избиратели удерживались постоянными внушеніями 
изъ Саксоніи, что король Августъ не думаетъ отка- 
зы ваться отъ Польской короны и непремѣнно 
явится въ Польшу съ  войскомъ. То же самое да- 
вали знать царскіе агенты при германскихъ дво- 
рахъ Урбихъ и Литъ, пересылая обѣщанія и тре- 
бованія стараго союзника. Головкинъ писалъ по 
этому случаю  Петру изъ Минска 21 ноября: „Изво- 
лишь намъ на Августово дѣло и требованіе послѣд- 
нее свое изволеніе прислать, а мы нодаемъ вашему

1) Моск. архивъ Мин. И н. Д ., Польскія  дѣла 1 7 0 7  г .

величеству по должности своей въ разсужденіе, 
что, како мы чаемъ, едва л и  он ъ  безъ  дачи денежной
предъ выѣздомъ еще изъ Саксоніи тотъ договоръ 
съ ваншмъ величествомъ совершить склонится-ль. 
А давать ему деньги, не видавъ подлинной надежды 
къ выходу его и къ начинаніюпротивъ Шведа паки 
войны, не можетъ никто совѣтовать. И мы писали 
къ  Литу, дабы онъ въ пріѣздъ Флеминга (Авгу- 
стова министра) въ Берлинъ всякимъ образомъ 
старался ихъ отъ того запросу ясньши доводами, 
что того чинигь безъ самаго дѣйства и начинанія 
Августова невозмоясно, а то дѣйство ничѣмъ инымъ, 
кромѣ вступленія его въ Польшу, утвердиться не 
можетъ. И тако той дачи ему отъ вашего величе- 
ства давать напередъ не мочно“ .

Наконецъ къ Головкину явился иосланный отъ 
Августа Ш пигель съ  просьбою, чтобъ его непре- 
мѣнно отпустили къ царю для личныхъ объясне- 
ній: „Разсудили мы за благо“ , писалъ Головкинъ 
царю 2 4  декабря: „Шнигеля отпустить къ вашему 
величеству, у котораго, тосударь, изволишь доно- 
шеніе Августово въ удобное время выслушать и 
отправить его съ милостію, дабы тѣмъ Августа о 
склонности вашего величества къ нему весьма увѣ- 
рить и къ скорому выходу въ Польшу охоты ему 
додать“ 2).

Но безъ рѣшительнаго военнаго успѣха съ русской 
стороны нельзя было додать Августу охоты къ ско- 
рому выходу въ Польшу. Такъ же нанрасны были 
старанія заключитьсколько-нибудьвыгодный миръ 
съ Ш веціею при посредствѣ западныхъ державъ. 
Въ январѣ 1706  года, передъ отъѣздомъ своимъ 
въ Вѣлоруссію, навстрѣчу Карлу X II, царь, бу- 
дучи у голландскаго резидента фанъ деръ-Гуль- 
ста, сказалъ ему: „Эта война мнѣ тяж ка не по- 
тому, чтобъ я  боялся Ш ведовъ, но по причинѣ та- 
кого сильнаго пролитія крови христіанской; если, 
благодаря посредничеству Ш татовъ и высокихъ 
союзниковъ, король Шведскій склонится к ъ  миру, го 
я отдамъ въ распоряженіе союзниковъ противъ 
обрщаго врага (Франціи) тридцать тысячъ моего 
лучшаго войска“ . Голландія отмолчалась; попробо- 
вали затронуть Англію.

Еще въ 1705  году пріѣхалъ в ъ  Москву чрезвы- 
чайный Англійскій посланникъ Витвортъ для исхо- 
дагайствованія горговыхъ выгодъ, и, въ разговорѣ 
съ Головинымъ, распространился о доброжела- 
тельствѣ своей королевы къ  его царскому вели- 
честву; утверждалъ, что англійскому посланнику въ 
Швеціи наказано предлагать посредничество коро- 
левы къ  примиренію между Ш веціею, Россіею и 
Польшею, и если у царскаго величества и у коро- 
ля Польскаго придетъ къ генеральному миру съ 
Шведомъ, то королева готова быть посредницею и 
будетъ искать пользы Россіи. Головинъ спросилъ, 
не имѣетъ ли посланникъ отъ королевы какого ука- 
за о предложеніи посредничества къ примиренію

3) П исьм а Головкина въ Государств. А рхивѣ, и  въ 
Москов. архивѣ М ин. И н. Д .



Россіи и Польши съ Швеціею. Витвортъ отвѣчалъ, 
что ему наказано предложить королевино посред- 
ничество, смотря по поступкамъ Шведскаго короля, 
по его иамѣренію и склонности къ миру; но теперь, 
ѣдучи дорогою, былъ онъ нарочно въ Силезіи и 
Данцигѣ, и провѣдалъ подлинно, что у Шведскаго 
короля нѣтъ никакой склонности къ миру, поэтому 
онъ не можетъ ничего предложить царскому вели- 
честву. Въ концѣ 1706  года, Петръ велѣлъ ѣхать 
въ Англію Андрею Артамоновичу М атвѣ еву:,, По- 
неже сіе мѣсто нынѣ принципальное в ъ  мочи у  все- 
го аліирта“ . Матвѣевъ долженъ былъ напомнить 
королевѣ Аннѣ обѣщаніе посредничества, данное 
чрезъ Вигворта, просить немедленно приступить къ 
дѣлу и представигь, что въ благодарность за это 
царь вступитъ въ ихъ в е л и к у ю  а л і а н ц ы ю .  
Если, сказано въ инструкціи Матвѣеву, англійскіе 
министры станутъ отговариваться, что теперь имъ 
это посредничество нельзя п р е дложить Ш веду за 
французскою войною, Ш ведъ его не приметъ, то 
отвѣчать, что они  должны приступить к ъ  дѣ л у  для 
собственной пользы: нельзя имъ иозволять Шведу 
такъ усиливаться, потому что онъ ясно держитъ 
сторону Франціи, вопреки своимъ обѣщаніямъ всту- 
пилъ въ области Германской имперіи и самовластно 
распоряжается въ Саксоніи, разоряетъ ее до осно- 
ванія, чтобъ дать о тдыхъ Французу и поддержать 
венгерскій бунтъ. Если англійскіе министры спро- 
сятъ, какая польза имъ будетъ отъ союза съ цар- 
скимъ величествомъ, то объявить, что ц ар ь  пошлетъ 
войска свои, куда имъ будетъ нужно, доставитъ 
матеріалъ на ихъ флотъ, можетъ послать войска 
свои въ Венгрію для укрощенія тамошняго бунта, 
который такъ вреденъ союзникамъ, оттягивая силы 
Австріи и давая отдыхъ Франціи. Союзникамъ легко 
принудить Ш вецію къмиру: стоитътолько послать 
эскадру въ Балтійское море и возбудить короля 
Датскаго и другихъ киязей имперіи. Что же ка- 
сается условій мира между Россіею и Ш веціею, то 
царь отдаетъ это дѣло на волю королевы, выгова- 
ривая одно, чтобъ возвращенное въ нынѣшнюю 
войну его оружіемъ отеческое достояніе осталось за 
Россіею; царь отказывается отъ всякихъ великихь 
запросовъ и даже обѣщаетъ нѣкоторую уступку и 
относителыю основнаго требованія. Посолъ дол- 
женъ былъ объяснить, какъ выгодно будетъ для 
Англичанъ, когда Россія получитъ удобныя при- 
стани на Б алтійскомъ морѣ: русскіе товары будутъ 
безонасно, скоро, нѣсколько разъ въ годъ перево- 
зиться въ Англію, нетакъ , к а к ъ  теперь и з ъ  Архан- 
гельска; русскіе товары станутъ дешевле, потому 
что балтійскія пристани близко отъ Москвы и отъ 
другихъ значительнѣйшихъ городовъ и водяной путь 
къ нимъ удобный. Матвѣевъ могъ предложить не- 
медленно же нанисать торговый трактатъ. Въ чер- 
новой инструкціи было тутъ приписано: „Буде 
потребно, мочно во обнадеживаніе ихъ написать, 
что не изволите великихъ воинскихъ флотовъ на 
томъ морѣ имѣть". На это Петръ собственно- 
ручно написалъ: „Зѣло потребно, только о числѣ

(т. е. кораблей) еще прежде времени не давать 
зн ать“ .

Если посолъ, продолжаетъ инструкція, увидитъ 
невозможность уговорить Англійскій Дворъ испол- 
нить желаніе царскаго величества, то долженъ 
искать способа какъ  бы склонить на свою сто- 
рону М а л б у р к а  и казначея Годольфина и 
секретаря сѣверныхъ иосольскихъ дѣлъ, и обѣ- 
щать имъ немалые подарки; поступать при этомъ 
осторожно, развѣдавъ, склонны-ль эти министры 
ко взяткамъ, такж е остерегаться, чтобъ даромъ 
чего не раздать. Здѣсь Петръ  собственноручно 
написать: „Не чаю. чтобъ Малбурка до чего скло- 
пить, понеже чрезъ-мѣру богатъ, однакожъ обѣ- 
щать тысячъ около двухъ сотъ или больше “ .

По желанію Англійскаго Двора, Матвѣевь могъ 
заключить договоръ и съ министрами другихъ 
союзниковъ. Послѣдняя с татья черновой инструк- 
ціи оканчивалась вопросомъ: если союзники возь- 
мутся устроить  миръ только н а  томъ условіи, чтобъ 
за Россіею осталась одна гавань на Б а л тійскомъ 
морѣ, а всѣ другія завоеванія возврагить Шведу, 
то какъ тутъ поступать Матвѣеву? На это Петръ 
написалъ: „Въ сей статьѣ не отказывать; но испро- 
сить на доношеніе, також ъ и о границѣ; будеже 
по самой крайней мѣрѣ (о чемъ надлежитъ смо- 
трѣть иодъ потеряніемъ живота) придетъ дотого, 
что ни времени не дадутъ на описку, а скажутъ 
такъ — или дѣлать, или больше примать не будутъ, 
то чинить свободный договоръ, однакожъ грани- 
ченіе безъ описки отнюдь не дѣлать, и сіе чинить 
видя послѣднее“ .

Въ началѣ мая 1707  года пріѣхалъ М атвѣевъ 
въ Лоидонъ и далъ знать въ Россію, что „съ пер- 
ваго случая нашелъ къ себѣ обхожденіе господъ 
Англичанъ нріятное; только изъ в н у тренняго ис- 
полненія дѣйствъ больніе буду ожидать впредь, 
нежели изъ внѣшностей“ . Трудности не замедлили 
представиться: правленіе не самодерл; авное, безъ 
парламента королева ничего сдѣлать не можетъ, 
а главное двѣ ф а к ц і и  —  гори и виги: одни дер- 
ж атъ  сторону королевы и ея союзниковъ, другіе—  
сторону наслѣдника изъ дому Ганноверскаго и его 
союзниковъ, т. е. Шведовъ, вслѣдствіе чего Ан- 
глійскій Дворъ представился Матвѣеву м н о г о  - 
л и ч н ы м ъ .  Представившись королевѣ, Матвѣевъ 
имѣлъ конференцію съ государственнымъ секрета- 
ремъ Гарлеемъ, по требованію котораго подалъ 
письменное предложеніе о союзѣ. Отвѣта на это 
предложеніе долго не было. М аівѣевъ объяснялъ 
эту медленность тѣмъ, что Англійское правитель- 
ство находитея въ большомъ затрудненіи: съодной 
стороны боится затронуть могуществениаго короля 
Ш ведскаго, находящагося въ Германіи, съ другой— 
не хочетъ оскорбить и Русскаго царя, с ъ  государ- 
ствомъ котораго Англичане производять такую вы- 
годную торговлю. Матвѣевъ ѣздилъ въ Виндзоръ 
съ д о к у к а м и , чтобъ занялись поскорѣе его 
дѣломъ; один ь отвѣтъ —  недосугь. Матвѣевъ сер- 
дился; особенно сердился онъ на англійскихъ куп-



цовъ, торгующихъ съ Россіею, что не помогали ему 
ни въ чемъ своимъ вліяніемъ, какъ по главному 
дѣлу о союзѣ, такъ и въ его требованіяхъ, чтобъ 
Англія не признавала Лещинскаго королемъ Поль- 
скимъ и не гарантировала Альтранштадтскій миръ; 
онъ писалъ Головкину, что въ Россіи надобно по- 
прижать англійскихъ купцовъ и такимъ образомъ 
заставить ихъ проснуться и хлопотать за русскіе 
интересы: „Много я потерялъ труда, ходя за тѣми 
мужиками, англійскими купцами; но они, кромѣ 
одного Стельса, не только не оказали мнѣ ника- 
кой помощи, даже и отвѣта не дали, и никого изъ 
нихъ я у себя не видалъ, только разъ были у меня 
по моемъ пріѣздѣ съ своими разсказами сует- 
ными“ .

Наконецъ Гарлей въ пріятельскомъ разговорѣ 
самъ объявилъ Матвѣеву, что русское дѣло отло- 
жено по той причинѣ, что королева при настоя- 
щихъ обстоятельствахъ не хочетъ ссориться ни съ 
Россіею, ни съ Швеціею, тѣмъ болѣе что Карлъ X II 
объявилъ рѣшительно, что не затронетъ Австріи. 
Держать однако Матвѣева слишкомъ долго безъ 
отвѣта было нельзя, и, въ концѣ августа, сама ко- 
ролева обьявила ему, что готова вступить съ ца- 
ремъ въ великій союзъ. Въначалѣ сентября пріѣхалъ 
къ нему Гарлей потолковать о содержаніи отвѣт- 
ной грамоты королевиной къ царю; въ грамотѣ ко- 
ролева объявляла явно о своемъ вступленіи съ цар- 
скимъ величествомъ въ великій союзъ, и, какъ 
скоро получится на это согласіе Голландіи, обѣ- 
щ ала немедленно объявить, на какихъ условіяхъ 
этотъ союзъ долженъ быть заключенъ, причемъ 
королева изъявила желаніе заключить особый тор- 
говый трактатъ  для общей пользы обоихъ госу- 
дарствъ. Гарлей сообщилъ Матвѣеву подъ вели- 
кою тайною, что англійскій посланникъ уже обѣ- 
щалъ шведскимъ министрамъ дать денегъ за изба- 
вленіе Паткуля отъ смерти. „Впрочемъ“ , прибавилъ 
Гарлей, „это дѣло домашнее; публично королева въ 
него н е  вмѣшивается, только думаю, чтоП аткуль спа- 
сется отъ смерти“ . Марльборо писалъ къ Матвѣе- 
ву, что употребитъ все свое стараніе у Ш татовъ, 
чтобъ побудить ихъ согласиться на принятіе Рос- 
сіи въ великій союзъ; но Матвѣевъ мало полагался 
на эти обѣщанія, и написалъ къ  оставленному имъ 
въ Гагѣ русскому агенту Фандербургу, чтобъ 
разузналъ, какъ  будетъ дѣйствовать Марльборо по 
русскому дѣлу, сходно ли будетъ его поведеніе съ 
словами и обѣщаньями, или объявится медъ на 
язы кѣ, а желчь въ  сердцѣ.

Теперь пришелъ чередъ Ш татамъ медлить; про- 
шелъ сентябрь, октябрь— нѣтъ отвѣта. На докуки 
Матвѣева англійскіе министры отвѣчали, что они 
ничего не могутъ сдѣлать до возвращенія Марль- 
боро изъ Голландіи. „Здѣшнее министерство", пи- 
салъ Матвѣевъ Головкину, „вътонкостяхъ и про- 
нырствахъ субтельнѣе самихъ Французовъ, отъ 
словь гладкихъ и безплодныхъ происходитъ одна 
трата времени для насъ “ . 9 ноября пріѣхалъ Марль- 
боро въ Лондонъ и на другой же день посѣтилъ

Матвѣева; долго разговаривали они одинъ-на-одинъ; 
Марльборо разсказывалъ подробно о своихъ стара- 
ніяхъ въ Голландіи, чтобъ заставить Ш таты со- 
гласиться на принятіе Россіи въ союзъ; Ш таты 
склонны къ этому, но надобно хлопотать, чтобы 
другіе союзники согласились, а это дѣло трудное 
по настоящему военному времени; впрочемъ надобно 
имѣть полную надежду, что королева исполнитъ 
все пожеланію царскаго величества. Матвѣевъ рѣ- 
шилея просить герцога, чтобъ онъ, какъ честнѣй- 
шій человѣкъ, сказалъ прямо, безъ сладкнхъ обѣ- 
щаній, можетъ ли царь чего-нибудь надѣяться или 
нѣтъ. Марльборо въ отвѣтъ разсыпался въ обна- 
деживаніяхъ и обѣщаніяхъ всякаго рода. Н о  одни- 
ми этими обнадеживаніями и обѣщаніями и надобно 
были ограничиться 1) .

На континентѣ вошелъ въ сношенія съ Марль- 
боро царскій агснтъ Гюйсенъ. Герцогъ объявалъ ему, 
что готовъ содѣйствовать видамъ царя, если ему 
дано будетъ  княжество в ъ  Россіи. Когда Головкинъ 
далъ знать Петру объ этомъ, то получилъ отвѣтъ: 
„Отвѣтствовать Геезену на его вопрошеніе, что дукъ 
Малбургъ желаетъ княжества изъ Русскихъ; на что 
отписать къ Геезену, и еслито такъ  и вышеречен- 
ный дукъ къ тому склоненъ, то обѣщаетъ ему изъ 
трехъ, которыя похочетъ— Кіевское, Владимірское 
или Сибирское, и притомъ склонять его, чтобъ 
оный вспомогалъ у королевы о добромъ миру (съ) 
Шведомъ; обѣщать ему, ежели онъ то учинитъ, то 
съ онаго княжества по вся годы жизни его непре- 
мѣнно дано будетъ по 5 0 , 0 0 0  ефимковъ, такожъ 
камень-рубинъ, какого или нѣтъ, или зѣло мало 
такого величества въ Европѣ, такожъ и орденъ 
Св. Андрея присланъ будетъ" 2). Дѣло не пошло да- 
лѣе. Ни какое посредство не могло имѣть дѣйствія 
при твердо выраженной волѣ Петра: „По самой 
нуждѣ и Н арву(Ш веду) уступить, а  о  Питербурхѣ 
всѣми мѣрами искать удержать за что-нибудь, а 
о отдачѣ онаго ниже въ мысляхъ и м ѣ ть"3). Т акъ 
весною 1707  года, посредствомъ французскаго 
посла при Рагоци, Дезальера сдѣлано было пред- 
ложеніе Людовику XIV быть посредникомъ при за- 
ключеніи мира между Россіею и Швеціею на при- 
веденномъ условіи, за что Петръ обѣщалъ Людо- 
вику свон войска, которыя король могъ употре- 
бить по своему желанію. Дѣло началось, но Карлъ 
X II отвѣчалъ, что согласится на миръ только тогда, 
когда ц ар ь  возвратитъ все завоеванное безъисклю- 
ченія и вознаградитъ за военныя издержки; что 
онъ, Карлъ, скорѣе пожертвуетъ послѣднимь жи- 
телемъ своего государства, чѣмъ согласится оста- 
вить Петербургъ въ рукахъ царскихъ 4).

Такъ же мало было надежды и у Вѣнскаго Двора, 
при которомъ находился въ это время Гюйсенъ.

Москов. архивъ Мин. Ин. Д ѣлъ , А иглійскія дѣла 
1 7 0 7  го д а . — Донесенія голландекихъ резидентовъ.

2) П исьма П етра В . въ Государ. Архивѣ.
3)  П исьм а П етра В . въ Государ. Архивѣ.
4)  Москов. архивъ Мин. И н. Д ѣлъ , Ф ранцувскія дѣла  

1 7 0 7  года.



Онъ писалъ 19 марта 1707  года: „Непріятель 
нашъ не спитъ и старается у другихъ народовъ 
привести нашъ народъ въ ненависть; шведскіе ни- 
нистры внушаютъ при всѣхъ Дворахъ, что царское 
величество, благодаря своему многочисленному и 
хорошо обученному войску, можетъ современемъ 
предпринять наступательное движеніе на другихъ 
государей и преодолѣть ихъ скиоскимъ подобіемъ. 
Царевичу своему велѣлъ быть въ Польшу, чтобъ 
его или князя Александра Меншикова сдѣлать ко- 
ролемъ Польскимъ; главный интересъ сосѣдиихъ 
государей требуетъ препятствовать всѣми сред- 
ствами, чтобъ царское войско и флотъ не могли 
придти въ лучшій порядокъ. Эти внушенія имѣютъ 
силу здѣсь: Ц есарь призналъ Станйславакоролемъ, 
и думаю, что никогда не будетъ просить царское 
величество о посылкѣ въ Венгрію московскихъ 
войскъ. Когда была здѣсь рѣчь, чтоцарское вели- 
чество согласится, по Цесаревой иросьбѣ, послать 
нѣсколько тысячъ московскихъ казаковъ въ Сед- 
миградскую Землю для склоненія Венгровъ къ миру, 
то цесарскіе министры, склонные къ шведской сто- 
ронѣ, разсуждали, что никакъ нельзя на это со- 
гласиться: царь можетъ утвердиться въ Венгріи, 
о п ер ш ись на живущихъ здѣсь Сербовъ Греческой 
вѣры “ .

Гюйсенъ имѣлъ порученіе предложить отъ имени 
царя Польскую корону знаменитому императорскому 
полководцу, принцу Евгенію Савойскому. Гюйсенъ 
написалъ объ этомъ Евгенію въ Миланъ, и тотъ 
отвѣчалъ Петру 3 мая, что останется вѣчно бла- 
годаренъ за такое милостивое расположеніе къ его 
особѣ; но, находясь въ императорской службѣ, онъ 
не можетъ ничего сдѣлать безъ вѣдома импера- 
тора, и всего менѣе думаетъ оставить службу по- 
слѣдняго; кромѣ того, онъ находится теперь вдали 
отъ Двора и наканунѣ открытія кампаніи. Гюй- 
сенъ отправился въ Миланъ и къ  Евгенію, чтобъ 
лично настаивать на принятіи царскаго предложе- 
нія. Евгеній далъ знать Петру отъ 12 мая, что 
отправилъ нарочнаго курьера къ императору съ 
извѣщеніемъ о царскомъ предложеніи. Какой былъ 
полученъ отвѣтъ отъ императора, — неизвѣетно; 
только въ іюнѣ Гюйсенъ доносилъ изъ Вѣны, что 
императоръ и принцъ Евгеній охотно приняли бы 
царское предложеніе, только императору хотѣлось 
бы, чтобъ царь и Рѣчь Посполитая отложили из- 
браніе до окончанія войны. Этимъ дѣло и кончи- 
лось.

Отношенія къ Пруссіи очерчены всего лучше въ 
письмѣ Петра къ Ш афирову (отъ 2 4  сентября
1706  года): „Прусскому посланнику много нечего 
говорить, только что мы друж бу его всегдаищемъ, 
чего для и Измайлова послали; а частыя перемѣны 
зѣло смущаютъ, и нельзя знать при чемъ ставятъ, 
понеже повсягды разныя, такж е и предложенія 
несносныя, которыхъ никогда принять невозможно; 
а посланнику благодари о его доброжеланіи“. Въ 
чемъ состоялъ наказъ отправленному въ Б ерлинъ 
Измайлову, — видно изъ слѣдующаго письма къ нему

Головкина въ январѣ 17 0 7  года: „Изволишь вся- 
чески трудиться противъ даннаго вамъ наказу, 
дабы его королевское величество воспріялъ ме- 
діаторство къ  пользѣ его царскаго величества 
между королемъ Шведскимъ; буде же на то не из- 
волитъ поступить, то-бъ изволилъ подтвердить
прежній союзъ и объявилъ бы себя нейтральнымъ, 
и въ томъ бы изволилъ весьма обнадежить й дать 
иисьмо, чтобъ его царское величество весьма въ 
надеждѣ доброй пребывать могъ. И буде такое 
письмо его королевское величество соизволигъ дать, 
то и ваша милость изволь, взаимно присовокупя о 
томъ особливую статью къ прежнему союзу, дать, 
написавъ за своею рукою, и твердо обнадежить, 
что его царское величество въ непремѣнной дружбѣ 
съ его королевскимъ величествомъ быти желаетъ; 
однакожъ наипаче всего изволь по всякой возмож- 
ности трудиться, дабы его королевское величество 
воспріялъ медіацію. Что же изволишь упоминать о 
обѣщаніи министрамъ денегъ и совѣтуешь, дабы 
г. графа Вартенберга чѣмъ удовольствовать, то 
изволь ему, если что  онъ учинитъ у своего короля 
къ  пользѣ его царскаго величества, обѣщать знат- 
ное число суммы, и такъ  обѣщай, что ежели въ 
добромъ медіатерствѣ обяжутся, то ему при томъ 
же подписаніи и заплачено будетъ; а хотя-бъ со 
стороны царскаго величества нѣкоторая изъ за- 
воеванныхъ м ѣстъ  знатная часть и у ступлена была, 
однакожъ чтобъ миръ благополучной полученъ 
былъ, то и за то ему, графу, или кому инымъ, при- 
чиннымъ къ тому, обѣщать хотя и до ста тысячъ 
ефимковъ“ . — Ничто не  помогало.

Данію также тщетно старались вовлечь снова 
въ войну противъ Ш веціи, предлагая Дерптъ и 
Нарву 1). Хлопоча повсюду на занадѣ о п р е кра- 
щеніи опасной войны со Шведомъ, царь ещ е силь- 
нѣе долженъ былъ хлопотать на востокѣ, чтобъ 
эта война не стала еще онаснѣе чрезъ присоеди- 
неніе къ ней войны Турецкой. Мы оставили рус- 
скаго посла Петра Толстого въ Констаитинополѣ 
въ 1 7 0 5  году, когда ему удалось освободиться 
отъ стѣсненій, причинеиныхъ навѣтами турецкаго 
посла, бывшаго въ Москвѣ. Послѣ этого Толстой 
началъ присылать успокоительныя кѣсти: „О на- 
чатіи Турками войны въ какую нибудь сторону 
вовсе не слышится, только султанъ очень при- 
лежно собираетъ деньги, и то, какъ  видно, чтобъ 
удовольствовать янычаръ, боясь отъ нихъ бунтовъ. 
Нынѣшній визирь никакого дѣла сдѣлать не умѣетъ, 
ни великаго, ниже малаго, и  потому я теперь сижу 
безъ дѣла и ни о чемъ съ министрами ихъ гово- 
рить не могу; такж е и  министры ихъ, видя визир- 
ское неразсудство, ни въ какія дѣла не вступаютъ“ . 
Въ концѣ года Головинъ писалъ Толстому наставле- 
ніе— слушаться сбвѣтовъ Іерусалимскаго патріар- 
ха, посылать письма только черезъ старыхъ 
друзей, не отпускать въ Москву Грековъ, масте-

1)  Москов. архивъ Мив. И н. Д , дѣла Австрійскія; Го-. 
ликова — Д ѣянія X I ,  стр . 1 8 3 ,  2 ё 0 ,  Д опо л н е т я  къ Дѣян, 
ѴII, ст р . 3 1 0 .



ровыхъ людей и матросовъ, потомучто они  лживы. 
Толстой отвѣчалъ въ я yварѣ 17 0 6  года: „Совѣ- 
товаться съ святѣйшимъ патріархомъ, ей, усердно 
радъ, только-бъ изволилъ подавать совѣтъ безбо- 
язненно; письма посылать чрезъ старыхъ друзей 
всеусердно желаю, по въ  то время, когда бываю въ 
утѣсненіи, опасаются они и не принимаютъ и въ 
нужныя времена бѣгаютъ, сыскать ихъ негдѣ, но- 
тому посылаю и черезъ другихъ, а когда мнѣ бы- 
ваетъ свобода, тогда пріятели усердствуютъ из- 
рядно. Грековъ отпускать къ Москвѣ не буду, по- 
тому что въ  самомъ дѣлѣ отъ мала до велика всѣ 
лгутъ и вѣрить имъ отнюдь нельзя. Только прошу 
милости: если мнѣ великій государь укаж етъ еще 
въ сихъ тягостяхъ быть, то мнѣ не занимать де- 
негъ на мое пропитаніе невозможно, а занимать, 
кромѣ Грековъ, не у кого. Нынѣ извѣстно единому 
Богу, въ какой живу нуждѣ: изъ соболей, прислан- 
ныхъ мнѣ въ годовое ж алованье, до сего времени 
не продалъ ни одного и в предь ихъ скоро продать 
не надѣюсь, потому что на мою бѣду привезли ны- 
нѣшнійгодъГреки въК онстантинополь соболей боль- 
ше пяти сотъ сороковъ, да Турки разгласили, чтобъ 
соболей, кромѣ визиря и султана, никто не носилъ, и 
потому теперь соболей никто не покупаетъ. Прошу 
милости, чтобъ мнѣ выдать жалованье деньгами 
въ домъ мой; особенно же милости прошу, умило- 
сердитесь надо мною, сирымъ, для любви Сына Б о- 
ж ія  и д л я  Пресвятыя Богородицы, заступите мило- 
стію своею, чтобъ меня, бѣднаго, указалъ великій 
государь неремѣнить: уже нынѣ строеніемъ Божіемъ 
и вашею вѣрною къ великому государю службою 
видится, что мирное состояніе конечно утвердилось, 
и кто нынѣ здѣсь ни будетъ, каж ется, что можетъ 
пребывать безопасенъ".

Чтобъ приласкать полезнаго человѣка, заста- 
вить его служить безъ жалобъ на важномъ и тя- 
ж елом ъ  м ѣ стѣ , Пет р ъ  написалъ Толстому собствен- 
поручно письмо: „Господинъ амбасадеръ! Письмо 
ваше мы благодарно приняли, на которое и о иныхъ 
дѣлахъ писалъ къ  вамъ пространнѣе господинъ 
адмиралъ. Что же о самой вашей персонѣ, чтобъ 
васъ перемѣнить, и то исполнено будетъ впредь; 
нынѣ же для Бога не поскучь еще нѣкоторое вре- 
мя быть, больше нужда тамъ вамъ побыть, кото- 
рыхъ вашихъ трудовъ Господь Богъ не забудетъ, 
и мы никогда оставимъ“ 1). Толстой пришелъ въ 
восторгъ: „П аче достоинства моего убожества" , 
писалъ онъ Головину, „благоизволилъ его величе- 
ство явить ко мнѣ, послѣднѣйшему своему рабу, 
такую превеликую милость, за которую долженъ 
хотя бы и сто разъ  умереть, исполняя его величе- 
ства повелѣніе, и уже не только стужать чело- 
битьемъ о перемѣнѣ моей, ниже мыслить сего воз- 
могу, хотя бы и до конца жизни моей быть мнѣ въ 
сихъ трудахъ; со всякою радостію, съ веселымъ 
сердцемъ готовъ работать усердно и  быть в ъ  стран- 
ствіи и бездомствѣ, и въ томъ дерзновеніи уже

1)  Голикова— Д ѣ ян ія  X , ст р . 3 9 2 .

вельми раскаиваюсь, что дерзнулъ принести о пе- 
ремѣнѣ моей рабское мое челобитье" .

Въ апрѣлѣ 1706  года опять произошла перемѣ- 
на визиря: новый визирь Али-паша, говорили, былъ 
человѣкъ добрый и разумньій; принялъ онъ Тол- 
стого ласково. „Воистину“ , писалъ Толстой, „зѣло 
убыточны частыя ихъ перемѣны, понеже всякому 
визирю и кегаѣ его посылаю дары немалые, и п ро- 
падаютъ оные напрасно; а не посылать невозмож- 
но, понеже такой есть обычай, и такъ чинятъ всѣ 
прочіе послы“ .

Съ новымъ визиремъ Толстой не поладилъ по 
поводу ссоръ кубанскихъ Татаръ с ъ  Донскими ко- 
заками. „Министры турецкіе“ , писалъ Толстой 
4  августа, „о ссорахъ кубанскихъ никакого опре- 
дѣленія до сего числа не сдѣлали; много я  съ ними 
о томъ говорилъ, но визирь очень загордился и 
не только не хочетъ рѣшить дѣла по правдѣ, но 
и словъ моихъ не слушаетъ, и ни на одно мое пред- 
ложеніе не отвѣчаетъ. Кажется, они такъ  дѣлають 
потому, что съ нашей стороны Татарамъ ни въ 
чемъ не противятся; а  извѣстно, что народъ Ту- 
рецкій неблагодаренъ, —кто имъ уступаетъ, того они 
больше презираютъ. Ктому же проклятые Воло- 
хи безпрестанно къ Портѣ пишутъ, веселя ее, 
будто рати великаго государя въ-конецъ побѣжде- 
ны Шведами, и отъ этого Турки еще больше гор- 
дятся; о похищенныхъ лю дяхъ и  о всякихъ вещахъ, 
что взяли Кубанцы, написать бы къ Крымскому 
хану не съ прошеніемъ, но посуровѣе, чтобъ не 
мыслили Турки, что мы изнемогли и ихъ боимся“ .

Скоро явилась новая причина къ столкновенію. 
Толстой далъ знать, что пріѣхалъ отъ Крымскаго 
хана мурза Алей; съ нимъ ханъ писалъ къ Портѣ, 
что Татары, живущіе въ русскихъ областяхъ, при- 
слали къ хану одного султанскаго сына и трехъ 
черныхъ Татаръ, и писалъ, что хотятъ изъ цар- 
скаго подданства выйти всѣ и переселиться въ 
Крымъ, п отому что въ Россіи обижаютъ ихъ въ 
вѣрѣ, берутъ съ нихъ много денегъ, и свадебъ своихъ 
не могутъ они отправлять безъ русскихъ поповъ; 
чтобъ Крымскій ханъ прислалъ къ нимъ на помощь 
войско, и они еъ женами и дѣтьми выйти изъ Рос- 
сійскаго государство въ Крымъ могутъ. Ханъ про- 
силъ у Порты позволенія дать требуемую помощь; 
визирь созвалъ совѣтъ, на которомъ муфти гово- 
рилъ, что по ихъ закону надобно п ри нять Татаръ.

Все это было крайне опасно въ концѣ 1706  г., 
когда Россія должна была поднять одна всю тя- 
жесть шведскаго нашествія. Опять стали думать, 
какъ  бы занять Турокъ и отнять у нихъ возмож- 
ность соединиться съ Шведами противъ Россіи; 
Толстой писалъ: „Премного я  мыслилъ, какъ бы 
тайно побудить Порту на вступленіе въ войну съ 
цесаремъ; не могъ другого придумать, какъ со- 
гласиться тайно чрезъ нереводчика съ иосломъ 
французскимь и чрезъ послѣдняго внушать объ 
этомъ Портѣ. Сначала стану говорить французскому 
послу: какъ  жаль, что Порта подозрѣваетъ цар- 
ское величество въ непріязненныхъ къ себѣ намѣ-



реніяхъ, не вѣритъ, что царское величество непрс- 
ыѣнно хочетъ съ нею сохранять миръ, и не могу 
я  одинъ ее въ томъ увѣрить, и желаю его помо- 
щи, потому что онъ Портѣ пріятель, и пусть бу- 
детъ между мною и Портою тайно медіаторомъ. Ду- 
маю, что онъ будетъ этому радъ, ибо ему то и 
надобно, чтобы Порта со стороны царскаго величе- 
ства ничего не опасалась и скорѣе бы къ венгер- 
скому дѣлу пристала. Потомъ. когда онъ въ дѣло 
вступитъ, можно ему внушить, что царское вели- 
чество не будетъ мѣшать Портѣ управляться съ 
прочими сосѣдями, потому что теперь им ѣетъ дѣло 
съ Шведами; думаю, что онъ за это схватится 
крѣико, и потомъ, посмотря, если будетъ надобно, 
можно сказать ему и появнѣе. И такъ надѣюсь на 
Бога, что къ этому дѣлу пристунлю. А если бы 
французскій посолъ и захотѣлъ кому-нибудь объ 
этомъ объявить, хотя бы самому Цесарю, — не повѣ- 
рятъ, зная, что онъ этого ж елаетъ и потому затѣ- 
ваетъ изъ своей головы. А самому мнѣ говорить 
объ этомъ Портѣ нѣтъ никакой возможности: во- 
первыхъ, подумаютъ, что мы нарочно хотимь ихъ 
занять, чтобъ тѣмъ успѣшнѣе начать съ ними войну; 
во-вторыхъ, тотчасъ объявятъ объ этомь Цесарю, 
потому что постоянно желаютъ ссорить христіаиъ. 
Могъ бы я  это сдѣлать, подкупивъ ближнихъ сул- 
танскихъ и визирскихъ людей, не ясно им ъ откры- 
вая дѣло, подсылать съ нѣкоторыми п р и личными 
словами; однако и этого дѣлать нечѣмъ: просятъ 
большихъ дачъ, а мнѣ нечего давать, и опасаюсь, 
чтобы дача нанрасно не пропала. Идутъ слухи, что 
Венгры усиливаются противъ Цесаря. Я подсылалъ 
къ визпрю одного его ближняго человѣка съ вопро- 
сомъ: примутъ ли они Венгровъ или не примутъ. 
Визирь отвѣчалъ, что есть пословица: когда непрія- 
тель войдетъ въ воду до пояса. надобно ему подать 
руку и спасти его отъ потопленія; когда войдетъ по 
грудь, дать ему волю дѣлать что хочетъ, а когда 
уже войдетъ по горло, тогда надобно его пригнесть 
и безопасно утопить. Намъ теперь надобно смо- 
трѣть, что будетъ дѣлаться у Венгровъ съ Цеса- 
ремъ“ .

Дѣйствовать заодно съ французскимъ послан- 
никомъ оказалось неудобно, потому что этотъ по- 
сланникъ началъ дѣйствовать противъ Россіи. Ве- 
сною 1707  года Толстой далъ знать, что француз- 
скій посланникъ получилъ отъ своего короля прика- 
заніе поссорить Порту съ Россіею, не щадя никакихъ 
иждивеній; посланникъ согласился тайно съ ханомъ 
Крымскимъ, который и прислалъ въ Константино- 
поль своего визнря съ просьбою позволить Т ата- 
рамъ идти на номощь Полякамъ, которые въсоюзѣ 
съ Шведами. Ханъ писалъ, что онъ не смѣетъ и 
не хочетъ доносить Портѣ ничего о дѣлахъ москов- 
скихъ, потому что за такія  донесенія отецъ его и 
братъ пострадали, но и молчать ему больше нельзя, 
потому что государь Московскій уже пришелъ къ 
нимъ въ близкое сосѣдство, овладѣлъ ключемъ 
Крымскаго острова— Каменцомъ - Подольскимъ, и 
тѣснитъ Крымъ съ двухъ другихъ сторонъ— Азов-

ской и Запорожской, такъ что Татары не знаюхъ—  
чего имъ больше ждать. Французскій посолъ, съ 
своей стороны, неусынно промышляетъ какъ  у ви- 
зиря, такъ  и въ сулганскомъ домѣ; разослалъ 
письма к ъ  ближнимъ султановымъ людямъ. „Узнав- 
ши объ этомъ“ , писалъ Толстой, „я  р азо сл ал ъ  отъ 
себя письма къ тѣмъ же султанскимъ ближнимъ 
людямъ, потому что дѣло это надобно дѣлать очень 
тайно; не надѣюсь впрочемъ, чтобъ мои письма были 
приняты съ такою же любовію, какъ французскія, 
потому что французскій посланникъ посылалъ свои 
письма вмѣстѣ съ богатыми подарками, а Турки 
имѣютъ такой обычай, что отца родного и вѣру за 
подарки продать готовы. Теперь Турки въ раз- 
думьи, и на котору сторону склонятся— Богъ  вѣ- 
даетъ. Признали полезнымъ послать къ русскішъ 
границамъ, въ городъ Бендеры, Юсуфъ-пашу, го- 
сподаря Молдавскаго и Валахскаго, такж е румель- 
скихъ тамаріотовъ и другихъ служилыхъ людей изъ 
Румеліи, подъ предлогомъ перестройки Бендерской 
крѣпости, а въ самомъ дѣлѣ опасаюгся внезаинаго 
нанаденія. Это мнѣ не нравится, ибо ясно, что на- 
чинаютъ вѣрить лжамъ французскаго посла и 
бреднямъ татарскимъ; такж е послали у к а з ъ  Крым- 
скому хану, пашамъ въ Софію, Очаковъ, Керчь и 
другія мѣста, чтобъ были осторожны. Прибавилъ 
мнѣ тягость Юсуфъ-паша Силистрійскій: писалъ къ 
Портѣ, что московской границы безъ войска оста- 
вить нельзя; это письмо привело Порту въ большое 
сомнѣніе, потому что прежде онъ т а к ь  не писы- 
валъ “ .

Толстому удалось провѣдать въ султанскомъ домѣ 
содержаніе писемъ французскаго иосла; содержаніе 
ихъ было таково: оружіе Ц езаря Римскаго и царя 
Московскаго очень расширяется; чего же ждетъ 
Порта? —теперь время низложить оружіе нѣмецкое и 
московское, и утвердить свою державу, потому что 
Венгры вопіютъ о помощи. Если Пор іа  не хочетъ 
начинать явной войны, то пусть позволитъ Тата- 
рамъ дѣйствовать противъ Мооквы, а на помощь 
Венграмъ пошлетъ тайно тысячъ 8и ли  10 Турокъ. 
Неполитично позволять одному государю стѣснять 
другого, а  теперь царь Московскій покорилъ себѣ 
Польшу, стѣснилъ Щвецію, держитъ въ своихъ ру- 
кахъ Каменецъ-Подольскій, посылаетъ на помошь 
Цесарю на Венгровъ нѣсколько тысячъ казаковъ. 
Но Порта должна смотрѣть, что эти оба государя 
другъ другу номогаютъ но одной причинѣ —  чтобъ 
послѣ соединенными силами напасть на Турцію. 
Если Порта въ настоящее время Московскаго царя 
не утѣснитъ , то уже послѣ долго будетъ дожи- 
даться такого благопріятнаго случая. Кромѣ того, 
царь Московскій имѣетъ постоянныя сношенія съ 
Греками, Валахами, Молдаванами и многими дру- 
г и м и  единовѣрными народами, держитъ здѣсь в ь  

Константинополѣ посла безо всякой надобности, 
развѣ только для того, чтобъ посолъ этотъ вну- 
шалъ Грекамъ и другимъ единовѣрцамъ своимъ 
всякія противности. Посолъ московскій не спитъ 
здѣсь, но всячески промышляетъ о своей пользѣ,



а Порту утѣшаетъ сладостньши словами; царь 
Московскій ждетъ только окончанія Ш ведской и 
Польской войны, чтобъ покрыть Черное море своими 
кораблями и послать сухопутное войско н а  Крымъ; 
цесарь Римскій нападетъ съ другой стороны, и 
чтобъ не принудили мусульманъ убраться во вну- 
треннюю Азію.

Но, благодаря неспособности и вялости тогда- 
ншяго Турецкаго правительства, внушенія эти оста- 
лись тщетными, что Толстой принисывалъ дѣйствію 
своихъ писемъ. Совѣтъ, созванный султаномъ, рѣ- 
шиль остаться въ мирѣ съ Россіею и смѣнить 
враждебнаго ей хана Казы-Гирея, на мѣсто кото- 
раго былъ назначенъ Капланъ-Гирей. Новому хану 
было внушено, что примѣръ предшественника 
долженъ научить его житьмирно съМосквою. Тол- 
стой съ восторгомъ писалъ, что подарки француз- 
скаго посла пропали даромъ, а ему, Толстому, все 
дѣло стоило только— м ѣхъ  горностайный да четыре 
пары соболей. Толстой не долго радовался; въ сере- 
дииѣ лѣта пошли у него большіе расходы: пріѣхалъ 
посланникъ изъ Польши отъ Л ещ нскаго  на подмо- 
гу къ  французскому послу; чтобъ заставить ту- 
рецкихъ вельможъ не внимать враждебнымъ вну- 
шеніямъ, Толстой началъ на всѣ стороны разсы- 
лать соболи и шубы. Посредствомъ соболей онъ 
узналъ содержаніе письма Лещинскаго къ  султа- 
ну: Лещинскій просилъ позволить Татарамъ идти 
вмѣстѣ съ Поляками на Москву, п р едставляя, что 
царь, стѣсненный съ разныхъ сторонъ Поляками, 
Турками, Татарами и Шведами, принуждень будетъ 
отдать Азовъ и все, что только захочетъ султанъ; 
а если въ настоящее время Порта Полякамъ не 
поможетъ, то они поневолѣ должны будутъ соеди- 
ниться съ царемъ и идти съ нимъ вмѣстѣ на Ту- 
рокъ. Всему свѣту извѣстно, что царь имѣетъ на- 
мѣреніе начать войну съ Портою; Нолякамъ гово- 
ритъ явно, чтобъ, помирясь, идти  вмѣстѣ на Турокъ; 
для этого построилъ множестно морскихъ судовъ, 
готовя ихъ на Черное море, и Полякамъ много 
разъ объявлялъ, будто подданные султанскіе, Гре- 
ки, и п р о чіе христіанскіе народы готовы къ воз- 
с танію на Турокъ; а нѣкоторымъ Полякамъ по 
секрету показывалъ письма своего п осла изъ Кон- 
стантинополя, и въ этихъ письмахъ говорится, что 
ул; е всѣ христіанскіе народы, живущіе въ турец- 
кихъ областяхъ, готовы къ возстанію, и подпи- 
саны эти письма руками Грековъ и прочихъ хри- 
стіанъ. Если Порта этому не вѣритъ, то можетъ 
произвести обыскъ въ домѣ русскаго посла. Послѣд- 
нее внушеніе подѣйствовало: нѣкоторые вельможи 
начали совѣтовать султану, чтобъ велѣлъ произ- 
вести обыскъ у Толстого; но визирь представилъ, 
что такое оскорбленіе будетъ равнозначительно 
объявленію войны, — а готова ли къ ней Порта? 
Муфтій, получившій отъ Толстого два сорока со- 
болей, прислалъ сказать ему, чтобъ былъ благо- 
надеженъ, что о н ъ , муфтій, ему доброхотствовалъ, 
сколько могъ, съ нѣкоторыми людьми и  бранился, 
и опредѣлено Поляка, присланнаго Лещинскимъ,

вскорѣ выслать, и миръ съ Москвою содержать не- 
нарушимо. То же самое прислалъ объявить Толсто- 
му и рейсъ-ефенди, получившій сорокъ соболей. 
Давая знать своему правительству о такомъ благо- 
пріятномъ оборотѣ дѣла, Толстой извѣщалъ между 
прочимъ, что по стараніямъ визиря, не любящаго 
способныхъ людей, задавлены двое самыхъ умныхъ 
нашей; это извѣстіе посолъ оканчиваетъ наивнымъ 
желаніемъ: „Дай Вышній, чтобъ и остальные всѣ 
передавились" 1) .

Петръ счелъ за нужное отправить посольство 
и въ Гимъ; ему хотѣлось заставить папу дѣйство- 
вать въ Польшѣ противъ Станислава Лещинскаго, 
какъ  возведеннаго на п р естолъ Карломъ, врагомъ 
католицизма; но при этомъ, разумѣется, надобно 
было показать папѣ, что самъ царь— не врагъ ка- 
толицизма. Въ 1707  году отправился въ Римъ 
подполковникъ гвардіи, князьБорисъ Ив . К уракинъ, 
б е з ъ  х а р а к т е р а .  Нослѣ долгихъ споровъ насчетъ 
церемоній при представленіи папѣ, согласились, 
чтобъ Куракинъ, вмѣсто двухъ разъ, поцѣловалъ 
папу въ ногу только одинъ разъ. Въ рѣчи своей 
папѣ Куракинъ распространился о расположеніи 
царя къ Панскому престолу: онъ позволилъ сво- 
бодное исповѣданіе Католической вѣры въМосквѣ, 
позволилъ строить римскія церкви, далъ свободный 
проѣздъ черезъ Россію римскимъ миссіонерамъ, 
о тправляющимся въ Китай и Персію; за все это 
царское величество ж елаетъ , чтобъ папа не призна- 
валъ короля Станислава, а  призналъ бы того, кто 
будетъ избраиъ вольными голосами насеймѣ- Кромѣ 
того, Ку ракинъ требовалъ, чтобъ папа нослалъ сейму 
грамоту, въ которой бы объявилъ, что, согласно 
съ царемъ, онъ не признаетъ Станислава королемъ 
Польскимъ; въ противномъ случаѣ, говорилъ Ку- 
ракинъ, если Ш ведамъ удастся, мимо папы, у твер- 
дить Станислава на престолѣ, то слѣдствіемъ бу- 
детъ уничтоженіе папской власти и даже совер- 
шенное уничтоженіе Римской церкви въ Польшѣ. 
Н аэто отвѣчали, что папа не признавахъ и не при- 
знаетъ Станйслава королемъ до тѣхъ поръ, пока 
вся Рѣчь Посполитая не признаетъ его своимъ ко- 
ролемъ; что такой же отвѣтъ данъ и королю Фран- 
цузскому, просившему папу признать Станислава. 
Куракинъ спросилъ: этотъ отвѣтъ будетъ ли выра- 
женъ письменно въ грамотѣ папской къ царю? Ему 
отвѣчали, что папа не напишетъ этого въ грамотѣ; 
онь и королю Французскому велѣлъ передать на сло- 
вахъ свой отвѣтъ, потому что письменный отвѣтъ, 
когд а  будетъ узнанъ, произведетъ въ Польшѣ  силь- 
ное неудовольствіе противъ папы: и теперь п р и - 
верженцы Станислава грозятъ не признавать пап- 
скаго нунція за  то, что папа медлитъ признаніемъ 
ихъ короля. Папа съ своей стороны требовалъ, 
чтобъ царь далъ грамоту за своею рукою о сво- 
бодномъ отправленіи римскаго богослуженія и по- 
с троеніи римскихъ церквей въ Россіи. Куракинъ 
отвѣчалъ, что если захотятъ построить римскую

1)  Моск. архивъ Мин. Ин. Д ., Турецкія дѣла 1 7 0 7  г.



церковь въ Москвѣ или въ какомъ-нибудъ другомъ 
городѣ, то безь сомнѣнія получатъ позволеніе; царь 
не откажетъ дать и требуемую грамоту— только 
послѣ войны и смотря по тому, будетъ ли продол- 
ж аться къ нему доброе расположеніе папы 1).

Всѣ динломатическія средства были употреблены 
для пріобрѣтенія посредниковъ при заключеніи ми- 
ра съ условіемъ сохраненія Петербурга; диплома- 
тическія средства не дѣйствовали. Въ Польшѣ всѣ 
дѣла шли „какъ молодая брага“ , по выраженію 
Петра 2). Нужно было взять войну на одни рус- 
скія плечи, и съ первыхъ же дней 1707  года царь 
распоряжается приготовленіями къ оборонѣ. 4 
января онъ писал ь къ Апраксину: „Уже вамъ то 
подлинно извѣстно, что сія война надъ одними на- 
ми осталась; того для ничто такъ надлежитъ хра- 
нить яко границы, дабы непріятель или силою, а 
паче лукавымъ обманомъ не впалъ (и хотя еще не 
думаеть изъ Саксоніи идти, однако все лучше упра- 
вить заранѣе) и внутренняго разоренія не при- 
несъ; того для ничѣмъ такъ  чаю сему забѣжать, 
что отъ границъ указъ дать, дабы въ началѣ ве- 
сны хлѣбъ ни у кого явно не стоялъ ни въ ж ит- 
ницахъ, ни въ гумнахъ, такожъ и сѣна; но въ лѣ- 
сахъ —  или въ ямахъ, или инакъ какъ (а  лучше, 
вь ямахъ) спрятанъ былъ, такожъ для скота и свое- 
го людямъ собранія въ лѣсахъ же и болотахъ за- 
ранѣе не въ ближнихъ мѣстахъ отъ большихъ до- 
рогъ каждый мѣсто себѣ уготовитъ того для, еже- 
ли непріятель похочетъ, обшедъ войско, впасть 
внутрь, тогда вездѣ ничего не найдетъ, а потомъ 
войскомъ сзади будетъ захваченъ, тогда самъ не 
радъ будетъ своему начинанію. Сіе надлежитъ за- 
ранѣе людямъ объявить, понеже сіе людямъ не 
безъ сомнѣнія или страха будетъ, однакожъ когда 
заранѣе увѣдаютъ, то въ нѣсколько недѣль обмы- 
слятся и ни во что страхъ тотъ будетъ; тогда 
хотя и впрямь (чего еще и не чаемъ за помощію 
Б ожіею) то впаденіе будетъ, тогда не такъ  будетъ 
людямъ страшно, понеже уже давно вѣдали, къ 
тому же и убытку такого не понесутъ отъ непрія- 
теля. И сіе нѣсколькимъ персонамъ, кому надле- 
ж итъ вѣдать и которыя имѣютъ разсужденіе, объ- 
яви (а  не всѣм ъ), и чтобъ о томъ указы послать 
въ первыхъ числахъ апрѣля“ .

Насчетъ обороны малороссійской границы Петръ 
писалъ гетману Мазепѣ 2 4  января: „Понеже уже 
вамъ не безызвѣстно есть, что уже сія война на 
однихъ насъ осталась, того для надлежитъ намъ 
вящее приготовленіе и осторожность имѣть, чтобъ 
заранѣе къ походу изготовиться и чтобъ но самой 
первой травѣ, въ маѣ подъ Кіевомъ стать, какъ 
для совершенія начатой фортеціи, а паче для обо- 
роны отъ непріятеля своихъ краевъ, о которомъ 
сказываю тъ, что конечно намѣренъ въ первыхъ 
числахъ мая идти къ нашимъ краямъ, чего для 
надлежитъ вящее приготовленіе въ войскахъ имѣть;
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и понеже можете знать, что войско Малороссійское 
не регулярное и въ полѣ иротивъ непріятеля стать 
не можетъ, того для совѣтую вамъ довольное число 
лопатокъ и заступовъ велѣть взять съ собою, та- 
кожъ и добрую полковую артиллерію, дабы воз- 
можно у Днѣпра (ежели непріятель будетъ) въ 
удобныхъ мѣстахъ шанцами или окопами укрѣ- 
питься итѣм ъ  возбранить непріятелю ходъ въ свою 
Землю, також ъ дабы и в ь украйныхъ городахъ отъ 
польскаго рубежа добрую осторожность имѣть и 
палисадами и прочимъ укрѣпить. — Собраться съ 
войскомъ у  Кіева и Печерскій монастырь укрѣпить. 
Управя сіе, выступить къ Паволочи илигдѣ удобнѣе, 
а  передовыхъ выслать до Полоннаго или далѣе для 
вѣдомости и голосу. Во время непріятельскаго при- 
ходу, осадя и управя Печерскій монасты р ь , устунить 
за Днѣпръ, а старый Кіевъ оставить. И того ради 
надлежитъ зѣло трудиться, дабы Печерскій мона- 
стырь какъ наискоряя укрѣпить и артиллерію упра- 
вить, дабы при приходѣ непріятельскомъ безъ страха 
возможно сію фортецію оставить. Повинно все вой- 
ско казацкое стать у Кіева въ 10  іюня конечно, 
чтобъ сего времени не испустить “ .

Войско было пополнено новымъ наборомъ. Какъ 
были прибылыцики. которые доносили о возможности 
новыхъ источниковь дохода, такь  были прибыль- 
щики, которые давали знать о возможности взять 
гдѣ-нибудь рекрутъ. Бряискій житель, дворянинь 
Везобразовъ, донесъ, что въ Врянскѣ и въ уѣздѣ и 
въ прочихъ тамошнихъ мѣстахъ умнояшлось подъ- 
ячихъ и дьяковъ, и прочихъ нижнихъ чиновъ, а 
наипаче церковниковъ всякихъ, изъ которыхъ го- 
раздо возможно довольное число набрать въ службу 
въ драгуны или въ солдаты. П етръ  послалъ указъ: 
„Разобрать и годныхъ въ службу написать “ 3).

Карлъ X II давалъ время Петру распоряжаться. 
Была даже одно время надежда, что онъ завязнетъ 
въ Германіи такъ  же, какъ  прежде увязъ  въ Поль- 
шѣ, потому что завелъ споры съ императоромъ, 
которые грозили окончиться войною; такъ , напри- 
мѣръ, онъ требовалъ религіозныхъ правъ проте- 
стантскимъ жителямъ Силезіи. Франція, разумѣется, 
хлопотала изъ всѣхъ силъ, чтобъ довести дѣло до 
войны и такимъ образомъ пріобрѣсти могуществен- 
наго союзника; Англія и Голландія, наоборотъ, 
старались потушить споры; Марльборо явился къ 
Карлу въ Саксонію съ льстивыми сдовами: „Если 
бы полъ не препятствовалъ моей королевѣ, то она 
бы сама пріѣхала сюда, чтобъ видѣть государя, 
возбудившаго удивленіе всей  Европы; я , ея поддан- 
ный, въ этомъ случаѣ счастливѣе ея, и былъ бы 
ещ е счастливѣе, если бы м огъ совершить нѣсколько 
походовъ подъ знаменами вашего величества, чтобъ 
дополнить мое военное воспитаніе". Дѣло кончи- 
лось тѣмъ, что императоръ долженъ былъ уступить 
требованіямъ К арла. Робость, уступчивость состо- 
роны перваго государя Европы, лесть со стороны 
знаменитаго полководца, побѣдителя войскъ Лю-
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довика XIV, вся эта слава, которая окружала мо- 
лодаго Шведскаго короля въ Саксоніи, напоминаетъ 
историку славу, которая здѣсь же окружала въ 
ближайшее къ намъ время другого завоевателя . 
Обоихъ окружала эта слава передъ ноходомъ ихъ 
въ Россію, передъ тѣмъ, какъ  звѣздѣ ихъ суждено 
было закатиться.

Только въ августѣ 1707  года шведское войско 
двинулось изъ  Саксоніи. Оно имѣло отличный видъ: 
иародъ былъ сытый, отлично обмундированный и 
вооруженный; при королѣ находилось 2 4 , 50 0  че- 
ловѣкъ конницы, 2 0 , 00 0  пѣхоты; Левенгауптъ съ
1 6 , 0 0 0  въ Лифляндіи и Любекеръ съ 14 , 0 0 0  въ 
Финляндіи стояли наготовѣ, чтобъ по первому 
приказу вступить въ русскіе предѣлы. Немудрено, 
что при такихъ средствахъ въ головѣ Карла со- 
ставлялись самые смѣлые планы; онъ говорилъ, 
ч т о  заклю читъ с ъ  Россіею миръ п о -с а к с о н с к и , онъ 
хотѣлъ свергнуть Петра съ преетола и на его мѣсто 
возвести принца Якова Собѣскаго! Карлъ надѣялся, 
что ему много поможетъ неудовольствіе на Петра 
въ Россіи; еще въ концѣ 1706  года онъ сказалъ 
императорскому посланнику, что скоро хочетъ на- 
вѣстить варваровъ въ Москвѣ, въ осадѣ Нарвы и 
другихъ городовъ времени терять не будетъ, на- 
дѣется обойтись и безъ этого, потому что в ъ  Москвѣ 
многіе князья ему преданы. Но въ Европѣ не всѣ 
готовы были поручиться за торжество Карла въ 
Р оссіи. Гюйсенъ писалъ изъ Вѣны въ сентябрѣ
1 7 0 7  г., что Шведы идутъ нехотя, сами говорятъ, 
что почти совсѣмъ отвыкли отъ войны послѣ про- 
должительнаго покоя и роскошнаго житья въ Са- 
ксоніи. Поэтому нѣкоторые предсказываютъ побѣ- 
ду Петру, если вступитъ съ Карломъ въ битву. 
Другіе говорятъ, что менѣе славы, но болѣе без- 
опасности, если царь выведетъ свои войска изъ 
Польши и будетъ уменьшать силы непріятельскія 
частными стычками, внезапными наѣздами казац- 
кими и разными военными хитростями 1).

Петръ уже давно рѣшилъ, что надобно избрать 
послѣднее. Прослышавъ о приближеніи Ш ведовъ, 
Менніиковъ выступилъ изъ Польши въ Литву и 
расположилсясъ кавалеріею въ Дзенцолахъ; фельд- 
маршалъ Ш ереметевъ съ пѣхотою сталъ въ Мин- 
скѣ. Послѣ военнаго совѣта въ мѣстечкѣ Меречѣ, 
Петръ распорядился, чтобъ въ Польскихъ владѣ- 
ніяхъ отнюдь не вступать съ непріятелемъ въ ге- 
нералыіую баталію, а стараться заманивать его къ 
своимъ границамъ, вредя ему при всякомъ удобномъ 
случаѣ, особенно при переправахъ черезъ рѣки. 
Петръ, отдохнувши немного послѣ Гродна, опять 
переживалъ трудныя минуты. Онъ самъ сталъ за- 
мѣчать въ себѣ сильную раздражителыюсть, какой 
не было со времени нечальныхъ событій 1698  и 
16 9 9  годовъ. Т акъ онъ сильно разсердился на 
Апраксина за то, что адмиралъ оставилъ безъ на- 
казанія воеводъ, приведшихъ к ъ  нему людей не

1) Fryxell I , 2 7 3 ; д ѣла Австрiq скiя въ Моск. архивѣ
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въ надлежащемъ количествѣ, и написалъ ему же- 
стокое письмо: „Что вы несдѣлали ничего тѣмь вое- 
водамъ, которые къ вамъ не по указу довели лю- 
дей, а отваливаете сіе на Московскіе Приказы, ко- 
торое въ добро не можетъ причтено быть, но точію 
двумъ дѣламъ: или лѣности, или не хочете осту- 
дигься (разсориться)“ . Апраксинъ силыю оскор- 
бился, и Петръ спѣшилъ возвратить жестокое 
слово; онъ написалъ ему: „Скорбите о томъ, что я 
вамъ писалъ о воеводахъ, и въ томъ для Бога пе- 
чали не имѣйте, ибо я истинно не съ злобы къ 
вамъ, но въ  здѣшнемъ житьѣ хотя что малая про- 
тивность покажется, то приводитъ в ъ  сердце“ 2).

Съ запада шелъ сильный непріятель, п р о тивъ 
котораго нужно было напрячь всѣ силы, — а на 
востокѣ и юго-востокѣ кипѣлъ злой бунтъ.

Въ разсказѣ о вѣкахъ предшествовавшихъ было 
упоминаемо, что завоеванія Россіи на востокѣ, по 
Волгѣ, Камѣи. за Уральскими горами были быстры 
и легки повидимому, но побѣжденные дикари не- 
равнодушно сносили русское подданство и возму- 
щались при первомъ удобномъ случаѣ, особенно 
тѣ изъ нихъ, которые, будучи магометанами, смо- 
трѣли на Турецкаго султана, какъ на естествен- 
наго главу своего и ждали отъ него избавленія отъ 
ига христіанскаго. Тяжести, павшія на Русскихъ 
людей въ описываемое время, должны были пасть 
и на инородцевъ; но эти тяжести, какъ во всѣхъ 
отдаленныхъ областяхъ государства, увеличивались 
чиновническими злоупотребленіями, и породили 
сильное неудовольствіе, которымъ воспользовались 
люди, желавшіе свергнуть русское иго подъ зна- 
менемъ магометаиства.

Съ 1705 года между Башкирцами обнаружилось 
сильное волненіе; въ немъ обвинялн Уфимскаго ком- 
мисара Сергѣева, который притѣснялъ Башкирцевъ 
при сборѣ съ нихъ лошадей для войска и при оты- 
скиваиіи среди нихъ бѣглыхъ рекрутъ. Въ 1707  г. 
уфимскій Вашкирецъ, назвавшись султаномъ, 
ѣздилъ въ Константинополь и Крымъ проспть по- 
мощи дѣлу единовѣрцевъ; потомъ пробрался на 
Кубань, оттуда къ горскимъ народамъ, Чеченцамъ, 
Мичкисамъ, Аксайцамъ, и прельстилъ ихъ, выда- 
вая себя за святаго и за султана Башкирскаго. 
Горцы провозгласили его своимъ владыкою. Скоро
пристали къ пему Кумыки, аграханскіе казаки- 
раскольники, терскіе кочевые Окочены и Татары. 
Собравшись со всѣми этими народами, святой сул- 
танъ подошелъ 12 февраля 1708  года къ Терской 
крѣпости, сжегъ слободы и острогъ. Терскій воевода 
Романъ Вельяминовъ, послѣ долгаго сопротивленія, 
долженъ былъ уйти въ верхній городъ, гдѣ и былъ 
осажденъ врагами. Астраханскій воевода, Петръ 
Матвѣевичъ Лпраксинъ, узнавши объ этомъ, по- 
слалъ къ Тереку моремъ 1 , 2 0 0  солдатъ, да степью 
нѣсколько сотъ вѣрныхъ Татаръ и 3 , 000  Калмы- 
ковъ. 26  февраля это войско напало на непріятеля 
п о д ъ  Терекомъ и разбило его иа голову; самъ сул-
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танъ рапеный былъ взятъ въ плѣнъ. По этимъ 
дѣло нв кончилось: поднимая горскіе народы, для 
общаго магометанскаго дѣла, онъ успѣлъ пере- 
слаться съ своими Башкирцами, — и вся Башкирія 
взволновалась 1) .

Волненіе было тѣмъ опаснѣе, что у возставшихъ 
явился глава, назвавшійся ханомъ. Для поимки 
этого хана, 16 ноября 1707  года изъ Уфы посланъ 
былъ въ башкирскія волости Петръ Хохловъ съ 
отрядомъ въ 9 0 0  человѣкъ; съ нимь отправились 
и Башкирцы, которые обѣщались вѣрно служ ить; 
съ другой стороны, о т ъ  Казани, на помощькъ Уфѣ, 
шелъ Сидоръ Аристовъ съ коннымъ отрядомъ въ 
770  человѣкъ, да полковникъ Иванъ Рыдарь съ 
солдатскими полками. Хохловъ встрѣтился съ мя- 
тежными Башкирцами въ урочищѣ Юрактау, въ 
90  верстахъ отъ Уфы и въ 30  отъ Соловарнаго 
городка. Баш кирцы, бывшіе съ нимъ, измѣнили и, 
соединясь съ своими, осадили отрядъ Хохлова на 
степи, гдѣ морили десять сутокъ, не давая ни пить, 
ни ѣсть, ни спать, и, когда Русскіе люди обезумѣли 
отъ голоду и безсонницы, воры разорвали обозъ, 
побили и взяли въ плѣнъ 4 0 0  человѣкъ, но съ 
5 0 0  остальныхъ Хохловъ пробился и ушелъ въ 
Соловарный городокъ, откуда выручили его подо- 
спѣвшіе Аристовъ и Рыдарь 2).

Мятежъ разгорался все болѣе и болѣе, русскія 
села и деревни запылали. Казанскій вице-губерна- 
торъ Кудрявцевъ писалъ царю 7 января 1708 г.: 
„Башкирское воровство умножается, и Татары 
Казанскаго уѣзда многіе пристали и многіе приго- 
родки Закамскіе, такж е и на казанской сторонѣ 
Камы рѣки дворцовое село Елабугу осадили, и изъ 
тѣхъ пригородковъ Заинскъ, который отъ Казани 
разстояніемъ 2 0 0  верстъ, сожгли и людей пору- 
били, а иныхъ въ полонъ побрали; а уѣздныхъ 
людей, Татаръ и Чувашу Казанскаго и Уфимскаго 
уѣздовъ воры Башкирцы наговариваютъ, будто 
ратныхъ людей посылаютъ прибыльщики безъ 
твоего указа, собою, и чтобъ вездѣ Русскихъ людей 
побивать, потому что они съ прибыльщиками еди- 
новѣрцы, и, собрався великимъ собраньемъ, хотятъ 
идти подъ Казань. Б ашкирцы, ходившіе на Яикъ 
съ торгами, говорили, что казаки говорили имъ, 
чтобъ Русскихъ людей, которые будутъ на нихъ, 
Вашкирцевъ, наступать, рубили“ 3).

Обязанность потушить пожаръ была возложена 
на боярина н воеводу князя Петра Ивановича Хо- 
ванскаго. Понятно, что, готовясь къ отчаянной 
борьбѣ съ Карломъ, Петръ хотѣлъ прекратить 
Башкирскій бунтъ какъ можно скорѣе, и потому 
велѣлъ Хованскому попытаться уладить дѣло мир- 
ны м и  средствами. 2 февраля 1708  года Хованскій 
послалъ изъ Казани толмача и ясачныхъ Татаръ 
для разговора съ ворами Башкирцами и Татарами; 
посланные встрѣтились съ ворами на Арской до-

рогѣ, въ 80 верстахъ отъ Казани, и говорили имъ: 
„Для чего они, воры, великому государю измѣнили 
и въ Казанскомъ уѣздѣ многія села и деревни, и 
церкви Божія выжгли, и людей порубили и поко- 
лоли? “ Воры отвѣчали: все это они дѣлаютъ для 
того, чтобъ великому государю учинилось подлинно 
извѣстно; потому что напередъ сего къ  иему, госу- 
дарю, къ  Москвѣ на прибыльщиковъ о всякихъ 
своихъ нуждахъ посылали они свою братью ясач- 
ныхъ людей челобитчиковъ, и тѣ ихъ челобитчики 
были переиманы и биты кнутьемъ, а иные пере- 
вѣшаны, и отповѣди имъ никакія ни учинено; и 
чтобъ великій государь пожаловалъ, велѣлъ съ 
нихъ, Башкирцевъ, Татаръ, Вотяковь и Черемисы, 
для ихъ скудости, новонакладную прибыль снять, 
и они отступятъ и пойдутъ въ домы свои 4).

Давши такой отвѣтъ, мятежники пошли дальше, 
и во второй половинѣ февраля стояли уже въ 30 
верстахъ отъ Казани; въ Казанскомъ уѣздѣ между 
Камою и Волгою и за Камою русскія и вотяцкія 
села и деревни почти всѣ были разорены, люди 
побиты или взяты въ плѣнъ. Отрядъ, подъ началь- 
ствомь Осипа Бартенева, выступилъ изъ Казани 
по Арской дорогѣ и прогналъ воровъ въ Уфимскій 
уѣздъ; съ другой стороны станичный атаманъ Не- 
вѣжинъ сталъ успѣшно дѣйствовать изъ Сергіевска 
(гдѣ сѣра изъ воды бѣжитъ); лучшіе башкирскіе 
батыри не могли взять Вилярска и были пора- 
жены на-голову Невѣжинымъ, у котораго было 
20 0  Русскихъ да согня Чувашъ. 22  февраля Хо- 
ванскій выступилъ съ полками изъ Казани. Воры 
тотчасъ оробѣли и начали пересы латься съ нимъ. 
Кудрявцевъ говорилъ Хованскому, чтобъ воров- 
скихъ обмановъ не слушалъ и учинилъ имъ воен- 
ный страхъ. „Не учи меня! “ 5) отвѣчалъ бояринъ 
и вступилъ въ переговоры. Мятежникамъ было 
объявлено прощеніе, только заводчикъ бунта, ханъ 
былъ казненъ. Но оставались уфимскіе Башкирцы. 
Не имѣя возможности пр и  Шведской войнѣ послать 
значительные русскіе отряды на отдаленный вос- 
токъ, Петръ позволилъ собираться вольницѣ, ко- 
торая бы изъ добычи истребляла воровскія жилища 
огнемъ и мечемъ. Кромѣ того, онъ хотѣлъ усмп- 
рить варваровъ съ помощію другихъ варваровъ. 
Въ январѣ 1708  года, стольникъ И ванъ Бахметевъ 
получилъ приказъ ѣхать въ калмыцкіе улусы в ъ 
тайшѣ Аюкѣ и уговорить его выслать 2 0 , 000 
Калмыковъ противъ Башкирцевь. Аюка далъ
2 0 , 00 0  Калмыковъ Бахметеву; но 22  мая при- 
слали къ нему изъ Казани начальные люди гра- 
моту, ч то  воры  Донскіе казаки, И гнаш ка Некрасовъ 
и Лунка Хохлачъ, вошли въ Камышенку и идутъ 
къСаратову, —чтобъ онъ, Аюка. послалъ своихъ Кал- 
мыковъ на этихъ воровъ къ Саратову. Аюка, вь 
присутствіи Бахлетева, сказалъ присланному изъ 
К азани: „По указу великаго государя я отдалъ 
всѣхъ своихъ людей вотъ ему, Бахметеву, на Ба-

4)  К абинетъ  П , ки . № 7 .
5)  П исьма К удрявцева въ Г осуд . ар хи в ѣ .

1)  Кабинегъ I I , кн № 7; донесеніе П етра Апраксина, 
2 0  марта 1 7 0 8  гола.

2) К абинетъ II, выписка о Б ашкирской войнѣ.
3) П исьма К удрявцева въ Государ. архивѣ.



шкнрцевъ; у меня сстанется немного людяй, кото- 
рые мнѣ нужны на караулы  и разъѣады . " Согла- 
сились раздѣлить Калмыковъ на два отряда.
1 0 , 0 0 0  отправить подъ Саратовъ противъ воров- 
скихъ казаковъ, а другія десять тысячъ— съ Бахмс- 
тевымъ на Башкирцевъ. 13 іюня явился въ войска 
къ  Бахметеву Калмыкъ, который былъ на Яикѣ, и 
разсказалъ, что п р и  немъ на Яикъ пріѣхали три 
Башкирца и говорили, что ихъ, Башкирцевъ, въ 
собраніи много, имѣютъ согласіе съ Каракалпа- 
ками, Киргизами, Донскими казакаии и Кубанцами: 
положено у нихъ всѣхъ другъ друга не выдавать. 
Услыхавши так ія  ьѣсти, Бахметевъ поспѣшно по- 
шелъ впередъ, чтобъ не допустить Башкирцевъ до 
воровскаго соединенія; нерешелъ рѣку Икъ, всту- 
н и л ъ  въ жилища самихъ воровскихъ заводчиковъ, —  
крѣпкія и лѣсистыя мѣста, побилъ ихъ на многихъ 
бояхъ и загоиахъ, жилища выжегъ, много побралъ 
полону, лошадей, скота, захваченъ былъ сынъ 
главнаго заводчика —  муллы Измаила. Сначала 
Башкирцы положили-было не мириться: „Миромъ 
насъ Русскіе люди обманутъ“ ; но теперь, увидавши 
свое безсиліе, усмирились; мулла Измаилъ и батыри 
п ріѣхали къ Бахметеву съ просьбою, чтобъ, по 
указу  великаго государя, вины имъ отдать, и ка- 
зали грамоту князя Хованскаго, въ которой гово- 
рилось о прощеніи: „А если мы теперь съ калмыц- 
кимъ и русскимъ войскомъ бились, то виноваты и 
коранъ цѣловать станемъ“ . Мулла цѣловалъ ко- 
ранъ за всѣ четыре дороги, что Башкирцы измѣ- 
нятъ впредь не будутъ и полонъ весь отдадутъ.

Несмотря на то, волненія все еще продолжа- 
лись. Петръ Матвѣевичъ Апраксинъ, назначен- 
ный губернаторомъ въ Казань, писалъ въ февралѣ 
1709  года: „О Башкирцахъ доношу: уже три года 
до меня и нынѣ стоятъ въ злодѣйственномъ своемъ 
упорствѣ и воровствѣ; и нынѣ по призыву отъ 
нихъ знатнаго вора пріѣхалъ къ нимъ изъ Кара- 
калпакъ нѣкакой воръ, будто хановъ сынъ, тому, 
что у насъ кажненъ, дядя или братъ. Посланные 
мною къ Башкирцамъ пишутъ, что многіе обѣ- 
щаются стоять вѣрно, а иные злодѣйствуютъ“ . 
Апраксннъ прислалъ при этомъ вѣдомость, чего 
восточной У крайнѣ стоилъ Башкирскій бунтъ: всего 
въ Казанскомъ и Уфимскомъ уѣздахъ иожжено и 
разорено было селъ и деревень 3 0 3 ; людей погибло 
и въ плѣнъ о тведено 1 2 ,  705  человѣкъ. Въ мартѣ 
Апраксинъ писалъ: „О тѣхъ Б ашкирахъ доношу 
тебѣ, государю, — народъ ихъ проклятый, много- 
численный и военный, да безглавный, никакихъ 
надъ собою началъ, хотя-бътакъ, какъ н а  Д ону по- 
добно атаманы, — и такихъ не имѣютъ, приняться 
не за кого, и чтобъ особно послать не къ кому“ . 
Наконецъ въ апрѣлѣ Апраксинъ доиесъ: „Башкир- 
цы лучшіе люди, Кусюмъ съ товарищи, прислали 
выборныхъ людей, вины свои принесли и обѣща- 
лись служить и дани давать попрежнему" 1).

1)  К аби н етъ  11, кв. № 9 ;  д ѣ л а  К алмы цкія 1 7 0 8  года  
въ Москов. архивѣ Мин. Ин. Д.

Въ то время, когда Башкирцы начали уж еусио- 
коиваться, бунтъ  запы лалъ  тамъ, откуда ужедавно 
ждали его недовольные, — на Дону: здѣсь наконецъ 
явился новый Разинъ. Мы видѣли, что Петръ уже 
давно сталъ требовать нарушенія основнаго казац- 
каго п р а ва, права принимать къ себѣ всякаго безъ 
отдачи. Побѣги изъ украинскихъ мѣстъ на Донъ 
все усиливались; помѣщики били челомъ государю, 
что они отъ этихъ побѣговъ разоряются, платятъ 
за бѣглыхъ всякія подати с п у с т а ,  — велѣно взять 
съ двадцати дворовъ человѣка въ солдаты, а съ 
десяти дворовъ работника въ Петербургъ, а бѣглые 
крестьяне, живучи въ казачьихъ городкахъ, госу- 
даревой службы н е  служатъ и  податей не платятъ. 
Легко понять, какъ раздраж али Петра эти указа- 
нія, что столько людей отбываетъ отъ службы и 
отъ податей. На Донъ шли царскія грамоты съ 
требованіемъ, чтобъ такіе-то и такіе крестьяне, 
поименованные въ челобитныхъ, были сысканы и 
отданы челобитчикамъ. Атаманы сыскивали нѣко- 
торыхъ и отдавали, н о  много оставалось на Дону: 
гдѣ ихъ всѣхъ сыскать, особенно когда искать не 
хочется! Атаманы и старые казаки уступали, во- 
лею-неволею, царскимъ требованіямъ; но эти тре- 
бованія увеличивались все болѣе и болѣе; было 
видно, что время совершеннаго подчиненія вольной 
рѣки государству близко. Мы видѣли уже, что царь 
распорядился переводомъ казаковъ изъ однихъ 
мѣстъ на другія для населенія Азовской дорош. 
Въ маѣ 1705  года пошла на Донъ новая грамота: 
„Указали мы, великій государь, тѣ городки, кото- 
рые поселены не по указу и не на шляхахъ, свесть, 
и жителей изь тѣхъ городковъ перевесть и посе- 
лить за Сѣверскимъ Донцомъ по шляху, въ при- 
стойныхъ мѣстахъ, и въ тѣ, и въ другіе городки 
бѣглецовъ и никакихъ пришлыхъ и работныхъ лю- 
дей ни откуда отнюдь не приниматъ; за  укрыва- 
тельство такихъ бѣглецовъ казаки сосланы будутъ 
вѣчно на каторги, а пущіе заводчики безъ милости 
казнены будутъ; пришлыхъ людей, которые при- 
нятыпослѣ 16 9 5  года, — всѣхъ послать въ русскіе 
города, откуда кто пришелъ, потому что работии- 
ки, будучи у нашихъ, великаго государя, дѣлъ, за- 
брали въ зачетъ работы многія деньги, и, не хотя 
заработать, бѣгали и бѣгаютъ веегда въ тѣ города, 
а  которые городки поселены по Сѣверскому Донцу 
до Азовскихъ походовъ, тѣмъ быть попрежнему“ .

Вспыхнулъ Астраханскій бунтъ; Донъ повелъ 
себя хорошо, и царь за такое поведеніе, въ февра- 
лѣ 170 0  года, пожаловалъ казаковъ войсковыми 
клейнотами, иослалъ имъ перначъ серебряный съ 
каменьемъ золоченъ, бунчукъ съ яблокомъ и съ 
доскою и съ трубкою серебряною золоченъ, знамя 
большое, писаное на камкѣ золотомъ, шесть зна- 
менъ камчаты хъ станичныхъ. Но Петръ, награждая 
казаковъ за вѣрную службу, не забылъ, что указъ 
1 7 0 5  год а  о сведеніи городковъ небылъ исполненъ. 
Въ 1706  году онъ отправилъ иа Донъ прежнее 
требованіе: свесть городки, построенные послѣ 
Азовскихъ походовъ, не по указу и не на шляхахъ.



свесть, не дожидаясь новаго указа; а въ город- 
кахъ, что  на шляхахъ, жильцовъ всѣхъ  переписать, 
старожильцевъ казаковъ оставить для почтовой 
гоньбы, потому что чрезъ тѣ городки установлена 
будетъ къ  Черкаску и до Азова обыкновенная ради 
скорости почта; а новопришлыхъ лкідей выслать 
въ тѣ мѣста, откуда кто пришелъ 1) .

Новопришлыхъ людей не высылали, и число ихъ 
увеличивалось все болѣе и болѣе. Въ какихъ раз- 
мѣрахъ происходило въ описываемое время бѣгство 
крестьянъ, можно судить изъ слѣдующихъ до- 
несеній: „Въ нынѣшнемъ 17 0 6  году, въ январѣ и 
февралѣ, въ Шуйскомъ уѣздѣ, въ вотчинѣ Покров- 
скаго женскаго монастыря, села Ярлыкова, въ раз- 
ныхъ числахъ въ ночахъ крестьяне съ женами и 
дѣтьми 26  семей со всѣми своими животы бѣжали 
незнамо куды“ 2). Такъ было въ сѣверны хъ обла- 
стяхъ, откуда не легко было пробраться на какую 
нибудь Украйну; что же въ мѣстахъ, близкихъ къ 
Дону? Но на великую рѣку бѣжали не одни кре- 
стьян е ; мы видѣли, что туда бѣжали работники съ 
публичныхъ работъ, забравши деньги впередъ; туда 
въ послѣднее время прибѣжало много солдатъ и 
драгуновъ изъ арміи фельдмаршала Шереметева, 
когда онъ шелъ изъ Астрахани въ Кіевъ. Царь не 
хотѣлъ терпѣть болѣе, особенно когда нужда въ 
служилыхъ и платящихъ людяхъ увеличивалась 
все болѣе и болѣе, и, въ 1 7 0 7  году, отправилъ на 
Донъ полковника, князя Юрія Владиміровича Дол- 
горукова, съ отрядомъ войска для отысканія всѣхъ 
бѣглецовъ и высылки ихъ на прежнія мѣста жи- 
тельства. Есть извѣстіе, что и сами старшииы, 
атаманъ Лукьянъ Максимовъ съ товарищами, сильно 
оскорбились э тимъ окончательнымъ уничтоженіемъ 
ясконнаго казацкаго права, и рѣшились подъ-ру- 
кою помѣшать Долгорукому; тѣмъ болѣе должны 
были встревожиться новоприбылые люди, бѣглые, 
которымъ предстояло теперь разстаться съ воль- 
ною жизнію на великой рѣкѣ. Дѣло шло теперь не 
о томъ только, помочь или нѣтъ Астраханцамъ от- 
стоять старое платье; притомъ же на Дону было 
не безъ людей, которые жалѣли, что Дон ь повелъ 
себя не такъ въ Астраханскій бунтъ. Въ Качалин- 
скомъ городкѣ дьячки говорили: „Въ Астрахань 
сосланы съ Москвы болваны, чтобъ имъ покла- 
няться, и Астраханцы кланяться имъ не стали, и 
за то чтó надъ ними сдѣлалось? — напрасно и тѣхъ 
отдали, которые и въ Черкаскомъ были! “ 3). Те- 
перь надобно было стать за собственную волю; лю- 
дей, которые должны были отчаянно ратоватьпро- 
т и в ъ  исполненія царскаго указа, теперь было много 
на Дону; нашелся и предводитель.

Въ Черкаскѣ старшины приняли Долгорукаго 
честно, и дали ему пять человѣкъ изъ своей среды 
для провожанія ипомощи в ъ  отыскиваніи бѣглыхъ;

но, въ то же время, начала ходить между каза- 
ками грамота отъ имени старшины, съ увѣщаніемъ 
не допускать Долгорукаго до исполненія царскаго 
указа и бить сыщиковъ. Бахмутскій атаманъ изъ 
Трехъизбенскихъ казаковъ,. Кондратій Аоанасьевъ 
Б улавинъ, объявилъ, что надобно исполнить по гра- 
мотѣ. Разумѣется, охотниковъ помочь ему в ъ  этомъ 
нашлось мпого: на рѣкѣ Айдарѣ ночью на 9 октя- 
бря нечаянно напалъ Булавинъ на Долгорукаго, и 
истребилъ весь отрядъ вмѣстѣ съ предводигелемъ. 
Совершивши этотъ подвигъ, Булавинъ пошелъ но 
донецкимъ городкамъ, разсылая призывныя гра- 
моты. По этимъ грамотамъ атаманъ Закотенской 
станицы, М атвѣй Медвѣдевъ, собралъ шайку чело- 
вѣкъ въ 50 0  и хотѣлъ-было идти къ Булавину, да 
остановился, потому что многіе казаки одумались 
и начали отъ него отставать; но товарищи Була- 
вина не одумывались, — имъ нужно было идти въ 
Украйные города для коней и для добычи, потому 
что это были бурлаки безконные, безоружные и 
безодежные. Атаманъ стараго Боровскаго городка 
со всею станицею всгрѣтилъ Булавина съ хлѣбомъ, 
випомъ и медомъ, и п р и нялъ его торжественно въ 
станичной избѣ. Около Булавина образовалась уже 
старшина: один ь назывался полкоиникомъ, про- 
звище ему было Лоскутъ, с х о д е ц ъ  (пришлецъ) 
съ Валуйки; про него говориля, что былъ при 
Стенькѣ Разинѣ лѣтъ семь; другой назывался пол- 
ковникомъ же, сынъ Староайдарскаго атамана; 
третій Коротояцкій иодъячій. Боровскій атаманъ 
говорилъ Булавину: „Заколыхали вы всѣмъ госу- 
дарствомъ; что вамъ дѣлать, если придутъ войска 
изъ Руси, тогда и сами пропадете, и намъ пропасть 
будетъ“ — „Н е  бойтесь“ ,  отвѣ чалъ  Булавинъ; „на- 
чалъ я это дѣло дѣлать не п р о сто; былъ я въ 
Астрахани и въ Запорожьи и на Теркахъ; Астра- 
ханцы и З апорожцы и Терчане всѣ мнѣ п р и сягу 
дали, что имъ быть ко мнѣ на вспоможенье в ъ  то- 
варищи, и скоро они къ намъ будутъ. А теперь 
пойдемъ мы по казачьимъ городкамъ и будемъ ка- 
заковъ къ себѣ п ри ворачивать, а которые съ нами 
н е  пойдутъ, — такихъ мы, назадъ вернувшись, бу- 
демъ жечь, а животы грабить; и какъ городки свои 
къ себѣ склонимъ, пойдемъ Изюмскимъ цолкомъ по 
городамъ до Рыбнаго, конями, ружьемъ и платьемъ 
наполнимся, а потомъ пойдемъ въ Азовъ и Таган- 
рогъ, освободимъ ссылочныхъ и каторжныхъ, ко- 
торые намъ будутъ вѣрные товарищи, и на весну, 
собравшись, пойдемъ на Воронежъ и до Москвы“ . 
Тутъ Лоскутъ сказалъ Булавину: „Не бойся, я 
нрямой Стенька, не какъ  тотъ Стенька безъ ума 
своего голову потерялъ, и я вожъ вамъ буду“ . Бо- 
ровскій агаманъ со всею станицею передался Бу- 
лавину; но не всѣ и донецкіе городки сдавались, а 
изъ донскихъ городковъ при немъ не было ни 
одного человѣка 4).

Атаманъ Лукьянъ Максимовъ съ товарищами,

4)  К аби п егь I I , ки. №  8 ; п исьмо Острогожскаго пол- 
ковни ка Товяшева.

1) Москов. архивъ л о н .  И н. Д . ,  дѣла Донскія озва- 
ч ен н и хъ  л ѣ тъ .

2)  Архивъ Мин. Ю стиціи, дѣла Монастыр. Приказа 
1 7 0 6  года.

3)  С толбцы Преображ . П риказа, № 1 1 4 3 .  ’



узнавъ, что Б улавинъ убилъ Долгорукаго и подни- 
маетъ бунтъ, иошли противъ него и разгромили у 
рѣчки Айдары, послѣ чего послали царю описаніе 
всего происшествія. „Мы, выбравъ отъ себя изъ 
войска знатныхъ старшинъ, Обросима Савельева, 
Ефрема Петрова, Никиту Алексѣева, Ивана Ива- 
нова, Григорья М атвѣева, предали князю Юрью 
Владиліровичу. И наши старшины рѣкою Сѣвер- 
скимъ Донцомъ по казачьимъ городкамъ розыскъ 
чинили. И какъ  пріѣхали на рѣчку Айдару въ 
Шульгинской городокъ и въ томъ городкѣ заноче- 
вали октября противъ 9 дня, и къ той ночи Трехъ- 
избенскаго городка Кондрашка Булавинъ. прибравъ 
къ себѣ Ивашку Лоскуга, Филатку Никифорова, 
Гришку Банникова и иныхъ гулящихъ людей, че- 
ловѣкъ съ 2 0 0 , князя, офицеровъ и солдатъ по- 
били 1), и нашихъ старшинъ такж е хотѣли побить, 
и не застали, потому что, въ однѣхъ рубашкахъ 
выскоча, едва ушли, и они, воры, за  ними гоняли, 
и за темнотою ночи не нашли, понеже розно раз- 
бѣжались. И мы, атаманъ, Лукьянъ Максимовъ съ 
войскомъ осадили Булавина у рѣчки Айдары, бой 
учинили и къ нимъ приступали, и п ри спѣло время 
ночи, и мы мало отступили, однакожъ съ того мѣ- 
ста свободы имъ для проходу въ Закатный горо- 
докъ не дали и караулы въ удобныхъ мѣстахъ но- 
ставили. И они, видя иадъ собою нужную осаду, 
вначалѣ Б улавинъ тайно о т ъ  н ихъ  въ л ѣ с ъ  ушелъ, 
такж е и иные совѣтники единъ по единому въ лѣсъ 
разбѣжались, и между всѣми ими мятежъ учинился 
и разбѣжались. И мы, не дожидаясь свѣта, на нихъ 
били и, переимавъ многихъ рядовыхъ, наказаніе чи- 
нили, носы рѣзали больше ста человѣкамъ, а 
иныхъ плетьми били и въ русскія городы выслали, 
а пущихъ заводчиковъ, близъ 10 человѣкъ, повѣ- 
сили по деревьямъ за ноги, а  иныхъ иерестрѣляли 
въ смерть, а 12 человѣкъ послали къ тебѣ, вели- 
кому государю“ .  — Петръ , еще прежде присылки 
этого извѣстія, успокоился и написалъ Менши- 
кову: „Мы нынѣ получили подлинную вѣдомость, 
что то учинилось не бунтомъ, но тѣ, которыхъ 
князь Юрья высылалъ бѣглыхъ, собрався ночью 
тайно, напали и убили его и съ нимъ десять чело- 
вѣкъ, на которыхъ сами казаки изъ Черкаскаго 
послали нѣсколько сотъ, и въ Азовъ о томъ дали 
зн ать“ . Когда же получена была отписка атамана, 
то Петръ писалъ: „О донскомъ дѣлѣ объявляю, 
что конечно сдѣлалось иартикулярно, на которыхъ 
воровъ сами казаки, атаманъ Л укьянъ Максимовъ 
ходилъ и учинилъ съ ними бой, и оныхъ воровъ 
побилъ, ипобралъ, и разорилъ совсѣмъ, —толькоза- 
водчикъ Булавинъ съ малыми людьми ушелъ, и за 
тѣмъ пошли въ погоню; надѣются, что и оиъ не 
уйдетъ; и такъ  сіе дѣло милостію Божіею все 
окончалось" 2).

Но дѣло не окончилось. Булавииъ изъ Айдарскаго

лѣса ушелъ въ Запорожье и поселился въ городѣ 
Кодакѣ. Чрезъ нѣсколько времени пріѣхали туда 
къ нему съ Дону 4 0  человѣкъ съ извѣстіемъ, что 
можно снова начинагь дѣло. Б улавинъ отправился 
съ ними въ Сѣчь и началъ просить Занорожцевъ, 
чтобъ „поступили съ нимъ къ бунту“ . Кошевой не 
хотѣлъ на это согласиться, былъ скинутъ съ ата- 
манства, и на его мѣсто вы бранъ Костя  Гордѣенко, 
„древній воръ и бунтовщикъ“ . Но и новый ата- 
манъ не былъ за явный бунтъ п р о тивъ Москвы. 
Рѣшили: позволить Булавину п р и бирать волышцу 
а пойти съ нимъ явно на великороссійскіе города 
только тогда, когда онъ призоветъ къ себѣ Вѣл- 
городскую и Ногайскую орды, торскихъ Черкесъ и 
Калмыковъ 3). Около Булавина собралось тотчасъ 
нѣсколько сотъ гультяевъ; онъ переправился чрезъ 
Днѣпръ, сталъ на рѣчкѣ Вороновкѣ, и разослалъ
призывныя грамоты: „Атаманы молодцы, дорожны 
охотники, вольные всякихъ чиновъ люди, воры и 
разбойники! Кто похочетъ съ военнымъ походнымъ 
атаманомъ Кондратьемъ Аөанасьевичемъ Б улави- 
нымъ, — кто похочетъ съ нимъ погулять, по чисту 
полю красно походить, сладко понить да поѣсть, 
на добрыхъ конѣхъ поѣздить, то пріѣзжайте въ 
черны вершины Самарскія! " 4).

Охотники до гулянья собрались; но гораздо 
больше дожидалосьмхъ на востокѣ въ верхнихъ дон- 
скихъ казачьихъ городкахъ, и туда перебрался Бу- 
лавинъ въ началѣ 1708  года, разославъ новыя гра- 
моты по Украйнѣ: „Огь К ондратья Булавина и  отъ 
всего съѣзднаго войска походнаго Донскаго въ рус- 
скіе города начальньшъ добрымъ людямъ, также и 
въ села и въ  деревни, посадскимъ и торговьшъ, и 
всякимъчернымълюдямъчелобитье; —вѣдомо имъ чи- 
нятъ , что они всѣмъ войскомъ единодушно вкупѣ 
въ томъ, что стоять имъ со всякимъ радѣньемъ за 
домъ Пресв. Богородицы и за истинную вѣру 
христіанскую и за благочестиваго царя, и за свои 
души и головы, сынъ за огца, братъ за брата, 
другъ за  друга, и умирать заодно; а имъ, всякимъ 
начальнымъ добрымъ людямъ и всякимъ чернымъ 
людямъ всѣмъ также съ ними стоять вкупѣ заодно, 
и отъ нихъ они обиды никакой ни въ  чемъ не 
опасались бы, а которымъ худымъ людемъ, и 
княземъ, и бояромъ, и прибылыцикомъ, и Нѣмцомъ, 
за ихъ злое дѣло отнюдь бы не молчать и не спу- 
щ ать ради того, что они вводятъ всѣхъ въ Еллин- 
скую вѣруи отъ истинной вѣры христіанской отвра- 
тили своими знаменьми и чудесы прелестными; а 
между собою добрымъ начальнымъ, носадскимъ и 
торговымъ и всякимъ чернымъ людямъ отнюдь бы 
вражды никакой не чинить, напрасно не бить, не 
грабить и не разорять, и буде кто станетъ кого 
напрасно обижать или бить, и тому чинить смерт- 
ную казнь; а по которымъ городамъ по тюрьмамъ 
есть заключенные люди, — и тѣхъ заключенныхъ изъ

1)  Не отсю да ли простонародное вы раж еніе о внезан- 
ной схерти: К о н д р а ш к а  х в а т и л ъ .

2) К абинетъ П , кн . № 8 ; М осков. ар хи в ъ  Мин. И н. 
Д . П и сьма П етра В. къ М еншикову.

3)  К аби н етъ , кн . № 7 ;  письма Кіевскаго губернатора, 
кн. Д м . Мих. Голицы на.

4) К абинетъ, кн . №  7 ; письма К іевек аго  губернатора, 
кн Дм. Мих. Голицина.



тюрьмы выпустить тотчасъ безъ задержанія. Да 
еще имъ вѣдомо чинятъ, что съ ними казаками, За- 
порожсвіе казаки и Бѣлгородская  орда, и иныя 
многія орды имъ, казакамъ, за  душами руки зада- 
валн в ъ томъ, что они ради съ ними встать за- 
едино. А съ того ихъ пнсьма спнсывать списки, а 
подлиннаго письма отнюдь бы не потерять и не 
затаивать; а будетъ кто то письмо истеряетъ или 
потаитъ, — и они  того человѣка найдутъ и учинятъ 
смертную казнь. У того письма походнаго войско- 
ваго а тамапа Булавина печать“ 1).

Въ мартѣ Булавинъ явился въ городкахъ по 
Хопру; тутъ п р и сталъ къ нему Пристанскій горо- 
докъ, въ которомъ было человѣкъ съ 5 0 0  к а за - 
ковъ ; здѣсь въ кругу Булаиинъ, вынувъ саблю, го- 
ворилъ: „Если своего намѣренія не исполню, то 
этой саблею отсѣките мнѣ голову“ !  По хоперскимъ 
городкамъ Булавинъ разослалъ письма, чтобь ни- 
кто земли не пахалъ и никуда не отлучался, всѣ 
были бы въ собраніи и на службу готовы, а прп- 
шлыхъ съ Руси принимали безовзяточно. Рабочихъ, 
которые готовили на Хопрѣ лѣсъ въ отпускъ къ 
Азову, онъ велѣлъ взять къ себѣ въ полки нево- 
лею, а начальныхъ людей нобить.

Азовскій губернаторъ, Иванъ Андреевичъ Тол- 
стой, выслалъ изъАзова полковника Николая Ва- 
сильева, который, соединясь съ Донскимъ атама- 
номъ Лукьяномъ Максимовымъ, встрѣтилъ Була- 
вина 8 апрѣля выше П а н ш ина, на рѣчкѣ Лиско- 
ваткѣ, у Красной Дубровы. У Максимова было
3 , 0 0 0  казаковъ, у Булавпна 5 , 0 0 0 . Полковникъ и 
атаманъ хотѣли немедленно вступить въ битву, но 
бывшіе въ войскѣ Максимова казаки верховыхъ 
городковъ требовали пересылки съ ворами, съ ко- 
торыми хотѣли уговориться: если виноватъ Була- 
винъ, если онъ своеволыю напалъ на Долгорукаго, 
то пусть единомышленники выдадутъ его; если же 
виноватъ Лукьянъ Максимовъ, если о н ъ  разослалъ 
грамоты противиться царскому указу и бнть сыщи- 
ковъ, то сковать обоихъ и послать къ великому 
государю. На другой день, 9 анрѣля, пришелъ отъ 
Булавина казакъ  и говорилъ, чтобъ не начинать 
кровопролитія, а между собою сыскать виноватыхъ, 
и чтобъ Максимовъ отнравилъ къБулавину н а  раз- 
говоръ старшииу Ефрема Петрова. Ефремъ Петровъ 
отправился, и, возвратясь, собралъ войско въ кругъ, 
чтобъ объявить ему о своихъ переговорахъ съ 
Булавинымъ. Въ это самое время Булавинъ папа- 
даетъ неожиданно на царское войско, верховые 
казаки измѣняютъ, переходятъ къ  ворамъ, захва- 
тивши четыре пушки, порохъ, свинецъ и 8 , 000  
рублей денегъ, присланныхъ изъ Москвы иа ж ало- 
ванье. Царское войско было разбито, Васильевъ 
едва успѣлъ уйти въ Азовъ, а Максимовъ— въ Чер- 
каскъ.

Слѣдствіемъ побѣды при Лисковаткѣ было то, 
что за Булавина поднялись три рѣки —  Хоперъ,

1) Кабинетъ I ,  к н. 2 .

Бузулукъ и Медвѣдица. Сѣверскій Донецъ такж е 
собрался за Булавина подъ начальствомъ Семена 
Дранаго. Здѣсь въ 12 городкахъ было 1 , 68 0  чело- 
вѣкъ казаковъ, по Хопру въ 26  городкахъ 3 , 67 0  
человѣкъ; по Бузулуку въ 16 городкахъ 1 , 49 0  че- 
ловѣкъ; по Медвѣдицѣ въ 14 городкахъ 1, 48 0  че- 
ловѣкъ 2). Тревога распространилась въ Тамбовѣ: 
сюда еще 18 марта пришелъ церковный дьячекъсе- 
ла Князкова, Тамбовскаго уѣзда. Дьячекъ бы лъвъ 
Пристанскомъ городкѣ и разсказывалъ: „Воры гово- 
рятъ, чтобъ имъ достать Козловскаго воеводу, князя 
Волконскаго, а Булавинъ идетъ къ намь, Тамбов- 
цамъ, съ силою, - при немъ съ 1 7 , 0 0 0  человѣкъ, асъ  
другой стороны воры ж дутъ К аракалпаковъ, и на- 
мѣреніеихъ, воровски собрався, всѣм ъ идти в ъ  Чер- 
каской; воры говорили: дѣло имъ до бояръ да до при- 
быльщиковъ, да до подъячихъ, чтобъ всѣ хъ  и х ъ  пе- 
ревесть“ . Тогдаже воровской отрядъ разорилъ де- 
ревни въ Тамбовскомъ уѣздѣ; воры грозилисьидти 
въ Тамбовъ и Т улу , а у  Тамбовскаго воеводыДани- 
лова не было и ста человѣкъ войска, никто вь  го- 
родъ(крѣность) не шелъ, многіе Тамбовцы говорили: 
„Что намъ въ городѣ дѣлать, —не до насъ дѣло“ ! Вое- 
врда велѣлъ бить въ набатъ и палить изъ пушекъ; 
по набату въ городъ п ри шло городскихъ людей че- 
ловѣкъ 300 ; имъ роздали порохъ и свинецъ; но 
во время молебна, не дождавшись конца, всѣ ушли 
изъ крѣпости. 21 марта Тамбовскій воевода далъ 
знать въ Козловъ князю Волконскому, что воры 
отогнали лошадей съ новыхъ государевыхъ кон- 
скихъ заводовъ. Это извѣстіе впрочемъ оказалось 
не совсѣмъ вѣрно, — 2 апрѣля писали царю изъ 
Москвы, что пріѣхалъ солдатъ изъ Тамбова и  объ- 
явилъ: прежнія вѣдомости солгались, лошадейугна- 
ли, которыя были въ далыюсти отъ Тамбова за ва- 
ломъ, и нынѣ никакого страха въТ амбовѣнѣтъ 3) 
По вѣстямъ отъ Волконскаго изъ Козлова, Там- 
бовцы дѣйствительно оправились отъ страха; го- 
родскіе и уѣздные лучшіе люди говорили, что они 
къ бунту не склоняются; что надобно съ полками 
идти къ Пристанскому городку, чтобъ придать 
духу тѣмъ казакамъ, которые у воровъ подъ не- 
волею. По въ Тамбовскомъ же уѣздѣ жители дере- 
веньКорочина и Грибановки склонились къ воров- 
ству, выбрали между собою атамановъ и есауловъ 
чинить расправу по казацкому обычаю. Воры раз- 
орили новонаселенныя деревни въ Тамбовскомъ 
уѣздѣ по рѣкѣ Воронѣ; людей, которые противи- 
лись имъ, побили; другіе къ нимъ склонились, брали 
многихъ и по неволѣ. 3 0  марта пришли воры на 
Битюгъ, человѣкъ съ 2 0 0 , заеѣли острогъ, воево- 
ду, нона, подъячихъ и многихъ другихъ битюцкихъ 
житедей пограбили, воеводу сковали и намѣрева- 
лись повѣсить. И въ Козловскомъ уѣздѣ воры мно-

3) Кабинетъ I ,  кн. № 2 . Далѣе здѣсь слѣдуетг пере-
численія: «Отъ Голубинскаго до Черкаскаго нъ 33  го- 
родкахъ 0 , 5 7 0  чловѣкъ; въ Черкаскомъ 5 ,  000; отъ Донец 
каго до Голубыхъ во 2 0  городкахъ (і, 9 0 0 ; по Дону пять 
городковъ съ 1 ,  780  челов. къ вору не пристали .

3) Кабинетъ I I , к н . .  № 7.



гихъ въ свое согласіе склонилй, п р и вели къ при- 
сягѣ, выбрали атамана и есауловъ 1) .

Стольникъ Степанъ Бахметевъ съ подполковни- 
комъ Рихманомъ получили п р и казаніе двинуться 
противъ казаковъ. Но вмѣстѣ съ этимъ Петръ 
счелъ за нужное отправить изъ западной арміи на 
Донъ одного изъ лучшихъ своихъ офицеровъ, майора 
гвардіи, князя Василія Владиміровича Долгорука- 
го, брата князя Юрія, убитаго Вулавинымъ.
12  апрѣля царь написалъ Долгорукому, находив- 
шемуся въ Невлѣ: „М іn  Н е r ! Понеже н у ж д а  есть 
нынѣ на Украйнѣ доброму командиру быгь, и того 
ради приказываемъ вамъ оное; для чего, по полу- 
ченіи сего письма, тотчась поѣзжай къ Москвѣ, и 
оттоль yа Украйну, гдѣ обрѣтается Бахметевъ; а 
кому съ тобою быть— и тому посылаю роспись. 
Такж е я  писалъ къ сыну своему, чтобъ посланы 
были во всѣ украинскіе городы грамоты, чтобъ 
были вамъ послушны тамошніе воеводы всѣ, и по 
сему указу изволь отправлять свое дѣло съ помо- 
щію Б ожіею, немѣшкавъ, чтобъ сей огонь заразъ 
утушить. Роспись кому быть: Бахметевъ совсѣмъ. 
Съ Воронежа 4 0 0  драгунъ. Съ Москвы полкъ дра- 
гунскій фоиъ-Дельдена, да пѣхотный новый. Шид- 
ловскій со всею бригадою, также изъ Ахтырскаго 
и Сумскаго полковъ; къ тому же дворянамъ и ца- 
редворцамъ всѣмъ, и прочимъ, сколько возможно 
сы скать на Москвѣ конныхъ“ . — Въ „разсужденіи 
и указѣ, что чинить г. майору Долгорукому " , Петръ 
написалъ: „Понеже сіи воры всѣ на лошадяхъ и 
зѣло легкая конница, того для невозможно будетъ 
оныхъ съ регулярною конницею и пѣхотою достичъ; 
и для того только за ними такихъ же посылать 
по разсужденію, самому же ходить по тѣмъ город- 
камъ и деревнямъ (изъ которыхъ главный При- 
станный городокъ на Хопрѣ), которые пристаютъ 
к ъ  воровству, и оные жечь безъ остатку, а людей 
рубить, а заводчиковъ на колеса и колья, дабы 
тѣмъ удобнѣе оторвать охоту къ  приставанью [о 
чемъ вели выписать изъ книгъ князь Юрья Але- 
ксѣевича 2)] къ  воровству людей; ибо сія сарыиь, 
кромѣ жесточи, не можетъ унята быть“ 3).

Долгорукій отвѣчалъ: „Я поѣхалъ къ Москвѣ 
сего же апрѣля 21 дня на почтѣ, и какъвозможно 
буду убираться, чтобъ мнѣ немедленно ѣхать, и 
мѣшкать на Москвѣ не буду. и которое, государь, 
указомъ мнѣ опредѣлено дѣло, падлежитъ мнѣ не- 
медленно, прося у Бога милости, какъ возможно 
скорѣя туш ить, чтобъ тотъ проклятой огонь боль- 
ше не разгорался. Въ письмѣ, государь, написано 
ко мнѣ, чтобъ мнѣ выписагь изъ книгъ Юрья Але- 
ксѣевича: и мнѣ, государь, и безъ книгъ памятно. 
Ежели Богъ милость свою дастъ, то буду больше 
дѣлать съ примѣру князь Юрья Алексѣевича, а

5) Кабинетъ I, кн. № 2.2) Долгорукаго, знаменитаго воеводы царя АлексѣяМихайловича. О дѣятельностя его во время Разинскагобунта. см. «Исторію Россіи» т. XI.3) Голикова—Дѣянiя XI, стр. 353.

нежели Шеина 4), о чемъ отъ вашего величества 
довольно наслышался. Въ цыдулкѣ, государь, ко 
мнѣ написано, что ваше величество опасается, 
чтобъ я Булавину, за его ко мнѣ дружбу 5), по- 
наровки какой не учинилъ; истинно, государь, до- 
ношу: сколько возможно за его къ себѣ дружбу 
платить ему буду" . Расаорядившись отправленіемъ 
Долгорукаго, Петрь написалъ Меншикову: „Коман- 
дира иадъ всѣми тамошними войски учипилъ я 
маіора нашего г. Долгорукаго (понеже иного до- 
стойнаго на то дѣло не нашелъ). А чтобъ сему 
войску збирагься на Тулѣ или въ Сернуховѣ, то 
я  не за  благо признаваю, ибо тѣмъ подано будегъ 
ворамъ сердце, но надлежитъ къ Воронежу и л и  къ 
Козлову идтить, понеже будетъ нашихъ около 7, 0 00 , 
съ когорыми безопасно, съ пбмощію Божіею, на- 
ступать возможно“ 6).

Петръ получалъ все дурныя вѣсти съ Дона, п 
потому 27 апрѣля написалъ опять Долгорукому: 
„Я безъ сомнѣнія чаю, что вы уже указъ о ѣздѣ 
своей противъ воровъ получили; нынѣ же паки под- 
тверждаю, чтобъ немедленно вы по тому указу по- 
ходъ свой воспріяли и спѣшили какъ возможно; 
понеже какъ мы слышимъ, что оные воры сбираются 
на усть Хопра, и хотятъ идти въ Черкаской, чтобъ 
возмутить Донскими казаками, чего ради наипаче 
поснѣшить надобно, и сей ихъ вымыселъ пресѣчь 
и идти туда, хотя и до Азова, дабы, ежели то 
правда, не точію для укрѣпленія казаковъ, но паче 
око имѣть о Азовѣ, дабы и тамъ чего не учинили; 
и хотя съ Москвы не всѣ съ тобою могутъ поспѣть, 
то хотя съ половиною или меньше вамъ надлежитъ 
идти, а  достальныхъ пѣшихъ водою съ Воронежа 
приказать за собою отправить“ 7).

Всего больше заботясь объ Азовѣ, Петръ писалъ 
къ  тамошнему губернатору Толстому 9 мая съ по- 
ручикомъ Пискарскимъ: „ Понежевы уже извѣстны 
о умиоженіи вора Б улавина, и что оной идетъ въ 
низъ; того ради, для лучшаго онасенія сихъ нужныхъ 
мѣстъ, послали мы къ вамъ полкъ Смоленскій изъ 
Кіева и велѣлн ему на спѣхъ иттить, а сего пору- 
чика нашего г. Пискарскаго послали къ вамъ, дабы 
увѣдать подлинно о вашемъ состояніи, и нѣтъ ли 
какой блазни у васъ межъ солдаты. Также (отъ 
чего Боже сохрани) ежели Черкаскъ не удержится, 
имѣешь ли надежду на своихъ солдатъ? “ На дру- 
гой день царь опять писалъ Долгорукому: „Смотри 
неусыпно, чтобъ надъ Азовомъ и Таганрогомъ оной 
воръ чего не учинилъ прежде вашего п ри ходу: того 
для заранѣе дай знать въ Азовъ къ г. Толстому, 
для эха или голосу тамошнему народу, что ты 
идешь туды съ немалыми людьми. Также дай 
слухъ, что и я  буду туды, дабы какова зла не 
учинили тайно оные воры въ Азовѣ и въ Троецкомъ. 
Еще вамъ зѣло надлежитъ въ осмотрѣніи имѣть

4) Въ походѣ противъ стрѣльцовъ.
5) Убіеніе брата.
6)  Кабинетъ П, кн. № 7 .  — Письма Петра В. къ Мен- 

шикову въ Москов. архивѣ Мин. Ии. Д.
7) Голикова Дѣяпія XI, стр. 3 6 0 .



и съ тѣми, которые къ воровству Булавииа не п ри - 
стали, или хотя и пристали, да повинную принесли, 
чтобъ съ оными зѣло ласково поступать, дабы, 
какъ  есть простой народъ, они того не поняли, 
что ты станешь мстить смерть брата своего, что 
уже и нынѣ не безъ молвы межъ нихъ, чтобъ тѣмъ 
пущаго чего не учинить. Такожъ надлежитъ предъ 
приходомъ вашимъ къ нимъ увѣщ ательныя письма 
послать, и которые послушаютъ, такоже ласково 
съ оными поступать, а кои въ своей жесточи пре- 
будутъ, чинить по достоинству. Такоже и сіе 
наноминаю вамъ, что хотя вы съ вышереченнымъ 
Толстымъ имѣете нѣкоторую противность, однако 
для сея причины надлежитъ оное отставить, дабы 
въ дѣлѣ помѣшки не было“ . К ъ Меншикову Петръ 
писалъ 16 мая: „Ежели сохранитъ Господь Богь 
Азовъ и Таганрогъ, то имъ (бунтовщикамъ) мно- 
житься отнюдь нельзя, понеже сверху войска, а 
снизу сіи городы; на Волгу и Астрахань нѣтъ имъ 
надежды, и для того мусятъ (должны) пропасть; 
только теперь какъ возможно утверждать выше- 
реченныя крѣпости какъ  наискоряя, въ чемъ да 
неоставитъ н асъ  Господь Б о гъ  п о  своей милости“ 1).

Петръ дѣйствительно самъ думалъ ѣхать на Донъ, 
что видно изъ письма его Меншикову отъ 2 7  мая: 
„Понеже воровство Булавина отчасу множится, и 
ежели Черкаской не удержится, то оные воры пой- 
дугъ къ Азову и Таганрогу (которыя мѣста да 
спасетъ Господь Богъ слезъ ради бѣдныхъ хри- 
стіанъ! ), и хотя Богъ соблюдетъ ихъ отъвнутренняго 
замѣшанія, однакожъ воры всѣ дороги займутъ и 
водяной ходъ; тогда зѣло будутъ трудны и отчаянны 
оныя мѣста, чего ради объявляю, что когда король 
Августъ въ Польшу выступитъ, то уже не чаю 
жестокаго дѣла отъ непріятеля, и тогда необходи- 
мая нужда мнѣ будетъ на Донъ ѣхать, а больше 
не желаю с ъ собою, какъ двухъ или трехъ ба- 
тальоновъ своего полку, дабы сей огнь (ежели до 
сего не истребится) съ помощію Божіею конечно 
истребить и себя отъ такихъ оглядокъ вольными 
въ сей войнѣ сочинить“ 2).

Долгорукій не успѣлъ доѣхать и до Воронежа, 
какъ уже опасенія Петра сбылись: Булавинъ овла- 
дѣлъ Черкаскомъ.

Послѣ сраженія при Лисковаткѣ воры раздува- 
нили взятую казну, причемъ досталось по два ру- 
бля съ гривною на человѣка. Булавинъ, оставивши 
хоиерскихъ, бузулукскихъ и медвѣдицкихъ каза- 
ковъ сторожить приходъ Бахметева, самъ съ осталь- 
ными пошелъ внизъ по Д ону, по казачьимъ город- 
камъ къ Черкаску. Нигдѣ не было сопротивленія, 
охотники приставали къ Булавину, казаки изъ 
станицъ вывозили къ нему съ двора по хлѣбу да 
по чашѣ пшена и всякій другой занасъ и живность.
28  апрѣля Булавинъ съ 1 5 , 000  войска осадилъ 
Черкаскъ; городъ продержался не болѣе двухъ су-

токъ; 1 мая казаки выдали Вулавину атамана 
Л укьяна Максимова и старшинъ Ефрема Петрова, 
Обросима Савельева, Никиту Соломату, Ивана Ма- 
шлыкина; ихъ отвели въ Рыковскую станицу и раз- 
садили по избамъ за крѣпкими караулами; съ пол- 
сотни другихъ черкасскихъ казаковъ, не ж елая под- 
чиниться Вулавину, ушли въ Азовъ къ Толстому. 
Булавинъ стоялъ  з а  Рыковскою станицею на Буграхъ; 
товарищи его, ИгнатійНекрасовъ иСеменъ Драный, 
безпрестанно разъѣзжали съ разными дѣлами то 
въ Черкаскъ, то въ Рыковъ, то въ Скородумовскую 
станицу, близъ которой были частые круги. Въ 
одномъ изъ этихъ круговъ приговорили Лукьяна 
Максимова и старшину побить; привели ихъ въ 
кругъ, и Булавинъ билъ ихъ плетьми, допыты- 
ваясь денегъ и пожитковъ. 6  мая атаману и стар- 
шинамъ отсѣкли головы. Передъ плахою Ефремъ 
Петровъ говорилъ воровскимъ старшинамъ: „Хотя 
я  отъ васъ и умру, но слово мое не умретъ, — вы 
этотъ островъ такому вору отдали, а великому го- 
сударю тотъ островъ знатенъ, и рѣку великій го- 
сударь всю очиститъ, и васъ воровъ выведетъ“ 3). 
Атаманъ и старшяны погибли отъ бунтовщиковъ, 
какъ  жертвы вѣрности своей къ великому государю, 
а Долгорукій виослѣдствіи далъ о нихъ такое 
показаніе: „Атаманъ Лукьянъ Максимовъ съ това- 
рищи, отправя брата моего и давъ ему четыре че- 
ловѣка изъ старшинъ для будто изволенія его ве- 
личества указу, послали помянутые воры указъ  на 
Бахмутъ къ атаману тамошнему Булавину, чтобы 
онъ брата убилъ; а и х ъ  воровской умыслъ длятого 
былъ, закрывая свое воровство, что многія тысячи 
людей бѣглыхъ приняли, и умыслъ ихъ воровской 
былъ такой: когда брата убьютъ, то тѣмъ воров- 
ство ихъ закрыто будетъ , и, видя въ то время его 
величество въ войнѣ великой со Ш ведомъ, разсу- 
дили, что за; помянутою войною оставлено имъ ихъ 
воровство будетъ“ 4).

На мѣсто Максимова атаманомъ былъ провоз- 
глашеігь Булавинъ, который разослалъ отписки 
въ ближайшіе города къ царскимъ начальнымъ лю- 
дямъ, давая всему своему дѣлу видъ законности. 
Въ этихъ отнискахъ говорилось, что казаки, со- 
бравшись съ Дона, Донца, Хопра, Бузулука и Мед- 
вѣдицы для перемѣны старыхъ и выбора новыхъ 
старшинъ, пришли въ Черкаскъ и побили до смерти 
атамана Лукьяна Максимова, Ефрема Петрова съ 
товарищи за ихъ неправды, что они царскаго го- 
доваго денежнаго ж алованья, такж е за  Астра- 
ханскую службу 2 0 , 0 0 0 , и  что въ нынѣшнемъ году 
прислано 1 0 , 0 0 0 , въ дуванъ ничего имъ не дали, 
и за иныя многія обиды и налоги. При этомъ Бу- 
лавинъ требовалъ, чтобъ жена его и сынъ были 
отпущены изъ Валуйекъ къ  нему въ Черкаскъ 6).

Петръ былъ очень встревоженъ, получивши из- 
вѣстіе о взятіи Черкаска Булавинымъ; это видно 
изъ письма его въ армію къ  Мешпикову, фельдмар-

1) Голикова —  Дѣянія XI, стр. 3 6 3 , 3 6 4 . —  Письма 
Петра В . къ Меншикову въ Москов. архивѣ Мип. Ин. Д .

2)  Письма Петра В . къ Меншикову въ Москов. архивѣ 
Мин. Ин. Д.

3) Кабинетъ I, кн. № 1 .
4)  Кабинетъ I, кн. № 1 8 .
6)  Кабинетъ I ,  кн. № 18 .



шалу Шереметеву и министрамъ(т. -е .  Головину, Ш а- 
фирову, князю Григорію Долгорукову): „Воръ Бу- 
лавинъ Черкаской взялъ и старнщнъ няти чело- 
вѣкъ побилъ до смерти, и писалъ въ Азовъ вой- 
сковую отписку, что они ничего противнаго чинить 
не будутъ; однакожъ чаю сіе оной дьяволъ чинитъ, 
дабы оплошить въ  Азовѣ и тайно возмутить, такъ 
же и къ Москвѣ послапа отъ нихъ станица съ 
онравданіемъ, съ отпискою; однакожъ сему въ под- 
копѣ лежаіцему фитилю вѣрить не надобно; того 
ради необходимая мнѣ нужда мѣсяца на три туда 
ѣхать, дабы съ помощію Божіею безопасно тотъ 
край сочинить, понеже самъ знаешь, каково тотъ 
край намъ надобенъ, о чемъ больше терпѣть не 
могу“ 1).

Къ счастію, опасенія Петра не оправдались. Взя- 
тіе Черкаска было нослѣднимъ торжествомъ Була- 
вина. Въ тоть самый день, когда Вулавинъ под- 
стуналъ подъ Черкаскъ, товарищъ его Лукьянъ 
Михайловъ Хохлачъ съ отрядомъ, состоящимъ изъ
1 , 5 0 0  человѣкъ Хоперскихъ, Медвѣдицкихъ и Бу- 
зулуцкихъ казаковъ, встрѣтился съ Бахметевымъ 
и Рихманомъ на рѣчкѣ Курлакѣ за Битюгомъ. У 
Вахметева было только 60 0  человѣкъ. Воры го- 
ворили: „Если побьемъ царскіе полки, пойдемъ на 
Воронежъ, тюремныхъ сидѣльцевъ распустимъ, су- 
дей, дьяковъ, подъячихъ и иноземцевъ побьемъ“ . 
Но, какъ видно, у ни х ъ  была неполиая надежда 
побить царскіе полки, потому что они отправили 
къ  Б ахметеву прелестное письмо: „Идете вы къ 
намъ въ Донскіе городки для разоренья; за что 
вамъ разорять? Намъ до васъ дѣла нѣтъ, ни до 
бояръ, ни до солдатъ, ни до драгунъ; мы стоимъ 
за вѣру христіанскую, что почали Еллинскую вѣру 
вѣровать; намъ только дѣло до Нѣмецъ и до при- 
былыциковъ и до неправыхъ судей“ . Передъ на- 
чаломь боя, Хохлачъ съ товарищами подъѣхалъ къ 
рѣкѣ, раздѣлявшей оба войска, и начали говорить 
то же, что было написано въ письмѣ къ Бахме- 
теву. Имъ отвѣчали изъ царскаго войска: „А вы 
за тѣмъ убили князя Юрія Владиміровича? “ — „Мы 
его убили за то, что онъ сталъ дѣлать не противъ 
государева указа, и нынѣ мы стоимъ за правду; 
с танете съ нами биться, и мы съ вами биться какъ  
меду пить готовы“ . Разговоръ въ этомъ родѣ про- 
должался часа съ два, а между тѣмъ царское вой- 
ско переправилось за рѣку. Воры были побиты на- 
голову; плѣнныхъ у нихъ взято 143  человѣка и 
три знамени 2).

Долгорукій пріѣхалъ в ъ  Воронежъ только 12  мая, 
и 19 числа писалъ государю: „К акъ я пріѣхалъ 
на Воронежъ, не томко-бъ чтобъ всѣ были въ го- 
товности, хотя-бъ меньше половины было, — я бы 
безо взякаго мѣшканія тогожъ часу пошелъ; и 
коего часу я пріѣхалъ, того часу послалъ указы 
къ Волконскому, Гагарину и другимъ, чтобъ они 
немедленно шли въ указны я мѣста, и они и по

се число въ указныя м ѣста н е  бы вали; Шидловскій 
пишетъ, что ему безъ московскихъ ратныхъ людей 
съ одними черкасскими (малороссійскими) полками 
идти ненадежно" 3).

Курлацкіе плѣнные были препровождены въ Во- 
ронежъ къ Долгорукому, который 1 5  м ая  написалъ 
царю о своихъ распоряженіяхъ относительно ихъ: 
„Которые ворывзяты  на бою 143 человѣка, — въ 
томъ числѣ старыхъ казаковъ 23 , а достальные 
всѣ разныхъ городовъ сходцы; и я, государь, по 
дорогѣ к ь  Пристанскому велѣлъ поставить 20 ви- 
сѣлицъ и буду и х ъ  вѣшать 17 числа, и нѣсколько 
четвертовать и по кольямъ растыкать" 4). 1 7  мая 
было назначено днемъ страшныхъ казней, а 16 
Долгорукій получилъ изъ Черкаска отъ всего войска 
Донскаго отписку съ покореніемъ. К азни были отло- 
жены, а тутъ еще письмо о т ъ  Петр а  с ъ  внушеніемъ 
поступать милостиво, жестокостями не усиливать 
слуховъ о мести за брата. Долгорукій отвѣчалъ
25  мая: „143  человѣка казаковъ хотѣлъ я вер- 
шить, и мая 16 числа получилъ отъ всего войска 
Донскаго отписку съ покореніемъ винъ ихъ, и 
тѣмъ виннымъ казакамъ смертной казни не учи- 
нилъ для такого случая до вашего государева 
указа. И мнѣ, государь, какая польза, что смерть 
брата своего мстить? Я желаю того: дай Богъ, 
чтобъ они тебѣ вину свою принесли безъ великихъ 
кровей“ 26  мая Долгорукій доносилъ: „Зѣло ка- 
заки въ страхъ п ри шли и в ъ  размышленіе, и опа- 
саются п ри ходу твоихъ государевыхъ ратныхъ лю- 
дей“ 5).

Дѣйствительно, въ  Черкаскѣ казаки были въ 
страхѣ и размышленіи. Долгорукій писалъ впо- 
слѣдствіи, что Булавинъ былъ человѣкъ глупы й. 
Дѣйствительно, походъ Булавина на Донъ послѣ 
битвы при Лисковаткѣ, желаніе овладѣть Черка- 
скомъ было дѣломъ для него гибельнымъ: онъ раз- 
дѣлилъ свои силы, далъ этимъ раздѣленіемъ воз- 
можность Бахметеву разбить Хохлача, а самъ за- 
шелъ въ Ч еркаскъ  и трати л ъ  время в ъ  бездѣйствіи. 
Еслибы, наоборотъ, Булавинъ, оставя нока въ 
иокоѣ старыхъ казаковъ, не оправившихся послѣ 
сраженія при Лисковаткѣ и потому не опасныхъ, 
бросился с о  всѣми силами своей голутьбы наВолгу 
и пошелъ вверхъ этою рѣкою, то его движеніе при 
незатихшемъ еще Башкирскомъ буитѣ, при всту- 
пленіи Карла XII въ русскіе предѣлы и при 
внутреннемъ неудовольствіи, возбужденномъ пре- 
образованіями и тягостями, могло бы датьбольшую 
заботу правительству.

Уже въ первыхъ числахъ мая, тотчасъ по взятіи 
Черкаска и казни старшинъ, казаки начали совѣ- 
товаться какъ  бы схватить Булавина и передать 
въ Азовъ. Однажды въ кругу Булавинъ говорилъ 
многія непристойныя слова, и верховыхъ городковъ 
казаки ему кричали, что онъ много говоритъ, а съ 
повинною къ  государю не посылаетъ: „Не всѣхъ

1) Кабпнетъ Т, кн. № 5 1 .
2)  Кабипетъ I ,  кн. № 2; Записки Ж елябужскаго.

2) Кабипетъ 11, кн. № 7 .
4) Кабинетъ П, кн. № 7.
5) Кабинетъ 11, кн. № 7.



ты н асъ  перекуешь! — теперь насъ въ согласіи много, 
можемъ тебя и въ кругу поймать! “ Булавинъ ве- 
лѣлъ взять за караулъ крикунокъ, сталъ дозна- 
ваться, кто его хочетъ схватить, началъ держать 
при себѣ караулъ, человѣкъ по осьми, и этими 
предосторожностями успѣлъ разруишть заговоръ 
противъ себя. Между тѣмъ челобитная царю была 
написана и отправлена: „Мая 2, приніедъ мы въ 
Черкаской, увидали за атаманомъ и старшинами 
многія неправды: царскаго жалованья въ дуванъ 
не даваяи, новопришлыхъ съ Руси людей многое 
число приннмали и о заимкѣ юртовъ, безъ нашего 
войсковаго вѣдома, письма многія давали, и за тѣ 
письма многія взятки себѣ брали. По твоему указу 
не однихъ п ри шлыхъ съ Руси людей, многоечисло 
и старожнлыхъ казаковъ, которые пришли лѣтъ 
по 20 и больше, и тѣхъ всѣхъ неволею въ Русь 
высылали и въ воду, ради своихъ бездѣльныхъ 
взятокъ, сажали, по деревьямъ за иоги вѣшали, 
женщинъ и младенцевъ межъ колодъ давили и 
всякое ругательство чинили, городки многіе ог- 
немъ выжигали. К нязя Юрія Долгорукаго убилъ 
не одинъ Кондратій Булавинъ, но съ вѣдома об- 
щаго, потому что князь чинилъ у розыску не про- 
тивъ твоего указа. II отъ тебя, великій государь, 
мы никуда не откладываемся, твоихъ украинскихъ 
городовъ не разоряли и отнюдь небудемъ, желаемъ 
тебѣ служить попрежнему всѣмъ войскомъ Дон- 
скимъ и всѣми рѣками преусердно. И чтобъ твои 
полководцы къ городкамъ н а ш имъ не ходили; а 
буде они насилыю поступятъ и такое разоренье 
учинятъ, — въ томъ воля тво я ; мы рѣку Донъ и со 
всѣми запольными рѣками тебѣ уступимъ и на 
иную рѣку пойдемъ. “ Дѣйствительно, пришли вѣсти, 
что Б улавинъ хочегъ бѣжать на Кубань, куда по- 
слалъ письмо къ Гусейнъ-нашѣ: если государь ихъ 
не пожалуетъ противъ прежняго, то они отъ него 
отлож атся и стапутъ служить султану; и пусть 
султанъ государю не вѣритъ, что миръ, — государь 
и за мирнымъ состояніемъ многія земли разорилъ, 
такж е и на султана корабли и всякій воинскій 
снарядъ готовитъ 1).

Получивши челобитную, Петръ написалъ Долго- 
рукому 28 мая: „Ты больше надъ казаками и ихъ 
жилищами ничего не дѣлай, а войско сбнрай по 
первому указу, и стань съ нимъ въ удобномъ 
мѣстѣ“ 2). Долгорукій, между тѣмъ, перешелъ изъ 
Воронежа въ Острогожскъ и не переставалъ жало- 
ваться на медленный сборъ ратныхъ людей: „Царе- 
дворцы (писалъ онъ 2 іюня), которымъ велѣно 
со мною, не токмо что отправлены ко мнѣ, и имянъ 
ихъ не прислано, а они, государь, люди молодые и 
богатые, тѣмъ было и служить, а они отбынаютъ 
отъ службы, въ одномъ городѣ у одного дѣла че- 
ловѣкъ пять-шесть живетъ; а они, государь, зѣло 
нужны на этихъ воровъ: извѣстно тебѣ самому, ка- 
ковы Донскіе казаки, не легулярное войско, а ца-

1) Кабипетъ I, кн. № 2 , 18 .
2) Голикова—Д ѣянiя X I , стр. 3 7 9 .

редворцы на нихъ зѣло способны, н а  Шведовъ они 
пл о х и , а на этотъ народъ зѣло способны“ 3).

Долгорукій, но царскому указу , остановил- 
ся, поджидая новыхъ полковъ; но скоро полу- 
чилъ отъ Толстого изъ Азова тревожное письмо 
(отъ 10 іюня): „Іюня 8  воръ Кондрашка прислаль 
ко мнѣ отписку свою, въ которой пишетъ съ гро- 
зами: собрався хочетъ идти войною къ  Азову и 
Троецкому, а меня и азовскихъ и троицкихъ офи- 
церовъ хочетъ побить до смерти, и иныя многія 
похвальныя слова пишетъ съ великими грозами. 
Пишетъ, что отогнали у него, вора, конскій табунъ 
и бѣжать стал о  ему неначемъ. И черкаскіе природ- 
ные казаки многіе, Василій Фроловъ съ товарищи, 
человѣкъ съ полпятьдесятъ, ушли отъ него и жи- 
вутъ нынѣ въ Азовѣ, и воръ объявляетъ мнѣ, что 
будто царскимъ указомъ вины имъ отданы, и чтобъ 
Василья Фролова съ товарищи и конскій табунъ 
ему отдать, а  если не отдамъ— и за то нишетъ мнѣ 
съ великими грозами“ .  Кромѣ этого письма, Долго- 
рукій отовмоду получалъ вѣдомости, что Б улавинъ 
пишетъ въ верхніе городки указы, чтобъ отъ вся- 
каго десятка шли къ нему въ Черкаскъ по семи 
человѣкъ для похода подъ Азовъ: „Конечно, го- 
сударь (писалъ Долгорукій Петру), мнѣ со всѣми 
полками и соединясь съ Ш идловскимъ надлежитъ 
идти къ Азову, и за указомъ вашего величества 
остановился, а въ указѣ  написано, чтобъ мнѣ 
больше надъ казаками и надъ ихъ жилищами ни- 
чего не дѣлать“ 4).

Самъ Петръ получилъ извѣстія о движеніяхъ 
Булавина, и 1 2  іюня написалъ Долгорукому: „Хотя 
предъ симъ писано къ вамъ, чтобъ безъ указу на 
воровъ не ходить; а нынѣ наки разсудили мы, что 
лучше вамъ собрався идти къ Сѣверскому Допцу, 
нонеже мы  извѣстилнся, что оной воръ послалъ  на- 
двое своихъ людей, — однихъ съ Некрасовымъ водою 
или въ верховые городки, или на Волгу, а другую 
посылку с ъ  Дранымъ— противъвасъ, съ которымъ 
только съ двѣ тысячи, и ежели тотъ Драный не 
поворотился, то лучше надъ нимъ искать, съ по- 
мощію Вожіею, такъ  и надъ прочими такими-жъ. 
Также пріѣзжій казакъ  и зъ  Черкаскаго сказывалъ, 
что за посылками вышеписанными при Б улавинѣ 
только съ 1 , 00 0  ихъ осталось. Б уде же весьма 
кротко оные сидятъ и никуда не посылаются, то 
лучше бы дождаться отсель посланныхъ полковъ. 
Прочее вручаемь на ваше разсужденіе, по тамошне- 
му дѣлъ обороту смотря, ибо издали такъ  нельзя 
з нать, какъ тамъ будучи“ 5).

По написаніи этого письма, Петръ получилъ отъ 
Долгорукаго извѣстіе, что идутъ Запорожцы для 
соединенія съ Булавинымъ. 14 іюня новое письмо 
Долгорукому: „Получили мы отъ васъ вѣдомоети, 
что Запорожцы идутъ въ слученіе къ Вулавину, а 
не пишешь того, что ты противъ сего хочешь дѣ- 
лать; и того накрѣнко смотри, чтобъ онымъ не да-

3) К аби н етъ  II, к н . №  7 .
4 )  К а б и н ет ъ  II , к н . №  7 .
6) Голикова— Д ѣ я н iя  X I , с т р . 3 8 0 .



вать случаться, но конечно, съ номощію Божіею, 
на одну изъ нихъ половину, т .  -е. на Донскихъ, или 
на Запорожцевъ, поди, понеже когда случатся, 
тогда хуже будетъ“ 1) . Мы видѣли, что сначала въ 
Запорожьи было опредѣлено позволить собираться 
къ  Булавину только охотникамъ; но потомъ мно- 
гіе начали ж алѣть отаком ъ рѣшеніи. 13 мая была 
въ Сѣчи рада: казаки  кричали на куренныхъ ата- 
мановъ, для чего имъ не позволяли въ Великій 
постъ идти съ Буланинымъ. Кричали, чтобъ идти 
теперь на великороссійскіе города, и была между ка- 
заками битва великая, и положили было на томъ, 
чтобъ идти на самарскіе города. Но въ тотъ же 
самый день пріѣхали изъ Кіева въ Сѣчь для слу- 
ж енія въ церкви монахи на перемѣну стары м ъ мо- 
пахамъ; эти новые монахи вынесли изъ церкви въ 
раду Евангеліе и Крестъ, и начали уговаривать ка- 
заковъ не начинать нечистивой войны противъ 
своихъ Православныхъ Русскихъ. Увѣщанія по- 
дѣйствовали; раду отложили до другого дня, а 
тутъ кошевой Костя Гордѣенко п р е дставилъ, что 
если пойдутъ они на самарскіе города, то плохо
придется тѣмъ 76 Запорожцамъ, которые поѣхали 
въ. Москву съ челобитьемъ о жалованьи. Походъ на 
самарскіе города былъ отложенъ, но 1 , 50 0  свое- 
вольныхъ пошли на соединеніе съ Булавины мъ 2).

Ихъ ждала горькая участь. Вмѣсто того, чтобъ 
идтп со всѣми силами или на Волгу, или противъ 
Долгорукаго, когда тотъещ е несобрался с ъ  полка- 
ми, Булавинъ остался въ Черкаскѣ и раздробилъ 
свои силы, отнравивъ Дранаго и  Голаго насѣверъ, 
а другой отрядъ— на югъ къ  Азову. Голый, отдѣ- 
лившись отъ Дранаго, подкрался врасплохъ и вы- 
рѣзалъ Сумской полкъвъ  Валуйскомъ уѣздѣ, н а  по- 
рубежной рѣчкѣ Уразовой. Но 1-го іюля брига- 
диръ Шидловскій, подкрѣпленный присланнымъ 
отъ Долгорукаго полковникомъ Кропотовымъ, въ 
урочищѣ Кривая Лука, недалеко отъ рѣки Тора, 
встрѣтили Дранаго, у когораго было 5 , 0 0 0  Дон- 
скихъ казаковъ и 1 , 500  Запорожцевъ; бой про- 
должался три часа дня и два часа ночи. Драный 
былъ разбитъ и убитъ. 1 ,  50 0  Запорожцевъ ушли 
и засѣли въ Бахмутѣ, но Шидловскій досталъ ихъ 
и тамъ. „Нынѣ доношу“ , писалъ онъ Долгорукому, 
„конклюзію учинилъ: Бахмутъ выжгли и разорили. 
Въ томъ воровскомъ собраніи было Запорожцевъ
1, 50 0  человѣкъ; есть намъ что и не безъ грѣха: 
сдавались они нам ъ. еднакъ въ томъ гаму намъ не 
донесено, воспріяли по начинанію своему“ 3).

Съ другой стороны, 5 іюля 5 , 0 0 0  воровъ под- 
ступили къ Азову; противъ нихъ вышелъ полков- 
никъ Николай Васильевъ съ конницею, но не могъ 
сдержать стремительнаго натиска воровъ, которые 
вошлп уже въ Матросскую слободу; но къ Васильеву 
на помощь явились четыре роты солдатъ: воры 
были отбиты отъМатросской слободы и отъ лѣсныхъ 
припасовъ, и прогнаны до р ѣ ч к и  Каланчи при без-

престанной пушечной пальбѣ съ города и съ кора- 
блей. Потерявши много своихъ, воры побѣжали къ 
Ч еркаску , имного ихъ потонуловъ Дону. Бѣглецы, 
явившись въ Черкаскъ, начали кричать, что по 
посылкѣ Булавина подъ Азовомъ побито ихъ мне- 
гое число и многіе потонули въ водѣ, а Булавинъ 
ихъ не выручалъ и имъ измѣниль, за что надобно 
его убить; Булавинъ ушелъ отъ нихъ и заперся у 
себя въ комнатѣ; но атаманъ Илья Зершиковъ 
пришелъ съ толпою казаковъ и началъ обстрѣли- 
вать курень; Булавинъ сначала защищался, убилъ 
у Зершикова двухъ человѣкъ, но потомъ, видя, чт о 
дальнѣйшее сопротивленіе невозможно, застрѣлиль 
себя изъ пистолета 4).

Между тѣмъ Петръ еще 19 іюня писалъ Долго- 
рукому: „Является изъ вашихъ писемъ нѣкоторое 
медленіе, что намъ зѣло непріятно; и когда дожде- 
теся нашего баталіона Ингермонландскаго и Биль- 
сова полковъ, тогда тотчасъ нодите къ Черкаско- 
му, и, сослався съ губернаторомъ азовскимъ, чини 
немедленно, съ Божіею помощію, промыслъ иадъ 
тѣми ворами, и которые изъ нихъ есть пойманы, 
тѣхъ вели вѣшать по городамъ Украинскимъ. А 
когда будешь въ Черкаскомъ, тогда добрыхъ обна- 
дежь, и чтобъ выбрали атамана добраго человѣка, 
и, по совершеніи ономъ, когда пойдешь назадъ, то 
по Дону лежащіе городки по сей роеписи разори 
и надъ людьми чини по указу: надлежитъ опусто- 
шить по Хопру сверху Пристанпой но Б узулукъ; 
по Донцу съ верху по Луганъ; по Медвѣдицѣ по 
Устьмедвѣдицкой, что на Дону. По Бузулуку все. 
По Адару все. По Деркулѣ все. По Калитвамъ и 
по другимъ Задоннымъ рѣчкамъ все. А по Илавлѣ 
по Илавлинской, по Дону до Донецкаго надлежитъ 
быть такъ , какъ было“ 5).

Долгорукій былъ того же мнѣнія. Узнавши, что 
Булавинъ застрѣлился и на его мѣсто избранъ 
атаманомъ Илья Зершиковъ, онъ выступилъ къ 
Черкаску, и съ дороги писалъ царю 15 іюля: „Я 
пошелъ къ Черкаскому для лучніаго укрѣпленія 
казаковъ. Вашему величеству извѣстно, какіе они 
шаткіе люди и нынѣшній атаманъ какого онъ со- 
стоянія; какъ въ Черкаскомъ, такъ  по всѣмъ город- 
камъ, по большимъ и по малымъ, всѣ измѣнили 
снлошь, и ежели въ нынѣшиій случай, что они въ 
великомъ страхѣ отъ нашихъ полковъ, нынѣ надъ 
ними чего указомъ вашего величества не будетъ 
учинено, то конечно и впредь отъ нихъ тогожь 
ждать. Извѣстно вашему величеству: коли стрѣль- 
цы бунтовали, то они всегда самые заводчики 
Яковы Алексѣевы съ товарищи. Въ лице выберутъ 
дураковъ, а сами изъ-за ни х ъ  воруютъ; такъ  вла- 
сно, какъ , въ Черкаскомъ, и во всѣхъ станицахъ 
первые люди всѣ сплошь воровству причастны. 
Коли я былъ малолюденъ, то всѣ вышеписанные 
воры всеконечно хотѣли меня совсѣмъ снесть; а 
коли я  собрался и учинили поискъ надъ Дранымъ,

4) Кабинетъ I , кн. № 18; II, кн. № 7 .  
5)  Голикова— Дѣянiя  XI, отр. 3 8 2 .
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то всѣ начали робѣть и бѣжать, и въ Черкаской 
Дранаго сынъ прибѣжалъ съ вѣстью, что отца его 
подъ Торомъ убили, и для того у нихъ лучшая на- 
дежда пропала. Василій Фроловъ кой часъ услы- 
шалъ, что Дранаго убили, то онъ и всѣ при немъ 
сказали: ежели въ Черкаскомъ то свѣдаютъ о Дра- 
номъ, конечно Булавина убьютъ, для того что 
Булавинъ былъ дуракъ, все воровство и вся на- 
дежда была на Дранаго. Конечно, подъ такой слу- 
чай надобно опредѣленіе съ ними сдѣлать, чтобъ и 
впредь имъ нельзя не токмо дѣлать и мыслить, и 
вольность у нигь убавить. Т акъ, государь, доно- 
шу: которые городки вновь поселились верхніе 
близъ нашихъ городовъ, —  чтобъ конечно у нихъ 
отнять".

26  іюля пришелъ Долгорукій къ  Черкаску на 
Аксай; къ нему навстрѣчу выѣхалъ атаманъ Илья 
Зершиковъ со всею старшиною и съ знаменами; да- 
леко не доѣзжая до царскаго войска, слѣзли всѣ съ 
лошадей, потомъ подошли къ  Долгорукому, поло- 
жилк знамена и сами легли на землю. Долгорукій 
велѣлъ имъ встать. Атаманъ началъ  говорить, про- 
силъ милости у царскаго величества, отпущенія 
винъ, оправдывался: „К акъ воръ пришелъ на 
островъ, мы сидѣли въ осадѣ отъ него, а другіе 
наши же воры, которые съ нами сидѣли, изъ Ры- 
ковскихъ станицъ, склонились къ вору и насъ вы- 
дали“ . Долгорукій отвѣчалъ: „Которые вѣрою  слу- 
жили царскому величеству, тѣ  получатъ милость, 
а воровъ приводите ко мнѣ“ . 29  числа Догорукій 
подошелъ подъ самый Черкаскъ и сталъ обозомъ; 
сюда атаманъ и старшина привели къ нему сына и 
брага Булавина, да сына Дранаго и другихъ пу- 
щихъ воровъ, всего 26  человѣкъ. На другой день 
пришли всѣ съ крестами въ обозъ, и цѣловали 
Крестъ и Евангеліе съ великою клятвою и слезами, 
что имъ царскому величеству въ вѣрности быть, а 
кто не явится у крестнаго цѣлованія, тѣхъ побить 
до смерти. Долгорукій говорилъ имъ, чтобъ вы- 
дали казаковъ Рыковскихъ станицъ, которые 
были больше другихъ въ воровствѣ; но атаманъ и 
старшина отвѣчали: „Казаки Рыковской станицы 
положили начало въ воровствѣ, но з а т о и в ъ у б ій -  
ствѣ вора еслибъ неони, то черкасскимъ жителямъ 
однимъ этого бы не сдѣ лать". —  „Не только Ры - 
ковекіе“ ,  писалъДолгорукій царю, „всѣ сплошьчер- 
касскіе въ томъ воровствѣ равны, и самъ атаманъ 
Илья и есаулъ Соколовъ, будучи у меня, сказали, 
что они всѣ этому дѣлу виновны, и ежели это 
дѣло розыскивать, то всѣ кругомъ виновны, сами 
о себѣ сказали. А что ваше величество изволилъ 
ко мнѣ писать, чтобъ выбрать атамапа человѣка 
добраго, — и ручаться по нихъ невозможно; самому 
вашему величеству извѣстно и безъ нынѣшней при- 
чины, какого они состоянія, а съ нынѣшней при- 
чины и нсѣ равны, одного человѣка не сыщешь, на 
кого-бъ можно было надѣяться. Одно средство —  
оставить въ Черкаскѣ полкъ солдатскій. А жестоко, 
государь, поступить мнѣ съ ни м и  было невозможно 
для того, что всѣ сплон ь въ воровствѣ; развѣ было

за ихъ воровство всѣхъ сплошь рубить, и того 
мнѣ дѣлать безъ указу вашего величества не- 
возможно“ 1) . „Господинъ майоръ! “ огвѣчалъ 
П етръ , „письма ваши я  получилъ, на которыя 
отвѣтствую, что по городкамъ вамъ велѣно такъ 
жестоко поступить въ ту пору, пока еще были всѣ 
въ противности, и когда уже усмирилися (хотя 
за неволею), то надлежитъ инако, а именно: завод- 
чиковъ пущихъ казнить, а  иныхъ на каторгу, а 
прочихъ высылать въ старыя мѣста, а городки 
жечь по прежнему указу. Сіе чинить но тѣмъ го- 
родкамъ, которые велѣно вовсе искоренить, а ко- 
торые по Дону старые городки, въ тѣхъ только въ 
нѣкоторыхъ, гдѣ пущее зло было, заводчиковъ 
только казнить, а прочихъ обнадеживать; а буде 
гдѣ какую противность нынѣ вновь сдѣлаютъ, то и 
всѣхъ подъ главу. Притомъ же и сіе вамъ возло- 
жно разумѣть, что во всякомъ къ  вамъ указѣ , все- 
гда я  по окончаніи письма иолагался на ваше по 
тамошнему состоянію дѣлъ разсужденіе, что и иынѣ 
подтверждаю; ибо намъ, такъ  отдаленнымъ, невоз- 
можно конечнаго рѣшенія вамъ дать, понеже слу- 
чаи ежедневно перемѣняются. Оставили вы полкъ 
въ Черкаскомъ, а то кажется не добро ради мно- 
гихъ причинъ, а лучше оному быть въ Азовѣ, а 
когда понадобится, только тридцать верстъ оттуда. 
Внрочемъ благодарствую вамъ за  труды ваши, въ 
Черкаскомъ показанные“ 2).

Трудами, показанными въ Черкаскѣ, дѣло не окан- 
чивалось. Петръ вѣрно обозначилъ больное мѣсто, 
приказывая щадить городки по Дону и искоренять 
верховые городки по Донскимъ притокамъ, населен- 
ные с х о д ц а м и ,  г о л у т ь б о ю .  На Дону бунтъпре- 
кратился смертію Булавина; но въ  верховыхъ го- 
родкахъ онъ прекратиться не могъ, потому что тамъ 
было много людей, боровшихся противъ государ- 
ства по инстинкту самосохраненія. Несмотря на 
то, что Б улавинъ оттянулъ силы мятежа к ъ  Дону, 
къ Черкаску, казаки въ самОмъ началѣ перекину- 
лись на свое широкое раздолье, на Волгу. Казаки 
Сирогинской станицы и  другихъ городковъ. с ъ  ними 
бѣглые стрѣльцы и солдаты, человѣкъ съ 1 , 000, 
13 мая пришли на Волгу и взяли безъ бою городъ 
Дмитріевскій на Камышенкѣ. Ж ители города Ка- 
мышина забунтовали, мучили и побросали въ воду 
офицера, полковаго нисаря и бурмистровъ соляной 
продажи. Утвердившись на Волгѣ, казаки начали 
свое дѣло, поймали майора Друкорта, ѣхавшаго въ 
Астрахань, мучили его и убили, перехватывали и 
грабили суда, людей мучили. 7 іюня 3 , 0 0 0  казаковъ 
и з ъ  Паншина и другихъ городковъ пришли подъ Ца- 
рицынъ. Здѣшній комендантъ Аѳанасій Турченинъ 
съ 5 , 0 0 0  Царицынцевъ да съ одною ротою солдатъ, 
присланныхъ изъ Астрахани, сѣлъвъмалойкрѣпости 
въ осаду, выдерживая жестокіе приступы отъ во- 
ровъ. Петръ Апраксинъ послалъ к ъ  нему н а  помощь 
изъ Астрахани полкъ солдатъ съ полковникомъ Бер-

1) Кабине тъ II, кн. №  7 .
2)  Голикова— Дѣя нiя X I, стр . 4 0 2 .



неромъ; воры, не допустя его за  п я т ь  верстъ дого- 
рода, встрѣтили въ лодкахъ на урочищѣ Сарпинскій 
островъ; послѣ сильнаго бою, п р о должавшагося 
отъ 3-го часа по полудни до ночи, раненый Бер- 
неръ, видя многочисленность воровъ , отступилъ къ 
Черному Яру. Послѣ этого воры, забравъ къ себѣ 
съ  судовъ множество рабочихъ людей, днемъ и 
ночью валили землю къ  Царицыну, засыпали ровъ 
и, зажегши деревянную  крѣность, взяли ее присту- 
помъ. Воеводѣ Турченину, послѣ мученій, отсѣкли 
голову, убили подъячаго, пушкаря, двоигь стрѣль- 
цовъ, но офицеровъ и солдатъ оставили на сво- 
бодѣ, наругавшись только надъ ними въ кругахъ 
своихъ. Воры оставались въЦ арицы нѣ до 2 0  іюля, 
когда п р и сланные изъ Астрахани полки взяли у 
нихъ городъ, пущихъ заводчиковъ Апраксинъ ве- 
лѣлъ прислать къ себѣ въ Астрахань, а другихъ 
всѣхъ казаковъ и камышинскихъ, пришедшихъ къ 
ворамъ на помощь подъ Царицынъ, велѣлъ въ Ц а- 
рицынѣ и по Донской дорогѣ вѣшать.

Для очищенія Волги отъ воровъ шелъ изъ К а- 
зани князь Петръ  Ивановичъ Хованскій. Когда 
узнали о его походѣ въ Камышинѣ, то казаки и 
многіе изъ камышинскихъ жителей стали соби- 
р а ться бѣж ать на Донъ; остальные, вмѣстѣ съ 
бурлаками, начали говорить имъ: „Для чего за- 
бунтовали, а  теиерь бѣжите на Донъ? “ взяли ата- 
мана Кондратія Носова въ кругъ, спросили, куда 
дѣлъ порохъ и свинецъ; пошли к ъ  нему въ домъ, 
вынули бочку пороху и принесли въ кругъ. Тогда 
другой атаманъ и з ъ  камышинскихъ жителей, Иванъ 
Земинъ, видя, что дѣло плохо, хотятъ ихъ заса- 
дить, сталъ уговаривать бурлаковъ идти съ ними 
вмѣстѣ на Донъ, причемъ посулилъ бочку вина да 
по полтинѣ денегъ; бурлаки не п р еодолѣли иску- 
шенія, передались на сторону казаковъ и побѣ- 
ж али съ  ними вмѣстѣ на Донъ, побравши порохъ 
и пушки. Не хотѣвшіе бѣжать Камышинцы были 
прибиты и ограблены, а потомъ должны были испы- 
тагь  бѣду отъ Апраксина, который велѣлъ всѣхъ 
ихъ забрать въ Астрахань, кромѣ стариковъ, жен- 
щ инъи  дѣтей: „Тѣ и сами исчезнутъ! “ писалъонъ 
царю 1).

Между тѣмъ Хохлачъ бросился къ Саратову, былъ 
отбитъ и отступилъ, поджидая Пекрасова; но когда 
пріѣхалъ къ нему Некрасовъ, явились подъ Сара- 
товомъ Калмыки, отдѣлившіеся, какъ  мы видѣли, 
отъ  Ивана Бахметева; Калмыки ударили на воровъ 
и обратили ихъ въ бѣгство.

Волга была очищена до Хованскаго, который 
потому перешелъ на Донскіе притоки, отыскивая 
воровъ въ самыхъ жилищахъ ихъ. Посланные имъ 
Саратовцы и Калмыки взяли Перекопскій горо- 
докъ, казаковъ побили, дома ихъ выжгли и раз- 
орили безъ остатка. Узнавши, что изъ Пашиина 
воровскіе казаки выбрались всѣ съ женами и 
дѣтьми, Хованскій отрядилъ вслѣдъ за ними то- 
варища своего, Дмитріева-Мамонова, и Калмыковъ.

23  августа Дмитріевъ-Мамоновъ настигъ казаковъ 
н иж е Паншина, верстахъ  в ъ  5 у рѣки Д она; воровъ 
было съ 4 , 000 , кромѣ женъ и дѣтей; обозъ со- 
стоялъ изъ 1 , 00 0  телѣгъ. „Была баталія съ ними 
великая", писалъ Хованскій царю, „иникогда я  не 
помню, чтобъ такъ  казаки крѣпко стояли, а болѣе 
того, разумѣю, что крѣпко стояли бѣглые драгу- 
ны и изъ полковъ солдаты, а наибольше полку го- 
сподина фельдмаршала (Шереметева), какъ онъ 
шелъ снизу, такоже и другихъ полковъ" 2). Воры 
потерпѣли страшное пораженіе, ушло ихъ немного, 
только въ  двухъ лодкахъ; женщины, дѣти и обозъ 
достались побѣдителямъ. Хованскій выжегъ 8 го- 
родковъ; 3 9  городковъ добили челомъ и приведены 
къ  присягѣ.

Въ то же самое время Долгорукій губилъ воровъ 
съ другой стороны. Онъ выступилъ изъ Черкаска 
къ  верховымъ городкамъ, и 13 августа иисалъ 
царю: „Отъ вашего величества мнѣ сказано, чтобъ 
мнѣ съ ними жестоко поступать, и я  для того не 
такъ  ягестоко поступаю, что невозможно: и такъ 
къ которому городку приду, — бѣгутъ въ лѣса, а 
иные къ  Некрасову; а ежели-бъ я поступилъ 
жестоко къ первымъ городкамъ, всѣ бъ къ вору 
ушли“ 3). По писывамъ Некрасова, изъ 16 станицъ 
собралось въ Есауловъ городокъ 3 ,  0 0 0  человѣкъ 
съ женами и дѣтьми, и ждали Некрасова, который 
обѣщалъ придти къ нимъсъ своею шайкою. Долго- 
рукій, чтобъ не допустить до этого соединенія, 
оставивъ пѣхоту и обозъ, ношелъ къ Есаулову съ 
одиою конницею и явился передъ городкомъ 22 авгу- 
ста; воры сѣли-было въ осадѣ; но 23  числа, не- 
смотря на то, что приступъ не удался царскимъ 
войскамъ, выслали с ъ  повинной и цѣловали Крестъ. 
Долгорукій взялъ съ собою пущихъ воровъ 10 че- 
ловѣкъ, атамана Ваську Тельнаго четвертовалъ, 
той же казни подверглись двое монаховъ расколь- 
никовъ, изъ которыхъ одинъ, Кириллъ, не будучи 
попомъ, исповѣдывалъ, пріобщалъ, крестилъ и пѣлъ 
молебенъ о побѣдѣ надъ государевыми людьми. 
Другихъ, съ десятка по человѣку, перевѣшали 
кругомъ городка, а  иныхъ, поставивъ висѣлицы 
на плотахъ, пустили по Дону, и казнено ихъ 
больше 2 0 0  человѣкъ. Некрасовъ, узнавъ объ 
участи Есаулова городка, побѣжалъ на Кубань 
съ 2 , 00 0  воровъ.

Некрасовъ ушелъ; ноостался ещ е Голый. Около 
него собралось тысячи съ четыре воровъ, съ же- 
нами, дѣтьми и скотиною. Въ сентябрѣ онъ при- 
шелъ въ Донецкую станицу, по призывному письму 
тамошняго атамана Колычева. Недѣли съ полторы 
послѣ его прихода, у Донецкаго же показались 
царскія будары: это плылъ полковникъ Бильсъ съ 
солдатскимъ полкомъ и съ провіантомъ въ Азовъ. 
Казаки не выставили никакого сопротивленія, а 
Бильсъ н е  догадался, куда попалъ. Голый и Ко- 
лычевъ явились къ  полковнику на будары съ честью,

3) Кабинетъ II, кн. № 8 .
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съ хлѣбомъ и солью; Бильсъ отплатилъ учтивостію 
за учтивость, попотчивалъ ихъ виномъ и позво- 
лилъ ходить по бударамъ, осматривать пушки, 
свинецъ, казну. Давши Бильсу провожатыхъ, Го- 
лый и Колычевъ отпустили его Дономъ внизъ, а 
сами поѣхали берегомъ за нимъ пслѣдъ. Только- 
что отплылъ Бильсъ версты двѣ отъ Донецкаго, 
какъ  встала непогода, будары всѣ разбило и мно- 
гія нанесло на мель; Голый былъ тутъ и сталъ 
кричать полковнику, чтобъ приставалъ къ берегу 
слушать царскій указъ . Бильсъ, опять ничего 
не подозрѣвая, присталъ къ берегу: тѵтъ казаки 
бросились къ  нему на будару, самого Бильса и 
офицеровъ перевязали и утопили, казну и офицер- 
скіе пожитки между собою раздуванили, а солдатъ 
забрали къ себѣ въ таборы 1). Государь, узнавши 
объ этомъ, написалъ Долгорукому: „Зѣло печаль- 
но, что дуракъ Бильсъ такъ  изрядной полкъ ду- 
ростію своею нотерялъ“ 2).

Распорядившись съ Бильсомъ, Голый съ това- 
рищами началъ думать, чтобъ женъ и дѣтей раз- 
вести по городкамъ, а самимъ идти подъ украйные 
города; если Долгорукаго разобьютъ, то въ горо- 
дахъ чернь къ нимъ пристанетъ, и тогда можно 
будетъ идти до Москвы, побить бояръ, Нѣмцевъ и 
прибылыциковъ; въ этой надеждѣ утверждало ихъ 
извѣстіе, что Долгорукій полки распустилъ и стоитъ 
въ малолюдствѣ. Голый уже разослалъ прелеотныя 
письма по Украйнѣ: „Намъ до черни дѣла нѣтъ; 
намъ дѣло до бояръ и которые неправду дѣлаютъ, 
а вы, голутьба, всѣ идите совсѣхъ городовъ, кон- 
ные и пѣшіе, нагіе и  босые, — идите, н е  опасайтесь! 
Будутъ вамъ кони и ружья, и платье, и денежное 
жалованье; а мы стали за старую вѣру и за домъ 
Пресв. Богородицы, и за васъ, и за всю чернь, и 
чтобъ намъ не впасть въ Еллинскую вѣру. А вы, 
стольники и воеводы, и всякіе приказные люди, 
не держите чернь и по городамъ не хватайте, и 
пропускайте всѣхъ къ намъ въ Донскіе городки; а 
кто будетъ держать чернь и не отпускать, — и тѣмъ 
людямъ смертная казнь".

Долгорукій былъ въ Острогожскѣ, когда полу- 
чилъ извѣстіе о судьбѣ Бильса и замыслахъ Го- 
лаго. Онъ немедленно выступилъ изъ Острогожска 
въ Коротоякъ, куда пришелъ 15  октября; и з ъ  Ко- 
ротояка поспѣшилъ къ Донецкому и явился предъ 
нимъ 26 числа. Голый и Колычевъ ушли на устье 
Хопра; но оставшіеся товарищи ихъ, съ 1 , 0 0 0  че- 
ловѣкъ казаковъ и бурлаковъ, встрѣтили Долго- 
рукаго выстрѣлами; отстрѣливались часа съ пол- 
тора и не отстрѣлялись: городъ былъ взятъ, раз- 
оренъ и выжженъ безъ остатку; 1 5 0  пущихъ во- 
ровь повѣшеио. Узнавши, что Голый въ Рѣшето-

вой станицѣ, Долгорукій пошелъ туда и достигъ 
станицы 4 ноября. У Голаго было съ 7 , 5 0 0  чело- 
в ѣ к ъ  войска; воры вышли на бой; но ихъ сорвали, 
вогнали сперва въ городокъ, нотомъ выбили изъ 
городка и до Дону рубили безъ милосердія, — тру- 
новъ положено съ 3 , 0 0 0  человѣкъ; многіе пото- 
нули, иныхъ на плаву пристрѣливали, а которые 
переплыли, — померли. Голый ушелъ самъ-третей; 
городокъ былъ выжженъ 3).

Т акъ окончилось вторая сильная, открытая 
борьба казачества съ государствомъ. Какъ первый 
[Разинскій]4), такъ  и второй (Булавинскій) бунть 
произошли вслѣдствіе умноженія с х о д ц е в ъ ,  го- 
л у т ь б ы  на Донскихъ притокахъ, при закрытіи 
выхода Дономъ въ море. Казачество усиливалось 
насчетъ государства, вытягивая изъ послѣдняго 
служебныя и  производительныя силы. Государство, 
усиленное при Петрѣ личностію государя и нуж- 
даясь въ служебныхъ и производительныхъ силахъ 
для собственныхъ цѣлей, не могло позволить ка- 
зачеству похищать у  себя эти силы. Вопросъ былъ 
поставленъ ясно: государство требовало отъ каза- 
чества, чтобъ о н о не расширяло своихъ владѣній 
на его счетъ, не строило новыхъ городковъ и не 
населяло ихъ бѣглецами изъ государства; каза- 
чество не слушалось, и государство рѣшилось раз- 
орить эти городки и вывести бѣглое ихъ народо- 
населеніе на старыя мѣста ж ительства, — тогда бѣг- 
лецы вооружились. П о  если бы даже государство 
и не приняло наступательнаго движенія, то нельзя 
думать, чтобъ обошлось безъ казацкаго возстанія, 
ибо накопилось много голутьбы; п р и  отцѣ Петра 
государство, по слабости своей, не предпринимало 
наступательнаго движенія, и ,  несмотря нато, взрывъ 
послѣдовалъ при томъ же необходимомъ условіи, 
при накопленіи горючихъ матеріаловъ. Казачество 
было побѣждено и при царѣ Алексѣѣ; слѣдова- 
тельно нѣтъ ничего удивительнаго, что оно было 
побѣждено при Петрѣ: царское войско при Петрѣ 
было иное, чѣмъ при отцѣ его; эта перемѣна да- 
вала возможность горсти царскаго— т . -е. регуляр- 
наго— войска разбивать вдвое сильнѣйшихъ каза- 
ковъ; притомъ, еслибъ дѣло затянулось, Петръ 
самъ хотѣлъ ѣхать на Донъ, чего бы не сдѣлалъ 
отецъ его. Но, кромѣ того, нельзя не замѣгить и 
другихъ причинъ скораго торжества государства: 
во-первыхъ, казачество опоздало съ своимъ движе- 
ніемъ, пропустивъ удобное время Астраханскаго 
бунта; во-вторыхъ, заводчикъ бунта, Булавинъ, 
ослабилъ возстаніе въ самомъ началѣ, оттянувъ 
главныя силы съ сѣверо-востока на юго-западъ и 
потративъ много времени въ Черкаскѣ.

1 Кабинетъ I, кн. № 1 8 .
2)  Голнкова— Дѣянія XI, стр. 4 2 6 .

3) Кабинетъ I, кн. № 2 и 18 .
4) См. «Исторію Россіи » , томъ XI.



Г л а в а  IV.
П родолженіе царствованія Петра І-го Алексѣевича.

Походъ Карла XII въ Л итву. —  Распоряженія Петра въ Гроднѣ. —  Карлъ вступаетъ въ этотъ гор од ъ . — Дальнѣйшія 
его дви ж енія. —  Болѣзнь Петра. —  Укрѣпленіе Петербурга. —  Укрѣпленіе Москвы. — Битва при Головчинѣ. — Военный 
совѣтъ въ Ш кловѣ. — Карлъ въ Могилсвѣ. —  Битва при Добромъ. — Движ еніе Карла въ Малороссію. —  Битва при 
Лѣсной. —  Состояніе дѣлъ въ Малороссіи. — Приготовленія къ измѣнѣ Мазепы. —  Отношенія Мазепы къ Кочубею. 
Доносъ К оч убея . — Розыскъ и казнь К очубея. — Измѣпа Мазепы. —  Распоряженія Петра по этому случаю. —  Универ- 
салъ Мазепы къ полковникамъ. — Взятіе Батурина Менгаиковымъ. —  Избраніе новаго гетмана. —- Мазепа проклятъ. —  
Грахота Петра къ Запорожцамъ, — Грамоты Карла къ Малороссіянамъ, — Отвѣтныя грамоты Петра и новаго гетмана 
Скоропадскаго. — Воешіыя дѣйствія въ концѣ 1 7 0 8  го д а , — Вѣсти изъ  Польши . — Отъѣздъ Матвѣева изъ Лопдона. —  
Б езч естіе , ему панесе иное. — Сношенія съ Даніею . — Съ Т ур діею . — Военныя дѣйствія въ началѣ 1709  года. —  Петръ 
въ Воронеж ѣ. — Его неудовольствіе на Ш ереметева— Сношенія Мазепы съ ц а р е м ъ . — Царская грамота къ Малороссія- 
намъ по поводу перехваченнаго пи сьма Мазепы къ Лещ инскому. — Измѣна Занорожцевъ. — В зятіе и разореніе Сѣчи. —  

Полтавская битва. — Приготовленія къ продолженію войпы. — Торжества.

Петръ сбирался ѣхать на Донъ: такъ  опасно 
было въ его глазахъ казацкое возстаніе, — и это въ  
то самое время, когда Россія одна должна была 
выдерживать борьбу съ непобѣдимымъ Ш ведомъ.

Мы видѣли, что К арль двинулся изъ Саксоніи 
въ Польшу в ъ  августѣ 1707  года. Ж дали, что ко- 
роль бы стро пройдетъ владѣнія своего посаженника 
Лещинскаго и немедленно вторгнется въ Россію; 
но, ко всеобщему удивленію, Карлъ четыре мѣсяца 
выстоялъ въ бездѣйствіи на лѣвомъ берегу Вислы. 
Б ыло ли это слѣдствіемъ удали, заріставлявшей пред- 
почитать для походовъ зимнее время, какъ болѣе 
трудное, или, наоборотъ, Карлъ боялся осенняго 
пути въ Литвѣ и Западной Россіи, — все равно, каж - 
дый мѣсяцъ остановки со стороны К арла былъ вы- 
игрышемъ для Петра. Шведы, привыюніекъ роскош- 
ному житью въ богатой Саксоніи, начали хозяй- 
ничать в ъ  бѣдной Польшѣ, хватая все, что только 
могли захватить. К арлъ бмотрѣль на грабительства 
солдатъ своихъ сквозь пальцы. Станиславъ Ле- 
щинскій горько жаловался, что Шведы обираютъ 
его  подданныхъ так ъ ж е  немилосердно, к а к ъ  и Рус- 
скіе; но на его жалобы не обращалось никакого 
вниманія. Французскій посланникъ, находившійся 
при К арлѣ, доносилъ своемуДвору, что Ш ведыпи- 
таю тъ къ Полякамъ глубочайшее презрѣніе и не 
считаютъ ихъ достойными какого-либо вниманія. 
Самъ К арлъ былъ такъ  возмущенъ поведеніемъ 
Поляковъ, что н е  считалъ ихъ достойными никакой 
пощады ни относителыю цѣлаго государства, ни 
огносительно отдѣльныхъ лицъ 1).

Въ концѣ декабря Карлъ перешелъ Вислу и, 
несмотря на представленія необходимости зимнихъ 
квартиръ, двинулся немедленно въ Литву. Мороз- 
иыя ночи солдаты проводили на снѣгу подъоткры - 
тымъ небомъ. Люди гибли; еще больше гибло ло- 
шадей, за  недостаткомъ которыхъ нужно было ки- 
нуть часть багажа. Но вредѣе всего бы ла Шведамъ 
враждебность жителей, которые прятались за де- 
ревьями и кустами, и подстрѣливали солдатъ; одна- 
жды самъ Карлъ чуть не былъ подстрѣленъ та-

1)  Fryxell II, 71 .

кимъ образомъ. Раздраженный король далъ при- 
казъ  вѣшать этихъ безпокойныхъ стрѣлковъ и жечь 
ихъ жилища. Шведы охотно исполняли приказъ 
королевскій: одиажды захваченная шайка враж- 
дебныхъ жнтелей въ 50  человѣкъ была истреблена 
тѣмъ, что Шведы заставили несчастныхъ убивать 
другъ друга. Ожесточенные солдаты не щадили ни 
женщинъ, ни дѣтей 2) .

Встрѣтивши новый 1 7 0 8  годъ въ Москвѣ, царь 
6 я нваря выѣхалъ въ Гродно; вслѣдъ за нимъ дол- 
женъ былъ выѣхать адмиралъ Анраксинъ. Въ 
Дзенцолахъ, гдѣ стоялъ Меншиковъ, узналъ Петръ 
о движеніи Шведовъ къ Нѣману и отправился въ 
Гродно, куда пріѣхалъ 21 января. Петръ былъ 
извѣщенъ, что Карлъ идетъ прямо на сѣверъ, и 
потому сейчасъ же въ Гроднѣ п р и нялъ свои мѣры; 
на другой день послѣ пріѣзда, написалъ псковско- 
му оберъ-коменданту Кириллу Алексѣевичу На- 
рышкину: „Понеже мы получили подлинную вѣ- 
домость, что непріятель уже отсюда въ пяги ми- 
ляхъ обрѣтается, и намѣреніе его конечно иттить 
чрезъ Ригу ко Пскову, и для того изъ уѣздовъ 
хлѣбъ и фу ражъ весь забери въ город ь сколько воз- 
можно, и сіе немедленно учинй, понеж е время сего 
требуетъ“ . Черезъ два дня, 25чи сла, новоеписьмо 
къ тому же: „По полученін сего указу, тотчасъ 
вышли дерптскихъ жителей на Вологду, а по- 
житки ихъ, кромѣ денегъ, чѣмъ могутъ кормиться, 
съ роспискою возьми и поставь подъ ратуш у; также 
все какъ  во Псковѣ, такъ  и Дерптѣ какъ  наи- 
лучше къ оборонѣ устрой (понеже время нужное 
настоитъ и непріятель уже у насъ явился), такж е 
и о минахъ не забудь, только пороху еще не кла- 
ди“ . Тутъ же написалъ Апраксину: „К акъ воз- 
можно посиѣшай въ Вильню, и буде въ Вильню 
уже пріѣхалъ, далѣе не ѣзди, понеже непріятель 
уже у насъ“ 3).

Этотъ непріятель былъ самъ Карлъ съ 8 0 0  че- 
ловѣкъ конницы, поспѣшавшій по вѣсти, что царь 
въ Гроднѣ. 2 , 00 0  Русскихъ, подъ начальствомъ бри-

2) F ryxell II , 7 2 .
3) Голикова—Дѣянiя XI, стр. 8 4 0 .



гадира Мюленфельда, должны были защищать у 
Гродна мостъ на Нѣманѣ; но Мюленфельдъ не вы- 
держалъ натиска Шведовъ и далъ имъ дорогу, за 
что послѣ бы лъ  преданъ суду и бѣжалъ к ъ  непрія- 
телю. Карлъ 26  числа безпрепятственно вошелъ 
въ Гродно, два часа спустя послѣ отъѣзда огтуда 
Петра. 27  числа царь былъ у ж е  въ Меречи, отку- 
да писалъ  майору гвардіи, князю Василію Влади- 
міровичу Долгорукому: „Сегодня получили мы по- 
длинныя вѣдомости, что непріятель еще вчерась вве- 
черу къ Гроднѣ пришелъ, чего ради надобно вамъ не- 
медленно маршировать вмѣстѣ съ генераломъ Репни- 
нымъ, куда ему указъ повелѣваетъ, и, идучи доро- 
гою, провіантъифураж ъ, так ж е и скотину, лошадей, 
воловъ и овецъ забирать съ собою сколько воз- 
можно, и чего не возможно, т о  провіантъ и  фуражъ 
жечь, чтобъ непріятлю въ руки не достался“ . Къ 
Меншикову нисалъ: „Мы идемъ к а к ъ  можемъ, и  что 
по дорогѣ довлѣетъ— чинимъ. Зѣ л о  потребно, дабы 
ваша милость приказалъ заднимъ (доброму и вѣр- 
ному офицеру) дороги засѣчь гораздо не въ одномъ 
мѣстѣ; такж е и другимъ послать указъ, которые 
другими дороги идутъ, котороедѣло великую пре- 
пону непріятелю учинитъ. Для Бога какъ  наиско- 
ряя дайте знать, куда пойдетъ непріятель, чтобъ 
пѣіотою мочно ускорить, а я  не оставлю все воз- 
можное прилагать. Пріѣхалъ к ъ  намъ Крюковъ, 
который п р и везъ отъ васъ письмо, чтобъ намъ 
поспѣшать денно и ночно; и мы дѣлаемъ какъ воз- 
можно, однакожъ, съ помощію Божіею, безопасны. 
Для Бога вѣрному вручи ариргарду, а не симъ плу- 
тамъ (т . -е. иностранцамъ вродѣ Мюленфельдта), 
которые уже явно губятъ“ 1). 28  яиваря Петръ 
былъ уже въ  Вильнѣ. Царь должень былъ смо- 
трѣть во всѣ стороны, всюду разсылать приказа- 
нія о движеніи войскъ и оборонѣ, ибо никто не 
зналъ, куда пойдетъ Карлъ— въ Лифляндіюили на 
Новгородъ, на Смоленскъ или въ Украйну. Сна- 
чала онъ двинулся изъ Гродна на сѣверо-востокъ 
въ Сморгоны; казалось, что онъ пойдетъ н а  Псковъ 
и Новгородъ; но, постоявъ въ Сморгонахъ, Карлъ 
двинулся къ  юго-востоку и надолго остался въ Ра- 
дошковичахъ. Петръ, больной лихорадкою, восполь- 
зовался этою остановкою Карла, чтобъ пожить 
въ своемъ парадизѣ, Петербургѣ, куда пріѣхалъ
20  марта. Лихорадка измучила его, что видно изъ 
писемъ къ Головкину и  Меншикову. К ъ  первому пи- 
салъ отъ 6 апрѣля: „К ак ъ  говорятъ, гдѣ Богъ сдѣ- 
л а л ъ  церковь, т у т ъ  и  дьяволъ алтарь; х о т я  я  всегда 
здѣсь яко въ райскомъ мѣстѣ здоровъ былъ, но 
нынѣ не знаю, какъ  съ собою привезъ лихорадку 
изъ Польши, хотя и гораздо осматривалъ у себя 
въ саняхъ и платье, ибо всю страстную седмицу 
мучимъ отъ нея былъ, и самой праздникъ, кромѣ 
начала заутрени и Евангелія, по болѣзни не слы- 
халъ; нынѣ, слава Богу, прихожу въ здоровье, и 
еще никуда изъ избы (а  праздникъ зѣло не поря-

Голикова Дѣянія XI, стр . 3 4 1 ; письма Петра В . 
къ Мевшикову въ Москов. архивѣ Мип. Ин. Д.

доченъ былъ, ибо какъ  память моя есть, всегда бы- 
вали мы въ красномъ, а нынѣ принужденъ въ сѣ- 
ромъ). Сія лихорадка купно съ гортанною и груд- 
ною болѣзнью, кашлемъ (что здѣсь зѣло нынѣ 
много) сама кончилась, а не удержана, и матеріи 
зѣло много худой вышло, что дохторъ зѣло сему 
радъ для начатія будущаго лѣченья отъ скорбу- 
тики“ . Черезъ день, 8 апрѣля, писалъ къ  тому же 
Головкину: „Прошу, которыя дѣла возможно безъ 
меня дѣлать, чтобъ дѣлали; какъ  я былъ здоровъ, 
ничего не пропускалъ, а нынѣ Ботъ видитъ, ка- 
ковъ послѣ сія болѣзни, которая и здѣшнее мѣсто 
Польшею сочинила, и ежели въ сихъ недѣляхъ не 
будетъ къ лѣченію и отдохновенію времени, Б отъ 
знаетъ, что будетъ“ 2). Получивъ отъ Меншикова 
извѣстіе, что Шведы собираются наводить мосты 
на рѣкахъ, Петръ отвѣчалъ ему 14 апрѣля: „Зѣло 
прошу о себѣ (понеже я  вѣдаю, что сія игрушка 
меня не минетъ), дабы первѣе не позванъ былъ, 
пока самая совершенная вѣдомость (и съ разсужде- 
ніемъ, что оная статця можетъ) о его непріятель- 
скомъ походѣ прямо на войска не будетъ, дабы 
мнѣ хотя мало иснравиться о. тъ  болѣзни. Ибо сего- 
дня отъ той еще только день, какъ с т а л ъ  на дворъ 
выходить. Такоже съ 20  дня сего мѣсяца буду по- 
чинать лѣкарства примать отъ скорбутики первые, 
а въ концѣ сего мѣсяца, или въ  первыхъ маія 
меркуріальные, для которыхъ дохтуръ сказалъ де- 
сять дней не ходить тогда изъ хоромъ. А самъ 
ваша милость вѣдаешь, что николи я  такъ  не пи- 
сывалъ; но Ботъ видитъ когд а мочи нѣтъ, ибо безъ 
здоровья и силы служить невозможно; но ежели-бъ 
недѣль пять или шесть съ сего времени еще здѣсь 
побыть и лѣкарства употреблять, то-бъ надѣялся, 
съ помощію Божіею, здоровъ к ъ  вамъ быть. А  когда 
необходимая нужда будетъ мнѣ ѣхать, извольте 
тогда иослать ставить подводы, понеже о времени 
томъ вы можете лучше вѣдать, нежели здѣсь“ 3).

Въ это самое время, когда изнурительная бо- 
лѣзнь отнимала силы, Петръ долженъ былъ слѣ- 
дить за Булавинскимъ бунтомъ, переписываться съ 
Долгорукимъ и Толстымъ. Въ половинѣ: „лѣчеб- 
ныхъ трудныхъ дней, обезсилѣвъ отъ лѣкарства 
какъ младенецъ", Петръ началъ  заниматься укрѣ- 
пленіемъ Петербурга. „Вчерашняго дня (писалъ 
Петръ Меншикову 14 мая) болварокъ Трубецкова 
зачали бутить, и первый камень, послѣ предика 
зѣло изряднова, положилъ господинъ Яворской 
[Стефанъ митрополитъ"] 4) .  Но, укрѣпляя свою но- 
вую столицу, Петръ озаботился и укрѣпленіемъ 
старой, куда скорѣе можно было ожидать Карла, 
чѣмъ къ Петербургу. Еще въ 1707  году Петръ 
иослалъ статьи в ъ  Москву к ъ  правительствующимъ 
вельможамъ: „Воеводѣ быть князю Михайлѣ Але-

2) Москов. архивъ Мин. Ин. Д .. Приказныя дѣла но-
выхъ лѣтъ, годъ 1 7 0 8 .

3)  Москов. архивъ Мин. Ин. Д ., письма Петра В. къ 
Меншикову.

4)  Москов. архивъ Мин. Ин. Д ., письма Петра В. къ 
Меншикову.



гуковичу, а товарищей прибрать ему по волѣ 
своей, кого и сколько похочетъ, також ъ палат- 
нымъ и прочимъ правительствующимъ людямъ быть 
всѣмъ для совѣту съ нилъ. Въ гварнизонъ выбрать 
въ  коменданты добраго человѣка и умнаго, хотя-бъ 
и незаобычнаго для того, чтобъ все приготовилъ, 
что надлежитъ, понежеподъ часъ нужды пришлемъ 
добраго коменданта и нѣсколько старыхъ солдатъ. 
(Н а полѣ отмѣтка рукою Петра: „ Г а г а р и н у “ .  )Въ 
Кремлѣ и К итаѣ надлежитъ быть гварнизону въ
1 3 . 0 0 0 , изъ котораго числа рекрутовъ 7 , 0 0 0  ши- 
баевъ, 1 , 0 0 0  людей боярскихъ безконныхъ, 4  или
3 , 0 0 0  изъ посаду молодыхъ, да изо всѣхъ канце- 
лярій и приказовъ, изъ ратуши и прочихъ мѣстъ 
солдатъ, гдѣ оные ни сыщутся. Такожъ надлежитъ 
Кремль и Китай укрѣпить, для чего посланъ бу- 
детъ Василій Корчминъ и прочіе съ нимъ, къ  ко- 
торому дѣлу надобно по меньшей мѣрѣ 3 0 , 0 0 0  че- 
ловѣкъ. Весь, какъ торговой, такъ  казенной мо- 
настырской (також ъ и у всякого чину людей, 
у  кого лишней не мало) хлѣбъ весь свесть въ 
Кремль и тамъ въ удобное мѣсто положить, а 
торговой на Ж итный дворъ и въ набережныя па- 
латы и изъ нихъ продавать по прежнему, та- 
кож ъ и прочей хлѣбъ всякому волю для своей 
потребы дать, лишебъ коиечно было въ Кремлѣ; 
понеже подъ нужный случай вскорѣ свозить будетъ 
невозможно, а сжечь ж аль нанрасно, и для того 
заранѣе сіе учинить надлежить. Въ  н ачинаніи сему 
не безъ сумнѣнія и торопости будетъ въ  людяхъ, 
того для сказать всѣмъ, что сіе дѣлается въ за- 
пасъ ради всякаго случая, понеже прежъ сего и 
не отъ такихъ непріятелей, но отъ бездѣлъныхъ 
Татаръ земляной городъ дѣлали и колодези въ 
Кремлѣ копали и прочее къ  осадѣ готовлено, и 
чтобъ нихто для сего безъ указу съ Москвы не 
убирался, не уѣзж алъ  и н е  уходилъ подъсмертною 
казнію; а  когда какой случай позоветъ, тогда указъ 
сказанъ будетъ, чтобъ всякой, убрався съ пожит- 
ками, вы ѣхалъ, объявя, гдѣ оной вѣдомъ и куда 
поѣдетъ. Конницѣ надлежитъ быть отъ 15 до
2 0 . 0 0 0 , а  руж ья— какое у кого есть, однакожъ ста- 
раться, чтобъ больше огненнаго было, и сію ар- 
мею, у правя, разсгавить около Москвы для конскихъ 
кормовъ въ такой дистанціи, чтобъ въ недѣлю мог- 
ли стать на Москвѣ. Князю Петру Ив. Прозоров- 
скому (ежели сей случай будетъ) съ лучшею свя- 
тынею, також ъ съ церковными и казенными богат- 
ствы и нужными посольскими письмами вы ѣхать по 
Ярославской дорогѣ до Бѣлаозераили далѣ, куды 
случай позоветъ. Ш ведскаго резидента вы слатьвъ 
Стекгольмъ одного съ такимъ предложеніемъ, чтобъ 
онъ за  себя выслалъ на размѣну нашего резиден- 
та, а  ежели онъ того не учинитъ, то сказать , что 
жену и дѣтей его сошлютъ въ Сибирь. Такожъ 
еказать прочимъ Щведамъ, которые на Москвѣ, 
отъ майора и выше, что имъ на Москвѣ жить не 
велѣно, но чтобъ они выбрали себѣ который хо- 
тятъ  городъ (кромѣ порубежныхъ къ ихъ краю), 
гдѣ имъ ж и ть , и чтобъ письменнымъ паролемъ и

норукою круглою обязались, что имъ безъ размѣ- 
ны не уйтить и что къ  злу сему государству не 
чинить, то позволено имъ жить въ тѣхъ мѣстахъ 
безъ караулу. Слободскихъ (Нѣмецкой слободы) 
иноземцевъ каждаго народа межъ собою перепору- 
чить, а по комъ порукъ не будетъ, тотчасъ вы- 
слать къ городу (Архангельску), и оттоль на ко- 
рабляхъ, а ежели изъ мастеровыхъ по комъ по- 
руки не будетъ, послать въ Казань. По дорогамъ 
изъ городовъ (кромѣ тѣхъ, которые велѣно крѣ- 
пить), селъ и  деревень отъСерпуховской до Новго- 
родской, зачавъ отъ ста верстъ отъ Москвы до 
самой границы, чтобъ учинили по прежнему указу 
приготовленіе себѣ, скоту и хлѣбу заранѣе, одна- 
кожъ нихгобъ до указу домовъ своихъ, пашенъ и 
всякихъ промысловъ отнюдь не покидалъ подъ 
смертною казнію, а  когда случай будетъ и другой 
указъ о выходѣ изъ домовъ придетъ, тогда-бъ всѣ 
въ  уготованныя мѣста со всѣмъ вышли. Городы: —  
Серпуховъ, Можайскъ, Тверь по возможности укрѣ- 
пить и полисадировать. Серебряныя вещи Казен- 
наго Приказа, патріарши и монастырскія и въ про- 
чихъ мѣстахъ, гдѣ оныя ни есть, кромѣ самыхъ 
старыхъ и диковинокъ, все передѣлать въ монеты 
и отнюдь оныхъ денегъ не давать въ расходъ безъ 
особливаго у к аза“ 1).

Вслѣдствіе этого указа, 7 яиваря 17 0 8  года 
бояре въ ближней канцеляріи учинили опредѣле- 
ніе, что „имъ съѣзжаться въ понедѣльникъ, среду 
и пятокъ. На Москвѣ у городовой крѣпости въ 
нынѣшней зимѣ быть работѣ на четырехъ болвер- 
кахъ: со всѣхъ чиновъ жителей къ дѣлу Москов- 
ской крѣпости взять работниковъ у кого въ домѣ 
сколько дымовъ есть, съ трехъ дымовъ по одному 
работнику, а  у кого дымовъ въ число работника 
не достанетъ, и тѣмъ людямъ, складываясь, да- 
вать работниковъ. Всякихъ чиновъ людямъ москов- 
скимъ жителямъ, гдѣ которые чины вѣдомо, ска- 
зать, чтобъ они въ нужный случай готовы были 
всѣ и съ людьми“ 2).

Все было приготовлено, чтобъ незванные гости 
встрѣіили пустыню во внутренности государства. 
Въ іюнѣ Карлъ выступилъ изъ Радошковичей на 
востокъ къ  Борисову, для переправы черезъ Бере- 
зину. У Борисова стоялъ русскій отрядъ, чтобъ 
з а труднить Шведамъ переправу; К арлъ повернулъ 
въ другую сторону, пошелъ чрезъ непроходимые 
лѣса и болота, и переправился гораздо ниж е подъ 
мѣстечкомъ Сапѣжинская Березина, въ пяти милахъ 
о т ъ  мѣстечка Головчина. Ш ереметевъ и  Меяшиковъ 
рѣшились задержать непріятеля при переправѣ 
чрезъ небольшую, но болотистую рѣчку Бибичъ.
2 іюля Меншиковъ писалъ царю изъ-подъ Голов- 
чина: „Наша кавалер ія , зан яв ъ  постъ  подлѣ Голов- 
чина и далѣе на потребныхъ пасахъ стала, и по- 
томъ, для лучшаго удержанія непріятеля, разсудили 
мы за благо и пѣхоту дивизіи фельдмаршала Ш ере-

1)  Кабинетъ I, кн. 5 4 .
2)  Кабинетъ II, кн. № 8 .



метева и генерала князя Репнина сю даж ъ взять, ко- 
торыя уже пришли, и н атом ъпасѣ  онаго (непрія- 
теля), гдѣ рѣчка, и болота, и лѣса, елико возможно 
держать будемъ, ибо оной нынѣ с ъ  нами объ  одной 
той рѣчкѣ въ виду обрѣтается, и ежели оный ста- 
нетъ переправливаться, то хотя и съ нѣкоторымъ 
урономъ своимъ держать его будемъ, ионеже и 
онъ принужденъ будетъ такожъ своихъ людей по- 
терять, а  къ главной багаліи насъ принудить ему 
за узкими дороги и переправы трудно; токмо дай 
Вышній, дабы ваше величество къ намъ вскорѣ 
прибылъ. А взятые языки сказываютъ, что все 
его войско къ намъ собралось, съ которымъ наша 
легкая конница, непрестанно переѣзжая за рѣчку, 
имѣютъ стравкн. Полоняники единогласно сказы - 
ваютъ, что в ъ  войскѣ его  конницы  и  пѣхоты  больше
3 0 , 000  не будетъ, и въ провіантѣ имѣютъ они 
скудость, а непріятель хочетъ и дти за  Днѣпръ и 
искать съ нами багаліи, о т ъ  которой м ы , по указу 
вашего величества, до пришествія вашего, осте- 
регаться по возможности будемъ, и безъ крайней 
нужды въ оную не вступимъ“ .

3 іюля произош ла битва п р и  Головчинѣ. Главная 
русская армія, при которой находилисьШ ереметевъ 
и Меншиковъ, заиимала середину; на правомъ крылѣ, 
въ трехъмиляхъ, при Климочахъ, стояли генералы 
Аллартъ и Флюкъ; на лѣвомъ, въ двухъ верстахъ, 
князь Репнинъ ивъ четверти мили отъ него— фельд- 
маршалъ-лейтенантъ Гольцъ; князь Мих. Мих. Го- 
лицынъ, сторожившій движенія шведскаго корпуса 
Реншельда, стоялъ на верховьяхъ рѣки Вибича, 
между главною арміею и Аллартомъ. Узнавши отъ 
неребѣжчика, что Карлъ намѣренъ напасть на 
правое крыло, Шереметевъ и Меншиковъ особенно 
усилили нослѣднее; но „непріятель о третьемъ часу 
по полуночи, паче чаянія, пошелъ всею пѣхотою 
своею на дивизію князя Репнина, который стоялъ 
влѣво отъ фельдмаршала Шереметева за марастомъ 
и лѣсомъ (у котораго за командированными въ 
остаткѣ было около пяти тысячъ), и ,  пришедъ не- 
пріятель еще въ темноту, въ туманъ и дождь, съ 
большею частію артиллеріи своей, началъ по ономъ 
стрѣлять жестоко, и подъ тою стрѣльбою, въ са- 
момъ болотномъ мѣстѣ, сдѣлалъ мосты понтонами 
и, перешедъ, пошелъ во флангъ на транжементъ 
князя Репнина, хотя отрѣзать отъ коммуникаціи 
съ нами. Репнинъ принужденъ былъ отступить къ  
лѣсу, гдѣ непріятель на онаго жестоко наступилъ, 
но жестокомъ бою, котораго часа три или четыре 
было, отступя, пришелъ Репнинъ въ слученіе къ 
намъ безъ великаго урону; а противъ Шереметева 
и Меншикова дивизіи поставилъ непріятель въ при- 
крытіи за Головчинымъ знатную часть кавалеріи, 
которая такожде являлась къ переходу въ готов- 
ности; а въ наступленіи на генерала Репнина пе- 
решедъ, непріятельская кавалерія пошла на кава- 
лерію нашу подъ командою Гольца, съ которымъ 
у непріятеля былъ великій бой пять часовъ на обѣ 
стороны съ урономъ, и оной, по жестокомъ отпорѣ 
непріятелю, какъ и мы, не хотя съ непріятелемъ

въ главную баталію вступить и не имѣя къ  тому 
удобнаго мѣста, отступили къ Днѣпру, наша диви- 
з ія — къ Шклову, а  Гольца— къ Могилеву, Алларту 
и Флюку велѣли идти къ Копоси, и, переправясь 
Днѣпръ, разрядя всѣ войска, будемъ непріятеля 
еще держать по возможности. Кромѣ уступленія 
мѣста, непріятелю изъ сей баталіи утѣхи мало“ 1).

Такъ донесъ Меншиковъ царю о Головчинской 
битвѣ и ея слѣдствіяхъ Петръ былъ уже на дорогѣ 
изъ Петербурга къ  арміи, когда получилъ вѣсть 
объ этой битвѣ; на первыхъ порахъ онъ написалъ 
Апраксину, оставленному защ ищ ать новопріобрѣ- 
тенпый край: „Я зѣло благодарю Бога, что наши 
прежде генеральной баталіи видѣлись съ непріяте- 
лемъ хорошенько, и что отъ всей его арміи одна 
наша треть такъ выдержала и отошла" 2). Потомъ, 
узнавши подробнѣе дѣло, Петръ написалъ Менши- 
кову: „Понеже въ прошедшей окказіи подъ Голов- 
чинымъ дивизіи генерала князя Репнина многіе 
полки пришли въ конфузію, и, не исправя должности 
своей и покинувъ пушки, непорядочно отступили, 
а иные и небився, а  которые и бились, и тѣ ка- 
зацкимъ, а не солдатскимъ боемъ, и про сіе злое 
поведеніе генералу князю Меншикову накрѣпко ро- 
зыскать , начиная съ перваго до послѣдняго, со 
всякою п р авдою, не маня, ниже посягая, но исти- 
ною, какъ  стать предъ судомъ Божіимъ, ибо дол- 
женъ будетъ надъ симъ розыскомъ присягу учи- 
нить“ 3). До насъ дошло оправдательное письмо 
Репнина къ государю: „Ежели мнѣ изволите при- 
честь въ  випу, что у меня не было Диспозиціи въ 
полкахъ и будто непріятеля не держалъ и отсту- 
иилъ вскорѣ; и такого новѣренія о диспозиціи у 
насъ никогда не было; а непріятеля мнѣ держать 
было больше невозможно безъ сикурсу, и въ такое 
многое время, сколько я непріятеля держалъ, воз- 
можно было съ обѣихъ сторонъ довольное вспомо- 
женіе мнѣ учинить и непріятеля въ конфузію при- 
вести; еще-жъ во всю потребу управлялъ вездѣ 
одинъ я, понеже генералъ Чамберсъ, человѣкъуже 
слабой, а и прочіе офицеры, которые тутъ  были, 
не токмо бы съ ними совѣтовать, и во унравленіи 
искусства не всѣ довольнаго, чего ради слезно 
прошу, дабы ваше величество Божеское милости- 
вое ко мнѣ милосердіе показали, понеже, кромѣ ва- 
шего высокаго милосердія, предстателя себѣ не 
имѣю“ . Но уже послѣ этого (5  августа) царь на- 
нисалъ Шереметеву, чтобъ учинилъ крихсратъ и 
по приговору воинскаго суда исполнилъ штрафы 
немедленно 4).

На четвертый день послѣ Головчинской битвы, 
6 іюля въ Ш кловѣ былъ держанъ военный совѣтъ 
(генеральный консиліумъ), на которомъ пригово- 
рили: „Понеже непріятель, по вѣдомости, марши-

1) Кабинетъ II, кн. № 8 .
2) Голикова—Дѣянія XI, стр. 3 8 7 .
3)  Письма Петра В. къ Меншикову въ Москов. архивѣ 

Мин. Ин. Д.
4)  Кабинетъ II, кп. № 8; Годикова —  Дѣянія XI,

стр. 4 0 1 .



руетъ къ Могилеву, а оное мѣсто осадить (приго- 
товить къ осадѣ отъ непріителя) за пространностію 
и упрежденіемъ непріятельскимъ трудно, того ради 
приговорено: перебрався на сю сторону Днѣпра, 
стать всей кавалеріи и конной пѣхотѣ по Днѣпру 
отъ Ш клова до Могилева, и онаго (непріятеля) по 
возможности держать и переправленіе чрезъ Днѣпръ 
боронить, а пѣхотѣ всей итить къ Горкамъ съ 
артиллеріею и съ обозами; а когда невозможность 
явится онаго переправленію чрезъ Днѣпръ возбра- 
нить, и тогда уступать и конницѣ каждой дивизіи 
куды способнѣе добрымъ порядкомъ до Горокъ, и 
тамо, соединясь съ пѣхотою, смотрѣть на н е прія- 
тельскіе обороты и куды обратится— къ Смоленску 
или к ъ  Украйнѣ— трудиться его упреждать“ . Под- 
пксались: генералъ-фельдмаршалъ Шереметевъ, ге- 
нералъ князь Меншиковъ; министры— графъ Го- 
ловкинъ, князь Григорій Долгорукій; генералы—  
Гольцъ, Репнинъ, Аллартъ, Врюсъ, Реиъ, Даль- 
бонъ 1) .

Карлъ дѣйствительно вступилъ въ Могилевъ и 
засѣлъ здѣсь надолго: онъ дожидался прихода Ле- 
венгаупта изъ Лифляндіи съ 16 , 0 0 0  войска, 
артиллеріею и п р о віантомъ; дожидался еще вѣ- 
стей— о возстаніи Малороссіи иротивъ царя. Петръ 
наблюдалъза нимъ и зъ  Горокъ, и  с ъ  удовольствіемъ 
видѣлъ уменьшеніе силъ непріятеля и опасное но- 
ложеніе, въ которомъ онъ находился вслѣдствіе 
скудости иродовольствія. 23 іюля царь иисалъ 
Апраксину: „Иного писать не имѣемъ, только что 
непріятель стоитъ въ Могилевѣ по прежнему тихо, 
и коиечно подъ Головчиномъ потерялъ половину 
драбантовъ своихъ (которые всѣ офицеры майор- 
скаго рангу), тако-ж ъ генералъ Врангель убитъ и 
два полковника, прочихъ офицеровъ со сто на мѣ- 
стѣ побито (кромѣ драбантовъ) и больше тысячи 
рядовыхъ; ранены генералъ отъ иѣхоты, также 
офицеровъ и рядовыхъ зѣло много. По вся дни 
имѣемъ перемѣтчиковъ отъ н е пріятеля н е  точію 
иноземцевъ, но и природныхъ Шведовъ, которые 
единогласно говорятъ такъ , какъ выше писано, и 
голодъ имѣютъ великой“ 2).

Не дождавшпсь Левенгаупта, Карлъ въ началѣ 
августа выступилъ изъ Могилева и направилъ путь 
къ юго-востоку, къ Чирикову, на рѣкѣ Сожѣ. По- 
ходъ былъ тяж елъ для голоднаго войска по опу- 
стошенной странѣ; солдаты сами должны были сни- 
мать съ иоля колосья и молоть ихъ между камнями, 
а тутъ еще льютъ безпрерывные дожди и негдѣ 
укрыться и высушиться. Явилось необходимое слѣд- 
ствіе сырости и дурной іпищи —  болѣзни; солдаты 
говорюш, что у нихъ три доктора: докторъ Водка, 
докторъ Чеснокъ и докторъ Смерть 3). Узнавши о 
выходѣ Карла изъ Могилева, царь выступилъ 
такж е изъ Горокъ въ Мстиславль, безпокоя Ш ве- 
до в ъ  легкими войсками, мѣшая и м ъ  переправляться 
чрезъ Сожь. Карлъ повернулъ на сѣверъ, къМ сти-

славлю, на встрѣчу русской арміи. Встрѣча про- 
изошла у мѣстечка Добраго, на рѣчкѣ Чериой 
Напѣ, 29  августа. Видя, что правое непріятель- 
ское крыло поотдалилось отъ корпуса на четверть 
мили, Петръ, по отправленіи генеральнаго конси- 
лія, двинулъ на него генераловъ князя Мих. Мих. 
Голицина и Флюка. Объ исходѣ дѣла царь такъ 
увѣдомлялъ своихъ: „По двучасномъ непрестан- 
номъ огнѣ Голицынъ и Флюкъ непріятелей сбили и 
съ 3 , 00 0  трупомъ, кромѣранены хъ, полож или, зпа- 
мена и прочее побрали. Потомъ король Шведской 
самъ на сикурсъ пришолъ, однако же наш и отошли 
отъ нихъ, кромѣ разоренія строю (т. е. въ  по- 
рядкѣ). Надежно вашен милости пишу, что я , какъ 
и почалъ служить, такого огня и порядочнаго дѣй- 
ствія отъ нашихъ солдатъ не слыхалъ и не видалъ 
(дай Боже и внредь такъ! ) и такого еще въ сей 
войнѣ король Шведской ни отъ кого самъ не видалъ. 
Бож е! не отъими милость свою отъ насъ впредь“ 4).

Русская армія, послѣ сраженія цри Добромъ, 
отступила онять къ сѣверу; Карлъ шелъ за нею 
нѣсколько времени и опять остановился. Ж далъ 
Левенгаупта; Левенгаунтъ не приходилъ; а между 
тѣмъ ѣсть было нечего. Матвѣевъ доносилъ изъ 
Гаги: „Изъ секрета здѣшняго шведскаго министра 
сообщено мнѣ отъ друзей, что Шведъ, усмотря осто- 
рожность царскихъ войскъ и невозможность пройти 
къ Смоленску, также по причинѣ недостатка въ 
провіантѣ и кормахъ, принялъ намѣреніе идти въ 
Украйну, вопервыхъ, потому, что эта страна мно- 
голюдная и обилыіая и никакихъ регулярныхъ фор- 
тецій съ сильными гарнизонами не имѣетъ; вовто- 
рыхъ, Шведъ надѣется въ вольномъ казацкомъ на- 
родѣ собрать много людей, которые проводятъ его 
прямыми и безопасными дорогами къ Москвѣ; въ- 
третьихъ, по близости можетъ имѣть удобную пе- 
ресылку съ ханомъ Крымскимъ для призыву его 
въ союзъ, и съ Поляками, которые держатъ сто- 
рону Лещинскаго; въ-четвертыхъ, наконецъ, бу- 
детъ имѣть возможность посылать казаковъ къ 
Москвѣ для возмущенія народнаго". К а р л ъ  1 4  сен- 
тября повернулъ къ Украйнѣ; Левенгауптъ остался 
на жертву Русскимъ.

Левенгауптъ былъ у Ш клова, когда получилъ 
отъ Карла извѣстіе, что онъ идетъ въ Украйну, и 
приказаніе спѣшить къ Стародубу. Это извѣстіе 
было громовымъ ударомъ для Левенгаупта и его 
подчиненныхъ; двѣ рѣки— Днѣпръ и Сожь— отдѣ- 
ляли ихъ отъ главной шведской арміи, и между эти- 
ми двумя рѣками стоялъцарь. 21 и 22  сентября Ле- 
венгауптъ перешелъ Днѣпръ у Шклова и началъ 
пробираться тайкомъ на югъ; онъ подкупилъ Жида, 
и тотъ увѣдомилъ царя, что Ш веды еще на пра- 
вомъ берегу Днѣпра. Русскіе начали-было пере- 
правляться на этотъ берегъ, какъ встрѣтился 
ш ляхтичъ Петровичъ, который объявилъ, ч т о  Шве- 
ды давно уже на лѣвомъ берегу. Петръ погнался 
за Левенгаунтомъ теперь уже по настоящей доро-1)  Кабинѳтъ II, кн. № 8 .

2) Голикова -Дѣянія XI, стр. 3 9 4 .
3) F r ухеll II, 9 9 . 4  Голикова—Дѣянія XI, стр. 4 0 6 .



гѣ. 27  сентября онъ настигъ Шведовъ недалеко 
отъ Пропойска, придеревнѣ Лѣсной. 28-го , въ часъ 
пополудни, начался кровавый бой и п р о должал- 
ся до вечера; на другой день поскакали курьеры 
съ письмами къ РомоданоВскому, Апраксину, Долго- 
рукому и другимъ: „Объявляго вамъ, что мы вче- 
рашняго числа непріятеля дошли, стоящаго зѣло 
въ крѣпкихъ мѣстахъ, числомъ 16 , 0 0 0 , которой 
тотчасъ насъ изъ лѣсу атаковалъ всею пѣхотою 
во флангъ; но мы тотчасъ три свои регимента 
швенкель противъ ихъ учинили, и прямо, давъ 
залфъ, на оныхъ пошли. Правда, хотя непріятель 
зѣло жестоко изъ пушекъ и ружья стрѣлялъ, 
однакожъ онаго сквозь лѣсъ прогнали къ  ихъ кон- 
ницѣ; и потомъ непріятель паки въ бой вступилъ, 
и начавъ часъ послѣ полудня даже до темноты 
бой сей съ непрестаннымъ зѣло жестокимъ огнемъ 
пребывалъ, и непріятоль не все отступалъ, но и 
наступалъ, а викторіи нельзя было во весь день 
видѣть, куды будетъ; напослѣди, милостію побѣдо- 
давца Бога, онаго н е пріятеля сломивъ, побили на- 
голову, такъ  что трупомъ съ 8 , 0 0 0  на мѣстѣ 
осталось (кромѣ что по лѣсамъ отъ ранъ померло 
и Калмыки побили); обозъ весь, съ 2 , 0 0 0  телѣгъ, 
16  цушекъ, 4 2  знамя и поле совсѣмъ осталось 
намъ. Р . 8 . Генералъ Флюкъ непріятеля бѣгу- 
щаго достигъ въ Пропойску, изъ которыхъ больше 
5 0 0  на мѣстѣ положилъ, да въ плѣнъ взяли 4 5  че- 
ловѣкъ офицеровъ, 700  рядовыхъ, а потомъ еще 
многихъ непрестанно въ нашъ обозъ привозятъ 
и сами приходятъ изъ лѣсовъ; також ъ, и досталь- 
ной обозъ съ 3 , 0 0 0  телѣгъ взяли. А достальные 
Ш веды побѣжали въ низъ по рѣкѣ Сожѣ и въ 
шести миляхъ вплавь за рѣку переплыли, за ко- 
торыми сзади Калмыки гнали и зѣло много по- 
били. Также брегадиръ Фатсманъ, которой за Со- 
жею съ командированными драгуны былъ и п ри  
переправѣ оныхъ такожъ многихъ побили“ 1).

У Русскихъ подъ Лѣсной изъ 1 4 , 000  человѣкъ 
было побито 1 ,  111, ранено 2 , 856 ; у Шведовъ изъ
16 , 0 0 0  по русскому счету взято въ плѣнъ 8 7 6  
человѣкъ, на мѣстѣ побитыхъ тѣлъ перечтено 
8 , 000 ; но страшная потеря состояла въ томъ, что 
Левенгауптъ явился къ Карлу безъ военныхъ и 
сьѣстныхъ припасовь, на которые была такая  на- 
дежда въ главной арміи шведской; наконецъ битва 
подъ Лѣсной имѣла еще то печальное слѣдствіе 
для шведскихъ солдатъ, что они потеряли прежнюю 
самоувѣренность, тогда какъ на Русскихъ побѣда 
подъ Лѣсной произвела совершенно другое впе- 
чатлѣніе: „Сія у насъ побѣда можетъ перная на- 
зваться, понеже надъ регулярномъ войскомъ ни- 
когда такой не бывало; къ тому-жъ еще гораздо 
меньшимъ числомъ будучи предъ непріятелемъ. И 
по истинѣ оная виною всѣхъ благополучныхъ по- 
слѣдованій Россіи, понеже тутъ первая проба сол- 
датская была, и людей конечно ободрила, и мать 
Полтавской боталіи, какъ  ободреніемъ людей, такъ

1)  Голикова— Дѣявія XI, стр. 4 1 8 , 4 2 3 .

и временемъ, ибо по девятимѣсячномъ времени оное 
младенца счастіе произнесла“ 2). На сѣверѣ такая 
же участь постигла Любекера, который вторгнулся 
въ  Ингерманландію, и принужденъ былъ остаиить 
ее, потерявши 3 , 0 0 0  человѣкъ, всѣхъ лошадей и 
военные припасы 3). При такомъ-то благопріятномъ 
оборотѣ дѣлъ Петръ вдругъ узналъ объ измѣнѣ 
Мазепы.

Мы подробно слѣдили за событіями въ Малорос- 
сіи и видѣли, въ какомъ странномъ и печальномъ 
состояніи находилась этахтрана. Мы видѣли, какъ 
въ ней произошелъ важный переворотъ, смѣна 
землевлйдѣльцевъ. Вмѣсто прежнихъ польскихъили 
ополячившихся пановъ, на нервомь планѣ явилось 
войско, казаки съ своими начальными людьми, съ 
своимъ верховнымъ вождемъ, гетманомъ. Войско 
тяжело налегло на остальное народонаселеніе, го- 
родское и сельское. Н ачалась борьба. Гетманы 
стали стремиться къ увеличенію своей власти на- 
счетъ войска, къ наслѣдственности; чтобъ не зави- 
сѣть отъ шумной войсковой черной рады, хотѣли 
упрочить свое положеніе то посредствомъ Польши, 
то посредотвомъ Москвы, и не достигали своей цѣли; 
кромѣ Богдана Хмельницкаго, ни одинъ изъ нихъ не 
кончилъ хорошо, — постоянно свергались они  свои- 
ми. Начальные люди, войсковые старшины, полков- 
ники стремились такж е упрочить свое положеніе, 
стать землевладѣльцами и пріобрѣсть какъ  можно 
больше власти надъ земледѣльческимъ народонасе- 
леніемъ этихъ земель; полковникамъ хотѣлось у пра- 
влять своими полками, т. е. городами и уѣздами 
ихъ, какъ можно самостоятельнѣе, не отдавая отче- 
та  ни гетману, ни войску, а главное— не отдавая 
отчета в ъ  доходахъ и расходахъ. Простымъ каза- 
камъ, разумѣется, не нравилось это стремленіе 
гетмана и старишны; имъ хотѣлось поддержать 
первоначальное, простое, демократическое казацкое 
устройство, чтобы гетманъ и старшина, избираемые 
войскомь, находились въ полной зависимости отъ 
него, не смѣли возиоситься надъ войсковою массою, 
властительски обьодиться съ нею. Это демократи- 
ческое, казацкое стремленіе находило постоянную 
опору въ Запорожьи, представлявшомъ казацкое 
общество во всей первобытпой чистотѣ: отсюда по- 
стоянно раздавались голоса прогивъ гетмана—боя- 
рина Московскаго, противъ старшииъ, которые, 
вышедши изъ рядовъ простыхъ казаковъ, стре- 
мятся стать землевладѣльцами и рабовладѣльцами. 
Неудовольствія и волненія были всегдашпія; сюда 
присоединялось еще неудовольствіе горожанъ, ко- 
торымъ тяжко было казацкое иго, которые звали 
московскаго воеводу, какъ освободителя отъ при- 
тѣсненій казацкаго полковника. При такихъ усло- 
віяхъ положеніе гетмана обѣихъ сторонъ Днѣпра 
войска Запорожскаго было очень тяжело. Выкрик- 
нутый на шумной радѣ, онъ съ перваго же дпя 
своего гетманства былъ окруженъ людьми, кото-

2) Frухеll II, 121; Гисторiя Свойской войны. 
3) Тrухеll II , 1 1 3 .



рые, при первомъ неудовольствіи, при первомъ сопро - 
тивленіи гетмана ихъ произволу, становились его 
врагами, искали случая свергнуть его, иодмѣчали 
его малѣйшее движеніе, малѣйшее слово, чтобъ за- 
подозрить его въ Москвѣ передъ ц аремъ. Вотъ что 
писалъ Мазепа Головину 4  октября 1 7 0 5  года, 
вступивъ съ войскомъ въ Польшу: „Не дай Боже 
исполпиться тѣмъ поговоркамъ, которые пронес- 
лись, какъ  скоро я вошелъ въ Польшу, съ таки- 
ми лядскими похвалками, чтобъ и одной казацкой 
ноги назадъ изъ Польши не выпусдить. Надѣяться 
не на кого, кромѣ единаго Бога, ибо силы великаго 
государя далеко, а у референдаря короннаго вой- 
ска мало, съ полторы тысячи человѣкъ; да и на 
наши войска надѣяться нечего, потому что при- 
выкли они или бѣгать, или гетмана съ старшиною 
въ руки непріятелю отдавать: сдѣлали они это 
подъ Вчорайшимъ, гдѣ выдали гетмана своего На- 
ливайко и старшину въ руки Ляхамъ; сдѣлали 
то ж е  и  подъ Кумейками, выдали гетмана Павлюка; 
въ третій разъ  сдѣлали тоже подъ Боровицею, 
не хотя терпѣть облеженія отъ Ляховъ“ . Гетманъ 
хорошо зналъ, какому произволу предаются началь- 
ные люди, и долженъ былъ смотрѣть на это сквозь 
пальцы, чтобы не возбудить противъ себя неудо- 
вольствія между знатью, и въ то же время не дол- 
женъ былъ спускать глазъ съ Запорожья, куда 
переносили свои жалобы недовольные простые ка- 
закн. А Москва: — довольны ли тамъ; нѣтъ ли туда 
доноса?

Старшина, полковішки хотѣли ж ить по своей 
волѣ, распоряжаться въ странѣ, не стѣсняясь ни 
войскомъ, ни государствомъ; простые казаки хотѣ- 
ли такж е жить по своей волѣ, держать въ рукахъ 
начальныхъ людей, и, безъ надзора со стороны 
государства, кормиться насчетъ народонаселенія, 
ничего не дѣлая, ничего не платя. Государство не 
могло сносить долго подобнаго положенія дѣлъ. Съ 
первыхъ годовъ подданства безпрестанныя безуря- 
дицы, смуты, измѣны со стороны войска и его на- 
чалыш ковъ, постоянныя жалобы мирнаго народо- 
населенія Малороссіи на то же войско и его на- 
чальныхъ людей; постоянное стремленіе этого мир- 
наго народонаселенія высвободиться посредствомъ 
государства изъ-подъ полковаго казацкаго упра- 
вленія и войти въ непосредственное отношеніе къ 
государству. „Непостоянство Ч еркасъ", шатаю- 
щихся между царемъ, королемъ и султапомъ, вхо- 
дитъ въ пословицу въ Великой Россіи. Благодаря 
этому непостоянству, затягивается разорительная 
война съ Польшсю, начинается опасная война съ 
Турціею, а Черкасы все продолжаютъ мѣнять гет- 
маповъ, все продолжаютъ посылать на нихъ доносы 
въ Москву. Не повѣрилъ царь Алексѣй Михайло- 
вичъ доносу на Выговскаго, —и Выговскій измѣнилъ; 
вѣрно, казалось, служилъ бояринъ и гегманъ Брю- 
ховецкій— и тоть измѣішлъ; наученные опытомъ, 
доносу на Многогрѣшнаго уже повѣрили, доносу 
Самойловича повѣрили и ли , по крайней м ѣ рѣ , усту- 
пили желанію озлобленной на гетмача старшины,

и вотъ стали говорить, что повѣрили доносамъ 
напрасно, оба гетмана свергнуты по клеветѣ. Рус- 
скому правительству не приходилось оставаться 
долго въ такомъ унизительномъ положеніи, быть 
игрушкою въ рукахъ казацкой старшины. Тяжелыя 
обстоятельства времени царя Алексѣя, Ѳеодора 
Алексѣевича и правленія Софіи не позволяли Рус- 
скому правительству думать о преобразованіи без- 
уряднаго бьгга Малороссіи; но съ обнаруженіемъ 
самостоятельной дѣятельности Петра, на казаковъ 
Малороссійскихъ, преимуществепно на ихъ началь- 
ныхъ людей, напалъ страхъ: царь, который съ такою 
энергіею, не знающею препятствій, вводитъ пре- 
образованія въ Великой Россіи, неужели оставитъ 
Малую— при ея прежпемъ бытѣ? И вотъ началось 
для старшины тревожное, мучителыюе состояніе, 
ежедневное ожиданіе перемѣнъ, при которыхъ уже 
конечно нельзя будетъ распоряжаться такъ, какъ 
прежде распоряжались. 

Въ такое-то критическое время гетманомъ обѣихъ 
сторонъ Днѣпра войска Запорожскаго былъ Мазепа. 
Ни одинъ гетманъ не пользовался такимъ уваже- 
ніемъ въ Москвѣ, какъ онъ. Петръ зналъ хорошо 
затруднительное положеніе гетмана въ Малороссіи, 
и тѣмъ болѣе цѣнилъ способности и усердіе Ма- 
зены, умѣвшаго исполнять царскія повелѣнія. Ма- 
зепа не получилъ и конечно не добивался, какъ 
Брюховецкій, сана боярскаго, нелюбимаго въ Ма- 
лороссіи и потерявшаго свое прежнее значеніе въ 
Великой Россіи; но Петръ сдѣлалъ гетмана однимъ 
изъ первыхъ кавалеровъ новоучрежденнаго ордена 
Андрея Первозваннаго; король Августъ, въ угоду 
царю, прислалъ Мазепѣ свой орденъ Бѣлаго Орла. 
Сановники, управлявшіе Посольскимъ и вмѣстѣ Ма- 
лороссійскимъ Приказомъ, относились къ гетману 
чрезвычайно почтительно . Столкновеніе съцарскимъ 
дядею, Львомъ Кирйлловичемъ Нарышкинымъ, не 
имѣло для Мазепы никакихъ вредныхъ послѣдствій. 
У Нарышкина была карлица родомъ Малороссіанка, 
которая уѣхала къ себѣ на родину и не хотѣла 
возвращаться назадъ въ Москву. Старикъ сильно 
разогорчился и съ угрозами требовалъ у Мазепы, 
чтобъ то т ъ  выдалъ ему карлицу. Гетманъ но этому 
случаю писалъ Головину: „Еслибъ та карлица была 
сирота безродная, не имѣющая такъ много, а наи- 
паче знатныхъ и залуженныхъ казаковъ родствен- 
никовъ своихъ, тогда бы я для любви боярина его 
милости, множество грѣховъ покрывающей, хоть 
бы и совѣсти моей христіанской нарушилъ (поне- 
же то есть не безтрѣшно кого неволею давати или 
даровати, когдажъ она не есть бусурманка и не- 
волышца), приказалъ бы я ту карлицу, по неволѣ 
въ сани кинувъ, на дворъ его милости къ Москвѣ 
допровадить. Но она хотя карлица, возрастомъ и 
образомъ самая бездѣлица, однако роду добраго 
казацкаго и заслуженнаго, понеже и отецъ ея на 
службѣ монаршеской убитъ, —дл я  того трудно мнѣ 
оной карлицѣ неволю и насиліе чинить, чѣмъ бы 
самымъ наволокъ н а  себя плачливую о т ъ  родствен - 
никовъ ея жалость и отъ стороннихъ людей въ



вольномъ народѣ порицаніе" 1) . Карлицу взяли 
помимо гетмана, который и успокоился.

Со стороны Москвы бояться было нечего Мазе- 
пѣ: царь любилъ его, уваж алъ п никакимъ доно- 
самъ на него не вѣрилъ. Несмотря на то, положе- 
ніе гетмана было тяжело, ибо это было положеніе 
между двухъ огней: между требованіями государ- 
ства съ одной стороны, и между требованіями л ю- 
дей , вовсе непривыкшихъ подчиняться требованіямъ 
государства. Петръ требовалъ, чтобъ Малороссія 
приняла одинаковое участіе съ Великою Россіею 
въ войнѣ Шведской: приказывалъ гетману дви- 
гаться въ Польскія владѣнія на помощь королю 
Августу; требовалъ казачьихъ полковъ въ Ингрію, 
въ Лифляндію, посылалъ ихъ к ъ  П аткулю въ Поль- 
шу, заставлялъ казаковъ  укрѣплять Кіевъ. В се это 
возбуждало сильное неудовольствіе, особенно при 
страхѣ преобразованій, неговоря у ж е  о неудоволь- 
ствіи Запорожцевъ по поводу построенія крѣпости 
Каменнаго Затона. Мазепа изворачивался какъ 
мотъ; мотъ роптать, жаловаться на свое положе- 
ніе, но подчинялся силѣ обстоятельствъ, и конечно 
умеръбы вѣрнымъ слугою царскимъ, еслибъ судьба 
не привела къ Русскимъ границамъ Карла X II.

Передъ глазами стараго гетмана, хваставшагося 
своею опытностію, искусствомъ житейскимъ, окон- 
чательно разыгрывалась страшная борьба. На одной 
сторонѣ былъ непобѣдимый король съ непобѣди- 
мымъ войскомъ, на другой— царь, лучше другихъ 
сознававшій недостаточность своихъ средствъ въ 
борьбѣ, послѣ тяжкаго пораженія подъ Нарвою 
постоянно избѣгавшій встрѣчи съ ьтрашпымъ вра- 
гомъ, и теперь отступавшій передъ нимъ, и послав- 
шій укрѣплять старую свою Москву. Какой помо- 
щи послѣ того ждать отъ царя для Малороссіи: 
можетъ ли эта страна противиться врагу собствен- 
ными силами, и, главное, захочетъ ли при томъ 
сильномъ неудовольствіи на Москву и на царя? 
Если это неудовольствіе выскажется въ приходъ 
врага, что станется съ гетманомъ, вѣрнымъ слугою 
царскимъ? К акая же охота погибать и изъ-за-чего? 
Въ послѣднемъ вопросѣ заключалась сущность 
дѣла. Умѣй гетманъ отвѣчать на него положи- 
тельно, — о н ъ  остался бы вѣренъ Россіи въ годину 
испытанія. Но Мазепа, который въ Москвѣ счи- 
тался драгоцѣннымъ исключеніемъ, человѣкомъ, 
преданнымъ царю и царству среди непостоян- 
ныхъ, шатающихся Ч еркасъ, — Мазепа вовсе не 
былъ исключеніемъ: Мазена не былъ правптелемъ 
той массы Малороссійскаго народа, для кото- 
рой Православіе было началомъ, недопускав- 
шимъ никакихъ сдѣлокъ, для которой всякій ино- 
вѣрецъ былъ врагъ, а Ляхъ - Католикъ —  врагъ 
непримиримый, для которой мысль о возможности 
соединенія съ Польшею была нестерпима; Мазепа 
былъ именно представителемъ этого испорченнаго 
поколѣнія шатающихся Черкасъ; мы знаемъ его

1) Архивъ Мия Ю стаціи, книги Малороесійскаго При- 
каза 1 7 0 4  г.

воспитаніе 2): слуга Польскаго короля смолоду, 
бѣдою занесенный на Украйну къ казакамъ; слуга 
Дорошенка, слѣдовательно п ри сяжникъ Турецкаго 
султана, потомъ случайно перекинутый на восточ- 
ный берегъ Днѣпра, слуга гетмапа Самойловича 
и потому п ри сяжникъ царскій, Мазепа так ъ  часто 
перемѣнялъ присягу, что эта неремѣна стала ему 
за обычай, и если онъ былъ вѣренъ, то только 
по разсчету. Вотъ почему Мазепа отвѣтилъ отри- 
цательно на представившійся ему вопросъ: изъ-за- 
чего погибать? Когда нѣтъ внутреннихъ могучихъ 
побужденій жертвовать всѣмъ чему нибудь, не 
колеблясь, не разсчиты вая, — тогда обыкновенно 
ищутъ и легко находятъ причины, почему не на- 
добно жертвовать. При московскомъ подданствѣ 
однѣ только непріятности: неизвѣстно, придется 
ли умереть гетманомъ; честолюбивый фаворитъ 
Меншиковъ подъ хмелькомъ проговарнвается; съ 
номощію Ш ведскаго короля можно и облегчить но- 
ложеніе Малороссіи и устроить собственныя дѣла; 
а если что нибудь не такъ , — можно помириться съ 
царемъ.

Въ 17 0 5  году, когда Мазепа стоялъ лагеремъ 
подъ Замостьемъ, явился къ нему какой-то Фран- 
цишекъ Вольскій съ тайными предложеніями отъ 
короля Станислава Лещинскаго; Мазепа, выслу- 
шавъ его наединѣ, прнзвалъ стрѣлецкаго полков- 
ника Анненкова, ностоянно находившагося при 
гетманѣ, велѣлъ ему взять Вольскаго за караулъ, 
допросить съ пыткою о непріятельскихъ намѣре- 
ніяхъ, и потомъ отослать въ оковахъ въ Кіевъ къ 
тамошнему воеводѣ, а п р елестныя письма Стани- 
славовы отослалъ къ царю при слѣдующемъ соб- 
ственномъ письмѣ: „Уже то па гетманскомъ моемъ 
урядѣ четвертое на меня искушеніе, не такъ оть 
діавола, какъ  отъ враждебныхъ недоброхотовъ, не- 
навидящихъ вашему величеству добра, покушаю- 
щихся своими злохитрыми прелестями искуситьмою 
неизмѣнную къ в. в —ству подданскую вѣрность и 
отторгнуть меня съ войскомъ Запорожскимъ отъ 
высокодержавной в. в. —  ства рукн. Первое отъ 
покойнаго короля Польскаго Яна Собѣскаго, кото- 
рый шляхтича Доморацкаго присылалъ ко мнѣ съ 
прелестными своими письмами; Доморацкаго и 
письма я тогда же отослалъ въ Приказъ Малыя 
Россіи. Второе— отъ хана Крымскаго, который во 
время возвращенія отъ Перекопи съ княземъ Ва- 
силіемъ Голицынымъ прислалъ ко мнѣ плѣннаго 
казака съ письмомъ, въ которомъ уговаривалъ, 
чтобъ я  или соединился съ нимъ, или отступилъ 
отъ войскъ вашихъ и не давалъ имъ никакой по- 
мощи. Письмо это я тогда же вручилъ князю Го- 
лицыну. Третье— отъ Донцовъ раскольниковъ Ка- 
питоновъ, отъ которыхъ пріѣзж алъ ко мнѣ в ъ  Ба- 
туринъ есаулъ Донской, склоняя къ своему враж- 
дебному замыслу, чтобъ я  съ ними ополчился на 
вашу державу Великороссійскую, обѣщая, что и 
ханъ Крымскій со всѣми ордами п р и детъ на по-

2)  См. «Исторію Россіи» т. XII.



мощь; есаула я отослалъ тогда же для допросавъ 
М оскву. А тенерь четвертое искушеніе отъ короля 
Шведскаго и отъ псевдокороля Польскато, Лещин- 
скаго, который прислалъ изъ Варшавы въ обозъ 
ко мнѣ шляхтича Вольскаго; я  приказалъ разспро- 
сить его съ пыткою и разспросныя рѣчи посылаю 
ко Двору в в— ства, а его самого Вольскаго для 
того не посылаю, что дорога не безопасна: боюсь, 
чтобъ его не отбили. И я, гетманъ, и вѣрный ва- 
шего дарскаго величества подданный, по должности 
и обѣщапію моему, на божественномъ Евангеліи 
утверждепному, какъ  отду и брату вашему слу- 
ж илъ, такъ  нынѣ и вамъ истинно рабогаю, и какъ 
до сего времени во всѣхъ искушеніяхъ акн столпъ 
непоколебимый и аки адамантъ песокрушимый пре- 
бывалъ, такъ  и сію мою малую службишку повер- 
гаю подъ монаршескія стопы“ . Потомъ Ма- 
зепа перешелъ на зимнія квартиры въ Дубно; пле- 
мянникъ его, Войиаровскій, съ полковникомъ Чер- 
нышемъ находились при государѣ въ Гроднѣ, а 
Прилудкій полковникъ Диаштрій Горленко, въ зва- 
ніи наказнаго гетмана, стоялъ тамъ ясе у Гродна 
при арміи съдвумя малороссійскими полками, — 
своимъ и Кіевскимъ. Въ это время Мазепа вдругъ 
получаетъ длинное письмо отъ Горлеика, напол- 
ненное жалобами на дурноеобхожденіе съ казаками 
великороссійскихъ иачальныхъ и п о д пачальныхъ 
людей; между прочимъ Горленко писалъ, что од- 
наясды стащили его и ировожавшихъ его съ ло- 
шадей, которыхъ забрали подъ подводы; а Иванъ 
Чернышъ прислалъ къ Мазепѣ копію съ царскаго 
указа, по которому будто бы два к азацкіе полка, 
Кіевскій и Прилуцкій, посылались въ Пруссію для 
изученія ратнаго дѣла и для устроенія изъ нихъ ре- 
гулярныхъ драгунскихъ полковъ. Выслушавши эти 
письма и  копіюсъ указа. которыя прочелъпередънимъ 
довѣренный его, писарь Орликъ, Мазепа сказалъ: 
„Какого-жъ намъ добравпередъ надѣяться з а  наши 
вѣрныя службы? Другой бы на моемъ мѣстѣ не 
былъ такимъ дуракомъ, что по сіе время не прикло- 
нился къ противной сторонѣ на так ія  пропозиціи, 
какія присылалъ мнѣ Станиславъ Лещинскій! " 
Спустя нѣсколько времени, пріѣзжаетъ въ Дубно 
самъ Горленко и разсказываетъ, что притворился 
больнымъ и подъ этимъ предлогомъ выпросился 
изъ царской арміи, подаривши генералу Ренне нѣ- 
сколько добрыхъ копей и 3 0 0  ефимковъ; убѣжалъ 
онъ такимъ образомъ, боясь, чтобъ не послали въ 
Пруссію и не устроили въ драгуны, за что цѣлое 
войско казацкое возненавидѣло бы его, Горленка, 
какъ  человѣка, который положилъ начало этому 
противному регулярному строю.

Скоро послѣ пріѣзда Горленка въ Дубно, Мазе- 
па получаетъ приглашеніе отъ к н я з я  Вишневецкаго 
пріѣхать къ нему въ Бѣлую Криницу, чтобъ быть 
воспріемникомъ его дочери. Мазепа отправился и 
сблизился тамъ съ кумою своею, матерью князя 
Вишневецкаго, по второму мужу княгинею Доль- 
скою, съ которою имѣлъ дневныя и ночныя конфе- 
ренціи. По возвращеніи въ Дубно, Мазепа велѣлъ

Орлику написать благодарственное письмо княгинѣ,
причемъ послалъ къ ней ключъ цифирной азбуки 
для дальнѣйшей секретной переписки, и чрезъ нѣ- 
сколько дней получилъ отвѣтъ цифрами: „Уже я 
послала куда слѣдуетъ съ донесеніемъ объ истин- 
ной вашей пріязни". Въ 17 0 6  году, будучи въ 
Минскѣ, Мазепа получилъ еще маленькое цифирное 
письмо отъ Дольской, извѣщавшей, что какой-то 
король посылаетъ къ нему свое письмо. Когда 
Орликъ прочелъ ему это письмецо Дольской, Мазе- 
па сказалъ, засмѣявшись: „Дурная баба, хочетъ 
черезъ меня царское величество обмануть, чтобъ 
его величество, отступя короля Августа, принялъ 
въ свою протекцію Станислава, помотъ ему утвер- 
диться на Польскомъ престолѣ, за  что обѣщаетъ 
подать такіе способы, которыми легко можетъ цар- 
ское величество Ш веда побить; я уже о томъ ея 
дурачествѣ государю говорилъ, и его величество 
смѣялся“ . Въ Кіевѣ получено новое письмо отъ 
Дольской, въ которомъ она просила, чтобъ Мазепа 
начиналъ преднамѣренное дѣло; чтобъ былъ увѣ- 
ренъ въ скорой помощ иотъ цѣлаго шведскаго вой- 
ска изъ Вольши и въ ясполненіи всѣхъ своихъ же- 
ланій, на что приінлется къ нему ассекурація ко- 
роля Станислава и гарантія короля Шведскаго. 
Выслушавъ это письмо, Мазепа разъяренный вско- 
чилъ съ постели и н ачалъ  бранить княгнню: „Про- 
клятая баба обезумѣла! прежде меня просила, чтобъ 
царское величество принялъ Станислава въ свою 
протекцію, а теперь пишетъ совсѣмъ другое; бѣс- 
нуется баба, — хочетъ меня, искусную, ношеную 
птицу, обмануть! Пропалъ бы я , еслибъ далъ себя 
бабѣ обмануть; возможное ли дѣло, остави вш и жи- 
вое, искать мертваго, и, отплывъ отъ одного берега, 
другого не достичь. Станиславъ и самъ не крѣ- 
покъ на своемъ королевствѣ, Рѣчь Посполитая 
раздвоена: какой-же можетъ быть фундаментъ без- 
умныхъ п релыценій той бабы? Состарѣлся я, служа 
царскому величеству, и нынѣшнему, и отцу, и 
брату его вѣрно; не прельстили меня ни король 
Польскій Янъ, ниханъ Крымскій, ни Донскіе ка- 
заки, и теперь, п р и  кончинѣ вѣку моего, единая 
баба хочетъ меня обмануть! “ Сказавши это, Мазепа 
сжегъ письмо и велѣлъ Орлику написать отвѣтъ: 
„Прошу вашу княжую милость оставить эту кор- 
респонденцію, которая меня можетъ погубить въ 
житіи, гонорѣ и на субстанціи; не надѣйся, ни но- 
мышляй о томъ, чтобъ я при старости моей вѣр- 
ность мою царскому величеству повредилъ“ .

Долго послѣ этого не было цифирныхъ писешъ 
отъ Дольской; но вотъ опять пришло письмо: баба 
ловко закинула сѣть на искусную, ношеную птицу! 
Княгиня писала изъ Львова; разсказывала, какъ 
она крестила у кого-то ребенка съ царскимъ фельд- 
маршаломъ Борисомъ Петр. Шереметевымъ, вмѣстѣ 
потомъ обѣдали; она сидѣла за столомъ между 
Ш ереметевьшъ и генераломъ Ренне; въ разговорѣ 
упомянула она случайно имя Мазепы, отозвавшись 
о немъ съ похвалою; Ренне сказалъ ей на это: 
„Умилосердись Госиоди надъ этимъ добрымъ и раз-



умнымъ господиномъ; онъ, бѣдный, не знаетъ, что 
князь Александръ Даниловичъ яму подъ нимъ 
роетъ и хочетъ, отставя его, самъ въ Украйнѣ 
быть гетманомъ". Шереметевъ подтвердилъ слова 
Ренне. Дольская спросила: „Для чего-жъ никто 
изъ добрыхъ пріятелей не предостережетъ гетма- 
на? “— „Нельзя“ , отвѣчалъ Шереметевъ, „мы и сами 
много терпимъ, но молчать принуждены“ .

Птица попалась. Выслушавъ письмо, Мазепа 
сказалъ Орлику: „Знаю я  и самъ очень хорошо, 
чтó они и о васъ, и обо мнѣ думаютъ, хотятъ 
меня уконтентовать княженіемъ Римскаго государ- 
ства, а гетманство взять, старшину всю выбрать, го- 
рода по д ъ  свою область захватить и воеводъ или гу- 
бернаторовъ въ нихъ поставить, а если бы воспроти- 
вились, з а  Волгу перегнатьи своими людьми Украй- 
ну населить. Сами вы слышали. чего вамъ надѣяться, 
когда князь Александръ Даниловичъ въ квартирѣ 
моей въ Кіевѣ во время бытности царскаго величе- 
ства на ухо мнѣ говорплъ: пора теперь за этихъ 
враговъ приниматься! Въ другой разъ слышали вы, 
какъ тотъ же Александръ Даниловичъ публично 
княженія себѣ Черниговскаго просилъ, чрезъ ко- 
торое стелетъ путь к ъ  гетманству“ . Расходился ста- 
рый гетманъ, припомнилъ всѣ свои обиды; вспо- 
мнилъ великое себѣ уничиженіе и поруганіе, когда 
царь, въ 17 0 6  году, послалъ Меншикова с ъ  кавале- 
ріею на Вольшь, а ему, Мазепѣ, приказалъ идти за 
нимъ и исполнять его приказанія. „Н е  т а к ъ  б ы  мнѣ 
нечально было“ , говорилъ Мазепа, „когда бы меня 
дали п о д ъ  команду Шереметеву или иному какому 
великоименитому и отъ предковъ своихъ заслужен- 
ному человѣку“ . Вспомнилъ гетманъ и второе по- 
руганіе и обманъ все отъ того же Меншикова: по- 
ложилъ съ нимъ М ен ш иковъ на словѣ —  выдать 
з а м у ж ъ  сестру свою заплемянника гетманскаго, 
Войнаровскаго; но когда потомъ Мазепа напомнилъ 
Меншикову объ этомъ, то онъ отвѣчалъ: „Нельзя, 
царское величество самъ хочетъ на сестрѣ моей 
ж ениться". —  „Свободи меня, Господи, отъ ихъ го- 
сподства! “ закончилъ свои жалобы Мазепа, и ве- 
лѣлъ Орлику написать Дольской съ благодарностію 
за пріязнь и предостереженіе.

Упомянутый Мазепою случай, когда Меншиковъ 
ніепталъ ему на ухо объ искорененіи старшины, 
происходилъ такимъ образомъ: въ 1 7 0 6  году, въ 
Кіевѣ просилъ гетманъ царя къ себѣ на обѣдъ; 
послѣ обѣда Меншиковъ, будучи немножно ш у - 
м е н ъ , взялъ Мазепу за руку, сѣлъ съ нимъ на 
лавку, и, наклонясь къ нему, сказалъ на ухо, но 
такъ  громко, что близстоявшіе старшины могли 
слышать: „Гетманъ Иванъ Степановичъ, пора те- 
перь приниматься за этихъ враговъ! “ Мазепа от- 
вѣчалъ ему на ухо, но такъ  громко, что всѣ опять 
могли слышать: „Не пора! “ Менншковъ продол- 
жалъ: „Не можетъ быть лучшаго времени, какъ 
теперь, котда здѣсь самъ царское величество съ 
главною арміею“ . Мазепа отвѣчалъ: „Опасно бу- 
детъ, не конча одной войны съ непріятелемъ, дру- 
гую начинать внутреннюю“ . Менніиковъ сказалъ

на это: „Ихъ ли враговъ опасаться и щадить? —ка- 
кая отъ нихъ польза царскому величеству! Прямо 
ты вѣренъ государю; но надобно тебѣ знаменіе 
этой вѣрности явить и память по себѣ въ вѣчные 
роды оставить, чтобъ и будущіе государи вѣдали 
и имя твое ублажали, что одинъ такой былъ вѣр- 
ный гетманъ Иванъ Степановичъ Мазена, который 
такую пользу государству Россійскому учинилъ" 
Въ это врем я царь всталъ съ своего мѣста -  и раз- 
говоръ Меншикова съ Мазепою прекратился. Гет- 
манъ, проводивш и царя и возвратившись съ стар- 
шиною и полковниками во внутреннюю свою ком- 
нату, говорилъ имъ: „Слышали все? Всегда мнѣ 
эту пѣсенку поютъ, и на Москвѣ, и всюду; не до- 
пусти имъ только Боже исполнить что думаюгъ".

Съ этихъ-то поръ начался ропотъ между пол- 
ковниками, к о торый все болѣе и болѣе усиливался 
вслѣдствіе военныхъ тягостей. Н ачалась постройка 
Кіевопечерской крѣпости; ч р езъ  малороссійскіе го- 
рода то рекрутъ ведутъ въ главную армію, то на- 
чальные люди ѣдутъ, то многочисленные обозы 
движутся; полковники безпрестанно являются къ 
гетману съ жалобами, что приставы у крѣпостнаго 
строенія казаковъ палками п о  головамъ бьютъ, у ш и 
шпагами обсѣкаютъ; что казаки, оставивши домы 
свои, сѣнокосы и жнитво, тернягъ на царской 
службѣ зной солнечный; а тамъ великорусскіе люди 
домы ихъ грабятъ, разбираютъ и палятъ , женъ и 
дочерей насилуютъ, коней и скотину и всякіе по- 
житки забираютъ, старшину бьютъ смертными по- 
боями. Миргородскій полковникъ, Даніилъ Апостолъ, 
говорилъ Мазепѣ: „Очи всѣхъ на тя  обращены, и 
не дай Боже надъ тобой смерти; тогда мы оста- 
немся въ такой неволѣ, что и куры насъ загребутъ" 
Прилуцкій полковникъ Горленко говорилъ: „Какъ 
мы за душу Хмельницкаго всегда Бога молимъ и 
имя его блажимъ, что Украйну отъ ига Ляцкаго 
свободилъ; такъ  наоборотъ, и мы, дѣти нанш въ 
вѣчные роды душу и кости твои будемъ прокли- 
нать, если насъ по смерти своей въ такой неволѣ 
оставишь“ .

Въ 17 0 7  году Мазепа поѣхалъ къ  государю въ 
Ж олкву, былъ на военномъ совѣтѣ. Неизвѣсгно, 
чѣмъ его тамъ обидѣли, только послѣ совѣта не 
пошелъ онъ обѣдать къ царю, и у себя цѣлыгдепь 
ничего не ѣлъ, и говорилъ: „Если бы я Богу такъ 
вѣрно и радѣтелыю служилъ, то получилъ бы 
наибольшее мздовоздаяніе; а здѣсь хотя бы въ ан- 
гела превратился, не мотъ бы за службу и вѣр- 
ность свою никакой получить благодарности". На 
другой или третій день приносятъ письмо Менши- 
кова къ компанейскому полковнику Танскому. Ма- 
зена, прочтя письмо, вскочилъ въ бѣшенствѣ съ 
своего мѣста, потому что въ письмѣ было приказа- 
ніе Танскому идти къ М ен ш икову: „Можетъ ли быть 
большее поруганіе, посмѣяніе и уничиженіе моей 
особѣ? “ кричалъ гетманъ, „всякій день князь Але- 
ксандръ Даниловичъ со мною впдится, всякій часъ 
со мною к о н в е р с у е т ъ  и, не сказавши мнѣ ни 
единаго слова, безъ моего вѣдома и согласія, ордо-



нансы людямъ регименту моего посылаетъ! И кто 
же тамъТанскому безъ моего указа мѣсячныя деньги 
и провіантъ выдастъ; и какъ  онъ можетъ безъ 
воли моей идти  куда-нибудь с ъ  полкомъ своимъ, ко- 
торому я плачу? А еслибъ пошелъ, то я-бъ его ве- 
лѣлъ какъ пса разстрѣлять. Боже мой! Ты видишь 
мою обиду и унижен іе" . Тутъ, какъ нарочно, прі- 
ѣзж аетъ іезуитъ Заленскій съ предложеніями пе- 
рейти на сторону Карла и Станислава Лещинска- 
го, и Мазепа не подвергаетъ его пыткѣ, не отсы- 
лаетъ его къ  царю. А между тѣмъ неудовольствія 
ыежду старшиною и полковниками становятся все 
сильнѣе и силыіѣе. Приходитъ царскій указъ объ 
устроеніи казаковъ наподобіе слободскихъ полковъ; 
старшина и полковники въ отчаяніи: только и раз- 
говоровъ, что это переходъ къ устроенію въ дра- 
гуны и солдаты; страшный ропотъ, собранія у обоз- 
наго Ломиковскаго, особенно у Миртородскаго Пол- 
ковника Апостола; совѣтуются о способахъ, какъ 
защитить вольность малороссійскую отъ насилій 
московскихъ; читаютъ Гадяцкій договоръ, заклю- 
ченный при переходѣ Выговскаго на польскую сто- 
рону. Мазепа ни въ чемъ не принимаетъ участія, 
молчитъ и ждетъ: искусная, ношеная птица!

16 сентября 1707  года, въ Кіевѣ Мазепа полу- 
чилъ вмѣстѣ съ письмами отъ княгини Дольской и 
письмо отъ Стапислава Лещинскаго. Взявши это 
письмо изъ рукъ Орлика, распечатавшаго конвертъ, 
гетманъвидимоиспугался, — письмовыпалоизърукъ 
его: „О, проклятая баба, погубитъ мсня! “ промол- 
вилъ онъ; долго послѣ того сидѣлъ ьюлча, заду- 
мавшись; наконецъ сказалъ, обращаясь къОрлику: 
„С ъ  умомъ борюсь: посылать ли это письмо к ъ  цар- 
скому величеству или нѣтъ. Завтра посовѣтуемся 
объ этомъ, а теперь ступай домой и молись Богу, 
да яко же хощетъ устроить вещь, можетъ твоя мо- 
литва пріятнѣе моей, потому что ты по-христіан- 
ству живешь. Ботъ самъ вѣсть, что я  не для себя 
дѣлаю, н о  д л я  васъ всѣхъ и  ж ен ъ  и дѣтей вашихъ“ . 
Была ночь. Орликъ, возвратясь доьюй, взялъ два 
рубля денегъ и пошелъ раздавать ихъ монахамъ и 
ьюнахинямъ, нищимъ, калѣкамъ, которые лежали 
въ шалашахъ и богадѣльняхъ печерскихъ, чтобъ 
Б отъ избавилъ его отъ бѣды. Бранили его нищіе, 
когда онъ ночью стучался къ  нимъ въ шалаши: 
думали сначала, что  воръ. На другой  день, 17  сен- 
тября, Орликъ ран о  уже  былъ у Мазепы, и засталъ 
гетмана сидящиыъ въ концѣ стола, и передъ нимъ 
крестъ съ животворящиыъ древомъ. Увидавши 
Орлика, Мазепа началъ говорить: „Такъ какъ  те- 
перь передъ тобою не могло то утаиться, то предъ 
Всевѣдущимъ Богомъпротестуюсь иприсягаю, что 
я  не для приватной моей пользы, не для высшихъ 
гоноровъ, не для большаго обогащенія и не для 
иныхъ какихъ нибудь прихотей, но для васъ всѣхъ, 
для женъ и дѣтей вашихъ, для общаго добра мат- 
ки моей отчизны, бѣдной Украйны, всего войска 
Запорожскаго и народа Малороссійскаго и для но- 
вышенія и р а с ш иренія правъ и вольностей войско- 
выхъ хочу то п р и  помощи Божіей чинить, чтобъ

в ы  т а к ъ  отъ Московской, какъ и  о т ъ  Шведской сто- 
роны не погибли. А если бы я для какихъ-нибудь 
приватныхъ моихъ п р и хотей то дерзалъ чинить, 
побей меня Боже и невинная страсть Христова на 
душѣ и на тѣ л ѣ “. Проговоривши это, поцѣловалъ 
крестъ и, обратившись къ Орлику, сказалъ: „На- 
дѣюсь я на тебя крѣпко, что ни совѣсть твоя, ни 
цнота (добродѣтель), ни почтивость, ни природная 
кровь шляхецкая не допуститъ тебя, чтобъ мнѣ, 
пану и благодѣтелю своему, измѣнилъ; однако, для 
лучшей конфиденціи, присягни“ . Орликъ присяг- 
нулъ, но замѣтилъ: „Ежели викторія будетъ при 
Шведахъ, то вельможность ваша и мы всѣ сча- 
стливы; а ежели при царѣ, то и мы пронадемъ, и 
народъ погубимъ“ . Мазепа отвѣчалъ: „Яица ку- 
рицу учатъ! Или я  дуракъ прежде времени отсту- 
пить, пока не увижу крайней нужды, когда царь 
не будетъ въ состояніи не только Украйны, но и 
государствасвоего о тъ  потенціи шведской оборонить. 
Уже я  въ Ж олквѣ предлагалъ царю, что ежели 
король Ш ведскій и Станиславъ съ войсками своими 
раздѣлятся, и первый пойдетъ въ государство 
Московское, а другой въ Украйну, то мы войскомъ 
нашимъ безсильнымъ, частыми походами и войною 
зруинованнымъ, не можемъ оборониться, и  просилъ 
царя, чтобъ намъ хотя 1 0 , 0 0 0  отъ войскъ своихъ 
регулярныхъ въ сикурсъ далъ; но царь мнѣ от- 
вѣчалъ: „Не только десять тысячъ, и десяти чело- 
вѣкъ не могу дать, обороняйтесь сами, какъ мо- 
жете“ . Это меня заставило послать ксендза Трини- 
тара, капелана княгини Дольской, въ Саксонію, 
чтобъ тамъ, видя мою къ  себѣ инклинацію, по 
непріятельски съ нами не поступали; однако вѣр- 
ность мою къ царскому величеству до тѣхъ поръ 
буду непремѣнно продолжать, пока не увижу, съ 
какою потенціею Станиславъ къ границамъ украин- 
скимъ придетъ, и какіе будутъ войскъ шведскихъ 
въ государствѣ Московскомъ прогрессы; и если не 
сила наш абудетъ боронить Украйны и себя, тодля 
чего же имѣемъ сами въ погибель лѣзть  о тчизну 
погубляти? " Станиславу Мазепа отвѣчалъ 18 сен- 
тября, что указа его не можетъ исполиить и что- 
либо начать по слѣдующимъ причинамъ: 1 ) Кіевъ 
и другія фортеціи въ Украйнѣ великими гарни- 
яонами осажены, подъ которыми казаки, какъ пе- 
репелица отъ ястребовъ, не могутъ головы п о д - 
нести. 2 ) Потенція вся царская въ Польшѣ, не- 
далеко отъ Украйны. 3 ) Въ Украйнѣ начальные и 
подначальные, духовные и мірскіе, какъ разныя 
колеса, не в ъ  единомысленномъ согласіи: одни бла- 
говолятъ къ протекціи московской, другіе склонны 
къ  протекціи турецкой, третьи любятъ побратим- 
ство татарское, чиня то съ природной къ  Полякамъ 
аитипауіи. 4 ) Самусь съ прочими полковниками, 
по недавнихъ бунтахъ, опасаясь отъ войскъ поль- 
скихъ отмщенія, едва ли могутъ склониться къ 
Рѣчи Посполитой: для того надобно прежде ста- 
раться войско и цѣлый народъ по обѣимъ сгоро- 
намъ Днѣпра привести къ единомыслію. 5 ) Гетманъ 
имѣетъ всегда при себѣ нѣсколько тысячъ войска



великороссійскаго, которое бодрымъ окомъ смо- 
тритъ на всѣ его поступкн. 6 ) Рѣчь Посполитая 
еще раздвоена. Одно обѣщалъ Мазегіа: не вредить 
ни въ  чемъ интересамъ Станислава и войскамъ 
шведскимъ 1).

Слабый, замѣшанный въ борьбу между сильны- 
ми, Мазепа искалъ спасенія себѣ иотчизнѣ, маткѣ 
Украйнѣ, въ хитрости, двоедушіи, не хотѣлъ раз- 
рывать съ царемъ, а между тѣмъ, на всякій слу- 
чай, сносился съ Станиславомъ. Но эти сношенія 
могли ли оставаться тайною въ Малороссіи, зна- 
менитой тогда доносами на гетмановъ? Искусная, 
ношеная нтица, Мазепа, зналъ это очень хорошо, и 
не переставалъ трепетать съ тѣхъ поръ, какъ  за- 
велъ сношенія съ врагами царскими. Орликъ зналъ 
гайну, — и гетманъ боялся Орлика, говорилъ ему: 
„Смотри, Орликъ, додержи мнѣ вѣрность! вѣдаешь 
ты, въ какой я у царскаго величества милости, не 
промѣняютъ тамъ меня за тебя; я  богатъ, а  т ы  бѣ- 
денъ, а Москва гроши любитъ; мнѣ ничего не бу- 
детъ, а ты погибнешь“ . Но донесъ на Мазену не 
Орликъ.

Мы уже встрѣчались въ нашемъ разсказѣ съ 
генеральнымъ судьею Кочубеемъ; видѣли, какъ  п а- 
дало на него подозрѣніе по поводу замысловъ 
свойственника его Петрика. Подозрѣніе оказалось 
неосновательнымъ, Кочубей продолжалъ оставаться 
съ прежнимъ значеніемъ и даже сблизился, пород- 
нился съ гетманомъ: одна изъ дочерей его вышла 
замужъ за нлемянника Мазепина, Обидовскаго; у 
Кочубея была еще другаядочь, Матрена, крестница 
гетманская. М азена, овдовѣвши, вздумалъ жениться 
во второй разъ, несмотря на преклонныя лѣта, и 
сдѣлалъ преложеніе крестницѣ своей Матренѣ Ко- 
чубеевой. Отецъ и мать отказали на основаніи 
церковнаго запрещенія. Но дочь смотрѣла иначе 
на дѣло: овладѣла ли дѣвушкою странная, хотяи  
не безпримѣрная с трасть къ  старику, стоявше- 
му выше другихъ не по одному гетманскому до- 
стоинству, или дѣйствовало честолюбіе, желаніе 
быть гетманшею, — только она позволила себѣ убѣ- 
ж ать изъ отцовскаго дома въ гетманскій. Возвра- 
тившись назадъ по настоянію М азепы, она продол- 
ж ала съ нимъ переписку. Нѣкоторыя письма гет- 
мана любопытны; напримѣръ: „Мое серденко! За- 
журилися почувши отъ дѣвки (присланной Матре- 
ною) такое слово, же ваша милость за зле на мене 
маешь, же вашу милость при себѣ не задержалемъ, 
але одослалъ до дому; уважь сама, щобъ съ того 
виросло, — першая: щобътвои родичиио всемъ свѣтѣ 
разголосили, же взявъ у насъ дочку у ночѣ кгваль- 
томъ и держ итъусебѣ мѣсто подложницѣ. Другая 
причина, же державши вашу милость у себѣ, я 
бымъ не моглъ жадною (никакою) мѣрою витримати 
(удержаться) да и ваша милость также, мусѣли 
бисмо (должны были бы) изсобою жити такъ, якъ  
малжинство (бракъ) каясетъ, а потомъ пришло бы

неблагословеніе одъ церкви и клятва, жебы намъ 
съ тобою не жиги. Гдѣжъ бы я на тотъ часъ по- 
дѣлъ и мнѣбъ же чрезъ тое вашу милость жаль, 
щобъ есть на потомъ на мене не п лакала“ . Другое 
письмо: „Мое сердце коханое! Сама знаешь, якъ  я 
сердечне шалене (безумно) люблю вашу милость; 
еще никого на свѣтѣ не любивъ такъ; моебъ тое 
щастье и радость; щобъ нехай ѣхала да ж ила у 
мене, тилкожъ я  уважавъ якій  конецъ съ того мо- 
ж етъ бути, а звлаща (особенно) при такой злости 
и заедлости твоихъ родичовъ? Прошу, моя любенко, 
не одмѣняйся ни въ чомъ, яко южъ не поеднокротъ 
слово свое и рученку дала есь, а  я  взаемне, пока 
ж ивъ буду, тебе не забуду“ .

Отославъ Кочубеевну домой, Мазена этимъ не 
помѣшалъ е я  родителямъ р а з г о л о с и т ь  о похи- 
щеніи и позорѣ. На упреки отца о н ъ  отвѣчалъ слѣ- 
дующимъ письмомъ: „Панъ Кочубей! Пишешь намъ 
о какомъ-то своемъ сердечномъ горѣ; но слѣдовало 
бы тебѣ ж аловаться на свою гордую, велерѣчивую 
жену, которую, какъ  вижу, не умѣеіпь или не мо- 
жешь сдерживать : она, а  никто другой, при- 
чиною твоей печали, если какая  теперь въ домѣ 
твоемъ обрѣгается. Убѣгала св. великомученица Вар- 
вара предъ отцемъ своимъ Діоскоромъ, не въ домь 
гетманскій, но въ подлѣйшее мѣсто, к ъ  овчарамъ, 
въ разсѣлины каменныя, страха ради смутнаго. 
Не можешь никогда быть свободенъ отъ печали и 
обезпеченъ в ъ  своемъ благосостояніи, пока не выки- 
нешь изъ сердца своего бунтовничьяго духа, который 
не столько вътебѣ о т ъ  природы, сколько съ поду- 
щенія женскаго, и если тебѣ и всему дому твоему 
приключилась какая  бѣда, то долженъ плакаться 
только на свою и на женину п роклятую гордость 
и высокоуміе. Шестиадцать лѣтъ прощалось вели- 
кимъ и многимъ вашимъ, смерти достойнымъ про- 
ступкамъ, но, какъ  вижу, терпѣніе и доброта моя 
не повели ни къ чему доброму. Если упоминаешь 
въ своемъ пашквилыюмъ письмѣ о какомъ-то блу- 
дѣ, то я  не знаю и не понимаю ничего, развѣ самъ 
блудишь, когда жонки слушаешь, потому что въ 
народѣ говорится: G dziе  оg оn  r z оn d z і — t а m реw- 
n іе  g lоw а  b lоn d z і (гдѣ хвостъ управляетъ, тамъ 
голова въ ошибки впадаетъ)“ .

Послѣ такихъ объясненій разгорѣлась неприми- 
римая вражда. Мазепа, получая извѣстія, что мать 
мучитъ его возлюбленную, кричалъ омщеніи: „Самъ 
не знаю“ , писалъ онъ Матренѣ, „що зъ нею гади- 
ною чинити? дай того Ботъ зъ  душею разлучинъ, 
хто насъ разлучаетъ! знавъ бы я якъ надъ воро- 
гами помститися, толко ти минѣ руки звязалъ. —  
Прошу и велце, мое серденко, якимъ колвекъ спо- 
собомъ обачьсязо мною, щ о  маю с ъ  вашей милостью 
далей чинити; боюжъ болшъ не буду ворогамъ 
своимъ терпѣти, конечне одомщеніе учиню, а якое 
сама обачишь“ 2).

Кочубей спѣшилъ предупредить гетмана.

1)  Письмо Орлика къ Стефаиу Яворскому въ Госуд
Архивѣ.

2) Москов. архивъ Мин. Ин. Д , Малороссiйскiя дѣла 
1 7 0 8  года.



Въ сентябрѣ 1707  года, въ страшномъ Преобра- 
женскомъ Приказѣ сидѣлъ его начальникъ, князь 
Ѳедоръ Юрьевичъ Ромодановскій съ товарищами; 
нередъ нимъ стоялъ монахъ и разсказывалъ: „Я 
изъ сѣвскаго Спасскаго монастыря іеромонахъ, зо- 
вутъ меня Никаноромъ; въ нынѣшнемъ іюлѣ мѣ- 
сяцѣ ходилъ я на богомолье въ Кіевъ съ товари- 
щемъ монахомъ Трифиліемъ и крестьяниномъ того 
же Спасскаго монастыря. На возвратномъ пути въ 
Батуринѣ сѣли мы на базарѣ на площади за го- 
родомъ возлѣ земляиаго вала; тутъ  подошелъ къ 
намъ батуринскій  казакъ, разспросилъ, кто м ы  та- 
к іе  и позвалъ насъ къ наказному гетману Василью 
Кочубею, говоря, что Кочубей къ страннымъ и 
прохожимъ людямъ милостивъ. Мы, по тѣмъ его 
словамъ, пошли къ Кочубееву дому и зашли напе- 
редъ къ вечсрнѣ в ъ  церковь Введенія. Въ церкви 
была жена Кочубеева Любовь, и, какъ шла онапослѣ 
службы къ себѣ въ садъ, мы ей поклонились; она 
спроси лан асъ— что з а  люди; позвала к ъ  себѣ  уж и- 
нать и ночевать, и приказала челяднику своему 
о твести насъ къ  муж у въ хоромы, гдѣ хлопцы пѣли 
вечерню безъ священника. Кочубей снросилъ насъ, 
кто мы такіе; далъ намъ по шести денегъ, велѣлъ 
накормить и отвести избу н а  ночь. Переночевавши, 
ходили мы къ  заутрени въ ту  же церковь Введе- 
нія. Прилучился день воскресный; самого Кочубея 
въ церкви не было, но жена его была, и когда мы 
ей кланялись за то, что у  нихъ въ домѣ ночевали, 
и сказали ей, что идемъ домой, то она стала насъ 
унимать, чтобъ отслушали у  н ихъ  в ъ  церкви обѣдню 
и обѣдали бы у нихъ; но мы ей сказали, что обѣдню 
будемъ слушать въ гетманской каменной церкви, 
что въ замкѣ. Но когда передъ обѣднею мы были 
на базарѣ, покупали харчи на дорогу, подошелъ 
къ намъ Кочубеевъ челядникъ и сталъ опять звать 
къ  обѣдни и обѣдать съ своему пану. Мы послу- 
шались, отстояли обѣдню у Кочубея, и потомъ по- 
шл и  къ  нему на дворъ обѣдать, и обѣдали вмѣ- 
стѣ съ большимъ Кочубеевымъ сыномъ Васильемъ 
за однимъ столомъ, а  товарищъ нашъ крестьянинъ 
обѣдалъ за особымъ столомъ съ челядниками. 
Послѣ обѣда, выспавшись, Кочубей позвалъ насъ 
къ себѣ въ хоромы, меня и Трифилія безъ крестья- 
нина; пришла жена его изъ другихъ хоромъ, при- 
несла по холсту польскаго полотна, да по два по- 
лотенца и насъ обоихъ подарила, а  самъ Кучубей 
далъ мнѣ два рубля денегъ в ъ  монастырь архиман- 
дриту съ братьею на милостыню, мнѣ одному далъ 
ефимокъ, а  Трифилію  чехами семь алтынъ, даобоимъ 
намъ въ дорогу большой пиротъ. Принявши все 
это, мы стали съ ними прощаться, но Кочубей 
унялъ насъ у себя ночевать, и, взявши у насъ 
свои дары, положилъ в ъ т о й ж е  свѣтлицѣ на столъ 
и накрылъ ковромъ, а насъ послалъ съ челядни- 
комъ въ особую свѣтлицу ночевать. На другой 
день, послѣ заутрени и обѣдни, челядникъ иозвалъ 
къ  Кочубею въ садъ одного меня; въ саду. былъ 
Кочубей съженою вдвоемъ; увидавъ меня, позвали 
къ себѣ, а челяднику велѣливыйти вонъ; ввелиме-

нявъш атеръ, въш атрѣ  образъ Богородицы, нисанъ 
на полотнѣ живописнымъ письмомъ, въ черной ра- 
мѣ, и передъ этимъ образомъ началъ Кочубей мнѣ 
говорить: „Можно ли тебѣ вѣрить, хотимъ мы съ 
тобою говорить тайное, не пронесешь ли кому? “ 
Я, смотря на образъ и перекрестясь, сказалъ. „0  
чемъ вы будете м нѣ  говорить, н е  пронесу никому. “ 
Тутъ Кочубей съ женою начали гетмана Ивана 
Стенановича Мазепу бранить: бездѣльникъ онъ, бл.... 
сынъ и беззаконникъ! Я у нихъ спросилъ: за что они 
гетмана бранятъ и какой онъ беззаконникъ? И 
они говорили: „Хотѣлъ онъ нашу родную, а свою 
крестную дочь взять замужъ; мы ее за него не 
отдали, потому что она ему крестная дочь, и онъ, 
зазвавши ее къ себѣ въ гости, изнасиловалъ". По- 
слѣ этихъ словъ, жена Кочубеева послала мужа 
изъ саду на дворъ къ челобитчикамъ, а сама вы- 
шла со мною изъ ш атра, взяла меня з а  рук у  и, идя 
со мною по саду, говорила: „Такой онъ гетманъ воръ, 
хотѣлъ насъ разорить. Былъ онъ у насъ въ домѣ 
на именинахъ мужа моего, 1-го января, и гово- 
рилъ намъ, для чего мы своей дочери за него не 
о тдали; и я ему говорила: полно тебѣ коварни- 
чать! не только ты  дочь нашу изнасиловалъ, ты и 
съ насъ головы рвешь, будто мы съ мужемъ пере- 
писывались в ъ  Крымъ. Гетманъ меня спросилъ: „По- 
чему вызнаете, что я  это за вами вѣдаю? “ и я ему 
говорила: писарь твой, умирая, далъ мужу моему 
нисьмо своей руки, что ты на насъ затѣ в алъ , име- 
немъ мужа моего писалъ въ Крымъ; и гетманъ мнѣ 
сказалъ: „Вольно вамъ на мертваго моего писаря 
лгать, письму его я  невѣрю “ . Если бы, говорила Лю- 
бовь Кочубеева, великій государь шелъ чрезъ Ба- 
туринъ, то я  бы на гетмана сама побила челомъ и 
обо всемъ донесла.

„Этимь разговоръ нашъ съ нею кончился; опять 
обѣдали мы съ Кочубеевымъ старшимъ сыномъ, и 
послѣ обѣда, на прощанье, Кочубей сказалъ мнѣ, 
чтобъ я  пріѣзж алъ къ нему вмѣстѣ съ архішан- 
дритомъ, а онъ дастъ намъ въ монастырь вкладу, 
лошадей, коровъ, овецъ; а если архимандритъ не 
поѣдетъ, то я  бы и одинъ пріѣзжалъ поскорѣе. 
Архимаидритъ не поѣхалъ, потому что онъ въ Сѣв- 
скѣ вѣдаетъ духовныя дѣла, а  послалъ к ъ  Кочу- 
бею меня да Трифилія, нослалъ съ нами заздрав- 
ныя просвиры да шесть хлѣбовъ. 2 6  августа прі- 
ѣхали мы въ Батуринъ, поднесли Кочубею про- 
свиры, хлѣбы, и ночевали у него. На другой день, 
поутру рано, пришла къ нашимъ свѣтлицамъ ка- 
кая-то  женщина, велѣла мнѣ выслать Трифилія и 
крестьянъ, пріѣхавшихъ вмѣстѣ съ нами, и ска- 
зала: „Велѣлъ тебѣ наказной гетманъ Кочубей хо- 
дигь къ себѣ безъ обсылки, усмотря, какъ у свѣт- 
лицъ его людей не будетъ, а какъ  къ нему въ 
свѣтлицы пойдешь, у свѣтлицъ двери запирай“ . 
Я въ то же число въ полдни пошелъ къ нему, и, 
идучи у сѣней и у свѣтлицъ, прошедъ три жилья, 
двери заперъ закладками и крючьями, и пришелъ 
до его спальни, у которой двери завѣшаны были 
ковромъ. Когда я сотворилъ Іисусову молитву, Ко-



чубей вышелъ ко мнѣ и зъ  спальни одинъ, спросилъ, 
нѣтъ ли кого со мною другихъ людей и заперты 
ли всѣ двери; самъ пошелъ осмотрѣть, вправду ли 
всѣ двери заперты, и, возвратясь, заставилъ меня 
цѣловать крестъ, что я  не пронесу ничего, что онъ 
мнѣ будетъ говорить. Тутъ пришла жена его Лю- 
бовь, принесла крестъ  благословящій, писанный на 
деревянной доскѣ, и говорила съ великимъ пла- 
чемъ: „К акъ Ботъ страдалъ на крестѣ за насъ, такъ 
и намъ надобно умереть з а  великаго государя! 1* Всѣ 
мы трое поцѣловали крестъ, и Кочубей сталъ мнѣ 
говорить: „Гетманъ Иванъ Степановичъ Мазепа хо- 
четъ великому государю измѣнить, отложиться къ 
Ляхамъ и Московскому государству учинить па- 
кость великую, плѣнить Украйну, государевы го- 
рода“ . Я спросилъ: которые города хочетъ плѣнить? 
Кочубей отвѣчалъ: „Объ этомъ я  скажу, а ты  сту- 
пай въ Москву и донеси боярину Ивану Алексѣе- 
вичу Мусину-Пушкину немедленно, чтобъ гетмана 
захватить въ Кіевѣ, а меня бы уберечь, чтобъ гет- 
манъ меня не убилъ“ . И далъ онъ мнѣ семь золо- 
тыхъ червонныхъ да 12 ефимковъ на наемъ под- 
водъ, и я  для того извѣту и пріѣхалъ въ Мо- 
скву“ .

П рошло четыремѣсяца; дѣло потухло въМосквѣ; 
но разгорѣлось въ Малороссіи въ началѣ 1708  г. 
Кіевскій воевода, князь Дм. Мих. Голицынъ, пере- 
слалъ Головкину письмо Ахтырскаго полковника 
Ѳедора Осииова отъ 16 февраля. Полковникъ пи- 
салъ, что 8 февраля въ Ахтырку пріѣхалъ тайно 
нолтавскій Спасскій попъ И ван ъ  Святайло о т ъ  быв- 
шаго Полтавскаго полковника Ивана Искры и по- 
требовалъ, чтобъ полковникъ повидался сь Искрою 
для нужнаго государева дѣла. Полковникъ съ- 
ѣхалсясъИ скрою въпасѣкѣсвоей  надъ рѣчкою  Ко- 
ломаковъ; Искра, подъ именемъ Божіимъ и подъ 
клятвою  душевною, являя вѣрность къ великому го- 
сударю генеральнаго судьи Василія Кочубея и свою, 
сказалъ: „Послалъ меняКочубей изъявить тайну ,  что 
гетманъ Иванъ Мазена, согласившись съ королемъ 
Лещинскимъ и съ Вишневецкимъ, умышляетъ на 
здравіе великаго государя, какъ бы его въ свои руки 
ухватить или смерти предать. Х отѣ л ъ он ъ  это сдѣ- 
лать во время пріѣзда въ Батуринъ Александра 
Кикина; гегманъ думалъ, что подъ именемъ Кикина 
пріѣдетъ самъ государь, и велѣлъ, какъ  будто для 
встрѣчи, поставить своихъ вѣрныхъ жолнеровъ и 
слугъ, которые у него отъ короля Лещинскаго, съ 
заряженйым ружьями, и приказалъ имъ, какъ  го- 
сударь войдетъ во дворъ, выстрѣлигь въ него. Узнав- 
ши же, что царскаго величества тутъ  нѣтъ, одинъ 
Кикинъ, велѣлъ жолнерамъ разойтись. И теперь 
всячески старается и на томъ положилъ, чтобъ 
государя предать смерти или, схвативъ, отдать 
непріятелю. Въ проіилый Филипповъ постъ, со- 
бравшись съ полками своими, хотѣлъ идти войною 
на великороссійскіе города, и это злое намѣреніе 
не сбылось за оттепелью, — рѣка Днѣпръ не стала. 
Теперь умышляетъ, какъ бы ему Днѣпръ съ пол- 
ками перейти и въ Бѣлую Церковь убраться; сово-

купясь съ полками той стороны и соединясь съ 
королемъ Лещинскимъ или Вишневецкимъ, хочетъ 
государеву державу разорить. А полки той сторо- 
ны давно ему присяжны, для того онъ ихъ тамъ и 
населилъ; всѣ свои скарбы и пожитки одни за 
Днѣпръ выпроводилъ, другіе съ собою возитъ. Во 
всѣхъ полкахъ регименту своего, будто п о  имян- 
ному государеву указу, велѣлъ брать поборы ве- 
ликіе съ казаковъ, чего никогда небывало, — съ 
каждаго казака отъ коня по талеру, а  отъ вола по 
копѣ, и то дѣлаетъ отъ злохитрія своего, какъ-бы 
народъ отягчить и возмутить; а особо съ мѣщанъ 
взялъ на жалованье сердюкамъ. Да и такое въ на- 
родѣ возмущеніе разгласилъ, будто царское вели- 
чество велѣлъ казаковъ писать въ солдаты, и уже 
голота готова втайнѣ и на ш атость ждетъ его но- 
велѣнія. А войско Запорожское, тайно подсылая, 
прельщаетъ и стращ аетъ, будто царское величе- 
ство, не любя ихъ, велитъ разорить и мѣсто ихъ 
опуетошить, а Запорожцы, иснуганные, готовы къ 
войнѣ. Старшина генералыіая и нолковники хотя 
подозрѣваюгъ и вѣдаютъ про его злое намѣреніе, 
однако извѣстить великому государю не сиѣютъ: 
одни—по вѣрности къ гетману, другіе—изъстраха, 
третьи -в и д я  къ  нему милость ю сударя, что не ію- 
вѣритъ. А лучше всѣхъ про то знаетъ ближній его 
секретарь, генеральный иисарь Орликъ, черезъ ко- 
тораго всякія тайны и пересылки отправляются. 
Кочубей и Искра царскому величеству доносятъ и 
милости п р о сятъ, чтобъ сіе вѣрное доношеніе до 
времени у царскаго величества было укрыто для 
того, что н ѣ кто изъ ближнихъ секретарей госуда- 
ревыхъ и князя Александра Даниловича ему о 
всемъ царственномъ поведеніи доносятъ, и о семъ 
если увѣдаютъ, тотчась ему дадутъ знать. Теперь 
Кочубей, отбиваясь отъ судейства, чтобь ему не 
быть при гетманской измѣнѣ, притворился боль- 
нымъ и живетъ въ имѣніи своемъ Диканькѣ; а 
Искра живетъ въ  Пол тавѣ , — съ собою въ походъ 
гетманъ его не взялъ, потому будто в ъ  войскѣ онъ 
не потребенъ“ 1) .

Ахтырскій полковникъ не удовольствовался 
тѣмъ, что далъ знать о дѣлѣ Кіевскому воеводѣ; 
отъ 23  февраля Петръ получилъ письмо отъ мо- 
сковскаго коменданта князя Матвѣя Гагарина: 
„Февраля 22  пришли на Красное крыльцо два че- 
ловѣка Черкасъ и сказали полковнику, что при- 
сланы-де мы изъ Ахтырки отъ полковника съ ве- 
ликимъ царственнымъ дѣломъ до царскаго величе- 
ства, и явили мнѣ три письма: одно подписано на 
имя гвоего величества, второе— къ сыну твоему, го- 
сударю царевичу, третье—къ князю Александру Да- 
ниловичу. И въ письмѣ сына твоего государя ца- 
ревича нанисано отъ Ахтырскаго полковника, что 
посланъ писарь отъ него и съ нимъ приказано на 
словахъ донесть. И, примѣняясь къ твоимъ госу- 
даревымъ указамъ о п о д метныхъ письмахъ, то

1)  Москов. Архивъ Мин. Ин. Д ., Малоросийскiя дѣла 
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писыио, которое подписано на твое государево имя, 
челъ я , и написано будто объ измѣнѣ господина 
гетмана, и, выразумѣвъ, что се приносятъ на него 
непріятель его, отставной полковникъ, и того, го- 
сударь, писаря, не разспрашивая поведенію того 
письма, послали его за крѣпкимъ карауломъ въ 
Угрѣшскій монастырь, чтобъ онъ того не гласилъ 
никому. Сію вѣдомость явилъ малому числу госпо- 
дамъ министрамъ, и полагаютъ, что изводятъ то на 
него по ненависти, и явили мнѣ, что и прежде о 
немъ такіе  навѣты были“ 1)

Головкинъ 9 марта написалъ Ахтырскому пол- 
ковнику: „Всемилостивѣйшій государь, выслушавъ 
дѣло, изволилъ милостиво принять, и васъ за то 
увѣдомленіе, видя вашу въ томъ вѣрность, преми- 
лостиво похваляетъ, и повелѣлъ мнѣ къ вашей ми- 
лости указомъ своимъ с ъ  симъ нарочно посланнымъ 
господиномъ офицеромъ писать, дабы ваша ми- 
лость немедленно по полученіи сего видѣлись съ 
господиномъ полковникомъ Искрою и объявили ему, 
что его царское величество вѣрность его и объ- 
явленіе, которое онъ вашей милости учинилъ, при- 
нялъ милостиво. И понеже желает ь его царское 
величество, яко о такомъ важномъ дѣлѣ самъ отъ 
него, Искры, и о т ъ  в а с ъ  о томъ дѣлѣ изустно сл ы- 
шать, того ради указалъ вамъ собще съ нимъ, го- 
сподиномъ Искрою, ѣхать какъ наискорѣе чрезъ 
Смоленскъ въ войско къ его царскому величеству; 
а  до времени извольте сіе содержать въ высшемъ 
секретѣ, ибо его царское величество ж елаетъ то 
зло чрезъ васъ упредить, дабы Малороссійскому 
краю не произошло какого зла, какъ и въ про- 
шедшихъ лѣтахъ  бывало отъ таковаго возмущенія 
и невинныхъ кровопролитія“ . На другой день,
10 марта, отправлено было къ Мазепѣ собственно- 
ручное письмо царя: „Предъ пріѣздомъ моимъ къ 
Москвѣ явился чернецъ съ такимъ же зломъ, какъ 
и Соломонъ бывшей, и я о томъ хотѣлъ накрѣпко 
разыскивать, отъ кого то происходитъ; но скорый 
отъѣздъ въ Польшу помѣшалъ тому, и для того я 
сіе дѣло отложилъ-было до свободнаго времени. Но 
понеже, какъ  всегда обычай есть, что зло тихо ле- 
ж ать  не можетъ, и нынѣ паки уже не чрезъ сего 
чернца, но и чрезъ особливыхъ носланныхъ явно 
в ъ  томъ себя явили Кочубей и Искра (бывш ій пол- 
ковникъ), гдѣ чаю конечно быть Апостоленку; что 
я  видѣвъ, уже далѣе отлагать опасаюсь, и для 
того вамъ сіе, яко вѣрному человѣку, объявляю, 
чтобъ какимъ образомъ оныхъ воровъ поймать (ибо 
я  чаю въ семъ дѣлѣ великому ихъ быть воровству 
и непріятельской факціи), к ъ  поиманію же и х ъ  та- 
кое свое мнѣніе объявляю, что мы ихъ прислан- 
ныхъ отпустимъ, яко бы вѣря имъ въ томъ, чтобъ 
оные Кочубей и прочіе, будто бы ради лучшаго 
вѣдѣнія в ъ  томъ дѣлѣ, сами къ намъ пріѣхали, ибо 
ежели-бъ явно послать по н ихъ , то-бъ чаю конечно 
ушли, но симъ подлогомъ чаемъ ихъ принимать, 
двухъ трехъ, Апостоленка такимъ образомъ при-

брать же. Посылаю съ симъ же посланнымъ явное 
къ вамъ письмо, въ которомъ написано, дабы вы 
нѣсколько съ нимъ казаковъ къ Бухову послали 
отъ себя съ добрымъ командиромъ, котораго коман- 
дира вы по сему письму учините Апоетоленка, и 
такъ  симъ тихимъ образомъ всѣхъ трехъ можемъ 
въ руки получить; къ сему же то объявляемъ, что 
ежели вы и кромѣ сего способу можете ихъ всѣхъ 
трехъ достать, то, не упуская времени, немедленно 
поимавъ и сковавъ оныхъ, къ намъ пришлите, а 
ежели чаете, что уйдутъ, то лучше чрезъ сей слу- 
чай, а пока оные попадутся, извольте о семъ дѣлѣ 
тихо держать, якобы не вѣдаете о семъ. Два полка, 
которые для скораго похода шведскаго задержаны 
были въ Смоленску, нынѣ посылаемъ немедленно 
къ вамъ; при семъ же просимъ васъ, дабы вы о 
семъ нижадной печали и сумнѣнія не имѣли“ .

Между тѣмъ самъ Кочубей не разъ присылалъ 
съ доносомъ на Мазепу и требовалъ, чтобъ царь 
прислалъ къ нему для евиданія кого-нибудь изъ 
вѣрныхъ особъ. Головкинъ отвѣчалъ ему изъ Бѣ- 
шенковичъ 11 марта: „Царское величество, раз- 
судя о томъ, что такихъ важныхъ дѣлъ, кромѣ 
знатнѣйшихъ и вѣрныхъ особъ, повѣрить невоз- 
можно, а  посылка такой знатной особы въ дальнее 
разстояніе не могла бъ быть тайно, и чтобъ не 
учинить тѣмъ подозрѣнія; того ради указалъ мнѣ 
къ вашей милости писать, дабы  ваша милость какъ 
наискорѣе пріѣхалъ секретно въ ближнія мѣста къ 
Смоленску, гдѣ-бъ я мотъ съ вами видѣться и о 
томъ дѣлѣ разговаривать и совѣтовать, дабы то 
злое начинаніе возможно было упредить, и какую 
бы вѣрную особу избрать на мѣсто того подозри- 
тельнаго не умѣшкавъ; ибо ежелибъ такая пере- 
мѣна учинилась, а готовой бы особы не было, то-бъ 
могло изъ того возмущеніе и  Малороссійскому краю 
разореніе и невинныхъ кровопролитіе произойти“ .

Изъ Бѣшенковичъ Головкинъ уѣхалъ въ Ви- 
тебскъ, и отсюда писалъ Петру 18 м ар та  2): „Сего 
числа возвратился сюда отъ гетмана поручикъ 
Ушаковъ и привезъ отъ него листъ къ в. в-ству; 
онъ же гетманъ въ листу своемъ ко мнѣ пишетъ: 
„Ваше в-ство изволилъ ему указать тѣхъ воровъ 
въ руки поймавъ, послать къ Москвѣ, и надѣется 
на помощь Божію, что скоро приберетъ ихъ въ 
руки; только ежели ихъ посылать къ  Москвѣ, то 
боится онъ, гетманъ, чтобъ не учшшлось отъ пол- 
ковниковъ (которые имъ мало не всѣ свойствен- 
ные) въ войску возмущеніе, которыхъ подлинно 
тою носылкою можетъ онъ, гетманъ, подвигнуть къ 
себѣ на вражду и ненависть, и нарекутъ они, не 
зная подлинно безъ розыску и обличенія ихъ во- 
ровства, огласятъ въ народѣ, что безвинно, съ 
приватной его гетманскойвражды, то чинится, какъ 
и наиредъ сего было на него многое нареканіе, 
когда и не такую знатнѣйшую особу, но пьяницу 
Палѣя, не объявя его вины, безъ всякаго войско- 
ваго суда, отослалъ къ Москвѣ, понеже и безътого

1) Кабинетъ II , кн. № 7 . 2)  Кабинетъ II, кн. № 8 .



московскимъ его духомъ называютъ. Того ради 
проситъ гетманъ, чтобъ ваше в-ство повелѣлътѣхъ 
доноечиковъ съ Москвы или въ Кіевъ, или въ Ба- 
туринъ прислать и тамо о томъ воровствѣ очною 
ставкою разыскать, чтобъ оное всѣмъ было явлено 
и не имѣли-бъ на него нареканія. Того ради, го- 
сударь, заблагоразсудили мы до гетмана писать, 
дабы онъ, когда ихъ въ руки получитъ, не посы- 
лалъ к ъ  Москвѣ, а  прислалъ  бы въ Кіевъ. И  мнится 
намъ, государь, что ежели онъ, гетманъ, ихъ всѣхъ 
изловитъ, то не худо ихъ взять и начало розыску 
учшіить для удовольствія ему, гетману, и Малорос- 
сійскому народу въ Кіевѣ, а потомъ мочно взять 
ихъ, куда изволеніе ваше будетъ“ . Петръ отвѣчалъ 
ему на это изъ Петербурга 6 апрѣля 1): „Когда 
нолучитъ гетманъ въ руки тѣхъ, о которыхъ ему 
писано, и чтобъ ихъ оной прислалъ въ Кіевъ для 
нареканія на н е го отъ  народа, и когда оные бу- 
дутъ въ  Кіевѣ, то лучше тамъ разыскивать князь 
Дмитрею по прошенію гетманскому, и для того и 
всѣхъ ихъ и письма, и чернца съ Москвы послать 
въ Кіевъ же (только надлежитъ оные за крѣпкимъ 
карауломъ держать и чтобъ солдаты стояли у нихъ 
изъ тѣхъ двухъ присланныхъ полковъ, а  не изъ 
жилыхъ). А когда тотъ розыскъ о гетманскомъ 
дѣлѣ кончится, тогда конечно надлежитъ ихъ взять 
ближе и о факціяхъ спрашивать, что князь Дми- 
трею не сдѣлать".

6 анрѣля Головкинъ уже извѣщалъ Петра, что 
доносчики отдались въ руки правительства, и спра- 
шивалъ, какъ съ ними поступить. „Получили мы 
отъ гетмана Мазепы письмо, что Кочубей и Искра, 
увидавъ о п ри ближеніи посланныхъ его для і і з я т і я  

ихъ къ маетности его , Кочубеевой, Диканькѣ, ушли 
сначала н а  Коломакъ, гдѣ нарочно въ пасѣкѣ своей 
Искра сдѣлалъ для уходу крѣпость, апотомъ, уви- 
дя, что въ оной не могутъ боронигься, побѣжали 
къ Самарѣ, но и тамо когда посланные гетманскіе 
раздѣляся зашли имъ передъ, тогда они, оставя 
тотъ путь, ушли въ мѣстечко Ахтырскаго полку, 
именуемое Красный К утъ, и обрѣтаются подъ за- 
щищеніемъ Ахтырскаго полковника, Ѳедора Оси- 
пова. Гетманъ зѣло опасается, чтобъ ему не по- 
страдать отъ соумшленнико в ъ  Кочубеевыхъ и  Искри- 
ныхъ; а наипаче того, дабы они, обрѣтаючись сво- 
бодно и безопасно, въ близкомъ отъ Полтавы раз- 
стояніи, видя свою крайнюю погибель, не возму- 
тили противъ него на убійство народамалодушпаго 
чрезъ сродниковъ своихъ, которыхъ много есть 
знатныхъ людей, и при немъ, гетманѣ, нынѣ въ
Хвастовѣ и во всѣхъ полкахъ. И для того зѣло 
онъ проситъ о посылкѣ туды въ Ахтырку указу 
о выдачѣ ихъ и о присылкѣ оныхъ въ Кіевъ для 
розыску. И мы о семъ зѣ л о  бы ло опечалились, дабы 
тѣ воры не ушли за рубежъ въ Крымъ или-бъ не 
пристали къ  Булавину и Запорожцамъ; но потомъ 
обрадовали насъ присылкою поручикъ Озеровъ и

канитанъ Дубенскій, посланные къ нимъ съ письма- 
ми, что съѣхались они въ мѣстечкѣ Ахтырскаго 
полка Богодуховѣ, и тою-де присылкою зѣло бла- 
годарны и, на милость в. в-ству надѣясь, ѣдутъ 
они купно съ ними на Бѣлгородъ къ Смоленску. 
П росимъ немедленнаго указа, гдѣ повелишь ими 
розыскивать въ Смоленскѣ-ль или въ Кіевѣ, и кому 
розыскивать? и отъ гетмана Мазепы требовать ли 
кого присланнаго съ обличеніемъ на нихъ, и если 
явится ихъ воровство, укажешь ли ихъ пытать, а 
сюды, государь, в ъ  польскіе городы, кажется, брать 
ихъ для розыску ради огласки отъ Поляковъ не 
надлежитъ. И мы къ гетману о всемъ томъ дали 
з нать и обнадежили его вашею милостію, и что бу- 
дутъ они по пріѣздѣ въ Смоленскъ окованы, и чтобъ 
онъ ни мало не сомнѣвался о томъ, чтобъ ихъ на- 
вѣтамъ какая подана была вѣра“ .

Петръ отвѣчалъ 14 а прѣля: „Розыскивать луч- 
ше въ Смоленску, а гетману прислать два указа: 
одинъ— тайной, чтобъ онъ вѣдалъ про явной и не 
сумнѣвался о ономъ, а  въ явномъ написать, что 
извѣщали на него въ нѣкоторыхъ важ ны хъ дѣлехъ, 
и для-бъ того онъ прислалъ кого отъ себянатотъ  
розыскъ; а сей явной указъ для Малороссійскаго 
краю, дабы видѣли, для чего оныя держатся, и что 
безъ суда иикому никакого озлобленія не чинится; 
а въ Кіевъ нынѣ посылать опасно, понеже не 
знаемъ, куды непріятельскіе будуть обороты, и 
ежели на Украйну, тогда оны хъ там ъ  держатьсамъ 
знаешь каково“ 1). 18 а прѣля Кочубей, Искра и 
Ахтырскій полковникъ приблизились к ъ  Витебску, 
и остановлены въ милѣ отъ города на панскомъ пу- 
стомъ дворѣ; съ ними пріѣхали: священникъ Пванъ 
Святайло съ сыномъ, сотникъ Петръ Кованко, кре- 
щеный Ж идъ Петръ Яковлевь, ѣздившій прежде 
съ доносомъ отъ Кочубея въ Москву, двое писарей, 
племянникъ Искры, да 8 человѣкъ людей.

На другой день, 19 апрѣля, Головкинъ и  Шафи- 
ровъ ѣздили къ  гостямъ и прежде всего занялись 
разспросомъ Ахтырскаго полковника, который по- 
казалъ уж е извѣстное изъ письма его къ князю 
Голицыну. Потомъ былъ вызванъ изъ своей свѣт- 
лицы Кочубей, обнадежень милостію великаго го- 
сударя, и спрошенъ: съ чѣмъ пріѣхалъ —  пусть 
объявитъ? Кочубей подалъ статьи:

„1 ) Въ 17 0 6  году говорилъ гетманъ мнѣ в ъ  Мин- 
скѣ наединѣ, что обѣщала и увѣрила его княгиня 
Дольская, мать Вишневецкихъ, сдѣлать его кня- 
земъ Черниговскимъ, и войску Запорожскому вы- 
просить желаемыя вольности у короля Станислава, 
ея близкаго родственника; обѣщала она ему это 
въ  селѣ Бѣлой Криницѣ на Вольши, гдѣ гетманъ 
крестилъ вмѣстѣ съ нею дитя у князя Януша Ви- 
шневецкаго, и говорилъ съ нею много, какъ въ 
домѣ князя Януша, гдѣ пробыли вмѣстѣ два дня, 
такъ  и ѣдучи на однихъ саняхъ отъ Бѣлой Кри- 
ницы до Б родъ. Мазепа хвалился передъ всѣми,

1)  Москов. архивъ Мин. Ин. Д ., Приказныя Дѣла до- 
выхъ лѣтъ годъ 1708 .

’) Москов. архивъ Мин. Ии Д ., Приказныя дѣла по- 
выхъ лѣтъ годъ 1708 .



что княгиня Дольская прислала ему постель доро- 
гую и хорошую, и музыкантовъ съ инструмен- 
тами.

„2 ) Однажды бранилъ Огинскаго, гетмана поль- 
наго Литовскаго, говоря: уже всѣ паны отъ царя 
отстали. только онъ одинъ баламутъ держится.

„3 ) Когда въ  Б атуринъ пришла вѣсть, что ко- 
роль Августъ, оставпвши Польшу, уѣхалъ въ Са- 
ксонію къ  королю Шведскому, то Мазепа сильно 
обрадовался и сказалъ въ шутку: „Охъ, чего боя- 
лись, того не убоялись“ !

„4 )  Въ 1 7 0 7  году, когда получено было извѣстіе, 
что въ  Пропойскѣ и другихъ городахъ бѣлорус- 
скихъ Литовскіе люди, бывшіе подъ начальствомъ 
Синицкаго, вышедши изъ Быхова, перерѣзали рус- 
скіе отряды, то гетманъ началъ этому смѣяться и 
немѣрною радостью веселиться, много п и л ъ  и  насъ 
поилъ, пилъ здоровье княгини Дольской, говоря: 
„Выпьемъ за здоровье княгини  ея милости, потому 
что папи знатная и разумная моя голубка“ !

„5 ) Говорилъмнѣ гетманъ, ч т о  король Шведскій 
пойдетъ изъ Саксоніи въ Польшу, а изъ Польши 
прямо на Москву, чтобъ тамъ поставить другого 
царя, а  подъ Кіевъ пойдетъ король Станиславъ со 
всѣми польскими войсками, п р и  которыхъ будетъ 
и шведскій генералъ Реншельдъ с ъ  своею девизіею. 
„И когда“ , говорилъ гетманъ, „нросилъя у царя 
войска для обороны Кіева и всей Украйны, то онъ 
мнѣ сказалъ: довольно у васъ своихъ войскъ ка- 
зацкихъ и московскихъ, которыя теперь у васъ. —  
Т акъ, при наступленіи короля Станислава, п р и - 
дется соединиться съ его войсками" , покончилъ 
гетманъ.

„6 ) Когда я пришелъ просить позволенія сдѣлать 
торжественное обрученіе дочери моей съ Чуйке- 
вичемъ, то онъ мнѣ сказалъ, чтобъ я пышнаго 
обрученія не дѣлалъ и людей не мпого сбиралъ и 
свадьбою не спѣшилъ: „ К а к ъ  будемъ съ Ляхами въ 
единствѣ", сказалъ онъ, „то найдется д л я  твоей до- 
чери между ними женихъ, знатный какой-нибудь 
ш ляхтичъ, который твоей фортунѣ доброю будетъ 
подпорою, ибо хотя бы мы Ляхамъ по доброй волѣ 
и не поддались, то они насъ завоюютъ и непре- 
мѣнно будемъподъ ними“ . — Я пришелъ въ уж асъ 
отъ этихъ словъ; сказалъ о нихъ свату Чуйке- 
вичу , и мы положили обвѣнчать дѣтей наишхъ безъ 
откладыванія, что и сдѣлали.

„ 7) Сербскій епископъ Рувимъ, бывши у гетмана, 
заѣхалъ ко мнѣ и говорилъ: „Гетманъ сильно пе- 
чалился и слезно плакалъ, что царь наложилъ 
тяжкую  подать лошадьми; гетмань не знаетъ, что 
впередъ и дѣлать“ .

„8 ) Дочь моя, выданная за Чуйкевича, крестила 
съ гетманомъ Ж идовку; при этомъ случаѣ Мазепа 
сказалъ ей, что Москва крѣпко старается взять 
всю малороссійскую Украйну.

„9 ) Іезуитъ Заленскій, ректоръ Винницкій, бу- 
дучи в ъ  К іе в ѣ , говорилъ: „Вы, паны казаки, ничего 
не бойтесь отъ Ш веда, который не на васъ сби- 
рается, а на Москву“ . Тотъ же ксендзъ говорилъ:

„Никто не вѣдаетъ гдѣ огонь кроется и тлѣетъ, но 
какъ  разомъ вспыхнетъ, то пожаръ этотъ нелегко 
будетъ потуншть" .

„ 10) Будучи въ Кіевопечерскомъ монастырѣ, Ма- 
зепа запирался съ полковниками и читалъ усло- 
вія Гадяцкой коммисіи, бывніей съ Ляхами при 
Выговскомъ въ измѣну его. И еслибъ теперь не 
было намѣренія измѣнить, то зачѣмъ читать га- 
дяцкія условія, заключенныя съ Ляхами?

„1 1 ) Въ декабрѣ 17 0 7  года пронеслась вѣсть, 
что господинъ Кикинъ ѣдетъ въ  Б атуринъ, а 
вслѣдъ за нимь самъ государь съ тѣмъ, чтобъ 
гегмана взять въ Москву; тогда Мазепа собралъ 
3 9 0  человѣкъ сердюковъ и устроилъ ихъ при себѣ 
подъ начальствомъ полковника Чечела, намѣре- 
ваясь обороняться и отстрѣливаться отъ зеликаго 
государя, а сначала хотѣлъ уѣхать въ Гадячъ для 
защиты. Это вѣрно, потому что преданные слуги 
гетманскіе сказывали на другой день, что они 
прошлую ночь провели съ оружіемъ наготовѣ.

„ 1 2 ) Ксендзъ Заленскій пріѣзжалъ на праздникъ 
Рождества Христова в ъ  Багуринъ, и  панъ Орликъ, 
тайно одинъ его встрѣтивши, тайно же проводилъ 
въ гетманскій хуторъ подъ селомъ Бахмачемъ, 
откуда ночною порою пріѣзж алъ ксендзъ къ гет- 
ману на Гончаровку.

„ 1 3 ) Есть в ъ  Полтавѣ казакъ Кондаченко, ко- 
тораго онъ посылалъ многократно къ разнымъ 
султанамъ и самому хану съ словесными наказами. 
Мнится, что дѣлалъ онъ это для того только, 
чтобъ познакомиться съ ними и получить довѣріе, 
дабы при удобномъ случаѣ мотъ употребить ихъ 
на свою пользу.

„ 1 4 ) П ируя  у  меня и подвеселившись, когда на- 
чали пить за его здоровье, сказалъ со вздохомъ: 
„Благодарствую за пріязнь; но что мнѣ за утѣха, 
когда я живу, не имѣя никогда совершенной на- 
дежды своей цѣлости, безъ всякаго обезпеченія, 
ожидая какъ волъ обуха“ . Тутъ же говорилъ женѣ 
моей, хвалилъ гетмановъ измѣнившихъ, Выговскаго 
и Брюховецкаго: „Хорошо начали  Выговскійи Врю- 
ховецкій, что хотѣли изъ неволи выбиться, но злые 
люди имъ въ томъ помѣшали. И мы хотѣли бы о 
своей будущей цѣлости и вольности войсковой про- 
мыслить, да не имѣемъ еще теперь способу, осо- 
бенно же потому, что не всѣ наши въ одномысліи 
находятся; вотъ и твоему мужу я нѣсколько разъ 
намекалъ о такихъ мысляхъ, какъ  бы намъ обез- 
печить цѣлость нашу на будущее время какъ для 
себя, такъ  и для потомства, но онъ ни однимъ 
словомъ мнѣ не поможетъ, — ни отъ кого не имѣю 
помощи, ни на кого немогу положиться. А другая 
трудность та, что орды не за насъ: ханъ велѣлъ 
отвѣчать мнѣ, что Турецкій султанъ приказалъ ему 
держать орду крѣпко и ни къ кому на помощь не 
посылать; на орду нѣтъ надежды, а тутъ въ 
Украйнѣ стоятъ хорошія московскія войска, въ 
Бѣлой Руси хотя и дурныя, но много ихъ“ .

„1 5 ) Говорилъ полковникамъ: „Можетьбыть, вы 
думаете, что я намѣренъ гетмантство передать Война-



ровскому; этого я не желаю, — вольно вамъ будетъ 
выбрать на этотъ урядъ кого хотите изъ среды 
себя, а Войнаровскій проживетъ и своимъ отцов- 
скимъ кускомъ и тѣмъ, что я собралъ. Я и те- 
перь готовъ вамъ уступить гетмантство: если ме- 
жду вами есть человѣкъ, который бы мотъ сейчасъ 
отчизну свою спасти, — я ему уступлю гетманство; 
а если наменя э т у  тягость возлагаете, тоизвольте 
меня слушаться и на мой поводъ смотрѣть. На Ту- 
рокъ и Т атаръ нѣтъ намъ никакой надежды, такъ 
надобно изъ другой бочки дѣло свое начинать, а 
уговорившись и постановивши на мѣрѣ, надобно 
вдругъ и за сабли приниматься“ .

„16 ) Д ерж итъ при себѣ слугъ породы ляшской 
и употребляетъ ихъ для всякахъ своихъ посылокъ, 
какихъ ему не позволено безъ имен наго указа ве- 
ликаго государя.

„17 ) Не исполняетъ царскаго указа , которымъ 
запрещено пропускать людей на ту сторону Днѣпра; 
переселенцевъ не велѣлъ задерживать; а  мать его, 
игуменья, людьми съ этой стороны населила вели- 
кія слободы на той сторонѣ; города и села этой 
стороны потерпѣли сильный ущербъ въ населе- 
ніи, а остальные, уменьшенные въ своемъ числѣ, 
люди с ъ  великим ъ отягченіемъ кормятъ охотницкое 
войско, и отъ такой тяжести и послѣдніе хотятъ 
уходить на западную сторону.

„1 8 ) На Коломацкой радѣ положено, чтобъ Ма- 
лороссійскіе люди съ Великороссійскими женились 
между собою; но гетманъ нетолько жениться, — за- 
прещаетъ Малороссіянамъ и звать къ себѣ въ гости 
Великороссіянъ.

„ 19) Укрѣпленія малороссійскихъ городовъ обвет- 
шали, и гетманъ не заботился о поправкѣ; Вату- 
рииъ двадцать лѣтъ стоитъ безъ починки, отчего 
валы около него всѣ осунулись и обвалились, такъ 
что и одного дня въ немъ отъ непріятеля отси- 
дѣться нельзя. Б лагоразумныя особы разсудятъ, 
откуда п роисходитъ такое нерадѣніе, а  Гончаровку 
свою укрѣпилъ и обнесъ валомъ для неизвѣстной 
цѣли.

„20 ) Запорожцамъ грозитъ и остерегаетъ ихъ, 
что великій государь велитъ ихъ истребить.

„2 1 ) Когда пронеслась вѣсть, что Запорожцы, 
соединясь съ Татарами, хотятъ идти подъ слобод- 
скіе города, то гетманъ сказалъ: „Эхъ, какіе ся- 
кіе! “ если бы что хотѣли дѣлать, такъ  бы ужъ 
дѣлали, ’а то только разглашаютъ, будто дра- 
зн я т ъ " .

„ 2 2 )  Одна близкая къ гетману особа, при разго- 
ворѣ о войнахъ съ Татарами, сказала: „Теперь объ 
этомъ нечего говорить; Татары скоро намъ пона- 
добятся".

„ 2 3 ) Русиновичъ, мѣщанинъ львовскій, разска- 
зывалъ въ Ватуринѣ, что онъ отъ Сенявскаго, 
Тарла, Хоментовскаго и Потоцкаго письма приво- 
зилъ къ гетману; разсказывалъ, что гетманъ ко- 
ронный Сенявскій говорилъ ему: „Развѣдай, ч т о  на 
Украйнѣ дѣлается, и особенно склонныли къ намъ 
казаки или нѣтъ, и предложи самому Мазепѣ,

чтобъ былъ съ нами, и пусть казаки будутъ къ 
намъ доброжелательны, если хотятъ, чтобъ имъ 
было хорошо, ибо мы навѣрное знаемъ, что госу- 
дарь Ш ведовъ не выдержитъ; и казаки, если при 
немъ останутся, погибнутъ; абудучи за н а м и , оста- 
лись бы въ цѣлости и при своихъ вольностяхъ". 
Когда я , говорилъ Русиновичъ, доносилъ объ этомъ 
Мазепѣ, то онъ отвѣчалъ мнѣ: „Ботъ свидѣтель, 
что я панамъ Полякамъ доброжелателенъ; н е  былъ 
бы я шляхтичемъ, не б ы л ъ  бы сыномъ короннымъ, 
еслибъ всего добра коронѣ Польской не желалъ; 
вижу я и самъ, какъ  государь оскорбилъ Польшу, 
онъ  и Украйну отяготилъ; самъ не знаю, что съ 
собою дѣлать; если до чего дойдетъ, я  не смогу 
удержать казаковъ, на какую сторону устремятся“ .

„24 ) Скарбъвойсковый, арендованный, безъ надле- 
жащаго надзора находится: это больше гетманскій 
скарбъ, чѣмъ войсковый, — какъ  хочетъ гетманъ, 
такъ  его и употребляетъ, отчего денегъ запас- 
ныхъ въ томъ скарбу нѣтъ, только-что платятъ 
полкамъ охотницкимъ, да содержатъ пріѣзжихъ 
посланниковъ. Индукта, т .  -е. сборъ мыта, изначала 
всегда индуктою войсковою называется, а потомъ 
отдана была въ казну монаршую; я  хорошо знаю, 
что когда въ Кіевѣ былъ на воеводствѣ бояршгь 
Петръ Васильевичъ Ш ереметевъ, то у него индук- 
торы откупали индукту и откупныя деньги отда- 
вали ему на ратныхъ государскихъ людей; атеперь 
одинъ гетманъ 5 0 , 0 0 0  золоты хъ въ годъ собираегъ 
на себя, и только что будетъ сверхъ 50 тысячъ, 
изъ того старшипѣ по нѣскольку сотъ золотыхъ 
удѣляетъ. Но для чего этимъ великимъ скарбомъ 
гетману обогащаться, а не отдать его въ казну 
монаршую на жалованье ратнымъ людямъ, находя- 
щимся въ Малороссіи? — хотя-бъ  въ этомъ обнару- 
жилась власть великаго государя надъ Малорос- 
сіею! И не сыщется ни одинъ человѣкъ въ войскѣ 
и въ  народѣ, который бы по этой ипдуктѣ сталъ 
скорбѣть и тужить, потому что никто бы отъ 
этого ничего не потерялъ, а гетману довольно было 
бы десяти городовъ полка Гадяцкаго, съ которыхъ 
собираетъ всякія подати; довольно было бы пяти 
волостей и значительныхъ селъ, приписанныхъ къ 
гетманскому уряду. Не малый доходъ гетману съ 
порукавичныхъ арендовыхъ, которы я теперь умно- 
жились, и чрезъ это умноженіе аренда стала тяжка 
простому народу, потому что арендарь, давши боль- 
шую сумму денегъ за аренду, дороже продаетъго- 
рѣлку. Прежде полковниковъ выбирали вольными 
голосами и позорной симоніи было не слыхать, а 
теперь за  полковничьи уряды гетманъ беретъ взят- 
ки: будь хотя самый достойный человѣкъ, но еслн 
нѣтъ у него денегъ, никогда не получитъ полков- 
ничества, а получитъ тотъ, у кого есть деньги".

Къ доносу Кочубей приложилъ думу, сочинеи- 
ную будто бы Мазепою. Въ этой думѣ выражается 
сѣтованіе о розни, господствующей между Мало- 
россіянами, и призывъ добывать права саблею. Вотъ 
эта дума.

„Дума II . Гетмана Мазепы, в ъ  которой знатное



противъ державы великаго государя оказуется про- 
тивленіе:

Всѣ покою щиро прягнутъ,
А но въ оденъ гуж ъ  всѣ тягнутъ,
Той направо, той палѣво,
А всѣ братя: тото диво!
Не машъ любви, не машъ агоды 
Отъ Ж овтой взявши Воды.
Презъ невагоду всѣ пропали,
Сазш себѣ ввоевали .
Ей, братица, пора знати,
Щ о ве всѣмъ намъ пановати,
Не всѣмъ дано усе знати 
И рѣчами керовати.
На корабель поглядѣмо,
Много людей полѣчимо,
Однакъ отирникъ самъ керуетъ,
Весь корабель управуетъ;
Пчулка бѣдна матку маетъ,
И оной послухаетъ.
Ж алься, Боже, Украини!
Що но вкунѣ маетъ сыни;
Оденъ живетъ и съ погани,
К личетъ, сюда, атамани!
Идемъ матки ратовати!
Недаимо ей погибати!
Д руги  Ляхомъ за грошъ служ атъ ,
По Украйнѣ и той туж итъ:
Мати моя старенкая!
Чомъ ты велми слабенкая!
Розно тебе росшарпали:
Кгди аж ъ по Днѣпру Туркомъ дали;
Все фортель щобъ зслабѣла,
И аж ъ въ конецъ сылъ немѣла:
Третый Москвѣ южъ голдуетъ  
И ей вѣрне услугуетъ;
Той н а матку нарекаетъ,
И ведолю проклинаетъ:
Лѣншс было не родити,
Нежли въ такихъ бѣдахъ ж ити.
Отъ всѣхъ сторонъ ворогуютъ,
Огнемъ, мечемъ руипуютъ,
Огь всѣхъ немашъ зычливости,
Анѣ слушной учтивости;
Мужиками називаютъ,
А подданствомъ дорекаютъ,
Чомъ ты сыновъ н е  учила,
Чомъ отъ себе ихъ пустила?
Лѣпше было пробувати,
Вкупѣ лихо отбувати.
Л симъ бѣдный нездолаю.
Хиба тилко заволаю,
Ей, панове енорали,
Чомужъ есте такъ оспали?
И вы, панство полковники,
Везъ ж адной полѣтики,
Озмѣтеся всѣ за руки,
Не допуститъ горкой муки 
Матцѣ своей бол тъ  терпѣти,
Нуте враговъ, нуте быти.
Санопали набывайте ,
Острыхъ шабель добувайте,
А за вѣру хоцъ умрѣте,
И волностой боронѣте,
Нехай вѣчна будетъ слава,
Ж е презъ шаблю мае мъ п рава“ .

Того же 19 числа спрошенъ былъ Искра, и 
объявилъ, что писыю Ахтырскаго полковника Ѳе- 
дора Осипова к ъ  князю  Голицыну написано съ его 
словъ; поѣхалъ онъ къ Ѳедору Осипову по совѣту 
Кочубея, и доношеніе нхъ общее, какъ  Кочубеево, 
такъ  и его. 0  согласіи Мазепы съ Лещинскихъ и

Вишневецкииъ, объ умыслѣ н а  здоровье царское, и 
что въ пріѣздъ Александра Кикина Мазепа велѣлъ 
стрѣлять, — то онъ все слышалъ оть судьи Кочу- 
бея, а самъ въ то время не былъ и ни отъ кого 
отъ другихъ о томъ секретѣ не слыхалъ. А про 
то, будто великій государь повелитъ казаковъ пи- 
сать въ солдаты, слышалъ онъ, Искра, самъ отъ 
самого гетмана въ Кіевѣ, и притомъ были полков- 
ники Миргородскій, Прилуцкій, Черниговскій. О 
прелыценіи войска Запорожскаго и о возмущеніи 
ихъ сказывали ему Запорожцы, которые часто у 
него бываютъ, а иногда и зимуютъ: сказывали они, 
что посылалъ гетманъ с ъ  тѣ м и  рѣчами трижды хо- 
рунжаго кіевскаго, и велѣлъ имъ будто для она- 
сенія отъ великаго государя крѣпить свой городъ 
и никуда не разъѣзж аться, и быть въ сборѣ до 
указа его.

Самый важный пу нктъ доноса былъ пунктъ о зло- 
умышленіи на жизнь государя. Съ него и долженъ 
былъ начаться розыскъ. 21 апрѣля Кочубею и 
Искрѣ дана была очная ставка, такъ  какъ  Искра 
показалъ, что о злоумышленіи на жизнь государя 
онъ слышалъ отъ Кочубея; но въ донесеніи Кочу- 
бея дѣло было разсказано не такъ, какъ въ письмѣ 
Ахтырскаго полковника къ князю Голицыну, пи- 
санномъ со словъ Искры: именно въ донесеніи Ко- 
чубея не было объ умыслѣ Мазепы умертвить царя 
или, схвативъ его, отдать непріятелямъ; такж е не 
было о намѣреніи Мазепы и дти  на великороссійскіе 
города. На очной ставкѣ Кочубей сказалъ, что онъ 
Искрѣ объ убійствѣ великаго государя въ  пріѣздъ 
Александра Кикина и объ умыслѣ, чтобъ великаго 
государя, поймавъ, отдать непріятелямъ, и о походѣ 
гетманскомъ на великороссійскіе города не гово- 
рилъ, а говорилъ такъ , какъ написано въ его, Ко- 
чубеевомъ, доношеніи. И-скра сказалъ, что тѣ слова 
слышалъ онъ отъ Кочубея, причемъ была и жена 
послѣдняго; тутъ  же Кочубей говорилъ ему еще, 
что если бы зима крѣпка была, то Мазепа и въ 
Филипповъ постъ разорилъ бы великороссійскіе 
города; а к а к ъ  его, Искру, Кочубей посылалъ съ 
объявленіемъ къ  Ѳедору Осипову, то онъ, И скра, 
ему, Кочубею, говорилъ, чтобъ обождать, пока явит- 
ся воровство; и Кочубей сказалъ, что не надобно 
ж дать. — Кочубей говорилъ, что Искра ему ничего 
подобнаго не говорилъ. Тогда они и люди ихъ были 
разведены по разнымъ избамъ и отданы за ка- 
раулъ, письма у нихъ и п р о чее все отобрано и  пе- 
реписано.

Въ тотъ же день Искра былъ приведенъ къ пыт- 
к ѣ  и разспрашиваемъ: на гетмана онъ доноситъ по 
чьему наущенію? и не п о  факціямъ ли и непопод- 
сылкѣ-ль о томъ какой отъ непріятеля на изверже- 
ніе гетманское такое зло взвели? — Искра отвѣ- 
чалъ, что никакой подсылки къ нему отъ непрія- 
теля не было и ни закѣ м ътого  не знаетъ, а под- 
училъ его Кочубей тому уже съ два года, нагова- 
ривая, что дѣлаетъ это по вѣрности своей къ  цар- 
скому величеству, а онъ, Искра, за гетманомъ ни- 
какой измѣны не видалъ и ни отъ кого не слы-



халъ, и говаривалъ Кочубею, чтобъ не затѣвалъ 
дѣла, но Кочубей ему сказалъ, что хоть умереть, 
а гетмана обличитъ.

Началась пытка. Послѣ десяти ударовъ Искра 
сказалъ: слышалъ онъ отъ Кочубея, что совѣто- 
вался онъ о доносѣ с ъ  Миргородскимъ полковникомъ 
Апостоленкомъ и съ Чуйкевичемъ, и что по низвер- 
женіи гетмана Мазепы Миргородскаго полковника 
желали они сдѣлать гетманомъ, и въ письмѣ, при- 
сланномъ к ъ  Кочубею отъ Чуйкевича, написано: „У 
насъ за Днѣпромъ огонь загорается; сохрани Боже, 
чтобъ и у васъ не загорѣлся“ .

Приведенъ къ пыткѣ Кочубей и объяснилъ: 
„Правда, Искра прежде по моему наговору къ дѣлу 
не приставалъ, и уже потомъ поѣхалъ къ Ахтыр- 
скому полковнику, по моему велѣнію, охотою; а 
Миргородскій полковникъ и Чуйкевичъ писывали 
ко мнѣ только о вѣдомостяхъ; предостерегъ меня 
отъ гетманской посылки Миргородскій полковникъ, 
а старикъ Чуйкевичъ писалъ къзятю моему, своему 
сыну, что посланъ Скоропадскій къ великому го- 
сударю съ нѣкоторыми предложеніями, — думаютъ съ 
такими же, какъ и о Соломонкѣ. Письма, что огонь 
загорается, Чуйкевичъ н е  писывалъ: должно быть 
Искра, не понявъ дѣла, говоритъ; „а ч т о  з а  два  года 
я  на гетмана говорилъ про измѣну, и то дѣлалъ 
по семейной своей злобѣ“ .

Искрѣ, въ присутствіи Кочубея, дано еще 8 
ударовъ и спрапшвали: что говорилъ онъ Ѳедору 
Осипову объ умыслѣ Мазепы на жизнь великаго 
государя, и то Кочубей ли ему говорилъ, потому 
что въ многомъ Кочубей запирался? Искра отвѣ- 
чалъ, что онъ говорилъ Ѳедору Осипову и велѣлъ 
писать, то все слышалъ отъ Кочубея, и объявлялъ 
ему Кочубей, что онъ все на гетмана извелъ по 
собственной злобѣ, не видя измѣны; и онъ, Искра, 
ему говорилъ: „О той злобѣ надлежитъ тебѣ бить 
челомъ и просить милости у великаго государя"; 
однако онъ, Кочубей, по свойству и по дружбѣ, 
привелъ его на то, что поѣхалъ съ извѣтомъ.

Кочубей передъ пыткою объявилъ: чтó онъ на 
гетмана напиеалъ и подалъ статьи и словесно до- 
носилъ въ измѣнѣ, то все затѣялъ  ложь по злобѣ 
н а гетмана. Дали ему пять ударовъ и спрашивали: 
не по подсылкѣ-ль отъ непріятеля и по факціямъ 
его онъ затѣялъ это на гетмана, дабы его низверг- 
нуть и выбрать другого, къ  тому ихъ злому начи- 
панію склоннаго; и кто въ томъ съ нимъ были 
единомышленники, и нѣтъ ли присланныхъ отъ не- 
пріятеля къ нему или къ другимъ для такого воз- 
мущенія на Украйну? Кочубей отвѣчалъ, что онъ 
все затѣялъ по злобѣ своей на гетмана, а н е  с ъ  не- 
пріятельской факціи, и никакихъ къ  нему подсы- 
локъ отъ непріятеля не было, и за гетманомъ не вѣ- 
даетъ никакой невѣрности, — все затѣялъ на гетмана 
ложно, чая, что ему въ томъ не повѣрятъ безъ 
дальняго розыску 1).

1 )  М о с к о в . а р х и в ъ  М и н . И н . д ., д ѣ л а  М а л о р о сс ій с к ія  
1 7 0 8  го д а .

П ризнаніемъ Кочубея и Искры въ ложномъ до- 
носѣ дѣло оканчивалось. 24  а прѣля Головкинъ пи- 
салъ Петру: „Понеже Кочубей зѣло старъ и дряхлъ 
безмѣрно, того ради мы его болѣе пытать опаса- 
лись, чтобъ п режде времени не издохъ. А болѣе въ 
гетманскомъ дѣлѣ розыскивать нечего и для того 
и въ Кіевъ ихъ не посылаемъ, потому что во всемъ 
они винились, кромѣ факціи или наущ енія отъ не- 
пріятеля; и ежели какую имъ казиь изволишь учи- 
нить, то мнится намъ, что надлежитъ послать ихъ 
въ Кіевъ и съ совѣту гетманскаго повелѣть о томъ 
Малороссійскому народу публично огласить, чтобъ 
они видѣли, что за сущую ихъ вину то съ ними 
учинено будетъ; а надлежигъ, государь, то дѣло 
для нынѣшняго сближенія непріятельскаго, такожъ 
и для лучніей надежды гетману скорѣе свершить" 2).

Но Петру не хотѣлось оканчивать розыска; ему 
казалось невѣроятнымъ, чтобъ в ъ  такое время Ко- 
чубей и Искра затѣяли дѣло сами собою, безъ по- 
бужденій отъ непріятелей. О нъ велѣлъ отослать до- 
носчиковъ не въ  Кіевъ, а  въ Смоленскъ. 2 3  мая Го- 
ловкинъ писалъ ему: „Кочубея и Искру отослали 
мы въ Смоленскъ; только доносимъ, чтобъ продол- 
женіемъ того дѣла не было сумнѣнія гетману, ибо 
онъ пишетъ къ намъ многократно, прилежно прося 
о присланіи оныхъ к ъ  нему въ воГско, а не въ Кіевъ, 
для обличенія ихъ воровства, чтобъ то н ародъ  Ма- 
лороссійскій видѣлъ, потому-де что въ  народѣ Ма- 
лороссійскомъ, а особливо въ поспольствѣ отъ ихъ 
единомышленниковъ разсѣваются многіе плевелы, 
будто его, Кочубея и Искру, до Петербурга прово- 
дили и будто на него, гетмана, вашъ великій гнѣвъ, 
и нынѣ обознаго генеральнаго челядника, въ Кіевъ 
ѣдущаго, въ мѣстечкѣ Оленовцѣ за то только, что 
цросилъ подводы, старшина тамошняя била съ та- 
ковыми выговорами: „Полно уже вашего, гетманчики, 
панства, пріѣдетъ на вашу всѣхъ погибель Кочу- 
бей". Въ простомъ народѣ безумныя повѣсти огла- 
шаются, будто Кочубей в ъ  великой милости вашей 
здѣсь, а  Искра будто посланъ гетманомъ города ка- 
кого добывать, а когда добудетъ, отпущенъ будетъ 
на гетманство“ .

Петръ велѣлъ привезти доносчиковъ опять въ 
Витебскъ и снова допросить, не было ли присы- 
локъ отъ непріятелей. Головкинъ донесъ ему отъ 
30  мая, что Кочубея и Искру пытали, сколько воз- 
можно было по Кочубеевой дряхлости и Искриной 
болѣзни: не было ли отъ иныхъ народовъ къ нимъ 
посылки для возмущенія. Кочубей и И скра стояли 
крѣпко, что не было никакой, — все онъ, Кочубей, 
затѣялъ по собственной злобѣ. На вопросъ Голов- 
кина и Шафирова, какою казнію казпить Кочубея 
съ товарищи, — Петръ отвѣчалъ: „Не иною, что ка- 
кою ни есть только смертью, хоть головы отсѣчь, 
или повѣсить— все равно; о понѣ, который въ томь 
же приличенъ, соизвольте учинить по своему раз- 
смотрѣнію, а Петра Яковлева вины кажется мало, 
только-что онъ посланъ былъ къ духовнику съ

2) Кабинетъ II, кн. № 8 .



письмали ихъ, того для отпустить его ж и т ь  к ь  Мо- 
сквѣ или инуды куды въ великороссійскіе городы, 
а  не въ малороссійскіе“ 1). Послѣ этого Кочубей 
и Искра отправлены были въ Кіевъ, а оттуда въ 
мѣстечко Борщаговку, въ 8 миляхъ отъ Вѣлой 
Церкви, гдѣ стоялъ гетм анъ обозомъ; здѣсь 1 4  іюля 
они были казнены „при всей посполитой рѣчи ге- 
неральной и при многомъ собраніи всего Малорос- 
сійскаго народа“ 2).

Это печальное дѣло, дошедшее до насъ во всѣхъ 
подробностяхъ, не требуетъ длинныхъ объясненій; 
нѣтъ нужды много распространяться о томъ стран- 
номъ мнѣніи, по которому во всемъ виноваты ми- 
нистры Головкинъ и Ш афировъ, которые, будто бы 
подкупленные Мазепою, дѣйствовали пристрастно. 
Во-первыхъ, чтобъ говорить о подкупѣ, надобно 
имѣть основанія, а этихъ основаній нѣтъ. Во вто- 
ры хъ, были ли подкуплены министры, или нѣтъ, 
они не могли дѣйствовать иначе, какъ  дѣйствовали 
по тогдашнимъ правиламъ, соблю давш имся въ по- 
добныхъ дѣлахъ: какъ  скоро доносчики порозни- 
лись въ своихъ показаніяхъ относителыю самаго 
важнаго пункта, —употреблялась пытка. Можно обви- 
нить не Головкина и Шарифова, но самого Петра; 
можно обвинить его за это упорство въ довѣріи 
к ъ  М азепѣ; прежде гетманъ выдерживалъ всѣ иску- 
шенія, всѣ прежніе доносы на него оказывались лож- 
ными; но какъ  же Петръ не обратилъ вниманія 
на главное, — на перемѣну обстоятельствъ, на то, 
что новое искушеніе было гораздо сильнѣе преж- 
нихъ? Эта безспорная оша б к а  со стороны Петра 
объясняется отвращеніемъ къ малороссійскому без- 
нарядью, къ недостойному поведенію старшины и 
полковниковъ, къ дрязгамъ, доносамъ, которыми 
они постоянно тревожили правительство. По своему 
характеру и стремленіямъ, Петръ болѣе чѣмъ кто 
либо долженъ былъ не любить порядка вещей, го- 
сподствовавшаго въ Малороссіи; нашелъ онъ тамъ 
гетмана по себѣ, умнаго, благонамѣрепнаго; зналъ, 
какъ враги подъискивались подъ этого гетмана; 
слышалъ его постоянныя ж алобы на безнарядье: —и 
естественно началъ питать отвращеніе къ безна- 
рядникамъ; естественно въ каждомъ движеніи, на- 
правленномъ п р о тивъ гетмана, видѣлъ движеніе, 
враждебное для государства, факцію пепріятель- 
скую. Ошибка объясняется —  и только; ошибка 
остается ошибкой. Но еслибъ Петръ не сдѣлалъ 
этой о ш ибки, то и тогда дѣло не могло вестись 
иначе, какъ  велось. Развѣ можно было, при извѣст- 
ныхъ обстоятельствахъ 1707  и 1708  года, по пер- 
вому доносу схватить гетмапа и нарядить надъ 
нимъ слѣдствіе? Многогрѣшнаго и Самойловича 
свергли не по доиосу двухъ человѣкъ, а всей стар- 
пшны, —и тутъ сколько упрековъ правительству за 
это! Нужио было, даже для того, чтобъ спасти 
доносчиковъ отъ Мазепы, перезвать ихъ въ без-

опасное мѣсто и узнать отъ нихъ хорошенько, въ 
чемъ дѣло; и ту тъ  если-бы Головкинъ и Шафировъ 
дѣйствовали подъ вліяніемъ самой сильной подо- 
зрительности противъ Мазепы, то не могли бы по- 
ступить иначе, какъ поступили. Слѣдовательно 
ошпбка Петра не имѣетъ никакого отношенія къ 
дѣлу; какъ  бы онъ ни смотрѣлъ на Мазепу, послѣ 
доноса Кочубея и Искры должно было оставить 
его внѣ всякаго подозрѣнія: доносъ оказался лож- 
нымъ.

Послѣ казни Кочубея и Искры, обозный гене- 
ральный Ломиковскій и нолковники Миргородскій, 
П рилуцкій и Лубенскій начали усильно требовать 
отъ Мазепы, чтобъ промышлялъ о своемъ и общемъ 
спасеніи, обѣщаясь стоять до крови за него и за 
права и вольности войсковыя, въ чемъ и при- 
сягнули, а гетманъ далъ имъ присягу въ тѣхъ же 
выраженіяхъ, какъ  предъ Орликомъ въ Кіевѣ 3). 
Мазепѣ больше всего хотѣлось возвратиться съ 
праваго берега Днѣпра въ Б а туринъ, и въ  без- 
дѣйствіи выжидать, чѣмъ кончится въ Великорос- 
сіи борьба между Петромъ и Карломъ. Но на его 
бѣду, К арлъ, вмѣсто того, чтобъ идти прямо въ 
Москву, повернулъ въ Малороссію: — „Дьяволъ его 
сюда несетъ! " сказалъ Мазепа: „всѣ моиинтересы 
превратитъ и войска великороссійскія за собою 
внутрь Украйны впровадитъ на послѣднюю оной 
руину и на нашу погибель" . Отъ царя письмо: 
„Господинъ гетманъ! понеже непріятель идетъ по 
Днѣпру внизъ, и потому и по другимъ всѣмъ видамъ 
намѣреніе его есть на Украйну, того ради предла- 
гаемъ вамъ: 1 )  чтобъ в ы  по своей вѣрности смотрѣ- 
ли въ Малороссійскомъ краю какой подсылки отъ
непріятеля, такж е прелестныхъ листовъ, и всяко 
оныя престерегали и пресѣкали, и намъ въ томъ 
(ежели одии сами чего не можете учинить) совѣтъ 
и вѣдомость давали. 2 ) Ч то непріятель уже зѣло 
своимъ маршемъ спѣшитъ, того ради заблагораз- 
судили мы, чтобъ вы со всѣмъ своимъ войскомъ 
шли какъ  наискоряе къ Кіеву, и, оставя тамъ нѣ- 
сколько казаковъ въ гварнизонѣ, по совѣту съ г. Го- 
лицинымъ, сами шли за Днѣпръ въ удобное мѣсто 
со всѣми тянж ары (обозомъ), кои при Кіевѣ были, 
а конницу всю (развѣ мало что при себѣ оставить) 
съ добрымъ командиромъ изготовить налегкѣ въ 
п оходъ; и когда н е пріятель станетъ ближиться къ 
великороссійскимъ или малороссійскимъ городамъ, 
тогда мы всегда у онаго потщимся передъ брать, 
а ваша-бъ конница всегда сзади на непріятеля 
била, и все послѣдующее оному и обозы разоряла, 
чѣмъ непріятелю великую диверсію можете учинить. 
Мы бы зѣло желали, дабы вы сами съ тою конни- 
цею были; но нудить не можемъ для вашей болѣзни, 
и для того сіе кладемъ на ваше разсужденіе, одна- 
кожъ сіе надлежитъ немедленно дѣлать“ . Мазепа 
отвѣчалъ изъ обозу отъ Аслана-городка 18 іюля: 
„Радбымъ и я сердечно, на службу вашего вели- 
чества присутственнѣ зоставать для лутчего по-

3) Письмо Орлика къ Стефану Яворскому.

1) Москов, архивъ Мин. И н. Д ., Приказныя дѣла но- 
выхъ лѣ тъ, годъ 1 7 0 8 .
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рядку въ чиненю диверсіи непріятелю, еслибъ при 
надходящей глыбокой, весьма знемощной старости, 
педокгричная и хирокгричная болѣзнь препятіемъ 
не была, для которой на кони трудъ понести не 
могу, и хотя мало верхомъ милю и другую проѣду, 
то того много приболѣть мушу (долженъ); однакожъ 
и въ такой немощи и болѣзнѣ не отрицалбылося 
служить и услужить, хотябъ мнѣ пришло на службѣ 
вашего царскаго величества при боку вашемъ мо- 
наршомъ, лучше нежели гдѣ на сторонѣ, и лштія 
пострадать, токмо тое благоразумному вашего цар- 
скаго величества разсужденію предаю, что если я 
особою моею гетманскою, оставя Украйну, удалюсь, 
то вельми опасаюсь, дабы подъ сіе время внутрен- 
нее между здѣшнимъ непостояннымъ и малодуш- 
нымъ народомъ не произошло возмущеніе, наиначе 
когда непріятель, исполняя враждебное свое намѣ- 
реніе, похочетъ тайнымъ якимъ нибудь образомъ 
прелестные свои листы въ городы подсылать; а я 
у здѣшнихъ не токмо мало, но и никого такъ вѣр- 
наго не имѣю и усмотрѣть такого коммендіера не 
могу, который бы сердцемъ и душею, вѣрнѣ и ра- 
дѣтельнѣ вашему царскому величеству подъ сей 
случай служилъ, на подсылки непріятельскіе и  на 
прелести его недремательнѣ смотрѣлъ, остерегалъ 
и всячески пресѣкалъ, однакожъ ожидаю въ томъ 
именнаго вашего царскаго указу, и по должности 
уряду моего и по обыклой непорочной вѣрности, 
велѣлъ у канцеляріи войсковой во всѣ пашего 
царскаго величества регименту моего малороссійскіе 
городы универсалы выдать, утверждая народъ 
здѣшній въ вѣрности къ  вашему царскому вели- 
честву и повелѣвая городовой старшинѣ, дабы на 
подсылки непріятельскіе бодрое око имѣли, пре- 
лестныхъ писемъ и универсаловъ его, еслибъ якіе 
были о провіантахъ, не слыхали, оные презирали, 
отвращали, страхованій враждебныхъ н е  ужасались 
и къ пре лестямъ ласкательнымъ не преклонялись“ 1).

Послѣ биткы подъ Лѣсною Петръ отправился 
въ Смолеискъ, тогда какъ Шереметевъ и Меншиковъ 
находились около Стародуба, наблюдая за движе- 
ніемъ шведской арміи. Меншиковъ получилъ при- 
казаніе идти съ кавалеріей на югъ, на встрѣчу къ 
гетману, съ которымъ вмѣстѣ долженъ былъ прі- 
ѣхать для совѣщаніи въ главную армію, куда въ 
концѣ октября хотѣлъ быть и самъ царь. Петръ
13 октября писалъ Меншикову: „Я чаю, уже что 
въ малороссійскихъ городахъ обрѣтаетесь, куды 
вамъ зѣло иоспѣшить надобно и видѣться съ гет- 
маномъ, понеже отъ бездѣльниковъ есть нѣкото- 
рое воровство. Отсѣль поѣду съ 1 8  или съ 2 0  чи- 
селъ сего мѣсяца въ армею, куды и вамъ съ гет- 
маномъ особами своими быть потребію“ 2). Голов- 
кинъ шлетъ пи с ь м о  за нисьмомъ къ Мазепѣ, чтобъ 
выступалъ съ своими полками къ Стародубу. Ма- 
зепа велитъ полковникамъ Миргородскому, Прилуц- 
кому и Лубенскому собраться къ обозному Ломи-

ковскому и рѣшить, должно ли исполнить царскій 
указъ. Всѣ единогласно отвѣчали: чтобь не хо- 
дилъ къ Стародубу, а послалъ немедленно къ  ко- 
ролю Шведскому съ п р о сьбою о протекціи и ста- 
рался соединиться съ шведскимъ войскомъ на 
границахъ; чтобъ не допускать войскъ великороссій- 
скихъ въ Украйну: При этомъ Ломиковскій и то- 
варищи просили гетмапа объявить имъ, чего они 
должны надѣяться съ ц ѣ л ою  Украйною и войскомъ 
Запорожскимъ; иа какомъ фундаментѣ залозкилъ 
онъ ту махину соединенія съ Ш ведами и Поляками? 
Мазепа отвѣчалъ имъ с ъ  сердцемъ; „ Д л я  чего  вамъ 
о томъ прежде времени вѣдать? спуститесь на мою 
совѣсть и на мое подлое разумишко, на которомъ 
вы не заведетеся; болши я, по милости божіей, 
имѣю разумъ единъ, нежели вы всѣ“ . Обратясь къ 
Ломиковскому, сказалъ: „Ты уже свой разумъ 
выстарилъ“ , и, указывая на Орлика: „У того еще 
разумъ молодой, дѣтскій. Самъ я знаю, когда по- 
сылать къ Щведскому королю“ . Тутъ съ сердцемъ 
вынулъ онъ изъ шкатулки универсалъ къ Мало- 
россіянамъ, привезенный Заленскимъ, и велѣіхъ 
Орлику прочесть его вслухъ: всѣ были довольны 3).

Вслѣдствіе этихъ разговоровъ, Мазепа шлетъ 
письма къ царю и къ Меншикову, что ему нельзя 
двинуться изъ Малороссіи. „Вчерашняго дня (пи- 
салъ онъ Меншикову 8 октября) за настоящею 
моею хирогричною и головною болѣзнью изамного- 
дѣльствіемъ забылъ донесть вашей княжой свѣт- 
лости въ писаніи моемъ о многихъ подъ сіе время 
трудностяхъ и внутреннихъ смятеніяхъ. Сія- 
тельнѣйшій графъ, его милость Гаврила Ив. Го- 
ловкипъ пишетъ до меня многажды чрезъ моихъ и 
чрезъ своихъ нарочныхъ курьеровъ, чтобъ я  спѣш- 
нымъ маршомъ шелъ къ Стародубу для отпору на- 
ступленію непріятельскому, которому я  ради мало- 
людствія при мнѣ обрѣтающагося никакою мѣ- 
рою резистенціи учинить не могу, понеже больше 
войска городоваго великороссійскаго сердюковъ 
одной компаніи совокупя в ъ  одно число 5 , 000  при 
себѣ не имѣю, ибо п олк ъ  сердюцкій одинъ в ъ  Бѣ- 
лой Церкви и два полка великороссійскіе нѣхот- 
ные въ фортеціи Печерской, посланы н а  перемѣну 
полку Гадяцкаго, отправленпаго въ Польшу на 
сикурсъ, и хотя тѣ два полка велѣлъ я  перемѣ- 
нить господину Неилюеву разпыми команды его 
людьми и идти велѣлъ за собою, однако оные въ 
пути медлятъ, и не з наю, когда ко мнѣ прибу- 
дутъ, да и въ тѣхъ четырехъ великороссійскигь 
неполиыхъ голыхъ и босыхъ полкахъ, при боку 
моемъ обрѣтающихся, болши двутысячъ не сбе- 
рется, яко сами господа полковники сказываютъ, 
изъ которыхъ четырехъ полковъ два въ  фортеціи 
Печерской осталось. И если прибуду къ Стародубу, 
то развѣ пойду въ самый городъ въ осаду, а  тугъ 
въ Украйнѣ внутренній огонь бунтовничій отъ 
гультяевъ пьяницъ и мужиковъ во всѣхъ полкахъ 
началъ разгораться, которые, услыша о вступле-
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ніи въ Малороссійскій край непріятельскомі, и 
моемъ къ Стародубу малолюдномъ отдаленіи, всюду 
въ городахъ великими купами съ кіями и съ 
ружьемъ ходятъ, арендаторовъ бьютъ до смерти, 
вино насильно забираю тъ и выпиваютъ, — какъ въ 
полку Лубенскомъ арендаря и ктитора убили до 
смерти; въ Мглинѣ сотника тамошняго казаки изру- 
били и спицами покололи; съ Сотницы сынъ обоз- 
наго моего войсковаго генеральпаго насилу с ъ  же- 
ною своею уходомъ спаслись; въ Гадячѣ на замокъ 
тамошній наступали, хотя добро мое тамъ разгра- 
бить и господаря убить, котораго постигла бы 
смертная кончина, еслибъ съ мѣщанами отъ тѣхъ 
гультяевъ не отстрѣлялся. А воздвигнули то вну- 
треннее смятеніе казаки, во время партикулярной 
баталіи отъ непріятеля распрошенные, кажется 
подъ Кадиномъ, которые, разбѣгшися въ полки, 
огласили, будто войска всѣ великорусскіе и мало- 
россійскіе непріятель разбилъ, и люди полку Ста- 
родубскаго великими таборами уходятъ въдальны я 
мѣста, которые между н е постояннымъ народомъ 
неистовыми словами разсѣяли тѣ плевелы, будто 
они паче отъ войскъ малороссійскихъ бѣгутъ, что 
села всюду будто въ полку Стародубовскомъ ж гутъ 
и грабятъ, и непріятель будто имъ никакого раз- 
оренія не чинитъ, которыми вѣдомостями зачался 
въ простомъ и малодушномъ народѣ мятежъ и 
роптаніе, а между гультяевъ своевольство, ибо 
опасность и въ томъ великая, что два предводи- 
теля гультяйскіе, одинъ Перебѣжный, другой Мо- 
лодецъ, прибравши къ себѣ своеволицъ, и болши 
великороссійскихъ людей Донцовъ 2 , 0 0 0 , по бере- 
гамъ Днѣпра и въ  поляхъ шатаются, и людей раз- 
биваютъ, да и отъ Польши небезопасно, понеже 
какъ  графъ Головкинъ пишетъ до меня, что Ста- 
ниславъ къ  Кіеву идетъ, какъ  и резидентъ мой, 
при господинѣ Синявскомъ пребывающій, тожъ 
подтверждаетъ. Разсуди ваша княж ая свѣтлость 
своимъ высокимъ благоразуміемъ, какая въ  томъ 
польза будетъ интересамъ монаршимъ, если я 
пойду въ Стародубовщину одного только полку бо- 
ронить, а тутъ  всю Украйну въ такихъ трудно- 
стяхъ, опасностяхъ и въ начинающемся бунтов- 
ничьемъ пожарѣ на крайнее разореніе оставлю, а 
не дай Боже еще мнѣ какого тамъ отъ непріятеля 
несчастія, то какой оттуда возгорится огнь вну- 
тренній— выразумѣть можно! Изволь ваша кня- 
ж ая свѣтлость, ясно ближайшій монаршаго боку 
и тайный его государственныхъ дѣлъ нервѣйшій и 
поуфалыцихъ министръ, отъ Бога дарованнымъ 
себѣ премудрымъ разумомъ и искусствомъ наста- 
вити меня, какъ  имѣю въ таковыхъ трудностяхъ 
и въ указахъ  поступить и исправиться"?

Меншиковъ, пересылая это письмо Петру, на- 
писалъ свое мнѣніе: „Мнѣ кажется до Стародуба 
его ради тѣхъ противностей заволакивать не для 
чего, что отдаю въ ваше высокоздравое разсужде- 
ніе“ 1). Петръ отвѣ чалъ, ч то  хотя извѣстія гетмана

1)  Письма эти въ Государств. архивѣ.

о внутреннихъ волненіяхъ въ Малороссіи и не со- 
всѣмъ справедливы (было возстаніе на Ж идовъ, а 
не противъ правительства), однако гетмана отвола- 
кивать не надобно, „понеже большая польза его въ 
удержаніи своихъ, нежели въ войнѣ“ 2) Не отво - 
л а к и в а я  Мазепу къ Стародубу, Меншиковъ писалъ 
ему, чтобъ онъ свидѣлся съ нимъ для необходи- 
мыхъ совѣщаній; но когда Мазепа объявилъ объ 
этомъ Ломиковскому съ товарищи, тѣ закричали: 
„Если поѣдешь, т о  и  себя, и насъ, и  Украйну погу- 
бишь! “ Самъ Мазепа боялся, что его хотятъ прима- 
нить, и, прибравъ кърукам ъ, возобновить дѣло Ко- 
чубея, ибо приходили извѣстія изъ Польши, что 
тамъ всюду громко говорятъ о сношеніяхъ его, Ма- 
зепы, съ королемъ Станиславомъ; и потому Мазепа 
рѣшился послатысъ Меншикову племянника свое- 
го Войнаровскаго съ объявленіемъ о тяж кой , пред- 
смертной болѣзни своей и объ отъѣздѣ своемъ изъ 
Ватурина въ Ворзну для соборованія масломъ отъ 
Кіевскаго архіерея. Мазепѣ хотѣлось употребить 
всѣ средства, чтобъ не ѣхать къ царю или его 
полководцамъ, и въ то же время не хотѣлось по- 
сылать къ Карлу до послѣдней крайности; какъ 
обыкновенно бываетъ въ подобныхъ обстоятель- 
ствахъ, онъ ждалъ, чтобъ другіе принудили его 
сдѣлать послѣдній страшный шагъ. Ломиковскій 
съ товарищи настаивалъ, чтобъ гетманъ послалъ 
къ Шведскому королю съ предложеніемъ союза. 
Однажды вечеромъ Мазепа послалъ къ нимъ Орлика 
потребовать, чтобъ сказали рѣшительно, посылать 
или не посылать къ  Карлу. Ломиковскій отъ име-  
ни всѣхъ товарищей велѣлъ отвѣчать довольно 
дерзко, что они удивляются такой сонливости и 
медленности гетмана; сколько разъ просили они 
его послать къ К арлу, когда тотъ еще былъ на 
границахъ, но гетманъ не послалъ, и этою своею 
медленностію впровадилъ въ Украйну всѣ силы 
великороссійскія на разореніе и кровопролитіе все- 
народное; и теперь, когда уже Ш веды подъ носомъ, 
невѣдомо для чего медлитъ. Мазепа разсердился и 
сказалъ: „Знаю, что все то переговариваетъ тотъ 
лысый чортъ Ломиковскій! “ и, призвавши къ себѣ 
обознаго съ товарищи, далъ на ни х ъ  окрикъ: „Вы 
не совѣтуете, только обо мнѣ переговариваете; 
чортъ васъ побери! Я, взявши Орлика, поѣду ко 
Двору царскаго величества, а  в ы  хотя  пропадайте! “ 
Потомъ, смягчившись, спросилъ ихъ: „Послать къ 
коро лю или нѣтъ? “ — „ Какъ же не посылать, —давно 
пора, не надобно откладывать! “ былъ отвѣтъ. 
Тогда Мазепа велѣлъ позвать управителя своей 
Шептаковской волости Быстрицкаго, и заставилъ 
его присягнуть въ сохраненіи тайны. Орликъ на- 
писалъ ему по-латыни инструкцію посольства къ 
первому министру Карла X II, графу Пиперу; ап те- 
карь гетманскій перевелъ инструкцію на нѣмецкій 
языкъ; безъ подписи и печати отдали ее Быстриц- 
кому, который и отправился въ шведскую армію

2) Письма Петра В. къ Меншишову въ Москов. архивѣ 
М и н - И н . Д.



съ плѣннымъ Ш ведомъ, вмѣсто переводчика. Вь 
инструкціи Мазепа высказывалъ великую радость 
о приш е с т в іи королевскаго величества в ъ  Украйну, 
просилъ протекціи себѣ, войску Запорожскому и 
всему народу Малороссійскому, и освобожденія отъ 
тяжкаго ига московскаго; увѣдомлялъ, что онъ, 
гетмапъ, находится в ъ  большой опасности, ипотому 
просилъ о скорой присылкѣ войска на оборону, 
для котораго обѣщалъ п р и готовить паромы на 
Деснѣ у пристани Макошинской 1) .

Мелсду тѣмъ Меншнковъ 19 октября былъ уж е 
въ Горскѣ, въ Черниговскомъ полку, откуда 20  чи- 
сла писалъ царю: „Господинъ полковникъ! доношу 
вашей милости, что мы съ находящеюся при мнѣ 
кавалеріею пришли сюда вчерашняго дня, слава 
Богу, въ добромъ состояніи; его милость, господина 
гетмана Мазепу, со дня на день я  къ себѣ ожидалъ, 
но вчерашняго дня вмѣсто его нолучилъ видѣть 
господпна Войнаровскаго, чрезъ котораго пишетъ 
онъ ко мнѣ, что едва не послѣдній чрезъ него 
отдаетъ мнѣ поклоиъ, ожидаючи себѣ нослѣдняго 
цѣлованія; понеже конечно при кончинѣ своея 
ж изни обрѣтается и для освященія масломъ поѣхалъ 
онъ въ Борзну, гдѣ ожидаетъ его Кіевскій архіерей. 
И сія объ немъ вѣдомость зѣло меня опечалила, 
первое тѣмъ, что не получилъ его видѣть, которой 
зѣло мнѣ былъ здѣсь нуженъ; другое, что жаль 
такова добраго человѣка, ежели отъ болѣзни его 
Ботъ не облегчитъ, а о болѣзни своей пишетъ, что 
отъ подагричной и хирогричной приключилась ему 
апелепсія".

Меншикову очень нужно было бы видѣть гетма- 
на потому, что онъ нашелъ малороссійскіе полки 
въ самомъ печальломъ состояніи. 21 октября онъ 
писалъ царю: „Понеже опасаюсь, дабы н е пріятель 
къ  Повгородку не пошолъ и тамъ Десну не пере- 
правился, того ради весма надлежитъ въ тѣхъ мѣ- 
стахъ Десну людьми укрѣпить, дабы оной великой 
нереправы непріятель свободно безъ всякаго запре- 
щенія переправиться не мотъ; и хотя о томъ я 
господину фельдмаршалу Шереметеву нынѣ постоян- 
но и предлагалъ, чтобъ для того п р и  нихъ обрѣ- 
тающуюся кавалерію и нестройныхъ всѣхъ також ъ 
и Ифлянта на ту сторону Десны отправили, дабы 
оныя непріятелю тою переправу запрещать могли, -  
однакожъ и вашей милости о томъ доношу, чтобъ 
вы отъ себя паки о томъ подтвердить изволили. 
А что велѣно туда идти войску гетманскому, и на 
то слабая надежда, понеже како здѣсь мы видимъ 
ихъ, что всѣ въ великомъ страху отъ непріятеля, 
и изъ домовъ своихъ, совсѣмъ убравшись, кой куда 
врознь разъѣзжаю тся; здѣшняго Черниговскаго 
полку толысо съ полтораста человѣкъ здѣсь мы 
изобрѣли, и тѣ изъ послѣднихъ, а изъ старшинъ, 
почитай, никого не видимъ, а который и появится, 
да того ж ъ часу спѣшитъ до двора, чтобъ убраться 
и бѣжать. При семъ за благо вашей милости совѣ- 
тую, что мнѣ кажется время и самимъ вамъ къ арыіи

1) Письмо  Орлика къ Стефапу Яворскому.

путешествовать ради лучшаго при сихъ обстоягель- 
ствахъ распоряженін“ 2).

П етръ еще до п р и зыва Меншикова путешество- 
валъ къ арміи, и 21 числа былъ въ 80  верстахъ 
отъ Брянска 3); а между тѣмъ въ Борзну къ Мазе- 
нѣ возвратился Быстрицкій съ  устнымъ донесеніемъ, 
что самъ Карлъ обѣщалъ быть у Макошинской 
пристани 22  октяб ря . Но въ этотъ день Шведы н е 
явились у  Десны, а на другой день, 23 числа, при- 
скакалъ Войнаровскій съ вѣстію, что завтра къ 
обѣду пріѣдегъ въ Б орзну Меншиковъ для свида- 
нія съ умирающимъ гетманомъ-Войнаровскій раз- 
сказывалъ, что убѣжалъ тай комъ отъ Меншикова, 
потому что подслушалъ, какъ нѣмецкіе офицеры 
между собою говорили: „Номилуй Боже этихъ лю- 
дей! завтра они будугъ въ кандалахъ“ . Получивъ 
извѣстіео намѣреніиМеншиковаиріѣхать въБорзну, 
Мазепа „порвался какъ  вихръ“ и, в ъ т о т ъ ж е  день, 
поздно вечеромъ, поскакалъ въ  Батуринъ; а на 
другой депь рано, нереправясь чрезъ Сеймъ, прі- 
ѣхалъ вечеромь в ъ  Коропъ, гдѣ переночевалъ; на 
другой день, 2 4  числа, рано переиравился заДесну, 
и ночью достигъ н е рваго шведскаго дра- 
гунскаго полка; отсюда отправилъ Ломиковскаго и 
Орлика къ королю, а за ними поѣхалъ и самъ съ 
отрядомъ, состоявшимъ не болѣе какъ изъ 2 , 000 
человѣкъ. Въ селѣ Бахмачѣ присягалъ онъ  тор- 
жественно на Евангеліи н е редъ генеральною стар- 
шиною, полковниками, сотниками и знатнымъ то- 
вариществомъ, что онъ не для п ри ватной своей 
иользы, но для общаго добра цѣлой отчизны и 
войска Запорожскаго принялъ п р о т екцію короля 
Ш ведскаго; потомъ старшинѣ и всему знатному то- 
вариществу велѣлъ присягать, что будутъ вѣрны 
ему, Мазенѣ, и будутъ призиавать п р о текцію ко- 
роля Шведскаго 4).

2 ) Письма Меншикова въ Государств. архивѣ.
3)  Письма Петра 15. къ Меншикову въ Москов. архивъ 

Мии. И н. Д.
4) Письмо Орлика къ Стефану Яворскояу. Здѣсь чи- 

таемъ также слѣдующее: « Посылалъ Мазена изъ Борзни 
ко двору царскаго величества въ Глуховъ съ  письлами 
канцеляриста войсковаго Болбота, по которато оттуда 
возвращепіи, объявилъ намъ всѣмъ, будто одинъ изъ ми- 
пистровъ царскаго величества, а другой изъ капцеляріи, 
истинные его пріятели, черезъ Болбота перестерегали его, 
Мазепу, чтобъ до двора царскаго величества не ѣхалъ, 
по паче своей и цѣлаго народа малороссійскаго цѣлости 
всякую усмотрилъ охорону, понеже въ такомъ состояиіи,
не надѣяся въ Украйнѣ никакого иостояпства, царское 
величество иамѣренъ и о гетмавѣ, и о всемъ пародѣ вещь 
нѣкакую противиую устройть, что потомъ и универса- 
лами своими велѣлъ передъ народомъ оголосить. Но со- 
лгплъ: когда въ 1 7 1 4  году Шведскій король изъ Турціи 
чрезъ Молдавію до Помераніи ѣхалъ, а я, послѣдуя ему 
до Вукарегатъ, нашелъ тамъ канцеляриста Волбота, го- 
товящагося въ монастырь, съ которымъ чрезъ два д н и 
тамъ конверсуя, воспомянулъ и о томъ престереженіи, 
Волботъ объявилъ мнѣ , что Мазена, носылая его въ Глу- 
ховъ, приказывалъ ему довѣдаться, какъ о пемъ разу- 
мѣютъ? но онъ ничего ни отъ кого противнаго о некъ
н е  слышалъ, напротивъ, князь Григорій Ѳеодоровичъ 
Долгорукій совѣтовалъ ему, Мазепѣ, чтобъ ничего н е опа- 
сался, какъ наискорѣе ѣхалъ ко двору, представляя и 
душ у, и совѣсть свою въ закладъ въ томъ, что царь на



Меж ду тѣмъ Меншиковъ ѣхалъ въ Ворзну для 
евиданія съ гетманомъ; но на дорогѣ встрѣтилъ 
его полковникъ Анненковъ и, по отправленіи отъ 
гетмана „извычайнаго комплпмента" , сказалъ, что 
Мазепа изъ Ворзны поѣхалъ въ Батуринъ. Мен- 
шиковъ туда: нѣтъ гетмана; — поѣхалъ наскоро въ 
Коронъ; но т у т ъ  Меншикова поразило то, что встрѣ- 
тилъ его одинъ великороссійскій полкъ Аниенкона, 
а  всѣ сердюки и батуринскіе жители перебралисъ 
въ замокъ и засѣли въ немъ, мостъ былъ разве- 
денъ, по стѣнамъ стояли вооруженные люди въ строю 
съ знаменами и пушками. Меншиковъ послалъ къ 
нимъ полковника Анненкова спросить: для чего по- 
ступаютъ но непріятельски? Анненкова въ замокъ 
не пустили и дали отвѣтъ со стѣны, что посту- 
наю тъ по указу. Меншиковъ сейчасъ же поѣхалъ 
въ Коропъ, думая застать тамъ наконецъ гетмана 
и получить отъ него объясненіе; но, отъѣхавъ пол- 
торы мили отъ Батурипа, узналъ, что Мазепа уже 
за Десною. Меншиковъ отнравился къ  Деснѣ и 
и зъ  Макошина, 2 6  числа, усѣдомилъ царя о своихъ 
разъѣздахъ за  гетманомъ: „И чрезъ сіе злохитрое 
его поведеніе, за истинно мы признаваемъ, что ко- 
нечно онъ измѣнилъ и поѣхалъ до короля Швед- 
скаго, чему явная есть причина и то, что племян- 
никъ его, Войнаровскій, будучи при мнѣ, въ 22  день 
сего октября, въ самую полночь, безъ вѣдома и 
съ нами не п ростясь, къ нему уѣхалъ, и съ того 
времени уже ко мнѣ ни о чемъ онъ, гетманъ, не от- 
зывался. И тако объ немъ инако разсуждать не 
извольте, только что совершенно измѣнилъ, и для 
того за благо вашей милости совѣтую, что при 
такомъ зломъ случаѣ надлежитъ весьма здѣшній 
простой народъ утвердить всякими обнадеживаніями 
чрезъ публичные универсалы, выписавъ всѣ его, 
гетманскія, к ъ  сему народу озлобленія и тягости, и 
чтобъ на его никакія прелести не склонялнсь, по- 
неже когда онъ сіе учииилъ, то н е  для того одной 
своей особы, но и всей ради Украйны, и безъ того 
не пройдетъ, чтобъ какихъ небыло отънего здѣсь 
прелестныхъ универсаловъ или тайныхъ какихъ 
факцій. При семъ еще доношу вашей милости, что 
въ здѣшней старшинѣ, кромѣсамыхъ вышнихъ, та- 
кожъ и въ подломъ народѣ съ нынѣшняго гетман- 
скаго злого учинику никакого худа ни въ комъ не 
видать; но токмо ко мнѣ изо всѣхъ здѣшнихъ 
ближнихъ мѣстъ съѣзжаются сотники и прочіе 
полчаня и приносятъ на него въ томъ нареканія 
и многіе просятъ меня со слезами, чтобъ за нихъ 
предстательствовать и не допустить бы ихъ до 
погибели, ежели какой отъ него, гетмана, будетъ 
надъ ними промыслъ, которыхъ я всякимъ обнаде- 
ж иваніемъ увѣщ еваю , а  особливо вашимъ в ъ  Украйну 
пришествіемъ, изъ чего они повидимому въ вели- 
кую проходят ь радость" 1).

Петръ съ главною арміею сторожилъ н а Деснѣ 
(въ  мѣстечкѣ Погребкахъ) двилсенія непріятеля,

когда, 27  числа, получилъ письмо Меншикова, и 
ночью написалъ ему отвѣтъ: „Письмо ваше о не- 
чаянномъ никогда зломъ случаѣ измѣны гетманской 
мы получили съ великимъ удивленіемъ, и нынѣ 
надлежитъ трудиться, какъ бы тому злу забѣжать 
и дабы не допустить войску казацкому, при Деснѣ 
бывшему, переправливаться за рѣку по п р е лести 
гетманской; того ради пошли немедленно къ тѣмъ 
мѣстамъ, гдѣ они, нѣсколько полковъ драгунъ, ко- 
торые бы то имъ помѣшали; а полковникамъ и 
старншнѣ вели сколько возможно ласково призы- 
вать и говоркть имъ, чтобъ они тотчасъ ѣхали сюды 
для обранія новаго гетмана; а  буде полковникъ Мир- 
городскій гдѣ по близости обрѣтается, то прикаяш 
его, сыскавъ, къ намъ прислать, обнаделса его ми- 
лостію нашею, потому что онъ великій непріятель 
былъ Мазепѣ; такожъ и вы немедленно пріѣжай- 
те“ 2). На другой день былъ написанъ манифестъ: 
„Объявляемъ вѣрнымъ нашимъ подданнымъ Мало- 
россійскаго народа духовньшъ и мірскимъ, а осо- 
бливо войска Запорожскаго генеральной старшннѣ, 
полковникамъ, сотникамъ, атананамъ куреннымъ, 
и всему войску Малороссійскому, стоящему по Деспѣ 
и въ иныхъмѣстахъ противъ непріятеля. Извѣстно 
намъ, великому государю, учинилось, что гетман ь 
Мазепа, забывъ страхъ Божій и свое крестное къ 
намъ цѣлованье, измѣнилъи переѣхалъ къ непрія- 
телю нашему королю Ш ведскому, по договору съ 
нимъ и Лещинскимъ, отъ Шведа выбраннымъ на 
королевство Польское, дабы съ общаго согласія съ 
нимъ Малороссійскую Землю поработить попреж- 
нему подъ владѣніе польское, и церкви Божіи и 
святые монастыри отдать въ унію; и понеже намъ, 
яко государю и оборонителю Малороссійскаго краю, 
надлежитъ отеческое попеченіе о васъ имѣти, дабы 
въ то порабощеніе и разореніе Малороссіи, такожъ 
и церквей Божіихъ во оскверненіе не отдать: того 
ради повелѣваемъ всей генеральной старшипѣ, пол- 
ковникамъ и прочимъ, дабы на прелесть и измѣну 
сего измѣнника, бывшаго гетмана, не смотрѣли, но 
при оборонѣ нашихъ великороссійскихъ войскъ 
противъ тѣхъ непріятелей стояли, и для лучшаго 
упрежденія всякаго зла и возмущенія въ Малорос- 
сійскомъ народѣ отъ него, бывшаго гетмана, вся 
старшипа генеральная и полковая, пребывающая 
при войскѣ, съѣзжалась немедленно въ городъ Глу- 
ховъ для обранія по правамъ и вольностямъ своимъ 
вольными голосами новаго гетмана, въ чемъ край- 
няя нужда и спасеніе всея Малыя Россіи состоитъ. 
При семъ же объявляемъ, что извѣстно намъ учи- 
нилось, что бывшій гетманъ хитростію своею безъ 
нашего указу аренды и многіе другіе поборы на- 
ложилъ на Малороссійскій народъ, будто на нлату 
войску, а въ самомъ дѣлѣ ради обогащенія своего, 
и сіи тягости повелѣваемъ мы нынѣ съ Малорос- 
сійскаго народа оставить“ 3). Къ Апраксину , ѵвѣ-

единаго сумяѣнія о его вѣрности не имѣетъ и н е  слу- 
шаетъ никого, если кто о немъ плутаетъ».

1) Письмо Меншикова въ Государ. архизѣ.

2) Письма Петра В. къ Меншикову въ Москов. архивѣ 
Мин. Ин. Д .

3)  Письма Петра В. къ Мепшикову въ Москов. архивѣ 
Мин. Ин. Д .,  дѣла Малороссійскія 1 7 0 8  года.



доы явш ему о торжествѣ своемъ надъ Любекеромъ, 
Петръ писалъ: „Хотя противно совѣсти моей, 
чтобъ противъ добрыхъ отъ васъ вѣстей къ вамъ 
нѣчто худое писать, однакожъ нужда повелѣваетъ 
являти, что учинилъ новый Іуда Мазепа, ибо, 21 
годъ бывъ въ вѣрности мнѣ, нынѣ при гробѣ сталъ 
измѣнникъ и предатель своего народа. Правда, 
хотя сіе дѣло худо, однакожъ не токяо онъ съ 
совѣту всѣхъ, но изъ пяти персонъ сіе зло учи- 
нилъ, что, услышавъ здѣиіній народъ, со слезами 
Богу жалуются на него и неописанно злобствуютъ, 
понеже, какъслышимъ, кромѣ Бога житіе егобыло. 
И тако надежда въ Бозѣ, что онъ себѣ зло вяще 
исходатайствовалъ [чему пособитъ кровь Самуило- 
ва] 1), нежель тому, кому хотѣлъ" 2)-

30  октября пріѣхалъ въ Погребки Меншиковъ; 
созванъбылъ военный совѣтъ, гдѣ рѣшено— отпра- 
вить немедленно Меншикова для овладѣнія Бату- 
риномъ, прежде чѣмъ не вошли туда Шведы съ 
Мазепою.

Мазепа ушелъ къ  Карлу съ немногими людьми; 
но онъ надѣялся поднять оставшихся своими пре- 
лестными письмами; вотъ что писалъ онъ Ивану 
Скоропадскому, полковнику Стародубскому: „Враж- 
дебная намъ власть московская отъ многихъ лѣтъ 
во всезлобномъ своемъ намѣреніи положила истре- 
бить послѣднія наши права и вольности; теперь при- 
водитъ она это въ исполненіе, какъ ясно изъ того, 
что безъ всякой важной причины начала прибпрать 
въ свои руки города малороссійскіе; выгоняя изъ 
нихъ людей нашихъ, до конда обнищавшихъ и по- 
рабощенныхъ, войсками своими наполняетъ. Пусть 
бы это дѣлалось въ полкахъ Стародубскомъ, Чер- 
ниговскомъ и Нѣжинскомъ подъ ложпымъ предло- 
гомъ, что это необходимо для обороны отъ Шведовъ; 
но для чего же дѣлать это съ городами отдаленными, 
въ которые Ш веды и не думаютъ идти; зачѣмъ, 
напримѣръ, посылать полки въ Полтаву? Мы о 
злодѣйскомъ намѣреніи царя не только отъ непрія- 
телей пмѣли тайныя предувѣдомленія, но и сами 
совершенно узнали изъ ясныхъ признаковъ; насъ, 
гетмапа, старшину, полковниковъ и все войско хо- 
тѣлъ захватить въ свою тиранскую неволю, имя 
войска нашего изгладить, казаковъ обратить въ 
драгуны и солдаты, и народъ поработить себѣ на- 
вѣкн. Не для этого лп Александръ Меншиковъ и 
князь Дмитрій Голицынъ спѣшили къ н ам ъ  с ъ  вой- 
сками? Не для этого ли заманивали насъ въ свои 
обозы? А между тѣмъ безсильная и невоинствен- 
ная московская рать, бѣгающая отъ непобѣдимыхъ 
войскъ шведскихъ, спасается только истребле- 
ніемъ нашихъ селеній и захватываніемъ нашихъ 
городовъ. Поэтому-то мы, гетманъ, съ общаго 
согласія пановъ генеральной старшины, полковни- 
ковъ и всего войска, предались въ непобѣдимую про- 
текцію наияснѣйшаго короля Шведскаго, всегда- 
шняго всемогущаго заступникаобидимымъ, любящаго

1)  Т . -е . гетмана Самойловича.
2) Гоіикова Дѣянія XI, стр. 4 3 2 .

правду и ненавидящаго лжи, въ несомнѣнной на- 
деждѣ, что его шведское величество милую отчизну 
нашу и войско непобѣдимымъ оружіемъ своимъ обо- 
ронитъ отъ московскаго тиранскаго ига, и не только 
вольность и права наши сохранитъ, но и распш- 
ритъ, въ  чемъ насъ не только королевскимъ своимъ 
неотмѣннымъ словомъ, но и письменною ассекура- 
ціею увѣрилъ. Поэтому и вы, какъ  истинный с ы н ъ  
отечества, старайтесь нечаяннымъ нападеніемъ 
истребить московское войско, находящееся въ Ста- 
родубѣ, согласясь съ полковниками Переяславскимъ 
и Нѣжинскимъ. Вамъ это сдѣлать можно, потому 
что непобѣдимое оружіе шведское васъ покрываетъ. 
Если же вамъ, паче чаянія, истребить московское 
войско не удастся, въ такомъ случаѣ спѣшите съ 
войскомъ своимъ въ Батуринъ, дабы непопался онъ 
въ московскія руки“ 3).

Скоропадскій не спѣшилъ къ  Батурину: къ Б а- 
турину спѣшилъ Меншиковъ; къ  Батурину спѣ- 
шилъ и  Мазепа вмѣстѣ съ шведскою арміею. 31 октя- 
бря Петръ писалъ Меншикову: „Сего моменту по- 
лучилъ я отъ Флюка (вѣдомость), что непріятель 
пришедъ сталъ у рѣки (Десны) на батуринскомъ 
трактѣ, и для того изволь не мѣш кать“ . На дру- 
гой день 1-го ноября, новое письмо: „Когда сіе 
письмо получишь, тогда тотчасъ, оставя караулы 
довольные, поди къ тому мѣсту, гдѣ нынѣ непрія- 
тель мостъ дѣлаетъ“ . Въ тотъ же день письмо изъ 
Субочева: „Объявляемъ вамъ, что нерадѣніемъ ге- 
нерала-маіора Гордона Шведы перешли сюды, и 
того ради извольте быть опасны, понеже мы бу- 
демъ отступать къ Глухову; того ради ежели сей 
ночи къ утру или поутру совершить возможно 
(взятіе Батурина), съ помощію Божіей оканчи- 
вайте; ежели же невозможно, то лучше покинуть, 
ибо непріятель перебирается въ четырехъ миляхъ 
отъ Б атурина“ . 2 ноября изъ деревни Чаплѣевки 
царь писалъ: „Наки подтверждаю, что Шведы не- 
решли на сю сторону рѣки, и хотя наши крѣпко 
держали и трижды ихъ сбивали, однако за неудоб- 
ностію мѣста одержать не могли, понеже на той 
сторонѣ рѣки у непріятеля мѣсто было зѣло удоб- 
ное, гдѣ поставлены были на горѣ пушки въ три 
боя, и болши держаться нашимъ было ни по кото- 
рому образу нельзя; того для извольтебыть опасны 
н по тому смотря поступать, ибо непріятель пере- 
брался отъ Батурина только во ш ти  миляхъ, и  н аш и 
войска ночали отстунать къ Глухову“ . Вслѣдъ за- 
тѣмъ другое п и с ь м о  въ тотъ же день: „Сей день и 
будущая ночь вамъ еще возможно трудиться тамъ, 
а далѣе завтрашияго утра (ежели чего не сдѣлано) 
бавиться (оставаться) вамъ тамъ опасно“ 4).

Меншиковъ окончилъ дѣло в ъ  срокъ. 31 октября 
онъ пришелъ къ Батурину, гдѣ уже дожидался его 
князь Дм. Мих. Голицынъ. Голицынъ еще до пріѣзда 
Меншикова имѣлъ нереговоры съ осажденными, ко- 
торыми начальствовалъ полковникъ Чечелъ и ге-

3) Голикова— Дополненія къ дѣяніямъ X V , стр. 216
4) Письма Петра В. къ Меншикову въ Москов. архивѣ 

Мин. Ин. Д.



нералыш й есаулъ Кенигсекъ; и старшина и рядо- 
вые отвѣчали единогласно, что безъ новаго гетмана 
великороссійскихъ войскъ въ замокъ не нустятъ, а 
гетмана надобно выбирать вольныли голосами, и 
пока Шведъ изъ малороссійскихъ предѣловъ не вы- 
ступитъ, до тѣхъ  поръ и гетмана имъ выбирать 
нельзя. Меншиковъ привелъ полки къ  рѣкѣ и хо- 
тѣлъ  по мостамъ пройти въ городъ, какъ изъ замка 
Мазепинцы вывезли шесть пушекъ и навели ихъ на 
мосты; Меншиковъ велѣлъ войскамъ отойти ниже 
ио рѣкѣ, и когда они построились по берегу, то 
изъ замка выѣхали пять человѣкъ и кричали съ 
другого берега, чтобъ не ходили, а пойдутъ силою, 
то станутъ бить. Меншиковъ велѣлъ говорить имъ, 
чтобъ прислали къ нему человѣкъ двухъ или трехъ 
для разговора; —отказалисъ  бранью и уѣ хали  прочь. 
Тогда Меншиковъ велѣлъ переправить черезъ рѣку 
на лодкахъ человѣкъ съ п ятьдесятъ гренадеръ; 
увидя это, Мазепинцы, стоявшіе у мостовъ съ пу- 
шками, побѣжали немедленно въ замокъ съ большою 
тревогою; такимъ обра:; омъ мосты были очищены и 
царскія войска с іали  перебираться черезъ рѣку. 
„Сея ночи“ , писалъ Меншиковъ, „совсѣмъ перебе- 
ремся, а за в тра съ Божіею помощію будемъ чинить 
промыслъ, ибо никакой склонности къ добру въ 
нихъ не является, и такъ  говорятъ, что хотятъ до 
послѣдняго человѣка держаться“ 1).

Ночью осаженные выслали къ Мепшикову письмо, 
въ которомъ объ являли о своей вѣрности къ  цар- 
скому величеству и готовиости впустигь его 
войска въ замокъ, впрочемъ требовали, чтобъ имъ 
дано было три дня сроку для свободнаго выхода. 
Но утромъ, не дожидаясь отвѣта и не видя еще 
никакого движенія со стороны царскаго войска, 
начали стрѣлять въ него изъ пушекъ и зажгли 
посадъ кругомъ города. Меншиковъ послалъ имъ 
отвѣтъ на ихъписьм о, чтобъ  свободно выходили изъ 
замка, не боясь ничего; письмо Меншикова было 
прочтенно въ кругу: „Отвѣчать намъ некогда! " за - 
кричали. Мазепинцы, и хотѣли-было убить послап- 
наго; но потомъ одумались и выпустили его съ кри- 
комъ: „Мы всѣ здѣсь помремъ, а царскаго войска 
не пустимъ! " День прошелъ въ п р и готовленіяхъ 
къ  пристуну. 2 ноября, Петръ, находившійся въ 
мѣстечкѣ Воронежѣ (Черниговской губер. ), полу- 
чилъ п исьмо отъ Меншикова: „Доиошу вашей ми- 
лости, что мы сего числа о шти (шести) часахъ 
пополуночи здѣшнюю фортецію съ двухъ сторонъ 
штурмовали и по двучасномъ огню оную взяли"  2) . 
Петръ отвѣчалъ: „Сего моменту получилъ я  ваше 
зѣло радостпое писаніе, за которое вамъ зѣло бла- 
годарны, паче же Б отъ мздовоздаятель будетъ вамъ; 
что-жъ п р и надлежитъ о городѣ, и то полагаю на 
вашу волю: ежели возможно отъ Шведовъ в ъ  немъ 
сидѣть, то извольте поправить и посадить въ 
гварнизонъ хотя драгунъ въ прибавку стрѣль- 
цамъ, пока пѣхота будетъ (однакожъ нѣсколько

Письма Меншикова въ Государств. архивѣ.
2)  Письма Меншикова въ Государств. архивѣ.

пуніекъ лучшихъ вывезть въ Глуховъ). Буде же 
(к ак ъ  я  отъ присланнаго слышалъ) оной не крѣ- 
по к ъ , то зѣло лучше такую великую артиллерію 
вывезть въ Глуховъ (которое тамъ зѣло нынѣ 
нужно), а строенье сжечь, понеже, когда въ та- 
комъ слабомъ городѣ такую артиллерію оставить, 
то Шведы такж е легко могугъ взять, какъ мы 
взяли, и для того не изволь время терять, пбо 
сего дня Шведы перешли рѣку и чаю завтра ко- 
нечно пойдутъ къ Ватурину или куды глубже; и 
того ради опасно, дабы не помѣшали вамъ въ вы- 
возѣ артиллеріи; буде же не успѣете вывезть, то 
л у чше разж ечь или разорвать и  штуками, раздавъ, 
вывезть. Р S . Ежели естьбулава и знамена, изволь 
прислать для новаго гетмана; зѣло нужно, такожъ 
капцелярію возми съ собою всю ихъ“ 3). Менши- 
ковъ разсудилъ, что зѣло лучше сжечь Ватурииъ.

Взятіе и истребленіе Батурина было страшнымъ 
ударомъ для Мазепы; люди, докaзавшіе на дѣлѣ 
свою вѣрность къ нему, побиты или въ рукахъ 
царскихъ; въ тѣхъ же рукахъ богатая казна гет- 
манская, большой хлѣбный магазинъ сож женъ4); 
но всего вреднѣе впечатлѣніе, которое произведетъ 
взятіе Батурина н а  Малороссіянъ: ночти в ъ  виду не- 
нeбѣдимыхъ Шведовъ царскія войскавзяли и  уничто- 
жили столицу гетманскую; такое дѣло смѣлости и 
силы сдержитъ всѣхъ! „З л ы я  и  несчастливыя наши 
почагки! “ говорилъ Мазепа: „зиатно, что Ботъ не 
благословитъ моего намѣренія; а я тѣмъ же Бо- 
гомъ засвидѣтельствуюся, что не ж елалъ христіан- 
скаго кровопролитія, но постановилъ-было у себя 
въ намѣреиіи, пришедъ въ Батуринъ съ королемъ 
Шведскимъ, писать до царскаго величества благо- 
дарственный за иротекцію его листъ, и въ немъ 
выписать всѣ наши обиды прежнія и теперешнія, 
правъ и волыюстей отъятіе, крайнее разореніе, 
предуготоваиную всему народу пагубу, а нако- 
нецъ приложить, что мы какъсвободно подъ цар- 
скаго величества руку для Православнаго восточ- 
наго единовѣрія приклонились, такъ , будучи сво- 
боднымъ народомъ, свободно теперь отходимъ, и, 
за протекцію благодарствуя, не хотимъ руки на- 
шей на кровопролигіе христіанское простирать, но 
подъ протекціею короля Шведскаго совершеннаго 
нашего освобожденія будемъ ожидать. Это осво- 
божденіе я надѣялся не войною, но покоемъ чрезъ 
трактаты  получить; хотѣлъ короля Шведскаго вся- 
кими способами преклонить къ миру съ царемъ, а 
теперь, въ нынѣшнемъ нашемъ несчастномъ со- 
стояніи, всѣ дѣла иначе пойдутъ, и Украйна, Ба- 
туриномъ устрашениая, бояться будетъ за одно съ 
нами стоять“ 5).

Украйиа дѣйствительно не хотѣла быть заодно 
съ Мазепою. Шведы 4 ноября перешли Десну, а 
Петръ спокойно отправился въ тотъ же день въ 
Глуховъ для избранія новаго гетмана, и 7 ноября

3)  Письма Петра В. къ Меншикову въ Москов. архивѣ
Мин. Ин. Д .

4) Гисторія Свейской войны .
5) Письмо Орлика къ Стефану Яворскому.



писалъ къ  своимъ: „Объявляемъ ваиъ, что послѣ 
переметчика вора Мазепы вчерашняго дня учи- 
нили здѣшній народъ елекцію новаго гетмана, гдѣ 
всѣ, какъ  одними устами, выбрали Скороиадскаго, 
полковника Стародубскаго; и тако проклятый Ма- 
зепа, кромѣ себѣ, худа никому непринесъ, и бо  на- 
родомъ и имени его слышать не хотятъ, и симъ 
изряднымъ дѣломъ вамъ поздравляю“ 1). Пріѣхалъ 
въ Глуховъ митрополитъ Кіевскій съ двумя другими 
архіереями, Черниговскимъ и Переяславскимъ, и 
торжественно предали Мазепу проклятію. „Тогож ь 
дня и переону онаго измѣнника Мазепы вынесли,
и, снявъ кавалерію (которая на ту персону была 
иадѣта съ бантомъ), оную персону бросили въ па- 
лачевскія руки, которую палачъ взялъ и, прицѣпя 
за веревку, тащилъ по улицѣ и по площади даже 
до висѣлицы, и потомъ повѣсилъ" 2). На друтой 
день казнили Чечела и другихъ привсрженцсвъ Ма- 
зепы, взятыхъ въ Батуринѣ.

12 иоября п р о клятіе Мазепѣ было провозгла- 
шено въ Москвѣ. Въ Успенскій соборъ съѣхались 
архіереи, бояре, пріѣхалъ царевичъ Алексѣй Петро- 
вичъ, и протодіаконъ на амвонѣ началъ читать 
письмо отъ великаго государя къ  царевичу, что 
бывшій гетманъ Мазепа, забывъ страхъ Божій и 
крестное цѣлованіе, ему, великому государю, измѣ - 
нилъ и отъѣхалъ къ Шведскому королю. Потомъ 
отслужили молебенъ о побѣдѣ надъ непріятелемъ, 
и митрополитъ Стефанъ Яворскій сталъ читать къ 
народу поученіе про измѣнника хМазепу: сначала 
вспомянулъ Мазепины къ великому государю ра- 
дѣтельныя службы и къ людямъ добродѣтели, а но- 
томъ объявилъ измѣну и отъѣздъ къ Шведскому 
королю. Окончивши поученіе, Стефанъ обратился 
къ другимъ архіереямъ и сказалъ: „Мы собраны 
во имя Господа Іисуса Христа и намъ дано отъ 
самого Бога вязать и рѣшить; аще кого свяжемъ 
на земли, связанъ будетъ и на небеси", и возгла- 
силъ трижды: „Измѣнникъ Мазепа за крестопре- 
ступленіе и за измѣну великому государю буди 
анаоема! “ . Прочіе архіереи пропѣли трижды: „Буди 
проклятъ". Затѣмъ пѣвчіе на клиросахъ пропѣли 
многолѣтіе великому государю и новоизбранному 
гетману Ивану Скоропадскому.

Въ то же время въ Малороссіи чигали по всѣмъ 
церквамъ и прибивали къ церковнымъ дверямъ 
объявленіе малороссійскихъ архіереевъ: „Благо- 
честивѣйшему монарсѣ нашему бывшій гетманъ 
Іоанъ Мазепа измѣнилъ и присталъ къ  еретиче- 
скому королю Шведскому, малороссійскія отчизни 
отчуждился, хотя оиую подъ иго работы лядской 
поддати и храмы Божія на проклятую обратити 
унѣю. Сего ради Духу Св. и намъ малороссій- 
скимъ архіереямъ тако изволившимъ, чуждъ стался 
Ц еркви Святыя Православнокаооличсскія, и обще- 
нія правовѣрныхъ, и всѣ его единомысленники съ 
нимъ самоизволнѣ отъ его царскаго пресвѣтлаго

величества до противныя части шведскія удѣлив- 
іиіися, отъ матери нашея Церкви Св. Восточныя 
суть о твержени и прокляты. К ъ сему же и съ по- 
зосталыхъ домовъ ихъ, аще кто-либо соизволяя 
измѣнѣ той и предаяйся до ихъ части будетъ, та- 
ковый всякъ не токмо отъ Церкви Св. Восточныя, 
отъ общенія Таинъ Св., но и отъ пребыванія пра- 
вославныхъ извержется и весьма чуждъ будетъ, — 
архіерейско повелѣваемъ“ 3).

Изъ Глухова царь послалъ грамоту и къ  Запо- 
рожцамъ. Приглашая и х ъ  быть послушными ново- 
избранному гетману Скоронадскому, Петръ п исалъ: 
„Уповаемъ мы на вашу къ намъ, великому госу- 
дарю, вѣрность, что вы за отчизну свою и за Пра- 
вославную вѣру и за насъ стоять и богоотступнаго 
измѣнника Мазены прелестей слуш ать не будете; 
а  за вѣрность вашу къ намъ милость наша монар- 
шеская къ вамъ умножится, и посылано будетъ къ 
вамъ нашего жалованья на каждый курень по
1 , 50 0  злотыхъ украинскихъ на каждый годъ, 
сверхъ прежняго годоваго вам ъ  ж алованья, и при- 
слать бы вамъ къ  намъ въ воеиный походъ не- 
медленно иосланцевъ своихъ, съ которыми то жа- 
лованье къ вамъ тотчасъ  прислано будетъ, и наша 
милость къ вамъ за ваши вѣрныя службы никогда 
отъемлема не будетъ; ибо когда прошлыя зимы 
ваш и посланные челобитчики о нашемъ жалованьи 
были удержаны на Москвѣ, також ъ когда и прежъ 
сего нашъ, великаго государя, гнѣвъ н а в а с ъ  являл- 
ся, и то все учинилось по письмамъ и ложнымъ 
доношеніямъ измѣнника Мазены, который къ намъ 
писывалъ на васъ по часту, будто вы къ намъ не- 
вѣрность свою являете, хогя васъ тѣми своими 
лживыми клеветы привесть въ нашу немплость; но 
нынѣ мы, видя, что онъ, воръ и измѣнникъ Ма- 
зепа, то чинилъ по измѣнничью своему умыслу 
напрасно, милость свою за вѣрныя и постоянныя 
ваши службы пріумножать, и васъ въ оной милости 
содержать будемъ непремѣино, потому нынѣшній 
новоизбранный гетманъ Иванъ Ильичъ Скоропад- 
скій о вѣрной вашей къ намъ службѣ доносилъ".

К арлъ разсылалъ манифесты но Малороссіи, 
возбуждая ея жителей къ  сверженію тяжкаго ига 
московскаго; Петръ отвѣчалъ своими манифестами, 
гдѣ говорилось: какъ  Ш ведскій король плѣненныхъ 
въ Польшѣ Малороссіянъ велѣлъ побить палками 
до смерти; какъ  приказалъ перебить въ нѣсколь- 
кихъ деревняхъ безоружныхъ жителей съ женами и 
дѣтьми; к а к ъ  Шведы ставятъ лошадей въ церквахъ 
П равославныхъ; хотя король и обьявляетъ Мало- 
россіяиамъ, чтобъ они спокойно жили въ домахъ, 
продолжая обыкновенныя занятія, но это все лесть: 
п ослѣ онъ ихъ ограбитъ, поработитъ Лещинскому 
и Мазепѣ; церкви обратитъ въ кирхи люторскія и 
уніатскія, какъ то онъ дѣлалъ въ Польшѣ и Литвѣ, 
Силезіи и Саксоніи; въ Силезіи больше 70 римскихъ 
костеловъ п р е вратилъ насилыю въ лютеранскіе.

1) Голикова—Дѣянія X I, стр. 442.
2) Гисторія Свейской войны .

3) Москов. архивъ Мин. Ин. Д .,  Малороссiйк i я дѣла 
1 7 0 8  года.



Король разглаш аетъ, что царь уменыішлъ п режнія 
права и вольности малороесійскія; но это клевета: 
„Можемъ непостыдно рещи, что ни который народъ 
подъ солнцемъ такими свободами и привилегiями и 
легкостію похвалитися не можетъ, какь но нашей, 
царскаго величества милости, малороссійскій, ибо 
ни единаго н е незя въ  казну нашу во всемъ Мало- 
россійскомъ краю съ нихъ брать мы не повелѣ- 
ваемъ. А что король упоминаетъ о старыхъ вольно- 
стяхъ и привилегіяхъ, то старики помнятъ, какія  
были права п р и  польскомъ владычествѣ: король 
исполнитъ свое обѣщаніе, т. е. возвратитъ старину, 
отдавъ опять Малороссію Полякамъ. Король пи- 
шетъ, будто по царскому указу у Маллоросоіянъ 
дома и пожитки сожжены и разорены; ио войскамъ 
великоросеійскимъ подъ смертною казнію запреще- 
но дѣлать разоренія и обиды Малороссіянатъ, что 
уже и исполнено на нѣкоторыхъ престушшкахъ при 
П очепѣ, и если что пожжено вслѣдствіе военнаго 
распоряженія, то за это будетъ полное вознагражде- 
н іе“ . — Взаключеніе своего манифеста царь при- 
глаш алъ Малороссійскій народъ дѣлать врагу все- 
возможныя препятствія, оставлять его безъ жи- 
лищъ и хлѣба и промышлять надъ нимъ всякими 
оредствами; если кто приведетъ плѣннаго генерала 
непріятельскаго, то получитъвъ награду 2 , 00 0  ру- 
блей, заполковника 1 , 0 0 0 , за офицера -н о  разсчету 
противъ чина, а за рядовыхъ по пяти рублей, за 
убитаго непріятсля но 3 рубля.

Новый гетманъ Скоропадскій издалъ свой уни- 
версалъ, гдѣ объявлялъ, что „не тылко жадной 
(никакой) вражды отъ народа великороссійскаго
противно насъ недѣется, але (но) всякую пріязнь, 
яко отъ единовѣрныхъ узнаемъ. Чегожъ мы, Праио- 
славные христіане, отъ него (К арла X II), яко отъ 
иновѣрнаго и отъ иноязычнаго, зъ которымъ а не 
народъ нашъ, а не границы наши и малыя близкости 
и сполности не маютъ, ожидать себѣ можемъ? и 
любо бы онъ  и  хотивъ  боронить нась, якая  оборона 
намъ не есть потребна , лечь якъ  то можетъ изъ-за 
Балтицкаго моря, и въ такой далной отлеглости 
живучи, тое чинити, и церквей нашихъ, которыхъ 
онъ противникомъ, оборонцою быти? “

Мазена долженъ  былъ указать Карлу, что осо- 
бенная сила, п р и тягивающая Малороссію къ Вели- 
кой Россіи, заключается въ единовѣріи, и потому
придумали въ королевскомъ манифестѣ объявить, 
что Петръ давно уже ведетъ переговоры съ папою, 
какъ  бы искоренить въ своемъ государствѣ Грече- 
ческую вѣру и ввести Гимскую; что іезуитамъуж е 
дано позволеніе заводить школы и костелы; что 
царь непремѣнно перемѣнитъ вѣру, какъ скоро, 
освободится отъ войны. Карлъ въ своихъ мани- 
фестахъ почелъ за нужное вооружиться  противъ 
П етра такж е и за нововведенія, и за то, что людей 
низкаго происхожденія возвысилъ надъ благо- 
родными 1) . Но манифесты Шведскаго короля и

1) Москов. архивъ Мин. Ин. Д ., Малороссiйскiя дѣла 
1 7 0 8  года.

универсалы п р о к л я т а г о  гетмана не произко- 
дили никакого дѣйствія на Малороссіянъ; крестьяне 
прятали свое имѣніе и хлѣбъ въ лѣсахъ, захваты- 
вали, гдѣ только можно было, Ш ведовъ, отгоняли 
у нихъ лошадей. Петръ писалъ Апраксину: „Ма- 
лороссійскій народъ такъ  твердо, съ помощію 
Б ож ьей, стоитъ, какъ болше нельзя отъ нихъ тре- 
бовать; король посылаетъ прелестныя письма, но 
сей народъ н е измѣнно пребываетъвъ вѣрности, и 
письма королевскія приноситъ“ 2). Такимъ обра- 
зомъ, переходъ стараго гетмана на шведскую сто- 
рону не п р и несъ Карлу никакой выгоды; а тутъ 
еще къ концу 1708  года явился новый страшный 
врагъ, — сильные морозы, свирѣпствовавшіе въ то 
время по всей Европѣ. 16 иоября Петръ выступилъ 
изъ Глухова прямо на югь къ П утивлю, откуда 
направился немного къ юго-востоку, въ Лебединъ; 
К арлъ двигался рядомъ на Ромны, гдѣ и остано- 
вился. Гадячъ былъ занятъ шведскимъ отрядомъ, 
Веприкъ— русскимь. В ъ  началѣ декабря ц ар ь  дер- 
ж алъ въ Лебединѣ военный совѣтъ, на которомъ 
пололіено: большей части войска идти добывать Га- 
дячъ, а  генералу Алларту— къ Ромнамъ съ тѣмъ, 
что если Шведскій король пойдетъ на помощь къ 
Гадячу, то главной арміи отступить отъ этого го- 
рода, Алларгу же захватить Ромны. Планъ удался. 
Карлъ вышелъ изъ Роменъ къ Гадячу въ надеждѣ 
поразить главную русскую армію; но та, узнавъ о 
движеніи короля, немедленно отстунила къ Лебе- 
дину, а  между тѣмъ Аллартъ занялъ Ромны. Эта 
нередвиж ка армій ироисходила во время такихъ 
жестокихъморозовъ, что птицы на воздухѣ мерзли, 
и хотя Русскіе большую часть дороги шли возлѣ 
лѣсу и ночевали около деревень, однако человѣкъ 
съ полтораста ознобили себѣ руки и ноги, и нѣ- 
сколько  десятковъ померло; Шведы же пострадали 
гораздо больше, потому что Карлъ продержалъ ихъ 
двое сутокъ на стени, все дожидаясь, что Русскіе 
подойдутъ къ  Гадячу, станутъ его штурмовать, и 
тутъ-то онъ задастъ имъ вторую Нарву 3).

Гадячъ не сдѣлался второю Нарвою; но Петръ 
нисалъ къ Апраксину: „Не чаю, чтобъ безъ гене- 
ральной баталіи сія зима прошла, а сія игра въ 
Божіихъ рукахъ, и кто вѣдаетъ, кому счастіе бу- 
детъ“ 4).

И сосѣди Россіи такъ же дожидались, кому счастіе 
будетъ въ борьбѣ, рѣшавшей судьбы Восточной 
Европы.

Въ продолженіи 1708  года и зъ  Польши  Украин- 
цевъ доносилъ, что тамошніе предводители попреж- 
нему требуютъ немедленной присылки денегъ, счи- 
тая , ч т о  вмѣсто З З З  тысячъ, слѣдовавшихъ на ко- 
ронное войско по договору 1705  года, получено 
только 6 2 , 6 0 0  рублей: „Стали они всѣ веселы и 
ко мнѣ не очень привѣтливы; вся ш ляхта и войско 
такж е къ намъ не ласковы; говорятъ, будто в ъ  на- 
смѣшку, что если случится у нихъ съ нами война.

2) Голикова— Дѣянія III, стр. 5 2 .
3) Гисторія Свейской войны.
4) Голикова -Д ѣ я нія XI, стр. 4 5 9 .



то не только служилые, но и жены, и дѣти ихъ 
пойдутъ на насъ. Бискупъ выпросилъ у меня ты- 
сячу рублей съ великою докукою. На гетмана Си- 
нявскаго надѣяться нельзя: онъ держится нашей 
стороны до поры-до-времени, самъ онъ намъ ска- 
залъ явно, что обманомъ не отпуститъ и шельмой 
не будетъ; но если придутъ так ія  обстаятельства, 
что при сторонѣ царской держаться будетъ ему 
нельзя, тогда онъ намъ объ этомъ прямо объ- 
явитъ“ 1) .

Старикъ Украинцевъ не мотъ оставаться въ  
Польш ѣ, — понадобился дѣльный человѣкъ для по- 
сылки въ Венгрію къ Рагоци, и Петръ писалъ къ 
Головкину: „К ъ Рагоци кого послать? а наиримѣръ 
Украинцева, еж ели  лучше того нѣтъ. но Дашковъ, 
аки глупый, къ  сему не годится“ 2). Украинцевъ 
отправился въ Венгрію; а Дашковъ остался въ 
Польшѣ резидентомъ, и въ концѣмарта 1709  года 
писалъ Головкину изъ Сатанова: „Гетманъ Синяв- 
скій не имѣетъ силы у Станислава Лещинскаго, 
но жена его черезъ другихъ ищетъ милости у 
Станислава про запасъ, еели бы не вышелъ король 
Августъ и царскія дѣла пошли дурно. Очень будетъ 
хорошо, если придетъ сюда фельдмаршалъ-лейте- 
нантъ Гольцъ съ нашими войсками; а если не при- 
детъ, то боюсь, чтобъПоляки не приш ливъ оттая- 
ніе, потому что непріятель разоряетъ всѣ ихъ 
имѣнія; притомъ явились два Волоха: Савва, ко- 
торый, взявъ Могилевъ на Днѣстрѣ, разоряетъ и 
мучитъ шляхту нестерпимо, разглаш ая, что дѣй- 
ствуетъ по указу царскаго величества; другой—  
Иваненко— захватилъ Брацлавъ и такъ  жемучитъ 
и разоряетъ шляхту. Многіе здѣсь войско- 
вые люди приходили съ великими воплями 
къ  гетману, зачѣмъ позволяетъ въ очахъ ихъ му- 
чить ихъ братьевъ шляхту, и гетманъ сильно 
опасается, чтобъ не было возмущенія въ войскѣ". 
Ц арь прислалъ Синявскому 1 0 , 0 0 0 , рублей, кото- 
рые тотъ роздалъ регементарямъ, по 50 0  рублей, 
потому что Станиславъ присылалъ ихъ перекупать, 
но они н е  согласились. Синявскій просилъ Дашкова, 
чтобъ царь прислалъ какой-нибудь подарокъ женѣ 
его. Объ этой госпожѣ, владѣвшей мужемъ, еще 
Украинцевъ доносилъ: „Здѣсь ея почти никто не 
любитъ, и рады были бы, если бы умерла и больше 
гетманомъ и другими не м утила". Гольцъ не при- 
ходилъ на соединеніе съ короннымъ войскомъ, и 
21 апрѣля Дашковъ далъ знать изъ Чернаго 
Острова, что царскія дѣла находятся въ очень 
дурномъ положеніи вслѣдствіе медленности Голь- 
ца: гетманъ Синявскій объявилъ ему, что если 
Гольцъ не придетъ еще недѣлю, то все войско 
перейдетъ къ непріятелю; они уж ъ два раза бун- 
товали, не получая жалованья и страшно нуждаясь 
въ краю совершенно пустомъ. Н аконецъ 29  апрѣля 
пришла вѣсть, что Гольцъ за нѣсколько миль отъ

Чернаго Острова, и коронное войско пришло въ 
восторгъ. Соедииенныя войска двинулись къ Львову; 
но тутъ  новая бѣда: Гольцъ, какъ  всѣ Нѣмцы, 
не считалъ нужнымъ скрывать своего нерасполо- 
женія и неуваженія къ Полякамъ, такъ  что Д а- 
шковъ долженъ былъ писатьГоловкину: „Фельдмар- 
ш алъ заранѣе никогда не посылаетъ для провіан- 
товъ , и когда куда придетъ, то хочетъ въ одинъ часъ 
взять все; но такъ  дѣлать нельзя. П адобно не- 
премѣнно напомнить фельдмаршалу, чтобъ обхо- 
дился съ здѣшнима ласково; ласкою здѣсь можно 
больше сдѣлать; также и съ гетманами обходится 
зѣло несклонно“ . Сюда присоединилась ссора между 
короннымъ гетманомъи предводителемъ литовскаго 
войска, старостою Жмудскимъ: Литовцы грабилии 
били шляхту, выбирали провіантъ. Дашковъ на- 
силу успѣвалъ въ томъ, чтобы дѣло не дошло до 
явнаго разрыва. Король Августъ только манилъ 
обѣщаніями, что скоро вступитъ въ  Польшу съ 
войскомъ, но остерегался входить въ какія-либо 
обязательства. Петръ понималъ въ чемъ дѣло, и 
писалъ Головкину: „О выходѣ Августовѣ я не безъ 
сумнѣнія; понеже всѣ глухо обнадеживаютъ, а въ 
чемъ сила, то есть заключеніе договоровъ, того 
по се время не совершено, и конечно чаю, смо- 
тритъ на наше дѣло чтó съ Ш ведомъ учинимъ —  
для того медлитъ и въ совершеніи трактатовъ" 3).

Западная Европа, занятая своими дѣлами, была 
рада, что безпокойный Шведскій король ушелъ на- 
конецъ въ пустыни сѣверо-востока. и оставалась без- 
участною, хотя и внимательною зрительницею борь- 
бы между Карломъ и Петромъ. Матвѣевъ понанрасну 
жилъ въ Лондонѣ, добиваясь принятія Россіи въ 
великій союзъ. Въ февралѣ 1 7 0 8  года Марльборо 
„мужъ неописанныхъ хитростей и политики испол- 
ненный“ , прямо сказалъ Матвѣеву, что не только 
королева Англійская, но и  Ц есарь  и  Голландія рады 
союзу съ Россіею, но не могутъ вступить въ него 
немедленно, потому что больше всего боятся союза 
Шведскаго короля съ Франціею и Венгерцами. „Слы- 
ш у“ , писалъ Матвѣевъ Головкину, „чтокурфюрстъ 
Ганноверскій у герцога Марльборо и у  великаго ка- 
значеяГодольфина всячески промышляетъ наше дѣло 
уничтожить; Марльборо и Годольфинъ говорятъ: 
можно ли изъ-за однѣхъ торговыхъ выгодъ съ 
Москвою раздраж ать Шведскаго короля при нынѣ- 
шней его силѣ и во время войны у насъ съ Фраи- 
ціею“ ? На оффиціальные запросы Матвѣева былъ 
прежній отвѣтъ, что дѣло стало не за королевою, 
а за союзниками, Цесаремъ и Голлапдіею, которые 
не даютъ отвѣта на предложеніе королевы о рус- 
скомъ союзѣ. Тайнымъ образомъ Матвѣевъ провѣ- 
далъ о внушеніяхъ Прусскаго и Ганноверскаго Дво- 
ровъ, что всѣмъ государямъ Европы надобно опа- 
саться усиленія державы Московской; если Москва 
вступитъ въ великій союзъ, вмѣшается въ европей- 
скія дѣла, навыкнетъвоинскому искусству и сотретъ
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Ш веда, который одинъ за слоняетъ отъ нея Евроду, 
то нельзя будетъ ничѣшъ помѣшать ея дальнѣй- 
шему распространенію въ Европѣ. Для предотвра- 
щенія этого, союзникамъ надобно удерживать царя 
внѣ Европы, не принимать его въ союзъ, мѣшать 
ему въ обученіи войска и Въ настоящей войнѣ между 
Швеціею и Москвою помогать первой. Англія, Це- 
сарь и Голландія подчинились этому внушенію и 
опредѣлили не принимать царя въ союзъ, а про- 
водить его учтивыми словами. Въ іюнѣ Матвѣевъ 
писалъ, что отъ льстиваго англійскаго министер- 
ства никакой склонности къ царскому величеству 
н ѣтъ  и сердечная любовь къ Шведу со дня на день 
увеличивается, хотя  б ы  королева и  м уж ъ ея, принцъ 
Датскій, и усердно желали всякаго добра царскому 
величеству; но они „отъ своихъ сильныхъ вель- 
можъ какъ бы позорища видимыя или больше за 
мертвыхъ вмѣняются", потому что министры обра- 
щаются къ наслѣднику, курфюрстуГанноверскому, 
и дѣлаютъ все ему угодное. Матвѣевъ предлагалъ, 
что всего лучше, не тратя времени, прекратить 
учтивымъ образомъ дѣло и отозвать его изъ Англіи; 
ж дать нечего: здѣсь думаютъ, что неудовольствіе 
со стороны царя не грозитъ никакою опасностію; 
пустъ, разсердившись на союзниковъ, онъ обратится 
къ  Франціи; та, связанная тѣсною дружбою съ Шве- 
ціею, не станетъ дѣйствовать въ московскихъ ин- 
тересахъ.

Согласно этому взгляду, что можно не обращать 
вниманія на русскія требованія, Англія признала 
Лещинскаго королемъ Польскимъ. Матвѣевъ послѣ 
этого пересталъ ѣздить ко Двору. Петръ еще въ 
а прѣлѣ 1708  года писалъ Головкину: „О Андреѣ 
Матвѣевѣ, какъ  уже давно говорено, что ему время 
отъѣхать, ибо в с е  разсказы  и стыдъ“ 1). Матвѣевъ 
получилъ указъ  объ отозваніи, совсѣмъ собрался 
уже выѣхать изъ Лондона, и 23  іюля назначилъ 
срокомъ расплаты со всѣми своими кредиторами.
21 іюля вечеромъ поѣхалъ онъ въ Соммерсетъ- 
гоузъ, гдѣ обыкновенно собирались иностранные 
министры для узнанія другъ отъ друга новостей. 
Но дорогою вдругъ подбѣгаютъ къ его каретѣ три 
человѣка, остановили лошадей, двое вломились въ 
карету, третій сталъ на козлы и велѣлъ кучеру 
мчать какъможио скорѣе— неизвѣстно куда. Вло- 
мившіеся въ карету начали бить Матвѣева, отняли 
шпагу, трость, шляпу. Когда онъ сталъ громко 
кричать, то они снова избили его и изодрали 
платье, держа з а  воротъ. На крики Матвѣева однако 
сбѣжались люди, остаповили лошадей и ввели было 
избитаго Матвѣева въ ближайшую таверну, но 
должны были отъ него отступиться, потому что 
задержавшіе его объявили, что имѣютъ предписа- 
н іе кунеческаго шерифа арестовать его за долгъ 
въ 50 фунтовъ двоимъ купцамъ, угольнику и кру- 
жевнику. Матвѣева в ъ  извощичьей к ар етѣ  привезли
в ъ  долговую тюрьму; но еще изъ таверны онъ
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успѣлъ дать знать въ Соммерсетъ-гоузъ иностран- 
нымъ министрамъ о страшномъ оскорбленіи, нане- 
сенномь всѣмъ имъ въ его лицѣ. Флорентійскій 
посланникъ, каваяеръ Жиральди, особенно друж- 
ный съ Матвѣевымъ, и лордъ Лифордъ тотчасъ 
пріѣхали къ  нему в ъ  тюрьму, а португальскій по- 
сланникъ поскакалъ въ ту же минуту къ статсъ- 
секретарю. Секретарь послѣдняго, Вальполь, прі- 
ѣхалъ въ тюрьму, описалъ все дѣло и обѣщалъ 
Матвѣеву, что завтра явится къ нему самъ статсъ- 
секретарь и дѣло разыщется; ходили слухи, что все 
это сдѣлано по наущеніе шведскаго министра. Ма- 
твѣевъ не сталъ дожидаться завтрашняго дня и 
тотчасъ же послалъ к ъ  Стельсу, чтобъ тотъ своею 
порукою высвободилъ его изъ тюрьмы, что и было 
немедленно исполнено. На другой день пріѣхали 
къ  Матвѣеву всѣ иностранные министры, всѣ съ 
ужасомъ отзывались о неслыханномъ нарушеніи 
народнаго права; пріѣхалъ и статсъ-секретарь съ 
обѣщаніемъ, что въ тотъ же день поѣдетъ въ Винд- 
зоръ и донесетъ королевѣ о случившемся; что не- 
медленно будетъ созванъ великій совѣтъ, и онъ, 
статсъ-секретарь, надѣется, что королева дастъ 
послу такое удовлетвореніе, какогоникому и з ъ  чу- 
жестранныхъ пословъ не бывало 2).

Понятно, съ каким ъ чувствомъ вы халъ  Матвѣевь 
изъ Англіи, о т ъ  этого„христоненавистнаго народа и 
канальскаго злочестія исполненнаго". Онъ возвра- 
тился на прежній свой ностъ въ Гагу, откуда пи- 
салъ Головкину: „Отъ Двора Англійскаго не обѣ- 
щаю никакой царскому величеству пріязни, видя 
неизмѣримыя лукавства герцога Марльборо и 
склонность его къ Шведскому и Ганноверскому 
Дворамъ" 3).

Въ Даніи тѣ же выжиданія, чѣмь кончится по- 
ходъ Карла въ Малороссію. Къ Копенгагенскому 
Двору былъ отправленъ князь Василій Лукичъ 
Долгорукій. Датскіе министры, п о д ъ  разными пред- 
логами, долго не хотѣли вступить съ нимъ въ кон- 
ференцію: „Повидимому", писалъДолгорукій, „небезъ 
труда склонить здѣш ній Дворъ къжеланному цар- 
скимъ величествомъ дѣлу; — первая причина та, что 
король человѣкъ н е  военный и настращенный вой- 
ною; другая причина, — что половипа тайныхъ со- 
вѣтниковъ иротивъ войны, потому что деревни ихъ 
находятся въ Голштиніи, и если война начнется, 
то они первые будутъ разорены; главная же при- 
чииа— неимѣпіе денегъ". Когда наконецъ Долго- 
рукій добился конференціи, то на его предложеніе 
начать войну противъ Шврдовъ, всѣ министры еди- 
ногласно отвѣчали: „Три причины не позволяютъ 
намъ вступить въ эту войну: 1) боимся Англичанъ 
и Голландцевъ; если мы завоюемъ что-нибудь у 
Ш ведовъ, то Англичане и Голландцы отнимутъ это 
у насъ и отдадутъ опять Ш ведамъ да еще съ на- 
іпими убытками. 2 )  У  н асъ  нѣтъ денегъ. 3 ) Боимся, 
что король Шведскій, оставя войну в ъ  Польшѣ , обра-
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тится на насъ, и царское величество въ то время 
насъ покинетъ“ . По понятно, ч т о  в ъ  Даніи желали 
успѣха царю и радовались, слыша о затрудни- 
тельномъ положеніи Карла X II. В ъ  сентябрѣ 1708 
года Матвѣевъ писалъ изъ Гаги: „Пріѣхалъ сюда 
изъ Даніи тайный совѣтникъ королевскій, баронъ 
Дейлеръ, былъ у меня и имѣлъ пространный раз- 
говоръ; говорилъ, что дарскому велнчеству необхо- 
димо не упускать никакого полезнаго и способнаго 
случая къ нанесенію вреда непріятелю, который 
находится въ такомъ бѣдственномъ положеніи, что 
изъяснить нельзя. Ненадобно вступать съ нимъ въ 
генеральный бой, но особьши партіями утѣснять 
и тѣмъ въ конечную руину привесть, что сдѣлать 
легко съ такими многочисленными и свѣжими вой- 
сками, к а к ія  у  его царскаго величества. При край - 
ней скудости Шведъ лошадьми весьма опалъ; изъ 
войска его побѣгъ ратнымъ людямъ безпрестанный, 
и никакимъ образомъ онъ, в ъ к р а я х ъ  тѣхъ пустыхъ 
и безлюдныхъ, ни людей къ себѣ собрать не мо- 
ж етъ, ни денегъ, чѣмъ ихъ содержать, тамъ не най- 
детъ, и этимъ онъ, Ш ведъ, самъ себя вводитъ въ 
конечное бѣдство". Послѣ побѣды, подъ Лѣсной 
начались опять конференціи; Долгорукій предла- 
галъ, кромѣ вспомогательныхъ войскъ, деньги:
3 0 0 , 0 0 0  ефимковъ на первый годъ и 1 0 0 , 000  еже- 
годно на все время войны. Датскіе министры отвѣ- 
чали, что этихъ денегъ мало, снаряженіе флота 
очень дорого стоитъ. Король былъ за-границею, и 
это обстоятельство затягивало дѣло. Долгорукій 
писалъ: „Зѣло бы нужно хоть малую дачу здѣшнимъ 
министрамъ прислать; всего ихъ четыре человѣка, 
а дать надобно только троимъ, потому что они 
уговариваютъ короля къ войнѣ, а четвертый, Лентъ, 
отговариваеть“ 1).

По до рѣшительнаго оборота военныхъ дѣлъ въ 
Малороссіи трудно было надѣяться достигнуть чего- 
нибудь въ Копенгагенѣ, даже и иосредствомъ дачъ. 
Дачи, и не малыя, нужны были на югѣ, въ Кон- 
стантинополѣ въ страшный 1708  годъ, когда, кро- 
м ѣ  Ш веда, бунтъ кипѣлъ н а  ю гѣ  Россіи. Головкинъ 
писалъ Толстому, чтобъ трудился и развѣдывалъ 
о тамошнемъ состояніии нисалъ; болѣе всего смо- 
трѣлъ бы теперь, чтобъ Порта не позволила Т ата- 
рамъ начать непріятельскія дѣйствія противъ Рос- 
сіи; также домогался бы, чтобъ Порта послала 
запрещеніе Юсуфъ-пашѣ Силистрійскому подавать 
какіе нибудь поводы къ подозрѣнію сторонѣ цар- 
скаго величества. — „Ю суфъ-пашѣ“ , отвѣчалъ Тол- 
стой, „давно и не одинъ указъ посланъ, чтобъ 
онъ не смѣлъ затѣвать ничего противаго Россіи, 
а какъ о н ъ  тамъ поступаетъ, того мнѣ знать 
нельзя“ . Въ Россіи хотѣли всякими способами 
ласкать Порту; искали всюду, нѣтъ ли гдѣ плѣн- 
ныхъ Т атаръ и Турокъ, чтобъ возвратить ихъ на 
родину. Толстой не одобрялъ этихъ вредныхъ, по 
его мнѣнію, пріемовъ съ Турками, которые могли 
увидать въ подобныхъ заискиваніяхъ признаки
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страха. Визирь засадилъвъ тюрьму русскихъкуп- 
цовъ, торговавшихъ иконами, и н е  выпускалъ ихъ 
по требовапію русскаго посла. „Когда визирь 
отдастъ мнѣ иконниковъ“ , писалъ Толстой Голов- 
кипу, „тогда, и то если нельзя будетъ отдѣлаться 
иначе, объявлю Портѣ, что царское величество изво- 
ляетъ послать въ даръ султану старыхъ полоня- 
никовъ, не по обязанности, но по благоволенію 
своему, для большей любви“ . Для визиря п ри сланъ 
былъ мѣхъ лисій загривчатый черный; Толстой и 
объ этомъ подаркѣ писалъ, что теперь отдавать 
его непристойно, а надобно номедлить: или визирь 
станетъ поступать ласковѣе, или злый злѣ погиб- 
нетъ, и мѣхъ п р и годится на будущее время. „Ко- 
роль Ш ведскій" , доноситъ Толстой, „всячески про- 
мышляетъ, чтобъ какимъ-нибудь образомъ сочи- 
нить съ Турками любовь, но до сихъ поръ Туркн 
объ этомъ нерадятъ и Татарамъ враж довать съ 
Россіею н е  позволяютъ. О бунтовщикѣ, ворѣ Була- 
винѣ буду здѣсь смотрѣть прилежно, и если оная 
ребеллія вскорѣ не пресѣчется, боюсь, чтобъ не 
задалась какая трудность, потому что Турки объ 
этомъ знаютъ и радуются; впрочемъ явно ничего
н е  предпринимаютъ въ пользу бунтовщиковъ, и отъ 
воровъ явныхъ присылокъ сюда иѣ тъ“ . Въ концѣ
1708  года, Толстой писалъ, что Турки начинаютъ 
съ нимъ поступать с у р о в ѣ й ш е ;  съ другой сто- 
роны писалъ, что посолъ французскій въпроискахъ 
своихъ, кажется, какъ  будто немного ослабѣлъ: 
„ а впредь чт о отъ него явится— Б отъ вѣсть; впро- 
чемъ, если и будутъ отъ него происки, то не будетъ 
имѣть себѣ помощниковъ, потому что кто были у не- 
но пріятели изъ ближнихъ султаискихъ людей, такъ  
всѣхъя удовольствовалъ, и н е  будутъ ему помогать".

Въ началѣ 1 7 0 9  года, Толстой сообщилъ Го- 
ловкину у т ѣ ш н у ю  вѣдомость: начавшіеся-было 
противные замыслы пресѣчены и послѣ конферен- 
ціи, которую онъ, Толстой, имѣлъ съ великимъ ви- 
зиремъ, утверждено было сохраненіе мирныхъ до- 
говоровъ безъ нарушенія: „И звольте бы ть безопасны 
отъ Турокъ и Т атар ъ н а  будущую весну; развѣ Т а- 
тары только какіе-нибудь малые набѣги сдѣлаютъ 
воровски. Уповаю, что и воръ Мазепа не можетъ 
здѣсь ничего сдѣлать къ своей пользѣ. Ваше сія- 
тельство мнѣ повелѣваете не ж алѣть и превели- 
кихъ иждивеній и своей послѣдней копѣйкн. только 
не допускать Порту къ разрушенію мира; поставляю 
свидѣтелемъ Всемогущаго, если случится дѣ ло , тре- 
бующее юкдивеній, то—хоть въ одной рубашкѣ оста- 
нусь —  ничего не пожалѣю; но теперь большихъ 
иждивеній давать уже не-Для-чего; одинъ подарокъ 
надобно было дать, и я  далъ своихъ 2 , 0 0 0  золо- 
тыхъ червонныхъ“ . Старыхъ полоняниковъ Тол- 
стой счелъ нужнымъ отдать Туркамъ: „Пока этого 
довольно“ , п и сал ъ  онъ Головкину, „и чернуюшубу 
визирю подожду отдавать, она пригодится въ дру- 
гомъ какомъ-нибудь случаѣ впередъ, потому что 
неизвѣстно, что будетъ. Отдача невольниковъ по- 
нудила визиря въ лучшую со мною вступить лю- 
бовь, понеже вельми ему сіе пріятно" .



11 апрѣля Толстой донесъ: „4  числа получилъ 
я вѣдомость о злыхъ замыслахъ казаковъ Запо- 
рожскихъ: прислали къ  Крымскому хану просить, 
чтобъ ихъ принялъ подъ свой п р о т е к ц і о н ъ ,  о 
чемъ ханъ извѣстилъ Порту; отъ себя доношу, что 
ни малаго о томъ не извольте имѣть сомнѣнія; 
сколько мнѣ Б огь  помогаетъ, тружусь усердно, и 
уповаю на Бога, что Порта къ  ооблазнамъ такихъ 
плутовъ не склонится“ . Въ награду затруды Т ол- 
стой получилъ п е р с о н у  царскую, діамантами 
обложенную, и 20  апрѣля донесъ о проискахъ Ма- 
зепы: пріѣхали Татары изъ Крыма съ объявленіемъ 
къ  Портѣ, что Мазена проситъ хана вступить въ 
казац кую  Землю со всею ордою и помочь казакамъ 
освободиться изъ-подъ ига московскаго, з а  ч т о  обѣ- 
щаетъ хану данать ежегодно изъ казацкой Земли 
прежнюю дачу, которая шла въ Крымъ изъ Мо- 
сквы; крѣпость Каменный Затонъ до основанія 
разорить; король Польскій Станиславъ заплатить 
за  всѣ прошлые годы, за которые ничего не при- 
сылали въ Крымъ; король Шведскій обѣщаетъ 
такж е богагые дары. Писалъ Мазепа не отъ одного 
себя, но ото всей казацкой Земли, и хотя теперь ка- 
заки  повидимому находятся въ подданствѣ москов- 
скомъ, однако съ нимъ, Мазепою, всѣ единомышлен- 
ны. И тутъТолстой писалъ: „Уповаю на Бога, что 
оный клятвопреступникь, паче же богоотступникъ 
не можетъ при семъ Дворѣ предуспѣть злобньши 
своими возмущеніями“ .  М азепа п исалъ  и к ъ  Юсуфъ- 
пашѣ Силистрійскому съ просьбою придти к ъ  нимъ 
на помощь съ войскомъ; турецкаго пашу побуждалъ 
онъ н е  обѣщаніями, но стращалъ опасностями со 
стороны Москвы: „Узнаете, чтоМосква простираетъ 
свои замыслы не на одинъ Крымъ, но и на царство 
Оттоманское“ . Но Юсуфъ-иаша былъ задаренъ съ 
русской стороны собольимъ мѣхомъ в ъ  тысячу ру- 
блей, и давалъ знать Портѣ, что шведскія дѣла въ 
дурномъ положеніи, притомъ же у Юсуфа съ Крым- 
скимъ ханомъ была сильная вражда, и потому не 
могли они дѣйствовать дружно. Крымскій ханъ пи- 
салъ, что Запорожскіе казаки просятся въ его про- 
текцію; Юсуфъ-паш а доносилъ, что они ноддались 
Шведскому королю; Толстой твердилъ, что они на- 
ходятся въ  подданствѣ царскомъ, кромѣ немио- 
гихъ п р е льщенныхъ Мазепою. —  Порта не знала, 
кому и чему вѣрить.

Несмотря на, равнодушіе Порты, Крымскій хан ь 
не переставалъ придумывать средства какъ  нибудь 
столкнуть ее враждебно съ Россіею и добы ть хотя 
что-нибудь изъ затруднительнаго положенія царя. 
Онъ писалъ Портѣ, что Татары н е  могуть бы ть  без- 
опасны при существованіи крѣпости Каменнаго За- 
тона, и что теперь самое благопріятное время по- 
требовать отъ Москвы ея разоренія, съ угрозою, 
что въ  случаѣ отказа х ан ъ  присоединится к ъ  Шве- 
дамъ со всею ордою. Но и эта попытка не удалась: 
ханъ получилъ указъ отъ султана не затѣвать ни- 
чего, что противно мирнымъ договорамъ съ Москвою. 
Придумано было еще средство, которое могло имѣть 
успѣхъ только въ Турціи. 10  іюля Толстой пи-

салъ: „Приключились удивленія достойныя здѣсь 
вещи, — писали къ Портѣ изъ пограничныхъ мѣстъ 
паши, что царское величество изволилъ придти въ 
Азовъ будто для начатія войны съ Турками, и во- 
оружилъ въ Азовѣ многіе б а с т и м е н т ы  съ ве- 
ликимъ поспѣшеніемъ и  многіе воинскіе припасы  при- 
готовляютъ. Вѣдомости эти скоро здѣсь разгласи- 
лись по всему Константинополю и такъ  возмутили 
здѣшній народъ, что еслибъ подробно все доносить, 
мало было бы и цѣлой дести бумаги; кратко 
доношу, что многіе Турки отъ страха начали-было 
изъ Константинополя бѣжать въ Азію; по улицамъ 
и рынкамъ кричали, что флотъ морской москов- 
скій пришелъ уже во Ѳракійское гирло, и едва не 
вспыхнулъ бунтъ противъ султана и визиря, 
также противъ меня, потому что многіе Турки изъ 
поморскихъ мѣстъ съ Чернаго моря прибѣжали въ 
Константинополь съ женами и дѣтьми, покинувъ 
домы. Такъ какъ ихъ флота морская вся на Бѣ- 
ломъ (Мраморномъ) морѣ, то съ -необыкновенною 
скоростію начали вооруж ать торговые бастименты 
и малые галіоты, и послали на Бѣлое море за Ка- 
нитанъ-пашою, чтобъ немедленно возвратился съ 
флотомъ въ Константинополь. Потомъ мало-по-малу 
все усмирилось, и я , повидавшись съ визиремъ, 
увѣрилъ его, что всѣ эти вѣдомости ложныя“ 1) . 

Въ Константинополѣ боялись, что П етръпріѣхалъ 
въ Азовъ для начатія войны съ Турками; а Петръ 
спѣшилъ вь-Воронежъ и Азовъ изъ опасенія, что 
Турки воспользуются впаденіемъ Карла въ Мало- 
россію и объявятъ войну. Еще изъ Глухова царь 
писалъ адмиралу Апраксину. чтобъ ѣхаль поскорѣе 
въ Воронежъ, „понеже тамъ не малая нужда есть, 
а именно: въ отнравленіи въ Азовъ провіанту, де- 
н егъ  и  прочее; а мы також ь скоро пойдемъ на время 
на Воронежъ“ 2). Послѣ описаннаго движенія арміи 
къ Гадячу и занятія Роменъ Петръ отправился изъ 
Лебедина въ Сумы, гдѣ и встрѣтилъ новый 
1709  годъ. Этотъ годъ, который долженъ былъ 
озарить его такою славою, начался несчастливо. 
К арлъ хотѣлъ отомстить за  прогулку подъ Гадячъ, 
во время которой погибло столько солдатъ отъ мо- 
роза, за потерю Роменъ, и двинулся къ Веприку, 
гдѣ было 1 , 5 0 0  человѣкъ русскаго гарнизона; крѣ- 
пость была слишкомъ обширна для такого гарни- 
зона, валъ безъ бастіоновъ, ровъ мелкій, занесен- 
ный снѣгомъ; несмотря на то, Русскіе отбили три 
приступа и сдались ( 6 января), когда уже не стало 
пороха; Шведы потеряли подъ городомъ 46  офице- 
ровъ и болѣе 1 , 000  рядовыхъ 3). 22  января царь 
писалъ изъ Сумъ къ М ен ш икову въ Лебединъ: 
„Зѣло нужно чрезъ добрыхъ шниговъ (къ  чему 
лучше нѣтъ поповъ) провѣдать, намѣряютъ ли не- 
пріятели маршировать“ 4). Шпиги (шпіоны) до- 
несли, что непріятели маршируютъ къ югу по до-

1) Москов. архивъ Мин. Ин. Д ., дѣла Турецкія.
2) Голпкова— Дѣянія XI, стр. 454,.
3) Гисторія Свейской войны.
4) Письма Петра В. къ Мепшикову в ъ  Москов. архииѣ 
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рогѣ къ Красному Куту. По этой вѣсти Меншиковъ 
немедленнно выступилъ съ драгунскими полками 
изъ Лебедина въ Ахтырку. Ц арь писалъ къ нему 
3 0  января: „ Я бы вчерась въ Ахтырку поѣхалъ, но 
остался для болѣзни сына моего, которому сегодня 
есть мало лучніе“ 1). Чрезъ нѣсколько дней Петръ 
былъ уже къ Ахтыркѣ. Нападеніе К арла на гене- 
рала Ренне было отражено съ урономъ для Шве- 
довъ; Карлъ остановился въ Опошнѣ; скотъ и про- 
віантъ, который Шведы набрали по дорогѣ, былъ 
отбитъ Русскими. О дальнѣйшихъ движеніяхъ Карла 
приходили вѣсти, что идетъ къ Днѣпру; но были 
также слухи, что пойдетъ къ Воронежу. Петръ, 
оставя Меншикова въ Ахтыркѣ, выѣхалъ въ Бѣл- 
городъ, откуда писалъ адмиралу Апраксину: „Я 
предъ симъ уже писалъ о непріятельскомъ намѣ- 
реніи къ Воронежу; хотя и теперь то неимовѣрно, 
но паки отъ взятыхъ (плѣнныхъ) подтверждается; —  
для того изволь о спускѣ кораблей тщаніе прило- 
жить, а наипаче чтобъ хлѣбъ, хотя не скоро, 
только-бъ перевезенъ былъ. Паки возвѣщаю, что 
хотя чаю, что сіе обманъ есть, однакожъ, что 
опаснѣе (осторожнѣе), то лучше. Хотя я чаю скоро 
къ вамъ быть, однакожъ дабы ни минуты дѣла 
остановки не имѣли“ 2). Изъ Бѣлгорода Петръ 
уѣхалъ въ Воронежъ, откуда иисалъ Меншикову
17 февраля: „Слава Богу, все здѣсь добро пово- 
дится и зѣло нуженъ мой пріѣздъ былъ сюды, ибо 
кумпанскіе корабли, которые уже триЖды передѣ- 
лывали безъ меня, оные ни десятой доли того не 
стоятъ. А нынѣ положили ихъ разбить, а надобные, 
слава Богу, въ добромъ порядкѣ обрѣтаются“ 3).

Между тѣмъ Шереметевъ отправилъ генерала 
Бема на мѣстечко Рашевко (между Гадячемъ и 
Глинскимъ), занятое Шведами; мѣстечко было 
взято, шведскій отрядъ истребленъ, начальникъ его 
взятъ въ плѣнъ, взято такж е 2 , 0 0 0  лошадей; но 
этотъ успѣхъ дорого стоилъ Русскимъ, которые, ме- 
жду прочимъ, потеряли майора гвардіи Б артенева. 
Послѣ этого Шереметевъ доносилъ царю 20  фе- 
враля: „К акъ я перебрался рѣку Сулу въ 17 чи- 
слѣ отъ Лохвицъ въ двухъ миляхъ съ немалою 
трудностію, также рѣки отъ теплоты зѣло стали 
слабы, — тогда шведскій генералъ-майоръ Крейцъ, 
увѣдомився о нашемъ войскѣ, изъ Лохвицъ въ 
полночь противъ 18 числа выступивъ, перебрался 
за Сулу. И нынѣ съ своимъ деташементомъ остано- 
вился въ Лохвицѣ для успокоенія нѣкотораго вре- 
мени людямъ и лошадямъ, а хотябъ  и  шелъ, ничего 
непріятелю не учинилъ, токмобъ людей и лошадей 
привелъ въ худое состояніе, того ради, что не- 
пріятелю нынѣшнее время разлитіе водъ и дефилеи 
къ дефенсіи служ атъ" 4). Петръ былъ очень недо-

1)  Пасьма Петра В. къ Меншикову въ Москов. архивѣ 
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3)  Письма Петра В . къ Меншикову въ Москов. архивѣ 
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воленъ и писалъ  Меншикову: „Ч то ж ъ  о Лохвицкомъ 
дѣлѣ, и то кромѣ печали мнѣ не п р и несло, какъ 
для смерти господина Бартенева, такъ  отъ бездѣль- 
ны х ъ ,  нашіаче торопкихъ поступокъ фельдмар- 
ш ала“ 5). Не дѣлая никакихъ выговоровъ фельдмар- 
шалу, Петръ взялъ у него изъ-подъ команды Пре- 
ображенскій полкъ и  отдалъ Меншикову. Шереметевъ, 
но этому поводу, писалъ царю: „Мимо меня указъ 
вашъ къ майору Глѣбову повелѣваетъ, чтобъ съ 
полкомъПреображенскииълейбъ-гвардіи идти отсю- 
да къ г. генералу князю Меншикову подъ команду, 
изъ чего признаваю вашъ царскаго величества 
гнѣвъ, токмо за какое мое преступленіе предъ ва- 
шимъ величествомъ— не свѣдомъ. И служу вашему 
величеству истиннымъ чистымъ намѣреніемъ, и 
сколько моей силы и знанія есть и какъ мнѣ явиться 
предъ лицомъ Божіимъ. А Преображенскіе два ба- 
таліона посыланы на (Раш евку) для того, чтобъ 
скорѣе могли къ  тому мѣсту, Рашевкѣ, црибыть, и 
изъ того-бъ мѣста непріятель не ушелъ, которое 
дѣло, при помощи Божіей, счастливо получено, а 
кавалеріею одною такого поиска учииить было не- 
возможно, понеже вашему величеству извѣстно, 
коликое число въ тѣхъ десяти полкахъ добрыхъ и 
худоконныхъ съ рекруты обрѣтается. И ежели-бъ 
послать пѣхоту, тогда-бъ за такимъ неспособнымъ 
путемъ и за нескорымъ прибытіемъ надъ непріяте- 
лемъ въ Рашевкѣ поиску не могли учинить. И 
исполнялъ я  вашу волю съ чистымъ намѣреніемъ 
и охотно, и прошу вашего царскаго величества, 
моего премилостивѣйшаго государя, всенижайше, 
дабы мнѣ въ старости своей съ печали безвременно 
не умереть, и мнѣ объявить, какое мое предъ ва- 
шимъ величествомъ преступленіе? или повели къ 
себѣ  быть. А что майоръ Бартеневъ умеръ, въ томъ 
воля Божія: рана б ы л а  л егкая“ .

Петръ былъ недоволенъ дѣйствіями Шереметева; 
но очень доволенъ былъ онъ окончаніемъ дѣла съ 
Запорожцами. Мы видѣли, какъ  Мазепа былъ оце- 
чаленъ взятіемъ Б атурина, какія  дурныя послѣд- 
ствія п редвидѣлъ для своего дѣла отъ этого удара. 
Опасенія его день ото дпя все болѣе и болѣе оправды- 
вались; Малороссія не поднималась противъ царя; 
Турція такж е не трогалась, и положеніе Карла 
становилось все затруднительнѣе. При такихъ 
обстоятельствахъ, еще въ концѣ 17 0 8  года Мазепа 
рѣшился войти въ сношенія съ царемъ. К ъ рус- 
скимъ войскамъ явился одинъ изъ главныхъ не- 
доброжелателей царскихъ, убѣжавшій вмѣстѣ съ 
Мазепою къ  Шведамъ, Миргородскій полковникъ 
Данила Апостолъ; представленный царю, онъ объ- 
явилъ словесно, что Мазепа обѣщаетъ предать въ 
царскія руки короля Карла и шведскихъ генера- 
ловъ, если Петръ возвратитъ ему гетманское до- 
стоинство и удостовѣритъ въ своей милости при 
ручательствѣ извѣстныхъ европейскихъ Дворовъ. 
Петръ  сначала не повѣрилъ Апостолу, но потомъ

5)  Письма Петра В . къ Меншикову въ Москов. архивѣ 
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велѣлъ своимъ министрамъ, Головкину съ товари- 
щи, войти съ нимъ въ соглашеніе. Министры согла- 
шались на предложенія Мазены, но представляли 
трудность относительно гарантіи иностранныхъ 
Дворовъ; когда же Апостолъ объявилъ, что безъ 
этого условія Мазепа никакъ не примется за дѣло, 
то согласились и на гарантію. Мазепа, не получая 
никакого извѣстія отъ Апостола, прислалъ къ  нему 
сначала цирю льнька, служившаго у Войнаровскаго, 
а  потомъ пріѣхалъ компанейскій полковникъ Га- 
лаганъ сь  тѣми же предложеніями. Это совершен- 
но убѣдило царя и министровъ, что Апостолъ го- 
ворилъ правду, и не только было ему позволено 
отписать Мазепѣ, что предложеніе его принято, но 
и самъ Головкинъ написалъ бывшему гетману
22  декабря: „Доношеніе ваше чрезъ г. полковника 
Миргородскаго его царскому величеству донесено, 
который, видя ваше доброе намѣреніе и обращеніе, 
принялъ то милостиво и повелѣлъ мнѣ къ  вамъ 
писать съ крѣпчайшимъ обнадеживаніемъ, что ежели 
вы въ томъ п р е бывати и начатое намѣреніе свое 
къ  исполненію привести потрудитесь, то не токмо 
что вашу милость въ прежній урядъ и въ свою 
милость принять, но оную къ вамъ и умножить 
изволитъ, и на тѣ кондиціи, чрезъ помянутаго 
г. полковника предложенныя, соизволилъ, и гаран- 
теровъ желанныхъ отъ васъ для содержанія той 
аминистіи пріемлетъ, хотя бы въ томъ и не безъ 
т рудности было, только надлежитъ вашей милости 
постараться, дабы о извѣстной главнѣйшей особѣ 
по предложенію своему безопаснѣйшимъ образомъ 
постараться; буде же о самой той особѣ и невоз- 
можно, то хотя-бъ о п рочихъ знатнѣйшихъ то учи- 
нить по предложенію“ .

Сношенія эти не имѣли послѣдствія; Апостолъ 
и Галаганъ остались п ри царскомъ войскѣ, и пер- 
вый разсказывалъ, что Мазепа и К арлъ писали къ 
Лещинскому, приглашая его съ войскомъ въ Мало- 
россію  что  М азепа показы валъ убѣжавшимъ съ нимъ 
полковникамъ и старшинѣ привилегію Лещинскаго, 
по которой Малороссія присоединялась къ Польшѣ 
на одинакихъ правахъ съ послѣдней и съ Литвою; 
что, по прибытіи въ Малороссію Лещинскаго и швед- 
скаго корпуса подъ начальствомъ генерала Крас- 
сова. К арлъ оставитъ ихъ съ Мазепою въ Украй- 
нѣ, а самъ пойдетъ въ Москву; что у Мазепы уже 
заготовлена грамота къ Силистрійскому пашѣ. Одно 
письмо Мазепы къ Лещинскому, именно стъ 5 де- 
кабря 1 7 0 8  года, было перехвачено Русскими; 
письмо написано тогдашнимъ моднымъ, полуполь- 
скимъ и полулатинскимъ языкомъ. Мазепа адре- 
суетъ листъ королевской милости съ выраженіемъ 
подданской субъекціи; пишетъ, что въ первомъ 
письмѣ просилъ, по сердечиому желанію всей 
Украйны, чтобъ король двигнулъ побѣдоносную 
руку для спасенія своего наслѣдственнаго достоя- 
нія; такж е повторяетъ и  теперь, чтобы, по счастли- 
вомъ и скоромъ прибытіи Лещинскаго, они могли 
соединеннымъ оружіемъ и соединенными душами 
усыпить въ травѣ дракона непріятельскаго москов-

скаго предпріятія, особенно теперь, когда Москва 
начала своими грамотами поджигать простой на- 
р о д ъ  и поднимать междоусобную войну; эти искорки 
надобно гасить, чтобъ отъ нихъ не было пожара, 
для чего они, Мазепа съ товарищи, какъ  отцы въ 
адѣ, ож щ аю тъ пришествія короля, своего спаси- 
теля, котораго храбрую руку Мазепа цѣлуетъ 
тысячью поцѣлуевъ и остается вѣриымъ поддан- 
нымъ и слугою наинижшимъ 1).

Петръ воспользовался этимъ письмомъ, и 28 янва- 
ря 1 7 0 9  года разослалъ грамоту по Малороссіи: 
„Мы вамъ доказы вали", писалъ царь, „чтобого- 
отступникъ призвалъ Ш веда в ъ  Украйну д л я  пора- 
бощенія ея подъ древнее ярмо польское и для при- 
веденія церквей Божіихъ въ унію, хотя оный въ 
пашкиляхъ своихъ клялся, будто сдѣлалъ это для 
общей пользы народа Малороссійскаго, который бу- 
детъ совершенно независимъ и отъ насъ, и отъ
Польши; но теперь его богомерзкая ложь объяви- 
лась: онъ называетъ себя вѣрнымъ подданнынъ 
Лещинскаго, а Украйну его наслѣдіемъ. Намъ отъ 
важныхъ особъ извѣстно, что онъ уже получилъ 
отъ Лещинскаго воеводство въ Польшѣ и титулъ 
княженія Сѣверскаго. А какою безбожною злобою 
дышетъ измѣнникъ къ  Малороссійскому народу 
духовнаго и мірскаго чина, видно изъ слѣдующаго: 
пойманъ шпигъ, который въ розыскѣ объявилъ, 
будто посланъ отъ Мазепы съ письмомъ къ архіепи- 
скопу Черниговскому, къ глуховскимъ сотнику и 
атаману и къ  князю Четвертинскому, и будто письма 
имъ уже отдалъ; но съ пытки объявилъ, чте 
посланъ нарочно Мазепою въ Глуховъ, обѣщаны 
ему деньги и велѣно, если будетъ пойманъ, ска- 
зать нарочно, будто отдалъ письма означенпымъ 
лицамъ, чтобъ привести ихъ въ нашу немилость" 2).

Украйна н е  хотѣла быть наслѣдіемъ Лещинска- 
го; одни только Запорожцы пошли вслѣдъ Ма- 
зепы. Въ Запорожьи, благодаря Каменному Затону, 
нагорѣла вражда къ  Москвѣ; вражда эта могла 
быть потуш ена не обѣщаніемъ лишняго жалованья, 
а  срытіемъ Каменнаго Затона и самарскихъ крѣ- 
постей, чего не мотъ сдѣлать царь въ угоду каза- 
камъ. Мы видѣли грамоту, которую П етръпослалъ 
въ Запорожье послѣ измѣны Мазепы. Грамоту по- 
везли стольники Кисленскій и Теплицкій; вмѣстѣ 
съ грамотою повезли деньги— 1 2 , 0 0 0  рублей на 
войско, 500  червоиныхъ кошевому, старшннѣ
2 , 00 0  рублей; съ стольниками поѣхалъ отъ новаго 
гетмана лубенскій сотникъ Савичъ; для увѣщаній 
отъ имени митрополита и всего духовенства отпра- 
вился іеромонахъ Иродіонъ Ж ураковскій. Такое 
торжественное посольство было принято вовсе не 
торжественно: взявши деныи, Запорожцы начали 
безчестить посланниковъ, — одного изъ нихъ хотѣли 
посадить въ  воду, іеромонаха называли шпіономъ 
и хвалились сжечь его въ смоляной бочкѣ; въ 
отвѣтиой грамотѣ не пощадили и царя, требовали,
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чтобъ въ малороссійскихъ городахъ подковниковъ 
не было, была бы вольница, какъ въ Сѣчи; чтобъ 
но рѣкамъ Пселу и Ворсклѣ мельницы и Переволо- 
ченскій перевозъ были въ запорожскомъ владѣніи; 
чтобъ самарскимъ городкамъ и Каменному Затону 
не быть. Скоро послѣ того перехвачена была гра- 
мота Запорожцевъ къ Мазепѣ. Низовое войско про- 
сило, чтобъ присланы были къ нимъ на кошъ 
уполномоченные отъ короля Шведскаго и Польскаго 
и отъ него, Мазепы, для заключенія договоровъ, 
за кѣмъ имъ быть, а для разоренія Каменнаго За- 
тона чтобъ присланы были войска, и, к а к ъ  только 
эта крѣпость будетъ разорена, Запорожцы поспѣ- 
ш атъ къ Шведамъ на помощь противъ москов- 
скихъ войскъ. Вунчужный товарищъ Чернякъ, 
отправлешшй Скоропадекимъ къ Крымскому хану 
для извѣщенія объ избраніи новаго гетмана, былъ 
задержанъ въ Сѣчи: на радѣ кошевой Гордѣенко 
билъ его до полусмерти и отослалъ къ Мазепѣ 1). 
Чигиринскій сотникъ Невѣнчанный убилъ послан- 
наго къ нему отъ гетмана Скоропадскаго и ушелъ 
въ Запорожье.

Въ началѣ 1 7 0 9  года Запорожцы куда-то на- 
чали собираться. 20  января ц ар ь  писалъ изъСумъ 
къ Меншикову: „Вчерашняго дня получили мы 
подлинную вѣдомость, что Запорожцы конные при- 
шли уже давно и кошеваго ж дутъ съ пѣхотою 
вскорѣ; а сей сборъ ихъ только 5 верстъ отъ Во- 
городицкаго, и опасно, чтобъ чего надъ онымъ не 
учинили, также дабы воровствомъ кошеваго и 
судьи не заведены были чрезъ Переволочну близъ 
Шведовъ (какъ  и Мазепа сдѣлалъ); того ради 
зѣло потребно, дабы Ингермоландской полкъ въ 
удобномъ мѣстѣ поставить, и на сей ихъ ио- 
ходъ око имѣть; также, буде возможно, въ  Во- 
городицкой людей п р и бавить“ . Гетмааъ Скоро- 
падскій совѣтовалъ постараться, чтобъ какъ- 
нибудь смѣнить подозрителыіаго кошеваго, и Петръ 
написалъ 18  февраля Менпшкову изъ Воронежа: 
„Что о Запорожцахъ иадлежитъ, и то гетманъ 
совѣтуетъ, чтобъ перемѣнить кошеваго; и то зѣло 
добро, и всегда мы то говорили, что надобно, и 
какъ оное сдѣ л ать , того способу и скать  надлежитъ, 
которое мню чрезъ бы миргородскаго (Апостола) 
и деньги могло статься; къ томужъ неотложно 
извольте полка два или больши, взявъ изъ гвар- 
низоновъ, послать въ Каменной Загонъ с ъ  добрымъ 
командиромъ“ 2). Ц арь приказывалъ не ж алѣть 
денегъ для сверженія кошеваго, „хотябъ и не малое 
что дать“ 3). Написали къ Апостолу, чтобъ вы- 
бралъ изъ своего полка добрыхъ казаковъ и, 
удовольствовавъ ихъ, послалъ въ Запорожье въ 
разные курени: пусть тамъ постараются свергнуть 
кошеваго и судью и во всѣхъ противникахъ ди- 
вероію учинить. Отправлены были въ Сѣчь съ

деныами казаки, бывшіе прежде кошевыми, чтобъ 
объявили публично въ радѣ и по всѣмъ куренямъ, 
что кошевой и судья присягнули Мазепѣ за деньги. 
Послѣ измѣны Мазепы Палѣй былъ возвращенъ изъ 
Сибири и жилъ въ Москвѣ; теперь придумали, что 
не лучше ли его привезти въ Сѣвскъ или въ другія 
ближайшія къ Украйнѣ мѣста, „понеже оный въ 
такихъ легкомысленныхъ имѣетъ любовь и не малый 
кредитъ“ 4). Петръ все еще надѣялся, что можно 
подѣйствовать на Запорожцевъ увѣщаніями, и по- 
тому писалъ Маншикову изъ Воронежа 1-го марта, 
чтобъ надъ полками, посылаемыии въ Каменный 
Затонъ, „учинить командира изъ бригадировъ кто 
поумнѣе, ибо тамъ не все шпагою, но и р томъ 
дѣйствовать надлежитъ, а кого— то полагаюсь на 
васъ; пункты посылаю при семъ, токмо едина 
матерія суть, чтобъ смотрѣть и учинать Запо- 
рожцевъ добромъ по самой крайней возможности; 
буде же оные явно себя покажутъ противными и 
добромъ сладить будетъ невозможно, то дѣлать съ 
оными, яко съ измѣнниками“ .

Исполнилось второе. 11 марта кошевой съ 1, 00 0  
Запорожцевъ и девятью пушками явилея у Пере- 
волочны и даль знать о своемъ приходѣ тамошнему 
полковнику Нестулею. Нестулей пріѣхалъ съ 500  
конныхъ казаковъ для рады. 1 числа пріѣхалъ отъ 
Мазепы съ письмами Чуткѣевичъ и Мокѣевйчъ, и
13  числа созвана была рада: читали письма Ма- 
зепы, въ которыхъ старый гетманъ объявлялъ, что 
царь хочетъ весьнародъ Малороссійскій загнать за 
Волгу; что московскія войска разоряютъ Украйну 
п ущ е Шведа. Раздались крики: „ Бы т ь  н а  Мазениной 
сторонѣ! “ -  и полковникъ Нестулей и всѣ Запорожцы 
объявили себя на сторонѣ Мазепы. Положено было 
дѣйствовать противъ царскихъ войскъ. Кошевой 
напалъ нечаянно ночью на русскій отрядъ, стояв- 
шій въ мѣстечкѣ Царичевкѣ, былъ отраженъ съ 
урономъ, но успѣлъ захвагить въ плѣнъ нѣсколько 
русскихъ солдатъ и съ торжествомъ йривелъ ихъ 
къ королю, стоявшему тогда въ  мѣстечкѣ Буди- 
щахъ 5). Извѣстіе объ этомъ сильно встревожило 
Петра въ Воронежѣ; онъ писалъ Меншикову 4 
марта: „Запорожцы, а паче дьяволъ кошевой уже 
явной воръ и зѣло опасно Богородицкаго, не для 
города, а для артиллерін и аммуниціи, которой 
зѣло много, а людей мало. Того ради зѣло потреб- 
но, дабы одинъ конной полкъ послать въ Богоро- 
дицкой, и велѣть бы оному тамъ побыть, п ока  изъ 
Кіева три полка будутъ въ  Каменный Затонъ, изъ 
которыхъ велѣть сотъ пять водою отправить въ 
Богородицкой на перемѣну сему конному“ 6).

Но Запорожцы пользовались всегда сочувствіемъ 
въ низшемъ слою Украннскаго народа, особенно но- 
южнѣе, к у д а  именно двигались Ш веды ; примѣръ За- 
порожья и теп ерь  мотъ бы ть  заразител ен ъ , и  Петръ 
пишетъ Меншикову, чтобъ онъ оставался в ъ  Украй-
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нѣ, не ѣздилъ къ нему въ Воронежъ. „Ежели вы 
не въ  пути, то лучшебъ еще немного тамъ для За- 
порожскаго дѣла задерж ались, а сіе дѣло, самъ ты 
знаешь, что не изъ послѣднихъ; я уже три письма 
писалъ до г. фельдмаршала, чтобъ онъ подался къ 
Переволочнѣ для сего дѣла, притомъ же совѣтую 
и вамъ, буде невозможно всѣми, хотябъ частью 
позадь Полтавы протянуться д л я  сего-жъ дѣла“ 1) . 
Опасенія Петра оправдались. Одинъ изъ его мини- 
стровъ, князь Григорій Ѳед. Долгорукій, находив- 
шійся теперь вмѣстѣ съ гетманомъ Скоропадскимъ, 
писалъ ему 3 апрѣля: „Воръ кошевой ядъ свой 
злой еще продолжаетъ: на другую сторону за 
Днѣпръ непрестанно прелестно пишетъ, дабы по- 
бивали свою старшину, а сами-бъ до него за Днѣпръ 
переходили, чтоуж етакаяканаліятам ъ за Днѣпромъ 
купами сбирается и разбиваетъ пасеки“ . Запо- 
рожцы были побиты въ схваткѣ съ отрядомъ пол- 
ковника Б олтина; такж е запорожскій отрядъ по- 
терпѣлъ сильное пораженіе вмѣстѣ съ Шведами у 
мѣстечка Сокольна отъ генерала Ренне; за отсут- 
ствіемь Гордѣенки въ Сѣчи выбрали въ кошевые 
Сорочинскаго, и П етръ  писалъ Меншикову: „Мы зѣло 
порадовались, что Господь Ботъ въ началѣ сей 
кампаніи такимъ счастіемъ благословилъ, наипаче 
тому я  радъ, что проклятые воры(З апорожцы) сами 
видѣли, что Ш ведовъ разбили, отъ чего принуждены 
будутъ разбѣжаться; а что кошевымъ выбрали 
Сорочинскаго, — онъ добрый человѣкъ, я его самъ 
знаю“ 2). П о  Петръ ошибся въ добротѣ Сорочин- 
скаго; перемѣна кошеваго не повела ни къ какой 
перемѣнѣ въ Запорожьи относителъно царя, и царь 
послалъ Меншикову указъ взять и разорить Сѣчь.

Назначенные къ Запорожью полки сѣли па суда 
въ Кіевѣ, подъ начальствомъ полковника Яковлева. 
У Переволочны Яковлевъ в стрѣтилъ нѣсколько 
ты сячъ Запорожцевъ и послалъ къ нимъ съ тре- 
бованіемъ, чтобъ вины свои великому государю при- 
несли; но казаки, соединясь съ переволочинскими 
жителями, вышли на бой, и Яковлевъ п ри нужденъ 
былъ доставать ихъ штурмомъ, съ урономъ сво- 
ихъ войскъ. У обоихъ Кодаковъ встрѣчено было 
так ъ -ж е сопротивленіе 3). 11 мая Яковлевъ подо- 
шелъ къ  Сѣчи; сначала искалъ онъ всякимъ до- 
брымъ способомъ ч р езъ  письма и пересылки скло- 
нить воровъ къ  сторонѣ государевой; Запорожцы 
какъ  будто обнаруживали склонность, но это была 
только хитрость: они хотѣли продлить время. По- 
терявъ терпѣніе и зная, что Сорочинскій поѣхалъ 
за ордою, Яковлевъ рѣшился добыть Сѣч. ь оружіемъ. 
Съ сухаго пути приступа не было; вода со всѣхъ 
сторонъ облила крѣпость. 14 мая солдаты под- 
пл ы л и  на лодкахъ, но, при нападеніи на крѣпость, 
встрѣтили отчаянное сопротивленіе и  должны были 
отступить, потерявши до 3 0 0  человѣкъ убитыми,

въ томъ числѣ полковника Урна; много офицеровъ 
было переранено; плѣнники, взятые Запорожцами, 
были „срамно и тирански" умерщвлены. Н о  в ъ  тотъ 
же день показалось вдали какое-то войско; Запо- 
рожцы подумали, что это къ нимъ идетъ Крым- 
ская орда на помощь и вышли-было н а  вылазку, но 
жестоко обманѵлись: пришли на помощь къ  Яков- 
леву драгуны отъ генерала князя Волконскаго съ 
полковникомъ Галаганомъ. Запорожцы, увидавъ 
свою ошибку, замѣшались; тутъ  осаждающіе устре- 
мились на нихъ, ворвались въ Сѣчь и овладѣли 
ею. Болъшая часть казаковъ погибли въ схваткѣ, 
немногимъ удалось уйти; плѣнныхъ взято съ 300  
человѣкъ, пушекъ и аммуниціи взято много. „Знат- 
нѣйш ихъ воровъ“ ,  доносилъ Менншковъ, „велѣлъ я 
удержать, а  прочихъ казнить, и надъ Сѣчью 
прежній указъ  исполнить, такж е и всѣ ихъ мѣста 
разорить, дабы оное измѣнническое гнѣздо весьма 
выкоренить“ 4).

„Сего дня“ ,  отвѣчалъ П е тр ъ  2 3  мая, „получили 
мью тъ васъ письмо о разореніи проклятаго мѣста, 
которое корень злу и надежда непріятелю была 
что мы, съ превеликою радостію услышавъ, Го- 
споду отмстителю злымъ, благодарили съ стрѣлъ- 
бою, и вамъ за оное премного благодарствуемъ, 
ибо сіе дѣло изъ первыхъ есть, котораго опасаться 
надлежало было. Что же пишете о деташементѣ 
полковника Яковлева, чтобъ оному быть въ арміи, 
и то добро, только надлежитъ изъ онаго оставить 
отъ семи до пяти сотъ человѣкъ пѣхоты, и отъ 
пяти до шести сотъ конницы въ Каменномъ За- 
тонѣ, дабы того смотрѣли, чтобъ опять то мѣсто 
отъ такихъ же не населилось, такожъ которые въ 
степь ушли, паки не возвратились, или гдѣ индѣ 
не почали собираться; для чего ежели комендантъ 
на Каменномъ Затонѣ плохъ, то-бъ изъ офицеровъ 
добраго тамъ въ его мѣсто оставить, а прочимъ 
быть въ армію“ 5).

Было еще одно мѣсто въ Малороссіи, на кото- 
рое правительство смотрѣло подозрительно. Въ на- 
чалѣ 1709  года Головкинъ писалъ Кіевскому гу- 
бернатору, князю Дм. Мих. Голицыну: чтобъ вы- 
слалъ за рубежъ студентовъ изъ Поляковъ (т . -е. 
Русскихъ родомъ изъ Польскихъ владѣній), нахо- 
дящихся въ кіевскомъ Братскомъ монастырѣ; чтобъ 
далъ знать, сколько останется студентовъ изъ 
Малороссіянъ, сколько монаховъ изъ Поляковъ, и 
нѣтъ ли въ нихъ какого подозрѣнія. Голицынъ 
отвѣчалъ (1 5  февраля), что „выслалъ изъ Кіева 
всѣхъ студентовъ родомъ изъ Литвы и Польши; 
студентовъ изъ Малороссіянъ осталось 161 чело- 
вѣкъ; монаховъ въ Братскомъ монастырѣ 30  че- 
ловѣкъ, и изъ нихъ Малороссіянъ только человѣкъ 
пять, а то все изъ-за границы Польской; но иные 
съ младенчества живутъ въ Кіевѣ; узнать, нѣтъ ли 
въ комъ и зъ  монаховъ подозрѣнія— трудно, потому 
что монахи всѣ насъ чуждаются; во всемъ Кіевѣ1) Письма Петра В. къ Меншикову въ Москов. архивѣ 
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нагаелъ я  только одного человѣка, ш енно изъ 
Вратскаго монастыря префекта, который къ намъ 
снисходителенъ“ 1) Этотъ префектъ былъ знаме- 
нитый впослѣдствіи Ѳеофанъ Прокоповичъ; не 
предчуствовалъ князь Димитрій, въ к акикъ отно- 
шеніяхъ будетъ находитъся послѣ къ  этому снис- 
ходительному префекту!

Въ Кіевѣ и всюду по Украйнѣ было тихо. Сѣчь 
лежала въ развалинахъ, Турки и Татары не дви- 
гались, о Полякахъ не было слышно; все какъ будто 
притаило дыханіе, дожидаясь, чѣмь разыграется 
кровавая игра между Петромъ и Карломъ. Въ апрѣ- 
лѣ, съ дороги изъ Воронежа въ Азовъ, Петръ пи- 
салъ Менншкову въ Ахтырку: „Чтобъ вы дали 
знать, сколь скоро можете въ поле съ квартиръ 
выйтить, чтобъ я мотъ потому житье свое в ъ  Азовѣ 
расположить, а паче для лѣченья". Въ началѣ 
мая писалъ изъ Троицкаго: „Я съ перваго числа 
сего мѣсяца началъ п р и нимать лѣкарство, которое 
зѣло сильно дѣйствуетъ, понеже здѣшній воздухъ 
жаркой оному помогаетъ, и неисходенъ пребывать 
буду изъ дому до десятаго числа, и чаю, съ помо- 
щію Божіею, къ 15 числу сего мѣсяца и з ъ  лѣкар- 
ства вытить и готову быть къ вамъ ѣхать“ . Въ 
другомъ письмѣ: „Лѣкарство мое зѣло дѣйствуетъ, 
только я  отъ него какъ ребенокъ безъ  си лы  сталъ“ . 
Въ третьемъ: „Не чаю ранѣе двадесятаго быть къ 
вамъ, самъ слабъ, и лошади подъ батальонъ ра- 
нѣе 20 дней не будутъ“ 2)

Между тѣмъ, въ началѣ же мая непріятель фор- 
мально атаковалъ Полтаву и нѣсколько разъ 
жестоко к ъ  ней приступалъ, но постоянно былъ 
отражаемъ съ большимъ урономъ. Въ военномъ со- 
ветѣ у Меншикова рѣшили „учинить диверсію" . 7 
мая, на разсвѣтѣ, пѣхота Меншикова перешла Вор- 
склу черезъ мосты, а конница черезъ болотоирѣку 
внлавь, съ однѣми шпагами приступили къ не- 
п р іятельскому ретраншементу и выбили изъ него 
Шведовъ, взявши въ плѣнъ шестерыхъ офицеровъ 
и 3 0 0  рядовыхъ и потерявши своихъ 6 0 0  чело- 
вѣкъ 3). Петръ писалъ Меншикову 15 мая: „Что
о Полтавѣ, и то нынѣ подтверждаю, что лучше-бъ 
вамъ къ оному городу приступить (чрезъ рѣку отъ 
непріятеля) со всѣми и помочь городу чинигь (по- 
неже сіе мѣсто зѣло нужно) куды надлежитъ, и 
фельдмаршалу бы ть, и сіе (сколько я могу разумѣть) 
кажется и з ъ  лучшихъ не послѣднее дѣло; впрочемъ, 
яко заочно, полагаюсь на ваше разсужденіе“ 4). 
Меншиковъ уже расположился подъ Полтавою со 
всѣми своими полками, и 19 м ая  писалъ Петру: „О 
здѣшнемъ состояніи доношу, что третьяго-дня былъ 
у насъ въ шанцахъ при линіи нашей съ непріяте- 
лемъ не малый ранконтръ, и какъ  непріятель ра-

1)  Писыіа Годицына къ Головкину въ Москов. архивѣ 
Мин. Ин. Д .

2) Письма Петра В . къ Меншикову въ Москов. архивѣ 
Мин. И н. Д .

3) Гисторія Свейской войвы.
4) Письма Петра В. къ Меншвкову въ Москов. архивѣ 
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ботѣ нашей помѣшку чинить хотѣлъ, выслана отъ 
насъ партія гранадеровъ, и въ самое же то время 
учинили вылазку изъ города наши подъ командою 
бригадира Головина въ 4 0 0  человѣкъ, и, нападши 
на непріятеля съ другой стороны, двѣ роты на 
мѣстѣ порубили, а прочихъ въ конфузію великую 
привели. Онъ же, господинъ бригадиръ, поступивъ 
чрезъ мѣру горячо, далѣ поступалъ, лошадь подъ 
нимъ убили и его въ неволю взяли, другіе ретиро- 
вались въ городъ; наши потеряли 100 человѣкъ, 
а непріятеля многое число пропало и шанцы не- 
пріятельскіе вырублены; мы же отъ посту нашего 
ни малой пяди не отступили, но непрестанно пу- 
шечною стрѣльбою чрезъ многіе часы непріятеля 
утѣсняли, что нынѣ гораздо усмирился и у ж е  дру- 
гой день мало какой промыслъ надъ городомъ чи- 
нитъ. Вчерашня го дня легкая наша партія, пере- 
брався на другую сторону (Ворсклы), лош адей не- 
пріятельскихъ около 1 , 00 0  загнали, и другая пар- 
т ія  нынѣ около 100 лошадей и людей генерала 
Круза забрали. Мы повседневно чинили здѣсь не- 
пріятелю диверсію; но желаю къ тому скораго къ 
намъ прибытія вашей милости; то истинно и наче 
лучшаго счастія надѣемся, ибо ко всему зн атная 
прибудетъ резолюція; баталіи давать елико можно 
оберегаемся, а понеже непріятель со всею силою 
противъ насъ собрался, и я по вашему указу 
послалъ къ Шереметеву, чтобъ, оставя Волконскаго 
съ тремя полками при гетманѣ, къ намъ поспѣшалъ, 
також ъ Долгорукову (Вас. Владим. ) вмѣсто Ка- 
меннаго Затона велѣлъ сюда идти“ . 28  мая Мен- 
шиковъ писалъ: „Прошлой ночи мы заложили по- 
слѣдній шанецъ къ  самымь непріятельскимъ по 
самую рѣку апрошамь. Полтавская крѣпость въ 
зѣло доброй содержит ь себя дефензіи и никакого 
ущерба отъ дѣйства непріятельскаго еще не обрѣ- 
тается“ 5).

27  мая Петръ выѣхалъ изъ Азова въ  армію къ 
Полтавѣ, черезъ степь на Харьковъ, и отсюда ии- 
салъ Меншикову 31  мая: „Я сего часу сюды при- 
былъ, и какъ возможно поспѣшать буду, однако 
понеже въ нужномъ дѣлѣ и часъпотерять нужной 
бываетъ худо, для того, ежели что надлежитъ 
нуж но, и не дожидая сь меня, съ помощію Божіею, 
дѣлайте“ 6). Но Меншиковъ дожидался. 4  іюня 
п р іѣ халъ  Петръ къ арм іи , и 7 числа писалъ Апра- 
ксину: „Получили мы отъ васъ еще письмо и пункты, 
но нынѣ вскорѣ отвѣтствовать не можемъ, понеже 
сошлися близко с ъ  сосѣдьми и, съ помощію Божіею, 
будемъ конечно въ семъ мѣсяцѣ главное дѣло съ 
оными имѣть“ 7).

Наконецъ Петръ не отступалъ, наконецъ онъ 
сталъ говорить о необходимости „главнаго дѣла“ съ 
Шведами, съ Карломъ X II! Только небольшая рѣка 
отдѣляла его отъ нарвскихъ побѣдителей. Но это 
уже не были Ш веды 17 0 0  и 17 0 7  года: это было
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войско страшно истомленное, упалое духомъ; Карлъ 
не проигралъ ни одной битвы, попрежнему мотъ 
считаться непобѣдимымъ, и между тѣмъ у него 
не было уже половины того блестящаго войска, съ 
которымъ онъ перешелъ Вислу въ 1 7 0 7  году, и  въ
1709  году первы й  министръ короля, графъ Пиперъ, 
писалъ своей женѣ въ Ш вецію: „Походъ такъ  
тяжекъ и наше положеніе такъ  печально, что нельзя 
описать такого великаго бѣдствія и никакъ нельзя 
повѣрить ему“ . Ж аж да мира и возвращенія наро- 
дину уоиливалась со дня на день. Дисциплина 
ослабѣла: солдаты начали оказывать явное непо- 
слушаніе офицерамъ, когда тѣ требовали отъ нихъ 
новыхъ трудовъ, приказывали идти на новыя 
опасности. К арлъ попрежнему искалъ опасностей, 
попрежнему хладнокровно подставлялъ свою го- 
лову подъ непріятельскія пуди; но теперь солдаты, 
вмѣсто того, чтобъ ободряться этимъ, говорили: 
„Онъ ищетъ смерти, потому что видитъ дурной 
конецъ“ . Генералы говорили, что надобно непре- 
мѣнно перейти Днѣпръ и войти снова въ Польшу. 
Пиперъ донесъ королю объ этолъ требованіи гене- 
раловъ, представилъ какъ  необходимо удовле- 
творить ему, какъ  необходимо подкрѣпить армію 
соедиценіемъ съ Лещинскимъ и съ шведскимъ кор- 
пусомъ Крассова, оставленнымъ въ Польшѣ. По 
К арлъ не хотѣлъ и слышать о переходѣ чрезъ 
Днѣпръ: „Этотъпереходъ“ , отвѣчалъ онъ, „будетъ 
похожъ на бѣгство и только п ри дастъ духу не- 
пріятелю“ . Вмѣстотого, чтобъ двинуться на западъ, 
онъ двинулся на югъ, къ Полтавѣ, ближе къ степи, 
къ Запорожью, къ границамъ турецкимъ и татар- 
скилъ; онъ хотѣлъ овладѣть Полтавою, утвердитъся 
здѣсь и ждать Лещинокаго и Крассова, вопреки 
мнѣнію Пипера, Мазепы, Реншельда и генералъ- 
квартирмейстера Гилленкрока. Съ послѣднимъ у 
Карла былъ любопытный разговоръ о Полтавѣ. 
Карлъ: В ы  должны все п р и готовить къ нанаденію 
на Полтаву; вы должны вести осаду и сказать 
намъ, въ какой день мы возьмемъ крѣпость; такъ  
дѣлывалъ Вобанъ во Франціи, а вѣдь вы нашъ 
маленькій Вобапъ. — Гилленкрокг: Ядумаю, ч т о  и 
самъ Вобанъ призадумался бы, еслибъ увидалъ, 
какъ  здѣсь у насъ  недостатокъ во всемъ, что нужно 
для осады. —Карлъ: У насъ довольно матеріала, чтобъ 
взять такую ничтожную крѣпость, какъ  Полтава. 
— Г и л л ен кр окъ: Крѣпость не  сильна, но в ъ  ней 4 , 0 0 0  
гарнизона, кромѣ казаковъ. — Карлъ: Русскіе сда- 
дутся при первомъ пушечномъ выстрѣлѣ с ъ  нашей 
стороны. — Гилленкрокъ: А  я  думаю, что Русскіе 
будутъ защищаться до послѣдней крайности, и 
пѣхотѣ вашего величества сильно достанется отъ 
продолжительныхъ осадныхъ работъ. — Карлъ: Я 
вовсе ве намѣренъ употреблять н а  это мою пѣхоту; 
а Запорожцы Мазепины н а  что? — Гилленкрокъ: Но 
развѣ можно употреблять н а  осадныя работы  людей, 
которые не имѣютъ о нихъ никакого понятія, съ 
к о торыми надобно объясняться чрезъ тѳлмачей и 
которые разбѣгутся, какъ скоро работа покажется 
имъ тяжелой и товарищи ихъ начнутъ п ад ать  отъ

русскихъ пуль? — Карлъ: Я васъ увѣряю, что Запо- 
рожцы сдѣлаютъ все, чего я хочу, и не разбѣгутся, 
потому что я  буду хорошо имъплатить, — Гиллен- 
крокъ: Но съ нашими пушками ничего нельзя 
сдѣлать, и придется добывать крѣпость пѣхотою, 
которая при этомъ окончательно погибнетъ. —- 
Карлъ: Я васъ увѣряю, что штурмъ не понадобится. 
— Гилленкрокъ: Въ такомъ случаѣ я  не понимаю, 
какимъ образомъ городъ будетъ взятъ, если только 
необыкновенное счастіе намъ не поблагопріят- 
ствуетъ. — Карлъ  (смѣясь): Да, мы должны совер- 
шить необыкновенное; за это мы пожнемъ честь и 
слаку. — Гилленкрокъ : Воюсь, чтобъ все это не 
окончилось необыкновеннымъ образомъ. — Послѣ 
этого разговора Гилленкрокъ пошелъ къ Пиперу, 
чтобъ тотъ постарался отклонить короля отъ его 
намѣренія. „Вы такъ  же хорошо знаете короля, какъ 
и я “ ,  отвѣчалъ Пиперъ, „вы знаете, что если онъ 
разъ принялъ какое-нибудь рѣшеніе, то уже нѣтъ 
никакой возможности заставить его принять дру- 
гое“ . Несмотря на то, Пиперъ обѣщалъ поговорить 
съ Карломъ. „Еслибы Ботъ послалъ ангела не- 
беснаго съ приказаніемъ отступить отъ Полтавы, 
то я бы и тогда  не отступилъ“ : — былъ ему отвѣтъ 
королевскій 1).

Такіе разговоры шли у государя съ его мини- 
стромъ и генераломъ на одномъ берегу Ворсклы. 
Посмотримъ, что дѣлалось на другомъ. Здѣсь было 
войско, о которомъ у ж е  несся слухъ, ч т о  это лучшіе 
солдаты въ цѣломъ мірѣ; здѣсь были свои вожди,
прошедшіе хорошую школу, ознаменовавшіе себя 
побѣдами; здѣсь были генералы иностранные съ 
извѣданнымъ искусствомъ и вѣрностію. Несмотря 
на то, здѣсь былъ „учиненъ воинскій совѣтъ, ка- 
кимъ бы образомъ городъ Полтаву выручить безъ 
генеральной баталіи (яко зѣло опаснаго дѣла), на 
которомъ совѣтѣ положено, дабы апрошами къ 
оной п ри ближаться даже до самого города“ 2).

16  іюня начаты были новыя апроши, чтобъ 
сдѣлать возможнымъ сообщеніе съ городомъ; но 
Шведы не допустили своею поперечною линіею; 
съ другой стороны представили препятствія рѣка 
и болотистыя мѣста. Сношенія съ городомъ про- 
исходили посредствомъ пустыхъ бомбъ, въ которыхъ 
летал и  письма чрезъ непріятельскія линіи; осажден- 
ные дали знать, что у нихъ уже почти н ѣ т ъ  пороху, 
и непріятель сапами сквозь валикъ изъ палисадъ 
вкопался, и хотя осажденные сдѣлали абшнитъ, 
однако долго держатся не могугъ. По полученіи 
этихъ извѣстій, собранъ новый совѣтъ, на которомъ 
положено, что другого способа къ выручкѣ города 
нѣтъ, какъ  перейти рѣку къ непріятелю н дать 
главную баталію. 19 іюня русская армія трону- 
лась и, пройдя двѣ мили отъ Полтавы по берегу 
Ворсклы вверхъ, 20  числа переправилась черезъ 
рѣку; 2 5  числа повернула назадъ къ  Полтавѣ и 
остановилась въ четверти мили отъ н епріятеля къ
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вечеру, чтобъ Шведы не могли принудить къ глав- 
ной баталіи прежде, чѣмъ будетъ готовъ регранше- 
ментъ. Ретраншементъ поспѣлъ въ одну ночь; ка- 
валерію поставили на правой рукѣ между лѣсовъ, 
и передъ нею сдѣлали нѣсколько редутовъ, осажен- 
ныхъ людьми и пушками. Тутъ узнали, что Карлъ 
X II раненъ; разсказывали, что ночью подъѣхалъ 
онъ осмотрѣть русскій лагерь и наткнулся на ка- 
зацкую партію, которая стояла неосторожно; нѣ- 
сколько казаковъ, ничего не подозрѣвая, спокойно 
сидѣли у огня; вдругъ раздается выстрѣлъ. —одинъ 
казакъ падаетъ: это самъ король не утернѣлъ, со- 
шелъ съ лошади и выстрѣлилъ в ъ  казака; казаки 
вскочили, три ружейныхъ выстрѣла направились 
въ ту сторону, гдѣ стоялъ король, и К арлъ полу- 
чилъ рану въ ногу 1) .

26  число Петръ употребилъ на обозрѣніе ситуа- 
ціи. Въ центрѣ находился фельдмаршалъ Шереме- 
тевъ; правьшъ крыломъ начальствовалъ генералъ- 
лейтенантъ Ренне, лѣвымъ— Меншиковъ, артилле- 
ріею— Врюсъ. У Шведовъ, такъ какъ  самъ король, 
по причинѣ раны, не мотъ принять главнаго на- 
чальства надъ войскомъ, то его мѣсто заступалъ 
фельдмаршалъ Реншельдъ; вся пѣхота находилась 
подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта графа 
Левенгаупта, кавалерія— генералъ-майора Крейца. 
Артиллерія, могшая дѣйствовать, была ничтожна, 
но недостатку огнестрѣльныхъ снарядовъ.

27  іюня было назначено днемъ главной баталіи. 
Шведы предупредили Русскихъ: передъ разсвѣтомъ 
они бросились на русскую конницу съ страшною 
„фуріею“ , и овладѣли двумя редутами, которые 
еще не были отдѣланы; генераль Ренне былъ ра- 
ненъ и долженъ былъ сдать начальство генералу 
Б оуру; но за то шесть батальоновъ непріятельской 
пѣхоты и нѣсколько десятковъ эскадроновъ кава- 
леріи были отрѣзаны отъ главной арміи и при- 
нуждены уйти въ лѣсъ. Генералъ Боуръ получилъ 
приказаніе отступить вправо отъ русскаго ретран- 
шемента, чтобъ дать время выйти изъ него пѣхо- 
тѣ . Боуръ началъ отступленіе; непріятель, пре- 
слѣдуя его, получилъ себѣ русскій ретрашпементъ 
во флангъ, и когда Левенгауптъ съ пѣхотою при- 
близился къ нему на разстояніи 30  саженъ, то 
встрѣченъ былъ убійственнымъ огнемъ, принужденъ 
былъ прекратить преслѣдованіе русекой конницы, 
и сталъ къ  лѣсу внѣ выстрѣловъ. Между тѣмъ 
Меншиковъ и генералъ Ренцель съ пятью полками 
конницы и пятью батальонами пѣхоты атаковали 
лѣсъ, гдѣ стояли оторванные въ началѣ дѣла 
Шведы; здѣсь непріятель былъ побитъ на-голову, 
генералъ Шлиппенбахъ взятъ  въ плѣнъ, за нимъ 
принужденъ былъ сдаться и генералъ Розенъ. Въ 
то же самое время пѣхота была выведена изъ ре- 
траншемента и шесть полковъ кавалеріи взяты съ 
праваго крыла, обведены позади пѣхоты и поставле- 
ны на лѣвомъ крылѣ. Такимъ образомъ, русская 
армія стала въ ордеръ-баталіи, и рѣшено было

1) Гисторія Свейской войны.

атаковать непріятеля; Шведы, не дожидаясь на 
мѣстѣ, двинулись на встрѣчу къ Русскимъ, — и  въ 
9 часу утра началась „генеральная батал ія“ .

Два часа кипѣлъ отчаянный бой. Петръ распо- 
ряжался въ огнѣ; шляпа его и сѣдло были прострѣ- 
лены. Карла съ больною ногою возили въ коляскѣ 
между солдатскими рядами, какъ вдругъ пушечное 
ядро ударило въ коляску, и король очутился на 
землѣ. Солдаты, находившіеся вблизи, подумали, 
что К арлъ убитъ, и уж асъ овладѣлъ полками, 
уже и безъ того колебавшимися. Карлъ велѣлъ 
поднять себя и носадить на перекрещенныя пики; 
тутъ увидалъ онъ всеобщее замѣшательство своихъ 
и закричалъ въ отчаяніи: „Ш веды! Шведы! “ По 
Ш веды бѣ ж али  и  не слыхали голоса своего короля. 
П рискакалъ Реншельдъ и успѣлъ проговоригь: 
„Ваше величество, иаша пѣхота потеряна! Това- 
рищи, снасайте короля! " Съ этими словами онъ 
ринулся опять въ разстроенные ряды своего вой- 
ска, и былъ взятъ въ плѣнъ. Тутъ всякій норядокъ 
исчезъ: — все побѣж ало2).

„Хотя и зѣло жестоко во огнѣ оба войска би- 
лись, однакожъ то все далѣе двухъ часовъ не про- 
должалось, ибо непобѣдимые господа Шведы скоро 
хребетъ показали, и отъ нашихъ войскъ съ такою 
храбростію вся непріятельская армія (съ малымь 
урономъ пашихъ войскъ, еже наивящше удиви- 
тельно есть), кавалерія и инфантерія весьма опро- 
вергнута, такъ  что шведское войско не единожды по- 
томъ не остановилось, но безъ остановки отъ на- 
шихъ шпагами и байонетами колоты, и даже до 
обрѣтаю щ агосялѣса, гд ѣ  оные предъбаталіею строи- 
лись, гнали; п ри  томъ вначалѣ генералъ-майоръ 
Штакельбергъ, потомъ же генералъ-майоръ Гамиль- 
тонъ, такожде нослѣ фельдмаршалъ Рейншильдъ и 
принцъ Виртембергскій купно съ многими полков- 
ники и иными полковыми и ротными офицеры и 
нѣсколько тысячъ рядовыхъ, которые  большая 
часть съ ружьемъ и съ лошадьми, отдались и въ 
полонъ взяты. Непріятельскихъ труповъ мертвыхъ 
неречтено на боевомъ мѣстѣ и у редутъ 9 , 234, 
кромѣ тѣхъ, которые въ розни по лѣсамъ и полямъ 
побиты и  отъ ранъ  померли. И тако милостію Все- 
выпшяго совершеішая викторія (которой нодобной 
мало слыхано), съ легкимъ трудомъ и малою кро- 
вію противъ гордаго непріятеля чрезъ самаго го- 
сударя персоналыюй, храброй и .  мудрой приводъ, 
и храбрость начальныхъ и солдатъ одержана; ибо 
государь въ томъ нужномъ случаѣ за людей и оте- 
чество, не щадя своей особы, ноступалъ, какъ  до- 
брому приводцу надлежитъ. При семъ же и сіе 
вѣдатъ надлежитъ, что изъ нашей нѣхоты только 
одна передняя линея съ непріятелемъ въ бою была, 
а другая до того бою не дошла“ 3).

Усталые, волнуемые неиспытаниыми никогда 
ощущеніями, царь, генералыи офицеры, послѣ мо- 
лебна, сѣли въ палаткахъ обѣдать. Свѣтлое чув-
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ство неизмѣримой радости не допускало никакихъ 
темиыхъ чувствъ: всѣхъ сюда! — и плѣнныхъ швед- 
скихъ генераловъ усадили тутъ же за столъ; Петръ 
ласкалъ фельдмаршала Реншельда, хвалилъ его 
храбрость, подарилъ ему свою шпагу. Во время 
обѣда, привели Пипера, который, видя страшное 
пораженіе, потерявъ изъ виду короля, не зная куда 
бѣжать, самъ пріѣхалъ въ Полтаву и отдался въ 
плѣнъ съ двумя секретарями королевскими. Пипера 
съ товарищами также усадили обѣдать. Гремѣли 
пушки; царь провозгласилъ тостъ за здоровье учи- 
телей своихъ въ военномъ искусствѣ. " Кто эти 
учителя? “ спросилъ Реншельдъ. — „Вы, господа Шве- 
ды“ , отвѣчалъ царь. —  „Хорошо ж е  ученики отбла- 
годарили своихъ учителей! " замѣтилъ фельдмар- 
ш алъ.

Но гдѣ король? Часть Шведовъ ушла не преслѣ- 
дуемая. Неожиданное счастіе такъ  поразило, что 
позабыли о необходимости п р еслѣдованія... Только 
уже вечеромъ ноелали въ погоню князя Мих. Мих. 
Голицына съ гвардіею и генерала Боура съ дра- 
гунами.

Въ тотъ же вечеръ написаны были письма къ 
своимъ, къ  Ромодановскому, Апраксину и другимь. 
К ъ Пресбургскому королю Петръ писалъ: „Доно- 
симъ вамъ о зѣло п р евеликой и неначаемой викто- 
ріи, которую Господь Ботъ намъ чрезъ неописан- 
ную храбрость нашихъ солдатъ даровать изволилъ 
съ малою войскъ нашихъ кровію таковымъ обра- 
зомъ: сегодня на самомъ утрѣ ж аркій непріятель 
нашу конницу со всею армеею конною и пѣшею 
отаковалъ, которая хотя по достоинству держа- 
лась, однакожъ принуждена была уступить, токмо 
съ великимъ убыткомъ непріятелю; потомъ не- 
пріятель сталъ во фрунтъ противъ нашего лагору, 
противъ котораго тотчасъ всю пѣхоту изъ тран- 
жамента вывели и предъ очи непріятелю постави- 
ли. а конница на обѣихъ фланкахъ, что непріятель 
увидя, тотчасъ пошелъ отаковать насъ, п ротивъ 
котораго наши встрѣчю пошли и  тако оного встрѣ- 
тили, что тотчасъ съ ноля сбили, знаменъ, пушекъ 
множество взяли, також ъ генералъ-фельдмаршалъ 
господинъ Рейншельдъ купно съ четырмя генера- 
лы, також ъ первой министръ графъ Пиперъ съ 
секретарями въ полонъ взяты, при которыхъ нѣ- 
сколько тысячъ офицеровъ и рядовыхъ взято, и, 
единымъ словомъ сказать, вся непріятельская армія 
фаетоновъ конецъ воспріяла, а о королѣ еще не 
можемъ вѣдѣть, съ нами-ль или со отцы нашими 
обрѣтается, а за разбитымъ неиріятелемъ послаиы 
господа генералы-порутчики кпязь Голицынъ и 
Воуръ съ конницею, и сею у насъ неслыханною 
новиною вашему величеству ноздравляю“ . Къ 
письму Апраксину п р и писано: „Нынѣ уже совер- 
шенно камень во основаніе С. -Петербурха поло- 
женъ съ помощію Божіею" 1).

Утро было мудренѣе вечера: н а  другой день, 28

1) Кабипетъ I , кн. № 28; Голикова — Д ѣ янія, XII, 
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числа, отправился Мешпиковъ въпогонюза непріяте- 
лемъ. Остатки шведской арміи, бѣжавшіе 27  числа 
изъ-подъ Полтавы, находились въ совершенномъ 
разстройствѣ, и великимъ счастіемъ для нихъ было 
то, что Русскіе оставили ихъ безъ преслѣдованія. 
Шведы бѣжали вдоль Ворсклы къ Днѣпру. Передъ 
разсвѣтомъ 29  іюня достигли они Новосенжарова; 
истомлеинаго Карла внесли въ домъ, н е ревязали 
ногу; онъ заснулъ глубокимъ сномъ. Но когда со- 
вершенно разсвѣло, его разбудили: „Русскіе прибли- 
жаются; если ваше величество изволите приказать, 
мы пойдемъ дальше “ . — „Да, да, дѣлайте, что хоти- 
те“ , отвѣчалъ Карлъ. Запылали повозки, лошадей 
изъ-подъ нихъ роздали пѣхотинцамъ, и Шведы побѣ- 
ж али дальше къ Днѣпру. 30 іюня, послѣ иолудня, 
увидали они наконецъ Д пѣпръ, у  маленькаго город- 
ка Переволочны, гдѣ впадаетъ Ворскла; но, вмѣсто 
городка, увидали одну кучу развалинъ и ни одной 
лодки на рѣкѣ, ни одного человѣка въ опустѣлыхъ 
окрестиостяхъ. К акъ же переправиться заДнѣпръ? 
А Русскіе близко: какъ отъ нихъ оборонит ься? — нѣтъ 
ни артиллеріи, ни  пороху, солдаты истомлены, 
совершенно упали духомъ. Генералы уговорили 
Карла оставить армію и переправиться з а  Днѣпръ. 
Отыскали двѣ лодки, связали вмѣстѣ и поставили 
на нихъ повозку короля, такъ  что заднія колеса 
были в ъ  одной лодкѣ, переднія в ъ  другой; и  такимъ 
образомъ, поздно ночью, переправили н а  другой бе- 
регъ; Карлъ взялъ съ собою серебраный столовый 
сервизъ и  деньги, собранныя в ъ  Саксоніи. Нашлась 
лодка и для Мазепы, который успѣлъ захватить 
съ собою два боченка съ золотыми. Другіе, назна- 
ченные сопровождать короля, переправилисъ кто 
какъ могь: Запорожцы много помогли своимъ искус 
ствомъ въ переправахъ, но много потонуло.

Большая часть войска осталась на лѣвомъ бе- 
регу, подъ начальствомъ Левенгаупта; но никто не 
думалъ повииоваться какому бы то ни было на- 
чальнику: одни хлопотали, какъ бы нереправиться 
за Днѣпръ вслѣдъ за королемъ; другіе, истомлен- 
ные, лежали въ глубокомъ снѣ. На разсвѣтѣ дру- 
гого дня Левенгауптъ и Крейцъ начали хлонотать, 
какъ бы привести въ устройство армію; но едва 
половина солдатъ собралась подъ знамена; многіе 
остались на берегу, другіе стояли неподвижно въ 
отдаленіи, на призывъ генерала не отвѣчали ни 
слова, смотрѣли безсмысленно, да и на л ицахъ 
тѣхъ, которые собирались подъ зиамена, выража- 
лось отчаяніе. Когда совсѣмъ разсвѣло, Крейцъ 
подъѣхаль къ Левенгаупту и сказалъ: „Геиералъ, 
уже поздно! Русскіе стоятъ за возвышенностями и 
прислали к ъ  намъ съ требованіемъ сдачи“ . Т о  былъ 
Меншиковь съ 9 , 00 0  конницы. На всѣхъ возвы- 
шенностяхъ раздались звуки трубъ и барабановъ, 
какъ будто цѣлая Русская армія была тутъ, и 
между Ш ведами сейчасъ же раснространился слухъ, 
что 3 0 , 00 0  Русскихъ готовы къ напаленію. Левен- 
гауптъ, видя состояніе своего войска, не имѣлъ 
никакой надежды на успѣхъ сопротивленія, и по- 
слалъ Крейца с ъ  тремя товарищами к ъ  Меншикову



договариваться о сдачѣ. Меншиковъ предложилъ 
имъ: сдаться военноплѣнными съ выдачею оружія 
и военныхъ запасовъ, съ сохраненіемъ платья и 
частнаго имущества; Запорожды и бунтовщики 
исключаются изъ этого условія. Предложеніе было 
принято 1) .

„И тако, Божіею помощію, вся непріятельская, 
толь въ свѣтѣ славная армія (которая бытіемъ въ 
Саксоніи не малой страхъ въ Европѣ причинила) 
къ государю Россійскому въ руки досталась“ . Со- 
считали, что во время баталіи у Полтавы и у Днѣ- 
пра при Переволочнѣ взято верховныхъ штабъ-офи- 
церовъ 59 , оберъ-офицеровъ 1 , 1 02 , унтеръ-офи- 
церовъ, рядовыхъ и артиллерійскихъ служителей 
16 , 9 47 . Русскихъ при Полтавѣбыло побито 1 , 3 45 , 
ранено 3 ,  290.

По возвращеніи Меншикова отъ Переволочны, 
послѣ молебна, объявлены были награды: фельдмар- 
шалу Шереметеву пожалованы великія деревни; 
генералъ князь Меншиковъ объявленъ в торымъ 
фельдмаршаломъ; генералъ князь Репнинъ пожа- 
лованъ кавалеріею и деревнями; генералу фельд- 
цейхмейстеру Брюсу д ан а  кавалерія; генералъ-лей- 
тенанту Рену данъ чинъ полнаго генерала; гене- 
ралу Аларту дана кавалерія; генералъ-лейгенанту 
князу Голицину (Мих. Мих. ) даны деревни; гене- 
ралъ-лейтенанту Ренселю дана кавалерія. Ближ- 
ній министръ и верховный президентъ государ- 
ственныхъ посольскихъ дѣлъ, графъ Головкинъ 
пожалованъ въ канцлеры; тайный секретаръ ба- 
ронъ Ш афировъ въ подканцлеры; князь Григорій 
Долгорукій пожалованъ деревнями и чиномъ тай- 
наго дѣйствительнаго совѣтника; бояринъ Иванъ 
Мусинъ-Пушкинъ— въ тайные совѣтники, „Также и 
иные многіе повышены чинами и пожалованы вот- 
чинами, и всѣхъ штапныхъ и оберъ-офицеровъ ж а- 
ловалъ государь золотыми портретами съ алмазы 
и медалыш золотыми же по достоинству ихъ чи- 
новъ; и солдатамъ медали серебряныя и даваны 
были деньги.

„Наиослѣдокъ, какъ  министры, такъ  и геиера- 
литетъ, офицерыи солдаты, возблагодаря государя 
за милость и за такія  награжденія, просили его, 
дабы въ зиакъ трудовъ своихъ, какъ въ сію пре- 
славную баталію, такъ  и въ прочихъ воинскихъ 
дѣйствіяхъ нонесенныхъ, изволилъ принять чинъ 
въ сухопутномъ войскѣ генерала, а наморѣ шаут- 
бенахта 2) (нонеже до той Полтавской баталіи и 
во время дѣйствія во оной баталіи имѣлъ только 
чинъ при гвардіи своей полковникомъ), и по тому 
ихъ прошенію государь изволилъ принять чинъ 
сухопутной генералъ-лейтенаита, а на морѣ шаут- 
бенахта, и то нодтвердилось общимъ всѣхъ гене- 
ралитета, министровъ, офицеровъ и солдатъ по- 
здравленіемъ“ 3).

Извѣщая о Переволоченскомъ дѣлѣ короля Ро- 
модановскаго, Петръ п и сал ъ :,, И тако вся непрія-

тельская армея намъ, чрезъ помощь Божію, въ руки 
досталась, которою въ свѣтѣ неслыханною викто- 
ріею вашему величеству ноздравляемъ и нынѣ уже 
безъ сумнѣнія желаніе вашего величества— еже ре- 
зиденцію вамъ имѣть въ Петербурхѣ— совершилось 
чрезъ сей упадокъ конечной непріятеля" 4).

Когда получено было въ Москвѣ извѣстіе о не- 
слыханной викторіи, царевичъ Алексѣй Петровичъ 
созвалъ къ себѣ на банкетъ всѣхъ иностранныхъ 
и русскихъ министровъ и знатныхъ офицеровъ, 
т р а к т о в а л ъ  и х ъ  в е л е л ѣ п н о  въ Преобра- 
женскомъ въ апартамеитахъ своихъ и въ шатрахъ; 
царевна Н аталья Алексѣевна и знатнѣйшіе вель- 
можи такж е многихъ трактовали нѣсколько дней 
сряду; вечеромъ по улицамъ сверкали потѣшные 
огни; не только въ домахъ, но и нередъ домами 
стояли накры ты е столы. Комендантъ, к н я зь  Матвѣй 
Гагарннъ, велѣлъ выстанить передъ домомъ своимъ 
для народа и шведскихъ плѣнниковъ кушанья и 
бочки съ виномъ, водкою, медомъ и пивомъ; пу- 
шечная стрѣльба и колокольный звонъ продолжа- 
лись восемь дней сряду, и во всѣ эти дни позво- 
лено было звонить женщипамъ и дѣвицамъ, что 
обыкновепно позволялось только на Свѣтлой не- 
дѣлѣ 5). Курбаговъ писалъ царю: „Получихъ азъ 
вашего величества недостойный рабъ нисьмо за 
приписаніемъ вашея самодержавнѣйшія десницы, 
чрезъ которое разумѣхомъ, яко Вседержавный 
Ботъ непріятеля въ конецъ сотре, и не точію въ 
Европіи, но и во оризонтѣ всего міра едва лислы- 
ханно погуби. И сего ради п р ерадостно нынѣ ве- 
селится вся Россія, увѣнчевая васъ привѣтствы 
сицевыми: Радуйся, яко ваше царево сердце со- 
держится въ руцѣ Божіи неотмѣнно. Радуйся, яко, 
исполняя словеса Божія слова, полагаеши душу 
свою за рабы твоя. Радуйся, яко спискательнымъ 
вашимъ мудрохрабствомъ переполеровася яко злато 
въ горнилѣ ваше воинство Радуйся, яко есть на- 
дежда на иснолненіе издавна вашего желанія Ва- 
ряжскаго иоря во одержаніи. При се. чъ же и сіе 
реку, да яко же вседержащая Божія десница про- 
слапи ваше самодержавіе въ воинствѣ, тако дапро- 
славитъ и гражданское правленіе, о немъ же ви- 
дится съ премногимъ тщаніемъ достоитъ труды къ 
трудамъ приложити, понеже оное миогою пользою 
есть къ воипству, да обоя купно Всероссія полу- 
чивши, паки прославитъ тя, всемилостивѣйшаго на- 
шего государя“ 6).

Знаменитый прибыльщикъ надѣялся, что п р е- 
с л а в н а я  в и к т о р і я  поведетъ къ миру, дастъ 
возможность царю заняться гражданскими дѣлами, 
облегчить народъ отъ тяжкихъ поборовъ. Онъ пи- 
салъ царю (2 8  октября): „Вашего величества по- 
велѣніемъ опредѣляются губерніи, и того ради изъ 
всѣхъ Приказовъ и канцелярій и изъ ратуши по- 
сланы и нынѣ въ послѣдннхъ мѣсяцахъ посылаются 
дворяне и дьяки и подъячіе для правежа многихъ

1) Frухеll II, 180.
3) Вице-адмирала.
3) Гисторія Свейсквй войны.

4) Квбинетъ I, кн. № 2 8 .
5) Кабинегъ I, к н . ,  № 10.
6)  Кабинетъ II, кн. № 9 .



прешедшихъ лѣтъ и настоящихъ доимокъ, и слышно, 
яко отъ таковыхъ неоглагаемыхъ вдругъ правежей 
превеликой обходится всенародный вопль, а паче 
въ поселянахъ, яко не точію послѣдняго скота, но 
иніи бѣднѣйшіи и домишковъ своихъ лишаются. И 
ежели вашимъ призрѣніемъ нынѣ вскорѣ отсрочкою 
помаловани не будутъ, то въ сихъ послѣднихъ сего 
года мѣсядѣхъ премногое преимутъ разореніе и, 
Ботъ вѣсть, будутъ ли впредь иніи даней в ати х ъ  
тяглецы. Понеже не отъ того единаго, что вдругъ 
всего надлежащаго безъ нослабленія на нихъ пра- 
вить имъ разореніе, но и отъ сего, яко всѣхъ по- 
сланныхъ кормятъ, даютъ подводы, иныхъ же, не 
стерпѣвъ жестокихъ правежей, чаю, что и дарятъ 
не по малу. Ботъ же всесильный, видя ваше бла- 
гое царево къ нему сердце, и вѣдая быти впредь 
чрезъ труды ваша нѣкоторыхъ избавленію, поми- 
лова и обрадова тя, и прослави во вселенную не- 
слыханною иигдѣ же отъ вѣка на враги побѣдѳю: 
и сего ради и ваше величество да помилуетъ лю- 
дей достоянія своего. Не о снятіи конечномъ тѣхъ
прешедшихъ лѣтъ  доимокъ, но о полученіи имъ во 
оныхъ нынѣ послабленія предлагаю тебѣ, государю. 
А впредь, по благомъ окончаніи войны сея, могутъ 
по малу и во всемъ исиравитися. А и прежде, го- 
сударь, иикогда же безъ доимокъ было и впредь 
быти можетъ, а по малу исправлялися" . Отвѣтомъ 
на зто письмо былъ указъ: „Извѣстно великому го- 
сударю учинилось, изъ многихъ Приказовъ судьи 
разослали по городамъ и уѣздамъ дворяпъ и при- 
казныхъ людей для нравежу допмочиыхъ денегьза 
прошлые годы, отъ чего чаемъ не малому быть 
разоренію. Того для, п р и знавъ всѣхъ судей въ 
Влижнюю Канцелярію, объявить, дабы они того не 
чинили, а велѣли бы доимку выбрать за два года, 
707  и 7 0 8 “ 1) .

Но объ окончаніи войны нечего было и думать. 
Карлъ успѣлъ уйти въ турецкія владѣнія, и Петръ 
спѣшилъ воспользоваться его отсутствіемъ и своею 
побѣдою, чтобъ уничтожить дѣло К арла въ 
Польшѣ, выгнать Лещинскаго и утвердиться въ 
Ливоніи и Эстоніи. 13 іюля армія двинулась изъ- 
подъ Полтавы, гдѣ нельзя было долѣе оставаться 
но причинѣ смрада отъ мертвыхъ тѣлъ и долго- 
временнаго стоянія двухъ  многочисленныхъ войскъ. 
Остановились въ Рѣшетиловкѣ, гдѣ было поло- 
жено, что фельдмаршалъ Шереметевъ со всею пѣ- 
хотою и частію конницы пойдетъ осаждать Ригу, 
князь Меншиковъ съ большею частію кавалеріи— въ
Польшу, гдѣ, по соединеніи съ генераломъ Голь- 
цемъ, долженъ былъ дѣйствовать противъ Лещин- 
скагои шведскаго генерала Крассова. 15 іюля войска 
двинулись каждое въ  свой путь; а государь отпра- 
вился въ Кіевъ, гдѣ познакомился съ с н и с х о д и -  
т е л ь н ы м ъ  префектомъ, Ѳеофаномъ Прокопови- 
чемъ: въ  Софійскомъ соборѣ, въ п ри сутствіи госу- 
даря, при многочисленномъ стеченіи парода, Ѳео- 
фанъ говорилъ панегирикъ, рѣшившій судьбу его.

1)  Кабинетъ II, кн. 9 . Пол. Собр. Зак. № 2 2 3 9 .

„Подобаетъ мнѣ“ , говорилъ Ѳеофанъ, „первѣе гла- 
голати о побѣжденнаго супостата силѣ, дерзости, 
мужествѣ, и о тяжести и лютости брани. Супостатъ 
воистину таковый, отъ каковаго н епобѣжденному 
токмо быти— великая была бы слава; что же тако- 
ваго побѣдити, и побѣдити тако п р еславно и тако 
совершенно? Ч то же речемъ, егда коварнымъ науще- 
ніемъ и тайнымъ руководительствомъ отъ п рокля- 
таго измѣнника введенъ есть внутрь самыя Малыя 
Россіи (ибо самъ собою не моглъ бы никогда же 
и не дерзнулъ бы внити)? Здѣ воистину супостату 
нашему сила, тебѣ же, отче отечества нашего, 
умножилися бяху труды и препятія. Брань убо сія 
сотворися брань нощная, аки бо въ темной нощи 
великое бяше недоумѣніе, кого хранитися, на кого 
наступати, кого застунати: въ единомъ градѣ, въ 
единомъ Дому можаху быти двоихъ противныхъ 
странъ оружія. Пси не угрызаютъ господей своихъ, 
звѣри свирѣные питателей своихъ не вредятъ; лю- 
тѣйшій же всѣхъ звѣрей -  рабъ— пожела угрызти 
руку, ею же на толь высокое достоинство возне- 
сенъ и на томъ крѣпцѣ держимъ бяше. Не устра- 
шися Хамова безстудія, не убояся Іудина беззако- 
нія, не вострепета Аріева клятво-преступства, не 
помысли о священнѣйшей и невредимой чести 
Христа Господня, студъ и вредъ отечества нашего! 
ежель-бо, сыномъ себя россійскимъ нарицая, врагъ 
сый и ляхолюбецъ. Хранися таковыхъ, о Россіе! и 
отвергай отъ лона твоего: сщелн ни, не послѣднюю 
бѣду претерпѣла еси, но имашн всегда носити змія 
въ нѣдрахъ твоихъ, и восприличествуетъ тебѣ гласъ 
Божій, Іезекіилю ииогда изреченный: посреди скор- 
пій живеши ты. Представьте себѣ предъ очи, бла- 
горазумныи слышателіе, вся вышереченная лютая, 
вся нужды и неудобствія, ими же брань сія тяж ка 
зѣло сотворилася, и узрите дивную побѣду. Кто 
нобѣжденъ? —супостатъ отъ древнихъ времеиъ силь- 
ный, гордостію дерзкій, сосѣдомъ своимъ тяжісій, 
народомъ страшный, всѣми военными довольствы 
изобилующій. Гдѣ и какъ  побѣжденъ? — во время 
зѣло лютое, брани внутрь отечества нашего вшед- 
шей, е гд а  укрѣпися измѣнническимъ оружіемъ, егда 
ему удобіе, намъ же неудобствія умножишася; егда 
онъ большее, неже имѣяше собра, нашъ же пре- 
свѣ тлѣйшій монархъ на многія мѣста раздѣди воин- 
ство свое, словомъ— побѣжденъ тогда, егда мняше- 
ся въ рукахъ побѣду держати. Приходитъ мнѣ здѣ 
на намягь, что повѣствуютъ о львѣ естествъ испы- 
татели: егда, рече, левъ не возможетъ силѣ крѣп- 
кихъ ловцовъ п ротивостати, на бѣгство устремляет- 
ся; а дабы не позиали, въ какую страну побѣже, 
хоботомъ загребаетъ слѣды своя за собою. Кто же 
нынѣ тожде не видитъ и на львѣ Свейскомъ? Ви- 
диши ты наипаче, якосъ н им ъж е убѣгш ій, о измѣн- 
ниче! — не токмо тѣломъ, но и вѣроломствомъ хро- 
мый; виждь нынѣ, како подъ крѣпчайшую руку 
отдался еси; нынѣ ругайся россійскому воинству, 
яко не военному; нынѣ познай, кто бѣгствомъ спа- 
сается; сія бо бяху, между иными, укоризны твоя 
Но и пророчество твое, имъ же Свейской силѣ на



Москвѣ быти прореклъ еси, отчасти истинно, а 
отчасти ложио есть: мнози бо уже достигоша Мо- 
сквы, но мнози подъ Полтавою возлюбиша мѣсто. 
Таковую убо и толь преславную побѣду твою, о 
преславный побѣдителю! кое слово изрещи, кая 
похвала по достояпію увѣнчати возможетъ? Не 
много таковыхъ побѣдъ въ памятѣхъ народныхъ, 
въ книгахъ историческихъ обрѣтается. Индѣ отча- 
сти поражени суще, отчасти же цѣлы въ домы 
свои возвращаюгся врази; наши же здѣ супостаты 
со всѣмъ воевъ и вождей множествомъ— ово плѣ- 
ненны, ово убіенны суть, а и немного избѣгшихъ 
занесе страхъ не въ домы ихъ, но въ безвѣстная 
имъ мѣста. Услышатъ ближніии сосѣды ихъ и ре- 
кутъ, яко не въ землю нашу, но въ  нѣкое море 
внидоша сплы Свейскія: погрузишася бо яки олово 
въ водѣ, не возвратися вѣстникъ къ отечеству 
своему".

Никогда Петръ и приближенные его не слыхали 
еще такой предики! Что митрополитъ Рязанскій! 
Царъ велѣлъ папечатать панегирикъ вмѣстѣ съ 
переводомъ на языкъ латинскій, „яко всей Европѣ 
общій“ .  Данилычъ, о которомъ одномъ упомянулъ 
с н и с х о д и т е л ь н ы й  префектъ по поводу Ка- 
лишской побѣды, былъ въ восторгѣ.

Но Петръ въ Кіевѣ долженъ былъ расплатиться 
за полтавскія волненія: „Мнѣ за грѣхъ болѣзнь 
припала, которая по отъѣздѣ вашемъ ввечеру пря- 
мою лихорадкою объявилась была“ , (писалъ онъ 
6 авг уста Мепшикову). „Н о  когда, въ понедѣльникъ
припялъ ф о н м о т и в ъ ,  съ помощію Божіею опую 
разорвалъ, однакожъ она яко проклятая болѣзнь, 
хотя не знобомъ и жаромъ, то тошнотою и тяго- 
стію еще давитъ и  свои дни выбираетъ, и тако не 
чаю, чтобъ ранѣе 10 числа или праздника (Успе- 
нія) отселѣ за безсильствомъ ѣхать“ .

15 августа Петръ выѣхалъ изъ Кіева въ Польшу; 
въ Люблинъ пріѣхалъ къ нему оберъ-шталмейстеръ 
короля Августа Фитцумъ поздравить отъ своего 
государя съ Полтавскою викторіею и пригласить 
на свиданіе въ Торнъ, куда Августъ шелъ изъ 
Саксоніи съ 1 4 , 000  войска. Петръ принялъ при- 
глашеніе. Между тѣмъ польскіе вельможи, держав- 
ініе сторону Августа, услыхавъ о Полтавской по- 
бѣдѣ, услыхавъ, что съ одной стороны идетъ въ
Польшу русское, а съ другой— саксонскоевойско, 
спѣишли помириться съ Августомъ. Видя, что въ 
такихъ обстоятельствахъ нельзя долѣе держаться 
въ Польшѣ, генералъ Крассовъ ушелъ въ Поме- 
ранію, куда за нимъ послѣдовалъ и Лещинскій съ 
семействомъ. Въ сентябрѣ, въ мѣстѣчкѣ Сольцахъ, 
Петръ смотрѣлъ польское войско, находившееся 
подъ начальствомъ гетмана Синявскаго: сюда прі- 
ѣхалъ къ нему камергеръ Прусскаго короля съ 
поздравленіемъ и приглашеніемъ на свиданіе съ 
своимъ государемъ. 20  сентября Петръ сѣлъ на 
суда и поплылъ Вислою въ Варшаву; здѣсь сенаторы 
польскіе поздравляли его съ викторіею и благо- 
дарили за то, что этою викторіею возратилъ имъ 
законнаго короля и спасъ ихъ вольность. А между

тѣмъ Меншиковъ писалъ государю изъ Быковъ: 
„Получилъ я отъ господина гетмана Синявскаго 
письмо съ великою жалобою на людей нашихъ, 
якобы оные никакого респекту ни на шляхту, ни 
на духовный чинъ н е  имѣютъ, съ дворовъ шля- 
хетскихъ и изъ костеловъ берутъ безъ остатку 
всякое пропитаніе, на что я  ему не легче того 
отвѣтствовалъ, какъ онъ ко мнѣ нисалъ; такожъ 
и ваш ей милости доношу: не изволите емуповѣрить, 
нонеже онъ охотникъ много писать о томъ, чего и
не бываетъ. Я вамъ самую правду доношу, что съ 
нѣкоторыхъ дворовъ шляхетскихъ всякое пропи- 
таніе п р и нуждены мы брать для того: котОрымъ 
трактомъ сюда мы шли, и оной заступило ихъ ко- 
ронное войско, и такъ они сей нашъ трактъ сдѣ- 
лали, что мы, за нимъ идучи, и солому едва гдѣ 
сыскать могли, а чтобъ изъ костеловъ что брать и 
тутошнимъ жителямъ какое разореніе чинигь— и 
того отнюдь не бывало, да и разорять некого, по- 
нежевсѣхъ жителей зд ѣ ш нихъразогнали они врознь; 
изволишь видѣть, каково ихъ войско; истинно, что 
и въ регулярныхъ полкахъ почитаю одни только 
знамены да литавры везутъ, а люди всѣ по сто- 
ронамъ за добычею разсѣялись“ 1).

26  сентября, за  милю отъ Торна встрѣтилъ го- 
сударя король Польскій въ двухъ небольшихъ су- 
дахъ , обитыхъ краснымъ сукномъ. „И какъ  пріѣхалъ 
король Августъ къ судну государеву, тогда го- 
сударь его , короля, встрѣтилъ, и между собою имѣли 
иоздравленіе и любительные разговоры о состояніи 
своего здравія и случившихся дѣлъ, а  наипаче о 
преславной П о лтавской баталіи, и, немного тутъ 
помедля, оба сіи государи пошли на королевское 
судно, или прамъ, на которомъ изготовленъ былъ 
столъ  съ кушапьемъ, за которымъ сидѣли и обѣдали, 
и въ томъ суднѣ ѣхали до города Торупя (Торна); 
а какъ прибыли къ городу и присгали къ берегу, 
то, выш едъ и з ь  судна, сѣли оба верхамина лошадей 
и поѣхали въ городъ“ 2).

9 октября П етръи Августъ заключили въ Торнѣ 
союзный договоръ: все п р е жнее предано было со- 
вершенному забвенію; отреклись оба государя отъ 
всѣхъ прежнихъ претензій, и всѣ п реж н ія  записки, 
письменныя обязательства и документы сочтены 
мертвыми. Царское величество обѣщалъ королев- 
скому величеству помогать въ достиженіи Польскаго
престола какъ войскомъ, такъ и ходатайствояъ у 
Рѣчи Посполитой; король обязался помогать царю 
противъ всѣхъ его непріятелей. Ц ѣль союза —  не 
конечное разореніе Ш веціи, но приведеніе ея в ъ. 
должныя границы и доставленіе безопасиости ея 
сосѣдямъ. По окончаніи войны, оба потентата га- 
рантируютъ другъ другу: царскому величестпу 
покойное владѣніе паслѣдственными, отъ Шведовь 
возвращенными и завоеванными землями; королев- 
скому величеству— спокойное владѣніе Польшеюи 
своихъ нынѣшнихъ и впредь имѣющихъ получиться

1) Кабинетъ II, ка. 9 . Пол. Собр. З ак . № 2239 . 
2) Гисторія Свейской войвы.



наслѣдетвенныхъ земель. Король обѣщаеть  поста- 
раться, чтобъ вѣчный миръ между Россіею и 
Польшею былъ внесенъ въ государственную кон- 
ституцію. Такъ какъ  выдачею Паткуля нанесена 
ж естокая обида какъ царскому, такъ  и королевскему 
величеству, а виновны въ томъ Имгофъ и 
Финкштенъ, заключившіе такъ-называемый Аль- 
транштадтскій миръ, то король обѣщаетъ царскому 
величеству удовлетвореніе отиравленіемъ надъ ними 
совершениой юстиціи; а царское величество обѣ- 
щаетъ, что прежде иомянутая амнистія и ради 
господина П аткуля на тѣхъ министровъ, которые 
въ его заарестованіи заинтересованы и вшіовны, 
распространена быть имѣетяъ, и тѣмъ это дѣло 
окончено да будетъ. 20  октября былъ прибавленъ 
тайный артикулъ: „Княжество Лифляндское со 
всѣми своими городами и мѣстами его королевскому 
в е л и ч е с т в у  П о л ь с к о м у ,  к а к ъ  к у р ф и р с т у  С а  -  
к с о н с к о м у ,  н е г о  н а с л ѣ д н и к а м ъ  п р и с в о е н о  
и  у с т у п л е н о  б ы т ь  и м ѣ е т ъ “  1 ) .

Въ Торнъ явился и чрезвычайный Датскій по- 
сланникъ фонъ-Ранцовъ поздравнть съ викторіею и 
домогаться заключенія оборонителыіаго и насту- 
пательнаго союза съ полтавскимъ побѣдителемъ 
протнвъ побѣжденной Швеціи. Ему объявлено, что 
для заключенія этого союза уполномоченъ въ Ко- 
пенгагенѣ русскій посолъ, князь Василій Лукичъ 
Долгорукій. Мы видѣли, какъ дѣло подвигалось 
медленно у Долгорукаго до конца іюня 1709  года. 
Получивъ извѣстіе о Полтавской нобѣдѣ, Долго- 
рукій словесно донесъ о ней королю. Тотъ отвѣчалъ, 
что уже получилъ извѣстіе изъ Саксоніи, потомъ 
прострашю началъ говорить о побѣдѣ, удивлялся 
ей и показывалъ видъ радостный; говорилъ, что 
этою побѣдою царь не только себѣ, но и всему Рус- 
скому народу пріобрѣлъ безконечную славу, и по- 
казалъ всему свѣту, что Русскіе люди научились 
воевать. Когда Долгорукій объявилъ ему о всту- 
пленіи короля Августа въ Польшу, то Фридригь 
IV  сказалъ, что и онъ ж елаетъ съ царскимъ вели- 
чествомъ обновигь старый союзъ и вступить въ 
войну противъ Шведовъ; но при этомъ замѣтилъ, 
что Англійская королева упорно держитьшведскую 
сторону и говоритъ, что, но договорамъ, не можетъ 
допустить Шведскаго короля доуиадка. Долгорукій 
отвѣчалъ, что королева не въ состояніи исполнить 
своего желанія по причинѣ войны Французской; да 
если бы война и кончилась, то Англичане въ пар- 
ламентахъ не скоро согласятся наложить на себя 
новыя подати и нести разореніе для Шведскаго ко- 
роля. Но въ Даніи снѣшили пользоваться Полтав- 
скою побѣдою: н е рвый министръ Грабе, которому 
обѣщана была милость царская, открылъ Долго- 
рукому но-секрету, что король въ тайномъ совѣтѣ 
приказалъ своимъ министрамъ неусыпно трудиться 
надъ военными приготовленіями, и намѣренъ на- 
чать войну въ сентябрѣ или, по крайней м ѣ рѣ , въ 
октябрѣ.

Еще до извѣстія о Полтавской побѣдѣ, Долго- 
рукій предложилъ субсидіи: 3 0 0 , 000  ефимковъ на 
первый годъ, но 1 0 0 , 000  н а  слѣдующіе, на 5 0 , 000  
матеріаловъ для флота, отъ двухъ до трехъ ты- 
сячъ матросовъ и 10 , 00 0  пѣхоты. „Король“ , пи- 
салъ Долгорукій, „намѣренъ вступить въ войну; 
но не заключаетъ союза съ царскимъ величествомъ, 
чтобъ побольше выпросить денежныхъ субсидій. 
Мое мнѣніе: ю т я  союзъ съ Датскимъ королемъцар- 
скому величеству нуженъ какъ теперь, такъ еще 
больше на будущее время, однако надобно стараться 
ввести Датскаго короля въ этотъ союзъ к а к ъ  можно 
безубыточнѣе, Я хотя имѣю указъ обѣщать имъ
5 0 0 , 0 0 0  на первый годъ, однако до сихъ поръ не 
объявилъ еще имъ больше 3 0 0 , 000  и вмѣсто 2 0 , 000  
пѣхоты объявилъ только 1 0 , 0 0 0 , потому что вижу 
ихъ склонность къ вступленію въ войну и думаю, 
что и тѣмъ будутъ довольны, а  еслибъ прежде моей 
послѣдней конференціи я зналъ о Полтавской по- 
бѣдѣ, то и этого бы не объявилъ“ .

Долгорукій писалъ Головкину, не прикажетъ ли 
государь уменьшить субсидіи вслѣдствіе перемѣнъ, 
произведениыхъ Полтавскою побѣдою, —  и вдругъ 
получаетъ указъ заключить съ Даніею оборони- 
тельный и наступательный союзъ вовсе безъ суб- 
сидій! Долгорукій отправился къ королю и объ- 
явилъ, что хотя непріятелю послѣ такого пораже- 
нія поправиться нельзя, и царское величество мо- 
ж етъ заключить теперь благополучный миръ, однако 
не отрицается вступить въ оборонительный и на- 
ступательный союзъ съ Даніею, только субсидій дать 
не можетъ по многимъ причинамъ. Король съ пе- 
чальнымъ видомъ отвѣчалъ, что надѣялся на де- 
нежныя субсидіи, безъ которыхъ флота вооружить 
не на что, а министры сказали Долгорукому, чтобъ 
царское величество не изволилъ надѣяться нынѣ- 
шнею побѣдою удержать портъ на Валтійскомъ 
морѣ, если не будетъ имѣть союзниковъ въ Дат- 
скихъ короляхъ, потому что многія другія государ- 
ства будутъ мѣшать ему въ томъ. Министры тѣмъ 
сильнѣе спорили съ Долгорукимъ, что имѣли вг  
рукахъ письмо отъ Урбиха, писанное послѣ Пол- 
тавской побѣды: въ письмѣ говорилосъ, что царь 
даетъ королю 5 0 0 , 00 0  ефимковъ единовременно за 
союзъ. 7 сентября п р іѣ іалъ  къ Долгорукому одинъ 
изъ министровъ и объявилъ, что король непремѣнно 
намѣренъ вступить въ войну съ Шведами по со- 
глашенію съ царскимъ величествомъ, и хотя эта 
война будетъ королю убыточнѣе всѣгь прежнихъ 
вслѣдствіе приготовленія морскихъ силъ, однако 
король начнетъ ее въ  надеждѣ, что царское вели- 
чество, увидѣвъ тяж кіе убытки королевскіе, если 
не теперь, то въ послѣдствіи окажетъ помощь.

Несмотря на это объявленіе, дѣло опять затя- 
нулось, благодаря усиліямъ англійскаго и голланд- 
скаго пословъ, которые отговаривали отъ войны дат- 
ских ъ министровъ, боясь, что  к а к ъ  скоро Даніяобъ- 
явитъ войну Ш веціи, то многіе государи и князья 
имперскіе отзовутъ свои войска изъ службы союз- 
никовъ, —одни для сбереженія своихъ границъ, дру-

1) Дѣла Польскія 1 7 0 9  года въ Московскомъ архивѣ 
Мин. И н. Н.



гіе по обязательствамъ съ королемъ Шведскимъ или 
Датскимъ, да и самъ Датскій королъ отзоветъсвои 
войска, когда увидитъ сильное наступленіе на себя 
со стороны шведской, и такимъ образомъ Голланд- 
цы и Англичане, сильные только чужими койска- 
ми, потеряютъ возможность продолжать успѣшно 
войну съ Франціею. Послы ихъ въ конференціяхъ 
съ датскими министрами прямо грозили, что Англія 
и Голландія примутъ сторону Швеціи, и Датскій 
король, вмѣсто пріобрѣтенія чужаго, можетъ поте- 
рять и свое; если же онъ удержится отъ войны до 
общаго мира союзниковъ съ Франціею, то союз- 
ники обѣщаютъ и безъ войны доставить ему Шо- 
нію. Долгорукій узналъ, что когда Прусскій король 
далъ знать Голландскимъ Штатам ъ  о  предстоящемъ 
свиданіи своемъ съ царемъ, то тѣ стали убѣждать 
его, чтобъ не входилъ ни въ какія обязательства 
съ Россіею, ибо царь становится такъ  силенъ, что 
можетъбытьопасенъ нетолько другимъ областямъ, 
но и самой Пруссіи; — всѣ государства обязапы не 
допускать царя до усиленія, которое можетъ быть 
вредно цѣлой Европѣ.

При такихъ внушеніяхъ датскіе министры опять 
заупрямились, и Долгорукій счелъ необходимымъ 
устунить, согласился хлопотать у царя о субси- 
діяхъ, согласился опредѣлить, какія изъ швед- 
скихъ Земель должны п ри надлежать Россіи, какія 
Даніи.

Между тѣмъ секретарь фрапцузскаго посольства 
въ Копенгагенѣ давалъ знать Долгорукому, ч то  ко- 
роль его очень желаетъ вступить въ союзъ съ ца- 
ремъ. Долгорукій, давая знать объ этомъ въ Рос- 
сію, предлагалъ свое мнѣніе: „Я не думаю, чтобъ 
нужно было входить въ обязательства съ Фран- 
ціею, потому что помощь ея теперь не очень нужна; 
однако надобно показать нѣкоторую склонность, 
отыскавши способъ, чтобъ осталось все втайнѣ. 
Польза отъ того м ож етъ бы ть т а ,  ч т о  Франція, уви- 
дѣвъ къ  себѣ склонность со стороны Россіи, ста-
нетъ продолжать войну; потомъ, союзники такъ  
сильно идутъ наперекоръ интересамъ царскагове- 
личества, и если они дѣйствительно станутъ про- 
тивъ насъ дѣйствовать, то Франція будетъ намъ 
нуж на“ . Долгорукій получилъ указъ отвѣчать 
секретарю, чтобъ Французское правительство при- 
слало кого-нибудь къ царскому Двору или бы дало 
коммисію. Секретарь говорилъ Долгорукому, что 
государь его готовъ прекратить всѣ прежнія не- 
согласія съ Россіею, готовъ гарантировать царю 
всѣ его завоеванія, будетъ стараться, чтобъ Рус- 
скіе стали твердою ногою на Балтійскомъ морѣ, 
потому чтоздѣсь замѣшанъ интересъ Французскаго 
короля, которому желательно ослабить на этомъ 
морѣ торговлю англійскую, и особенно голланд- 
скую.

Посланники англійскій и голландскій въ Копен- 
гагенѣ дѣйствительно сильно шли наперекоръ ин- 
тересамъ царскаго величества, „двигали землю и 
небо“ , чтобы удержать Датскаго короля отъ вой- 
ны съ Швеціею. Наконецъ Долгорукому удалось

ввести короля въ  войну —  безъ субсидій со сто- 
роны Россіи, несмотря на то, что къ нему при- 
сланы были указы обѣщать сухопутное войско, 
м атросовъ и по стуты сячъ  ефимковъ ежегоднома- 
теріалами. „Не далъ я ничего: ни человѣка, ни 
шелега! “ писалъ съ восторгомъ Долгорукій въР ос- 
с ію  1). 11 ъоктября былъ заключенъ сою зныйтрак- 
татъ на томъ основаніи, что ихъ величества, царь 
Всероссійскій и король Датскій и Норвежскій, „зѣло 
разсудили вредительныя послѣдства, которыя бы 
ярость и злобо-насильственные ноступки короля і 

Шведскаго по времени произвести могли к ъ  вели- 
кому предосужденію единой и другой областямъ“ . | 
Его величество Датское обязалось разорвать съ ко- 
ролемъ Шведскимъ, и тою же осенью наступать
на него морскимъ и сухимъ путемъ, вступить въ 
Шонію съ однимъ войскомъ, а въ Шведскую Зе- 
млю отъ Норвегіи— съ другимъ. Царское величество 
обязалосъ, кромѣ начатыхъ уже воинскихъ про- 
мысловъ въ Ливоніи и Польшѣ, напасть такж е на 
Финляндію 2).

По заключеніи договора, Долгорукій давалъ 
обѣдъ иностраннымъ министрамъ; шла, разумѣется, 
длинная рѣчь о войнѣ, начинаемой Даніею; гол- 
ландскій и англійскій посланники прямѳ высказали, 
какъ  противна имъ эта войиа. „Нынѣ уже дѣло 
при здѣшнемъ Дворѣ все по желанію его царскаго 
величества совершилось“,  писалъ Долгорукій отъ 
5 ноября: „король Датскій войну всчалъ противъ 
короля Шведскаго; войска датскія— конныя и пѣ- 
ш ія--вступ и ли  въ Шону, а какъ транспортъ  и де- 
сачтъ чинены, — я всему тому очевиднымъ свидѣте- 
лемъ сподобился быть; дана мнѣ была, по моему 
прошенію, фрегата королевская“ 3).

Когда Долгорукій оканчивалъ дѣло союза въ Ко- 
пенгагепѣ, Петръ уже плылъ Вислою къ Маріен- 
вердеру для свиданія съ корвлемъ П русскимъ. Ихъ 
величества „поздравились любительно“ , но союзъ 
былъ заключенъ только оборонительный. Изъ Ма- 
ріенвердера царь отправился къ Ригѣ, подъ которою 
уже стоялъ фельдмаршалъ Ш ереметевъ съ войскомъ.
По полуночи на 14 ноября начали бомбардироваті, 
городъ; первыя три бомбы бросилъ самъ государь, — 
и писалъ Меншикову и министрамъ своимъ нрн 
иностранныхъ Дворахъ: „Сегодня о пятомъ часу по 
полуночи бомбардированіе началось Риги, и пер- 
і і ы я  три бомбы своими руками въ городъ отпра- 
влены , о чем ъ  зѣло благодарю Бога, что сему про- 
клятому мѣсту сподобилъ мнѣ самому отмщенія на- 
чало учинить“ 6). На этотъ разъ все и ограничи- 
лось такимъ началомъ отмщенія; по позднему вре- 
мени, но крѣпости города и многочисленности гар- 
низона и, наконецъ, потому, что городъ не мотъ по- 
лучить ни откуда номощи, Петръ  распорядилея,

1)  Дѣла Датскія 1 7 0 9  года въ Московскомъ. пріивѣ 
Мин. Ин. Д .

5) П о лн. Собр. Зак. № 2 2 3 7 .
3) Дѣла Датскія въ Москов. архивѣ Мин. Ин. Д.
4) Голикова — Дополн. къ Дѣяніякъ Петра В . ѴШ,

стр, 3 2 3 .



чтобы Шереметевъ отвелъ войска на зимнія квар- 
тиры въ Курляндію, оставивъ для блокады Риги 
семи-тысячный корнуеъ князя Репнина. Бросивъ 
три бомбы въ Ригу, Петръ на другой денъ отпра- 
вился въ Петербургъ или въ „святую землю“ , какъ  
называлъ ее Менншковъ въ письмѣ своемъ 1) . Въ 
Петербургѣ дарь велѣлъ построить церковь во имя 
Св. Сампсона, въ память Полтавской баталіи, распо- 
рядился другими постройками иукрашеніемъ города, 
который эта баталія закрѣпляла за нимъ; велѣлъ 
министрамъ, генераламъ и знатному дворянству 
строить каменные дома на „святой землѣ“ , кото- 
рой многіе изъ нихъ согласны были дать совер- 
шенно другое названіе. 6 декабря заложилъ ко- 
рабль „П олтава“ и на другой день отправился 
въ Москву.

П ріѣхавъ 12  декабря въ село Коломенское, Петръ 
дожидался тутъ гвардейскихъ полковъ. Па другой 
день пришли полки и начали свозить изо всѣхъ 
ближнихъ городовъ шведскихъ плѣнныхъ, взятыхъ 
подъ Полтавою; два дня въ слободахъ за Серпу- 
ховскими воротами устраивали полки, разбирали 
плѣнныхъ, раздавали взятыя знамена. артиллерію 
но полкамъ. 21 декабря вошли въ Москву съ ве- 
ликимъ тріумфомъ. Построено было семь тріум- 
фальныхъ воротъ, изукраніенны хъ золотомъ, эмблем- 
матичеокими картинами, покрытыхъ надписями. 
Приведемъ описаніе воротъ, построенныхъ купцами, 
потому что здѣсь было дано мѣсто и сыну тріум- 
фатора. „Купцы великороссійскіе поставили тор- 
ж ественныя врата величайшему силы Свейскія въ

конецъ истребителю. Въ первой картинѣ вмѣсто 
Фебуса, его же баснотворцы огненными конями во- 
зимаго именуютъ быти солнцемъ, поставися пре- 
свѣтлѣйшаго монарха нашего персона подъ зодіа- 
тическими знаки рака и льва (яже мѣсяцы іюнь 
и іюль знаменуются), яко егда ракъ мѣсяца іюня 
въ зодіачное зпаменіе прінде, тогда несмысленною 
дерзостію пришедъ въ чужое отечество левъ Швед- 
скій, съ великимъ безчестіемъ всю потерявши силу 
свою, ракомъ бывъ вспять едва выползѣ. На пре- 
столѣ царственномъ поставшпа во образѣ дѣвы
правду съ вѣсами. Близъ престола правды, — вѣру 
христіанскую во образѣ дѣвы съ крестомъ Господ- 
ни м ъ . Въ перспективѣ царствующій градъ Москву, 
а надъ нимъ персону государя царевича Алексѣя 
П етровича на орлѣ, царскомъ знаменіи возлетаю- 
щаго съ желаніемъ въ большее мужество, имущаго 
же молнія на убиваемаго льва, знаменующи, яко 
пресвѣтлѣйшій государь царевичь, въ отечествѣ 
своемъ бывъ, уготовляя воинство в ъ  чуждую ограду 
вшедшаго льва Шведскаго къ побѣжденію посы- 
лаше. Во второй картинѣ лабиринтъ, иже верто- 
градъ бысть, содержай вельми хитростныя въ себѣ 
стези, знаменующи совѣты и произволенія короля 
Свейскаго, хитростьми премногими исполненныя. 
Въ той же лабиринтъ вводящая персону пресвѣт- 
лаго монарха нашего дѣва со зміемъ и зерцаломъ, 
еже есть благоразуміе знаменующи“ и т. д. 2).

Послѣ тріумфовъ Петръ началъ трудиться „во 
управленіи гражданскихъ дѣлъ“ 3), къ которымъ 
и намъ пора обратиться.

П р и л о ж е н i е

1) Вѣдомости о числѣ родивш ихся и ум ерш ихъ  въ Москвѣ.
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Въ генварѣ родилось муж. пола 6 9 3 , женска 592 , 
всего 1 , 2 8 5 ; умерло младенцевъ муж. пола 318 . 
ж енска 2 9 1 , итого умершихъ младенцевъ 609 ; 
умерло большихъ м уж еска 2 0 2 , женска 152, итого 
3 54 ; да въ монастырехъ монаховъ и монахинь 
умерло 14 , въ убогій домъ положено мертвыхъ 
тѣлъ  9 , всего умершихъ 9 8 6 ; да въ убогомъ дому 
Покровскаго монастыря мужеска 14, женска 1.

Въ февралѣ род. мужеска 5 2 2 , женска 544 , 
всего 1, 0 6 7 ; ум. младенцевъ мужеска 3 6 5 , женска 
3 3 0 , итого 695 ; умерло большихъ мужеска 218 , 
ж енска 2 5 5 , и то го  4 7 3 , да въмонастыряхъ умерло 
11; въ убогіе домы положено 58 , всего умершихъ 
1 , 2 37 .

Въ мартѣ род. младенцевъ мужеска 5 7 1 , женска 
460 , всего 1, 031 ; умерло младенцевъ мужеска 4 3 7 , 
женска 3 9 1 , итого 8 2 8 ; большихъ мужеска 2 8 2 , 
женска 2 8 3 , итого 565 ; в ъ  монастыряхъ 4  монаха,
11 монахинь, въ убогіе домы положено 4 7 , всего 
1 , 455.

годъ.
Въ апрѣлѣ род. мужеска 5 0 0 , женска 453 , 

итого 953 ; ум. младенцевъ мужеска 3 8 3 , женска 
4 4 4 , итого 8 27 ; большихъ мужеска, 266 , женска 
2 8 1 , итого 547; монаховъ 9, моиахинь 12, в ъ  убо- 
гіе домы положено 2 1 ,  всего 1, 416 .

Въ маѣ род. мужеска 4 8 9 , женска 4 1 5 , всего 
9 0 4 ; умерло младенцевъ мужеска 515 , женска 4 3 9 , 
итого 9 54 ; большихъ мужеска 2 5 7 , женска 230 , 
итого 4 8 7 , монаховъ и монахинь 23 , въ убогіе дома 
положено 13, всего 1 , 477.

Въ іюнѣ род. мужеска 5 3 0 , женска 470 , итого 
1 , 0 0 0 ; умершихъ младенцевъ мужеска 5 2 5 , женска 
5 1 6 , итого 1 , 041 ; большихъ мужеска 2 4 2 , женска 
192, итого 4 3 4 , монаховъ 12, монахинь 9, въубо- 
гіе домы положено 24 , всего 1 , 520.

Въ іюлѣ род. мужеска 541 , женска 5 0 9 , итого 
1 , 050 ; умершихъ младенцевъ м уж еска395, женска 
387; итого 783 ; большихъ мужеска 1 7 8 , женска

1) Кабинетъ II, кн. № 9; письмо 10 декабря.
2) Кабинетъ I ,  кн. № 6 2 .
3)  Гисторія Свейской войнн.



179, итого 358 ; въ монастыряхъ 6 человѣкъ, въ 
убогіе долы положено 7, всего 1 ,  158.

В ъ  августѣ  род. муж еска 4 6 8 ,  женска 4 4 7 , всего 
915 ; умерло младенцевъ мужеска 3 6 0 , жен ск а  388 , 
итого 748; большихъ мужеска 126, женска 124 , 
итого 2 5 0 ; в ъ  монастыряхъ 12; въубогіе домы по- 
лоя; ено 6, всего 1, 016 .

Въ сентябрѣ род. мужеска 4 4 2 , женска 3 7 3 , 
всего 815 ; умерло младенцевъ м уж еска 36З, женска 
3 5 7 , итого 720; большихъ мужеска 121, женска
110 , итого 231 ; въ монастыряхъ 2; въ убогихъ 
домахъ 4 , всего 957.

Въ октябрѣ род, мужеска 572 , женска 510 , 
всего 1, 0 8 2 ; умерло младенцевъ мужеска 373 , 
женска 3 5 0 , итого 723; большихъ мужеска 113, 
женска 116 , итого 224 ; въ монастыряхъ 6, въ 
убогихъ домахъ 16, всего 969 .

В ъ  ноябрѣ род. муж еска 3 1 9 , женска 2 7 9 ,  итого 
598; умерло младенцевъ мужеска и женска 599 ; 
большихъ 2 7 7 , монашескаго чина 8; въ убогихъ 
домахъ 8; всего 892.

Въ декабрѣ род. мужеска 3 2 2 , женска 3 1 5 , 
всего 637 ; умерло младенцевъ мужеска 278 , жен- 
ска 279 , всего 557 ; б о л ь ш ихъ 267 ; въ монасты- 
ряхъ 8; въ убогихъ домахъ 4, всего 836 .

1704 .

Въ генварѣ род. мужеска 4 6 1 , женска 4 9 4 , 
всего 955 ; умерло младенцевъ мужеска 2 6 5 , жен- 
ска 2 5 9 , итого 520 ; большихъ мужеска 1 7 2 , жен- 
ска 122, итого 294 ; въ монастыряхъ 14, въ убо- 
гихъ домахъ 71 , всего 903 .

Въ февралѣ род. мужеска 4 5 4 , женска 4 1 9 , 
всего 873 ; умерло младенцевъ мужеска 3 0 9 , жен- 
ска 5 7 9 , ит ого  888 ; большихъ мужеска 2 3 8 , жен- 
ска 2 1 2 , итого 450 ; въ убогихъ домахъ 10 , въ 
монасты ряхъ 3, всего 1, 351

Въ мартѣ род. мужеска 4 5 3 , женска 3 6 5 , всего 
818 ; умерло младенцевъ мужеска 4 1 0 , ж ен ск а  3 6 7 , 
итого 777; большихъ мужеска 2 72 , женска 261 , 
итого 533 ; въ монастыряхъ 9 , въ убогихъ домахъ 
10, всего 1, 329.

Въ апрѣлѣ род. мужеска 4 6 3 , женска 4 3 1 , 
всего 894 ; умерло младенцевъ мужеска 3 0 5 , жен- 
ска 3 5 2 , и того657 ; большихъ м уж еска 3 1 9 , жен- 
ска 259 , итого 578 ; въ монастыряхъ 16, въ убо- 
гихъ домахъ 8 7 , всего 1 , 438.

Въ маѣ род. мужеска 4 6 5 , женска 3 4 0 ; умерло 
младенцевъ мужеска 4 6 3 , женска 4 11 ; большихъ 
мужеска 224 , женска 2 3 2 ; въ монастыряхъ 14,
в ъ  убогихъ домахъ 7; итого рожденныхъ 8 5 5 , 
умершихъ 1 , 351 .

Въ іюнѣ род. мужеска 4 8 3 , женска 3 8 1 , всего 
8 6 4 ; умерло младенцевъ мужеска 4 5 1 , женска 
4 36 , итого 8 8 7 ; большихъ мужеска 149 , женска 
1 79 , итого 3 2 8 ; въ монастыряхъ 4 , въ убогихъ 
домахъ 51 , всего 1 , 270 .

Въ іюлѣ род. мужеска 4 9 1 , женска 4 6 5 , всего 
9 5 6 ; умерло младенцевъ мужеска 4 79 , женска

4 4 6 , итого 925 ; большихъ мужеска 1 0 3 , женска 
128 , итого 2 3 1 ; въ  монастыряхъ 5 , въ  убогихъ 
домахъ 8 ,  всего 1 , 169.

Въ августѣ род. мужеска 6 1 6 , ж енска 5 7 4 , 
итого 1 , 190 ; умерло младенцевъ мужеска 616 , 
женска 5 6 4 , итого 1 ,  180; большихъ мужеска 142, 
женска 135 , итого 2 7 7 ; въ монастыряхъ 4 , въ 
убогихъ домахъ 3, всего 1 , 464 .

Вь сентябрѣ род. мужеска 5 3 1 , женска 4 7 3 , 
итого 104; умерло младенцевъ мужеска 4 37 , женска 
3 9 9 , итого 8 3 7 ; большихъ м уж еска и женска 2 0 6 , 
въ монастыряхъ 1, въ убогихъ домахъ 18 всего 
1 , 062 .

Въ октябрѣ род. мужеска и женска 1 , 2 0 6 , 
умерло младенцевъ 726; умерло болышгхъ мужеска 
8 4 , женска 90 , и того 184; въ монастыряхъ 1, въ 
убогихъ домахъ 6, всего 907 .

Въ ноябрѣ род. мужеска 5 2 4  и женска 4 0 5 , 
всего 9 2 9 ; умерло младенцевъ мужеска 3 3 5 , женска 
3 1 5 , итого 650 ; большихъ мужеска 1 0 3 , женска 
100 , итого 2 0 3 , въ  монастыряхъ 5, въ убогихь 
домахъ 17, всего 8 7 5 .

(И зъ дѣлъ Монастырскаго Приказа въ Архивѣ Шин.
Ю стиціи. )

II) 17 0 5  года февраля Спаса Андроникова мо 
настыря, по указу архимандрита Оеодосія съ бра- 
тіею, села Покровскаго крестьяне, выборный сот- 
никъ, пятидесятникъ и рядовые крестьяпе, выбрали 
мы на монастырскомъ дворѣ на мірскомъ совѣтѣ
в ъ  выборные къ  1705  году крестьянина деревни 
Давыдкова Никона Васильева: быть ему з а н а шимъ 
выборомъ въ селѣ Покровскомъ у дѣла на мо- 
настырскомъ дворѣ— збирать великаго государя по- 
дати и монастырскія, денежный сборъ и за мо- 
настырскою пашнею смотрѣть и крестьянъ ко вся- 
кому дѣлу наряж ать и у сѣва и у ж нитва быть 
и отъ молотьбы не отходить и у житницъ, и въ 
житницахъ хлѣба вѣдать и беречь накрѣпко и пе- 
чатать, и на полѣ копны и сноны считать, и у мо- 
лоту быть и надъ нами, крестьяны, вѣдать и рас- 
п раву между нали вправду чинить старостою и 
смирять насъ крестьянъ, кто чего доведется. А бу- 
детъ онъ, Никонъ, за симъ нашимъ выборомъ въ 
чемъ монастарской убытокъ учинитъ или учнетъ 
пить и бражничать, и на насъ монастырская неня, 
а пени что архимандритъ съ братіею укажетъ, и 
что будетъ за его, Никоновою, оплошкою учинится 
какая  хлѣбная и дворовая утрата, и за тое утрату 
взято на нась крестьянехъ будетъ вдвое; въ томь 
мы крестьяне выборъ дали.

(И зъ дѣлъ Мопастырскаго Приказа. )

III. 1 ) Въ нынѣшнемъ 1 7 0 6  году марта въ 9 
числѣ большаго полку генералу фелтьмаршадку и 
военному Малтійскому свидѣтельствовапному слав- 
паго чина святаго аностола Андрея кавалеру Бо- 
рису Петровичу Ш ереметеву въ урочище Выкчи- 
бурскомъ Яру явились изъ Астратани Астрахан- 
скаго Спасскаго монастыря архимандритъ Антоній,



да приказные палаты подъячій Иванъ Щетининь, 
да Астраханской житель кунецкой человѣкъ Өедоръ 
Клементьевъ н передъ нимъ фельтьмаршалкомъ и 
кавалеромъ сказали: послѣ отъѣзду изъ Астрахани 
Семена Бехтѣева были у Астраханскихъ воровъ и 
у бунтовщиковъ п о  многіе дни круги и мятежъве- 
лнкой, и многіе ходятъ съ ружьемъ и съ копьи; и 
к акъ присыланы были отъ него фелтьмаршалка 
указы, и противъ тѣхъ указовъ говорятъ, что де 
ему въ Астрахани дѣлать? и для чего съ полками 
безъ указу  великаго государя идетъ? у насъ-де 
посланы къ великому государючелобитчики; а  буде 
придетъ къ Астрахани съ полками— въ городъ 
пустить не хотятъ, развѣ съ малыми людьми съ 50 
человѣки или и менши; и пушки и снарядъ по го- 
роду готовятъ й говорятъ: есть-де у насъ яблокъ 
много, мы-де и іюновъ ноставимъ по городу, и к а -  
кова пора будетъ, мочно-де отобраться человѣкъ 
съ тысячу и больше и выйтить на выласку; и хо- 
тѣли загородные дворы и слободы вы ж ечь, также 
сь  учуговъ и съ Краснаго Яру и съ Селитрянаго 
городка людей забрать и сѣсть въ осаду; и если 
что явится, большой снарядъ, которой будетъимъ 
не въ мочь, хотѣли затопить въ воду, а достальной 
забрать съ собою и итить на Аграхань, и велѣли 
дѣлать струги; а митрополита Астраханскаго по 
многіе дни говорили чтобъ ево убить.

2 ) Ш ереметевъ государю 4  марта: „Премилости- 
вѣйш ій Государь! Н а  Черный Яръ пришелъ я марта 
2  дня, и Черноярцы всѣ вашему величеству в и і і ы  
шатости своей принесли со всякимъ покореніемъ. 
Воевода на Черномъ Яру Вашутинъ добръ и пока- 
залъ вашему величеству вѣрную службу, многихъ 
ихъ уговорилъ, при томъ есть и иные изъ подъя- 
чихъ и изъ гражданъ, которые къ шатости не при- 
ставали; и я  тому воеводѣ велѣлъ быть по преж- 
нему да для карауловъ оставилъ полкъ солдацкой 
Обуховъ 500  человѣкъ, чтобъ заводчиковъ не рас- 
нустить до указу твоего самодержавія; а кто изъ 
Черноярцевъ въ шатости были, послалъ при семъ 
письмѣ перечень. Послашшкъ мой, котораго носы- 
лалъ я в ъ  Астрахань, съ Саратова возвратился на 
Черной Яръ сего марта 4  дня, привезъ отъ Астра- 
ханцевъ ко мнѣ отписку, и написали, чтобы я по- 
мѣшкалъ иа Царицынѣ и пустить меня въ Астра- 
хань не хотятъ, и многіе возвраты (развраты) 
между ими учинились. А я съ полками своини отъ 
Чернаго Яру сего марта 5 дня пойду наскоро, и 
чтобъ при помощи Божіей намѣреніе ихъ разорвать 
и не упустить изъ города и чаю поспѣшить. По- 
вели указъ п р и слать съ статьями, о чемъ къ ва- 
шему самодержавству писалъ напередъ сего: естьли 
вину прьнесутъ— что чинить? “

3 ) Шергяетевъ Головину 18 марта: „Заприслан- 
ное секретнае письмо зѣло-зѣло, милостивой мой, 
благодарствую, а къ  Астрахани въ походъ по- 
нужденъ былъ для того: естлибъ не поспѣшилъ, 
конечнобъ Астрахань разорена была, и имѣла на- 
мѣреніе соединиться с ь  Кубанцы и с ъ  Каракалнаки 
и итить въ верховые города, о чемъ и Аюка ханъ

тайша говорилъ мнѣ, что и они въ великомъ сумни- 
тельствѣ были и чаяли, что во оборону не будутъ. 
А Хованскаго ни во что ставили и еще бы съ тово 
выросло, естьли бы онъ пришолъ, и Астраханцы 
объ немъ инако разсуждали, о чемъ ваша милость 
сам ъ изволишь выразумѣть; а что изволишь писать 
ко мнѣ, что я  къ вамъ пишу не сходио въ вѣдо- 
мостяхъ, и я  къ вамъ пишу самую истину, не вы- 
бирая ничего и  не соглашая одного с ъ  однимъ, увѣ- 
домясь о каждомъ подлинно что принесено, иможно 
увѣрить мое дѣло; Носовъ и прочіе живы и ска- 
ж утъ, что ихъ было намѣреніе. Надобно совершенно
прислать къ морскимъ судамъ мастера, а  которые 
здѣсь были, в с ѣ  перебиты, а и н ы х ъ  никовонѣтъ. "

4) Въ нисьмѣ къ Борису Петровичу Никиты 
Кудрявцова, Александра Сергѣева, Степана Вара- 
ксинана писано: „Уфимцы положеннаго на нихъ с та- 
раго ясаку противъ прошлыхъ лѣтъ не платятъ, и 
посланнымъ отъ насъ изъ Казаии чинятъ проти- 
венство, подводъ по указамъ противъ прежняго не 
даютъ. Посланнаго изъ Казани на Уфу воеводу 
Льва Аристова иа дорогѣ остановили и не пущаютъ, 
и говорятъ, что воевода-де у нихъ Александръ 
Аничковъ и онъ-де имъ любъ, а говорятъ, что 
Аничкову приказалъ ты быть воеводою. Изъ верхо- 
выхъ городовъ бѣглецовъ иновѣрцевъ п р и маютъ, 
и кои до сего числа къ нимъ пришли, не отдаютъ. 
А тотъ Аничковъ за нѣкоторыми причинами тамъ 
бьггь по многу негоденъ. Вѣдомость намъ есть, что 
посланные отъ милости твоей на Уфу приказомъ 
твоимъ Башкирцамъ быть къ тебѣ съ челобитьемъ 
велѣли; и по словамъ посланныхъ твоихъ поѣхали 
къ вашей милости съ Уфы челобитчики: вѣдомый 
воръ и бунтовщикъ Башкирецъ Демейко со това- 
рищи, которой прошлаго лѣта в ъ  Казанскомъ уѣздѣ 
села и деревни разорялъ, людей побивалъи в ъ  по- 
лон ь бралъ и стада отгонялъ. А ихъ Башкирцовъ 
но указу царскаго величества велѣно вѣдать  намъ 
и отъ всякихъ ихъ шатостей приводить въ поко- 
реніе и во всякое послушаніе, а окроыѣ насъ ни- 
кому ни въ чемъ вѣдать не велѣно. А будетъ ваша 
милость изволишь челобитье ихъпримать и ослабу 
имъ чинить, то всеконечно добра нѣкакого ждать. 
И естли что учинится, то не отъ насъ, мы правимъ 
дѣла по имянному царскаго величества ук. азу, свое 
на насъ положенное, и въ разномъ несогласіи и 
никогда состоянія добраго не бываетъ. 0  томъ отъ 
нась писано въ полки, а не писать было намъ не 
возможно для того, что они иновѣрцы имѣютъ 
нравы всегда въ ослабѣ не постояины, хотя малую 
себѣ какую ослабу увидятъ, то всѣ городы и уѣзды 
того-же пожелаютъ, въ тѣ числа укротить и х ъ  бу- 
детъ невозможно. А что изволишь, ваша милость, 
писать къ намъ о присылкѣ хлѣба, и мы радѣть 
вседушпо по усердію своему ради, и которой при- 
готовленъ, съ тѣмъ пошлемъ за первымъ льдомъ 
водою; а въ другомъ учинился недоборъ, иновѣрцы 
уже по пріѣздѣ нашемъ стали платить, а до прі- 
ѣзду нашего нѣчто мало платили, чшшлись непо- 
слушны, а другіе и нынѣ въ томъ упорствѣ стоятъ,



а сказывали, что ожидаютъ отъ тебя по челобит- 
нымъ указовъ, по которыиъ будто вы обѣщалп имъ 
учинить опредѣленіе“ .

5 ) „Сіятельнѣйшій князь, милостивѣйшій Але- 
ксандръ Данилычъ, доношу твоему сіятельству по- 
слѣдній рабъ твой Никита Кудрявцевъ: К ъ уфим- 
скимъ Башкирцамъ ѣздилъ я  отъ Казани въ 
3 0 0  верстахъ, а не доѣхалъ до Уфы 2 0 0  верстъ, 
и  и х ъ  собравшись человѣкъ с ъ  4 0 0  ко мнѣ пріѣхали
в ъ  саадакахъ; въ нихъ о т ъ  первыхъ три человѣка -  
Уразай Ногаевъ, Кеме й Шпшмаметевъ да Меще- 
рякъ Имай; сказалъ я имъ государеву милость, что 
царское величество ножаловалъ ихъ, указалъ имъ 
п латить ясакъ противъ прошлыхъ лѣтъ, а ново- 
накладнаго ничего н е  имать. И они, выслушавъ, 
поклонились, а повидимому знатно, что не усердно 
то приняли. Имъ же говорилъ, чтобъ бѣглыхъ къ 
себѣ Татаръ , Чувашу, Черемису и прочихъ ино- 
вѣрцевъ не принимали, а которые есть, тѣхъ бы 
отдали. II они того и слышать не хотѣли, и ска- 
зали, что она бѣглыхъ никого не знаютъ. Имъ же 
говорилъ: для чего они государевымъ посланнымъ 
по дорогамъ противъ прежнихъ лѣтъ  никому по 
указамъ подводъ не даютъ? Сказали, что и впредь 
давать не будемъ никому, и изъ нихъ одинъ Ба- 
шкирецъ У разай  по-русски говорилъ мнѣ: полно-де 
намъ съ тобою говорить! ты-де ѣздишь безъ госу- 
дарева позволенія собою, чтобъ-де денегъ больше 
собрадось, и по тѣмъ словамъ пошли отъ меня съ 
двора всѣ, и, отшедъ отъ двора, стали кругомъ и 
прислали ко мнѣ Мещеряка Сулмаметка, и онъ го- 
ворилъ, прислали-де его начальники и всѣ мірскіе 
люди сказать: слышно-де имъ, что идетъ на Уфу 
воевода Левъ Аристовъ, и они-де его Льва не пу- 
стятъ, у нихъ-де хорошъ воевода Александръ Ани- 
чковъ. И какъ я отъ нихъ поѣхаль назадъ, и они 
ѣхали напередъ меня и позади съ ружъемъ чело- 
вѣкъ съ 6 0 тридцать верстъ, а слышно мнѣ, буде 
бы я сталъ брать подводы, не хотѣли давать. П о - 
слѣ того послали мы на Уфу Льва Аристова на 
Александрово мѣсто Аничкова, для л у чшаго усмо- 
трѣнія, и онъ Левъ п оѣхалъ, и нисалъ къ намъ 
въ Казань, что Башкиры его н а  Уфу ѣхать не пу- 
щаютъ, остановили на дорогѣ до Уфы верстъ за 
двѣсти, а говорят ь: велѣлъ-де у нихъ быть воево- 
дою Александру  Аничкову Борисъ Петровичъи намъ- 
де онъ любъ. А  онъ Александръ яштель Уфішской, 
и имѣли мы въ томъ опасенія, нѣтъ ли отъ него 
къ  ни м ъ  въ упорствѣ какого ослабленія. А изъ 
верхнихъ городовъ иновѣрцы и уѣздные люди бѣ- 
гутъ въ Уфиской уѣздъ, а Башкирцы примаютъ 
и заказу нашего не слушаютъ, и мы ноставили ио 
дорогамъ заставы, и имая ихъ велѣли приводить 
въ Казань. Отъ господииа фельтъмаршалка по с ы -  
лат ь былъ н а  УфуВасилій Арсепьевъ, и, пріѣхавъ 
съ Уфы, сказывалъ, что поѣхалъ къ немуфельтъ- 
маршалку съ Уфы въ челобитчикахъ пущій воръ 
и бунтовщикъ Башкирецъ Демейко съ товарыщи, 
который въ прошломъ 705  году разорялъ села и 
деревпн и людей побивалъ и въ п о л о іх ъ  бралъ и

стада отгонялъ. Да и опричь того слышно, что 
Уфинцы поѣхали къ нему фельтъмаршалку бить 
челомъ по словамъ присланныгь отъ него. А до 
і і о с ы л к и  иа Уфу фельтмаршалковой стали-было 
быть смирно и полонное огдавали и впредь огда- 
вать хотѣли, а послѣ того не такъ. Ёьтли его ми- 
лость въ так ія  дѣла станетъ вступать и такому 
народу учинитъ, не освѣдомясь съ нами, хотя ма- 
лую ослабу, то всеконечно намъ въ доброе ихъ 
устаповить и зло отъ нихъ отрѣшить будетъ не- 
возможно для того, что мы, по обѣщанію своему, 
дѣлаемъ душевнымъ намѣреніемъ и безмездно, а 
другіе особымъ намѣреніемъ, о которомъ ихъ на- 
мѣренія ваше превосходительство сами доволыю 
извѣстны“ .

6 ) Ш е р е м е т е в ъ  Г о л о в и н у : „Апрѣля 18 числа 
писали ко мнѣ изъ Казани Никита Кудрявцевъ, 
Александръ Сергѣевъ, Стенанъ Вараксинъ, и я 
противъ того письма писалъ къ  нимъ, что Никига 
Кудрявцевъ на то иа все самъ свѣдомъ, а  не такъ 
какъ они писали. И какъ я  пріѣхалъ въ Казань, 
и каковъ мнѣбылъ указънремилостивѣйшагомоего 
государя устной, которой я  ему объявилъ, и съ 
нимъ о томъ говорилъ пространио, какъ  бы тѣхъ 
Башкирцовъ п р и весть въ прежнее состояніе и і і о -  
слуіианіе, и какъ я отъ него выразумѣлъ о тамо- 
шнемъихъ поведеніи, ипослали къ нимъсъ письма- 
. ми, и когорые сидѣли за караулами въ Казаии 
свободили для того и иослали съ иими нарочно 
офицера для лучшаго увѣренія, и велѣли, чтобъ 
они отъ своихъ шатостей отстали и были во вся- 
комъ послушаніи и нокорствѣ, и д л я  лучшаго увѣ- 
ренія, что по указу великаго государя пріѣхалъ 
въ Казань, прислали-бъ ко мнѣ Башкирцовъ изъ 
лучшихъ людей, буде какія есть нужды, чтобъ до- 
носили и во всякое своевольство не вступали. И но 
тѣмъ моимъ посылкамъ иріѣхалъ въ Казань Ба- 
ш кирецъ Усей Бигинѣ. евъ, который былъ у меня въ 
полку въ свѣйскомь иоходѣ, о чемъ они великому 
государю били челомъ, и я о тѣхъ дѣлахъ ішсаль 
и съ цимъ Никитою при отпускѣ въ Москвѣ при- 
казывалъ словесно, чтобъ онъ донесъ о томъ ве- 
ликому государю. И нотой моей носылкѣ Уфимцы 
и Башкирцы иочали-было бьггь во всякомъ послу- 
шаніи и покорпости, и всякія подати всѣ хотѣлк 
илатить попрежнему. И какъ Усей былъ у меня 
въ Казани, и онъ сказалъ, что со всѣхъ доротъ 
присланы будутъ лучшіе люди съ  повинностью 
своею и съ челобитьемъ, и мнѣ было имъ запре- 
тить, чтобъ комнѣ н еѣ хать , невозможно длятого, 
что у к азал ъ  премилостивѣйшій ю сударь усмотрѣть, 
буде бы что положено на нихъ въ тягости, и ихъ 
свою государеву милостію обнадежить, И п ри моей 
бытности пришли было всѣ въ старое состояніе, и 
еслибъ я не ускорилъ своимъ приходомь въ Казань, 
онъ же Никита мнѣ сказывалъ, что и въ Казаии 
было не безопасно, а въ Синбирску было и сдѣла- 
лось, еслибъ не п о к а за л ъ  своей службы синбирской 
воевода Ѳедоръ Есиновъ. И моимъ прибытіемъ въ
Казань и въ Низовое городы никакому государеву



дѣлу порухи не уіинилосъ, ио обновилось, а на 
Уфу воевода Аничковъ посланъ п о  указу великаго 
государя; каконъ привезъ ко мнѣМихайло Щепотевъ, 
а не я собою послалъ, на что онъ Никита свѣдомъ 
же; а челобиткмхъ, о чемъ мнѣ подавали Уфимцы 
и Вашлирцы и иныхъ Низовыхъ городковъ, какъ 
въ вброкахъ, так ъ  и въ ясакахъ и въ иныхъ ихъ 
лакладныхъ сборахъ, и я ни во что не всгуналъ 
и иикакова указу не учинилъ, и тѣ челобитныяпо- 
слалъ к ъ  великому государю къ Москвѣ, а когда 
ко мнѣ пріѣхалъ въ Казань МихаГіло ІЦепотевъ и 
вручилъ мнѣ писмо премилостивѣйшаго государя 
собственной его государевой руки, что указалъ мііѣ 
великій государь итить къ Саратову и къ Ц ари- 
ц ы н у , и я  казанскіе всѣ д ѣ л а , которые бы ли . оста- 
вилъ всѣ въ Казани, и но походѣ своемъ въ та- 
мошнее дѣло кромѣ военныхъ д ѣ лъ , что надлежитъ 
къ походу моему, і і и  во что не вступалъ, а нынѣ 
какъ  присланъ великаго государя указъ, что ве- 
лѣно быть ему Никитѣ и прочимъ, и я  ни въ ка- 
кія ихъ дѣла не вступалъ и не вступаю и впредь 
безъ указу  вступать не буду; а тѣмъ Б а шкирцамъ 
далѣ Синбирска ѣ х ать  бы ло я  н е  в елѣ л ъ , и пріѣхали 
они ко мнѣ въ Астрахань ио первымъ моимъ по- 
сылкамъ марта въ  2 6  числѣ, и нынѣ, государь 
мой, тѣхъ пріѣзжихъ Вашкирцевъ послалъ къ ми- 
лости твоей. Тебѣ-жь, государю моему, извѣстно 
чиню: прислали ко мнѣ съ Саратова списки съ 
указу великаго государя, каковы разосланы во всѣ 
Низовые городы отъ Александра Сергѣева и Стрѣл- 
кова, что меня ни въ чемъ слушать не велитъ, и 
тѣ списки послалъ къ милосги твоей при семъ же 
пасьмѣ: и естли, государь, стану о чемъ въ кото- 
рые городы я посылать, а воеводы меня слушать 
не станутъ, чтобъ въ томъ какой порухи въ дѣ- 
лахъ государевыхъ не было, и мнѣ не причтено 
было въ нерадѣніе. Зѣло я , государь, опасаюся, 
чтобъ не учинилось и на Уфѣ отъ Вашкирцовъ 
такъ  же, какъ  и въ Астраханѣ, а я  вижу, что 
зрѣегъ, а какъ  сдѣлается, мудро будетъ унимать“ . 
( Москов. Архивъ Мип. Иностр. Д ѣлъ, дѣла Персидскія 

1 7 0 5  и 1 7 0 6 годовъ. )
ІУ. I) Изъ письма Іерусалимскаго патріарха До- 

сиѳея к ъ  царю 17 0 2  года: „Аще пріидутъ отсюды 
или Сервы, или Греки, или отъ инаго народа туды, 
аще бы и случайио были мудрѣйшія и святѣйшія 
особы, ваше державное и благоутвержденное цар- 
ствіе да иикогда сотворитъ митрополитомъ или и 
иатріархомъ Грека, Серва или и Русянина, но Мо- 
сквитяновъ, и не просто Москвитянъ, но природ- 
ныхъ Москвитянъ, многихъ и великихъ ради винъ, 
аще и не мудріи суть: поиеже патріархъ и митро- 
политъ, ежели суть добродѣтельніи и мудріи— ве- 
ліе ссть юбро, аще же не суть мудріи, довлѣетъ 
добродѣтельчымъ быти, и да имѣютъ мудрыхъ 
клириковъ и ьъ иныхъ чинахъ. Наипаче Москви- 
тяне суть хранителіе и хвалителіе своихъ (до- 
гматъ), хранятъ отческую вѣру пепремѣнную, 
сущіи нелюбопытательніи и нелукавніи чело- 
вѣки: но странніи и оніи, иже хождаху здѣ и

тамо, могутъ произвести нѣкія новости въЦеркви, 
и что великое в аше царствіе и изъ Азова выслалъ 
онаго Грека, много разум нѣйш и и  умнѣйши сотво- 
ри, и да будегъ тамо митропрлитъ Москвитяиинъ
природный, безлукавный и нелюбопытательный и 
да имѣетъ Русяны, Греки и Сервы учители. По- 
добаетъ же добродѣтели патріарха, который бу- 
детъ, имѣти и смиреніе, да будегъ патріархъ, а не 
царь самодержецъ, да имѣютъ власть архіереи, іе- 
реи и презвитеры глаголати церковная предъ нимъ, 
да не будетъзвѣрь, и да страшатся (нестраш атся) 
его архіереи, сущіи братія, яко раби; да не возло- 
ж етъ глаголати въ церкви чуждая церкви, да не 
можетъ мѣшатиея во гражданскихъ и повелѣвати 
синклиту, яко сотвори Никонъ и смути вселенную. 
Внемли, всеблагій владыко, не дати власть гордымъ, 
и тиранскій и насильный нравъ имущимъ. Ёще до- 
носимъ и сіе, что пришли сюды писма изъ Вѣныи 
пишютъ, яко похваляются тамо, что пошлетъваше 
царствіе сына своего Алексія Петровича туды обы- 
кновенія π ρ α ζ ι ς  ради и ученія: внемли не вы- 
слать изъ Московіи сына ва пего, да не пойдетъ въ 
чужія мѣста и  научится не обыкновенію, но ино- 
странньшъ нравамъ. Приснопамятніи отцы и пра- 
отцы свягаго вашего царствія и богоутвержденное 
ваше царствіе отъ которыхъ Франковъ научилися 
вы обыкновенію и вѣдѣнію? и владѣли и владѣете 
едва не всею вселенною, крѣиціи сущіи, величайшіи, 
страшніи и непобѣдиміи, а оніи Франки знающіи 
и обыкновеніи что исправили, токмо что ѣдятся и 
воюютъ междособою? Пикакого соединенія никогда 
не твори сь  Франками, отъ нихъ же и самой Лео- 
польдъ паіювѣнчанный ложный Кесарь коликожды 
солга великому вашему царствію? егда имѣетъ ну- 
жду, иротекаетъ къ вамъ, и молитъ, и проситъ, и 
обѣщеваетъ множайшая, послѣди тебе остави еди- 
наго не бойся Бога и не устыдився людей, и  явися 
явный врагъ и явный наветникъ въ Карловичѣ, 
егда посолъ вашъ и Венеты противостояху въ миру 
и взысковаху нѣкая взысканія, что глаголаху по- 
слы Германовъ и наипаче посолъ англійскій съ 
стороны Германскіе? довлѣегь сотворити Отома- 
номъ миръ съ Нѣмцами, но Венеты и Москвитяне 
есть не есть, едино есть? Великое ваше царствіе по- 
могло ему, а онъ  гонитъ православныя горши Діо- 
клитіана и Максиміана".

2 ) И з ъ  п и с ь м а  т о г о  ж е  к ъ  т о м у ж е
17 0 4  года. „Много многоподобаетъ внимати вамъ и 
учинити изъ двухъ единое, или смирити Шведа и 
укрѣпити и Саксонекаго въ Польшѣ, или учинити 
миръ съ Шведомъ и укрѣпити и Саксонскаго въ 
Польшѣ. Я прежде сего писалъ къ благородію 
твоему, чтобы  не печалился о томъ, какъ  умираютъ 
воины, когда есть полезно, а наипаче когда время 
позоветъ, потому что многажды ни вочто ставя 
время, не мочно въ другой рядъ сыскать. Госпо- 
динъ Димитрій (кн. Голицынъ) нынѣ какъ при- 
шелъ въ Польшу, довелося ему ударитися съ своими 
на Ш веда, и хотя бы не учинилъ и побѣды вели- 
кой, однако-жь умалялася бы сила шведская, зане



хотя бы и побиты были Москвитяне и казаки, при- 
шли бы иные на ихъ мѣсто, а буде убиты были бы 
Шведы, осталися бы менше, и наипаче, какъ нынѣ 
слышимъ, не были многіе подъ Львовымъ. Дѣла 
Саксонскаго не покажутся храбрые, иотому что 
хитростію ищетъ побѣды безъ трудовъ, однако-жь 
воинскія дѣла требуютъ не токмо хитрости, но и 
дѣла, понеже Аристотель пишеть въ нравоучитель- 
ной своей философіи, яко добродѣтель не состоится 
въ томъ, что вѣдати, но въ томъ, что дѣлати. Бо- 
гомъ утвержденный мой! что жалѣешь казаковь 
буде умрутъ? зане буде умрутъ есть мученикн. Во 
Львовѣ была одна горсть Шведовъ, и казаки могли 
бы поглотити ихъ живыхъ. Воинское дѣло нѣсть 
для какого упрямства, ио для православія, и безъ 
бѣдства какъ можетъ получить конецъ, который 
ему доведется. Есть и стыдъ отъ людей, что вы- 
шли столько тысячь казаковъ съ гетманомъ своимъ, 
и обратятся назадъ безъ дѣла. А есть и иное: ко- 
гда воюютъ, сколько живы останутся, научаются 
воинскому дѣлу, а какъ  сидятъ такъ и не воюютъ, 
во время нужды ни къ чему не годны. А буде есть 
такіе люди, которые чаютъ, что исиравленіе воин- 
ское дѣлается безъ бѣды, безъ труда, безъ смерти: 
они бы сдѣлали себѣ по камилавкѣ, и пошли бы 
жити въ монастырь и четки свои перевертывали бы“ .

3 ) „ П е р е в о д ъ  с ъ  г р е ч е с к а г о  п и с ь м а ,  
к а к о в о  п о д а л ъ  б л и ж н е м у  б о я р и н у  Ѳед.  
А л е к с .  Г о л о в и н у  і е р о м о н а х ъ  С е р а -  
ф и м ъ в ъ Н а р в ѣ  1704  г о д а  а в г у с т а  в ъ  20.  
Начало и причина увѣщанія бѣдныхъ Грековъ, а 
потомъ и вся исторія яко же слѣдуетъ. Первая 
причина былъ умершій партріархъ киръ Калли- 
никъ въ 1693  году, какъ жилъ въ домѣ посла 
французскагоседмьмѣсяцевъ, какъ отставленъ былъ 
отъ патріаршества отъ киръ Діонпсія. Предложено 
прежде отъ того посла Кастаніера Скоторнуѳія 
вопросительно на обѣдѣ приватно оному патріарху 
при насъ токмо діаконахъ такимъ способомъ. Ка- 
кое было бы окончаніе (τελος) и збытіе Еллипскаго 
роду и всея  Восточныя Церкви? Отвѣщалъ блаж ен- 
ныя памяти киръ Каллиникъ, что всю нашу на- 
дежду по Б о зѣ  имѣемъ на  христіанскихъ Государей, 
а особливо на Людовика XIV, по дружбѣ и защи- 
щенію, которое явилъ и повсядневно являетъ къ 
бѣдному, пренебреженному и плѣненному роду 
Еллинскому и по храбрымъ и благочестивымъ дѣ- 
ламъ и христіанскимъ поступкамъ, что  повсядневно 
видимъ и слышимъ исправляема отъ него. Отвѣ- 
щалъ Скоторнуѳъ: добра ваша надежда; но зависть 
европейскихъ государей есть зла, и та не до- 
пуститъ вамъ видѣть вольности своей. К и ръ  Калли- 
никъ его о томъ вопросилъ: для чего? Отвѣщалъ 
Скоторнуѳъ: понеже никогда не согласятся между 
собою европейскіе государи, чтобъ отдали Грецію 
одному, который бы имѣлъ и другое государство, 
но паче предпочитаютъ бытье въ рукахъ Турскихъ, 
нежель отдать другому государю. Того ради по- 
требно бы было, чтобъ вы сами промыслили какую 
Рѣчь Посполиту и согласитися между собою, и

тогдабъ могли вызвать и просить тайно кого восхо- 
Щ е т е  себѣ за государя. И отъ того времени нача- 
лась нересылка съ Французами. А что учинилось 
между тѣмъ, не знаю, понеже былъ я  здѣсь на Мо- 
сквѣ, и въ Англію посланъ отъ помянутаго па- 
тріарха киръ Каллиника ради школы, которая 
учинена въ Аксфортѣ ради Еллиновъ; а какъ воз- 
вратился я  изъ Англіи въ Ц арьградъ, паки посланъ 
я былъ, бывъ посвященъ, отъ помянутаго Калли- 
ника на Бѣлое море въ 16 9 9  году къ намѣстни- 
камъ рода (народа), которыхъ есть седмь, и изъ 
тѣхъ большая часть есть нынѣ консулы француз- 
скіе, и отъ нихъ я посланъ в о  Францію и съ дру- 
гимъ нѣкоторылъ іеромонахомъ, который нынѣ по- 
сланъ въ Еѳіопію ради службы рода, а я въ Англію 
въ 1699  году. И тѣ седмь памѣстники н е  были 
учинены съ общаго совѣту рода, но токмо отъ па- 
тріарха и отъ немногихъ нѣкоторыхъ тайно: того 
ради, что ни дѣлали, все съ великимъ страхомъ и 
трепетомъ дѣлали, чтобъ не объявиться Туркамъ 
или Венеціанамъ, потому что какъ отъ тѣхъ, такъ  
и отъ другихъ опасаемся. А между тѣмъ случился 
и мятежъ миссіонаріевъ короля французкаго въ ту- 
рецкой землѣ, и тѣ миссіонаріи не были так ъ  за вѣру 
и духовныя дѣла, елико для дѣла и вымысловъ ко- 
роля фраицузскаго, какъ о томъ и изъ Голанской 
земли я  вамъ писалъ; а понеже поимали нѣсколько 
изъ намѣстниковъ и посадили ихъ на каторгѣ 
вмѣстѣ съ миссіонаріями, однакожъ не ради гра- 
жданскихъ дѣлъ, но ради вѣры, для того что и 
Туркамъ не явились дѣла наши, понеж е употребле- 
ны были і і о д ъ  именемъ вѣры. И оные случаи, какъ 
мнѣ отписали изъ отчизны моей въ Англію въ 
1701 году, объявилъ я  иѣкоторымъ мудрымъ дру- 
гомъ моимъ, чада суть и тѣ (черезъ мене благо- 
датію Божіею учинены) Восточныя Церкве, и тѣ 
суть содѣйСтвители и оборонители свободы Церкпе 
Христовы, и съ тѣми сей снособъ знаемъ привесть 
въ едино состояніе родъ нашъ, и дабы убѣгнуть н 
прокырствъ короля французскаго и бѣдъ другихъ 
языковъ, и оный способъ есть сей, и его послалъ 
изъ Англіи въ лѣто 1 7 0 2  въ отчизну мою: чтобь 
всякая церковь избрала единодушпо и едино- 
гласно единаго человѣка изъ всякой епархіи или 
острова въ правленіе рода, которыхъ доднесь вы- 
брано съ 36 , которые, избравъ отъ себя трехъ уче- 
ныхъ и искусныхъ, дали бы имь всю власті въ
управленіи рода, и тѣ имѣютъ всѣ островы Егей- 
скаго моря, кромѣ нѣкоторыхъ, и часть Греціи во 
власти ихъ, и тѣ о д і і и  знаюгь всѣ дѣла тайныя 
рода нашего, такъ  что не знаетъ ішкто ничего, 
что ни дѣлаютъ, развѣ тотъ, которому явится при- 
ст. ойно объявить что потребное, и имяна ихъ суть 
сія: Димитрій Симадинъ Митилеяниігь, Антояій 
Мивруди Арменіи Милеяпинъ, Ѳедоръ Георгіевь 
Фамени Сиѳнеянинъ. И они мнѣ писали, приславъ 
двухъ человѣкъ, какъ  я  былъ въ Галлѣ Саксон- 
ской, чтобъ я ѣхалъ въ Голландію и въ Англію 
увѣдать намѣреніе ихъ: естли когда подастся при- 
чина и случай приличной нскать памъ волыюсти



иашей, будутъ ли намъ помогать? (и всѣ они намъ 
обѣщались, какъ и нашъ посолъ Андрей Артемо- 
новичъ то знаетъ, что будутъ намъ помогать ко- 
нечно); и довѣдався ихъ намѣренія, чтобъ я ѣхалъ 
и къ  москокскимъ увѣдать и ихъ намѣренія, и 
увѣдавъ, чтобъ я имъ то объявилъ, нотому что 
имъ доведется усмотрѣть по разсуждепію намѣре- 
нія московскаго, которое есть полезнѣе, то бы и 
начинать, сирѣчь: и ли бы съ конфедератами про- 
тестаитовъ (Англіею и Голландіею) стоять, или бы 
согласиться съ консулами французскими, и ихъ 
начѣреніе и мысль есть, чтобъ освободился родъ 
и пусть отъ кого-иибудь; и будутъ просить короля 
французскаго, и его намѣреніе есть такое: чтобъ 
раздѣлить на четыре части Грецію: часть Іеруса- 
лима королю Испанскому, часть Египетскую королю 
Еѳіопскому, часть Константипопольскую и Анато- 
лію себѣ, часть Македоніи съ островами Грекамъ. 
И такъ  вся исторія вкратцѣ греческая. А проше- 
ніе Еллиновъ о т ъ  благоутробія его величества есть 
сіе: есть ли изводеніе и  благоволеніе величестваего 
оборонять ихъ или помогать имъ купно съ союзни- 
ками протестантовъ ( протестантскими) или не- 
утрально? Понеже естли есть изволеніе величества 
его оборонять ихъ, доведется согласиться съ Рѣчь 
Полполитою Венецкою противъ Турка, когда-бъ 
онъ поднялся противь цесаря римскаго, потому 
что мы будемъ у нихъ (Венеціапъ) просить, чтобъ 
намъ не мѣшали собирать людей близь морей или 
Пелопонеза, а понеже они опасаются, чтобъ не было 
бунту противъ нихъ, и о томъ мы имъ обѣщаемся 
предъ Богомъ и  всѣми, что нетокмо елико имѣютъ, 
но сколько ни возьмутъ, чтобъ было ихъ вовсе; и 
въ томъ если не учинятъ доброволыю по прошенію 
наніему, требуемъ ходатайстваего величества, когда 
будутъ въ союзѣ, а буде не учинятъ по ходатай- 
ству его величества, п росить будемъ чрезъ конфе- 
дератовъ протестантовъ перво дружески, а потомгь 
принудительно, понеже ради Рѣчи Посполитой Ве- 
нецкой не доведется быть толикимъ народомъ въ 
плѣнѣ и тиранствѣ нечестивыхъ. И сему всему до- 
ведется быть нынѣ заранѣе, чтобъ мы не промы- 
шляли о томъ въ то время, какъ доведется про- 
мышлять иное, потому что, какъ бы началъ Тур- 
чанинъ войну съ цесаремъ римскимъ, имѣетъ под- 
няться противъ н е го Чермнымъ моремъ во странѣ 
Египетской Еоіопскій король, который есть готовъ, 
и тамо надобно Турчанину покинуть цвѣтъ воин- 
ства своего, именуемое Мисиръ-кулу или египет- 
сксе войско, которыхъ есть 4 0 , 0 0 0 , такожде и  мы 
съ стороны Епира сухимъ путемъ и моремъ съ по- 
мощію, которую намъ дастъ конфедерація проте- 
стантовъ купно съ Венетами, сожегши перво ка- 
раванъ Турской въ Ц арѣградѣ, такожде и вели- 
чество его, естли-бъ изволилъ съ Чернаго моря, и 
тако будетъ, Богу изволившу, конецъ нечестивымъ, 
аминь".

4 )  1 7 0 4  г о д а  н о я б р я  в ъ  2 5  д о н о с и л ъ  б о я -  
р и н у  ( Г о л о в и н у )  с л о в е с н о  к о м е н д а н т ъ  Т и -  
т е л ь с к і й  И а н т е л е й м о н ъ  Б о ж и ч ь  н и ж е н и -

с а н ное. „Понеже мы отъ давпяго времепи пребы- 
ввемъ подъ игомъ бусурманскимъ, и многія нужды 
и скорби за вѣру христіанскую и з а  Церковь нашу
претерпѣваемъ, отъ чего убѣгая и чая себѣ луч- 
шаго и свободнаго пребыванія и повольности въ 
вѣрѣ нашей и всякой себѣ справедливости отъ це- 
саря, яко же онъ намъ обѣщалъ и поддалися ему, 
за что по обычаю нашему православному служили 
мы ему вѣрно противъ бусурманъ, и мпого тысячей 
людей своихъ потеряли безъ всякой  платы, н е  тре- 
буя отъ него ни ружья, ни пушекъ, но на своемъ 
иждивеніи служили. А видя къ себѣ многую кривду 
отъ цесарскихъ начальниковъ, совѣтовали мы съ 
прежде бывшимъ Мунтянскимъ господаремъ Шер- 
баномъ Кантакузинымъ, дабы намъ какое себѣ спа- 
сеніе пріобрѣсти, на что оный госнодарь отвѣщалъ 
всѣмъ нашимъ начальнымъ, чтобъ мы себѣ инаго 
не промышляли, а  ожидали-бъ о т ъ  восточнаго царя 
всякой себѣ помощи и тѣмъ насъ обнадежилъ, на 
что мы и присягли всѣ; а по смерти онаго Шербана 
нынѣшній господарь Бранкованъ обнадеживалъ 
также и всѣ Кантакузины въ томъ насъ утвер- 
ждали, чего ради и послали посланника своего го- 
сподина Корбе къ его царскому величеству, кото- 
раго и по се время ожидали мы, а понеже ужъ 
толикое время отповѣди о томъ дѣлѣ не получили, 
и всегда пребывали съ сумнительствѣ, прислали 
меня наши единомышленники начальные къ госпо- 
дарю Мунтянскому для отповѣди и къ Кантакузи- 
нымъ, и они  меня к ъ  царскому величеству для от- 
нов-ѣди послали. Того ради доношу его величеству, 
что я присланъ отъ всѣхъ начальныхъ Сербовъ, 
которые живутъ подь цесаремъ въ Венгерской 
землѣ при границахъ Турскихъ, прося его вели- 
чество, дабы знали мы, что изволяетъ насъ имѣть 
за своихъ нодданныхъ и вѣрныхъ, и во все 
время приличное вѣдалъ бы, что всегда готовы бу- 
демъ служить противъ бусурманъ безъ всякой пла- 
ты и жаловачья, никакого ружья не требуя, но 
токмо за едино православіе, коликое число войска 
нашего будегъ, самъ его царское величество уди- 
вится, и желаемъ вѣдать, если его величество бу- 
детъ имѣть подъ своею рукою, понеже хотя п р и - 
нуждали насъ бунтовщики венгерскіе, чтобъ мы 
были съ ними противъ цесаря, однако, увѣдавъ, что 
та факція есть Французская и Ш ведская отъ посла 
Рѣчи посполитой Польской и отъ шведскаго ко- 
роля къ Ракоцію посланнаго, котораго м ы  в ъ  пути 
переняли, въ томъ о тказали и ни во что не всту- 
нились, покамѣсть здѣсь я побуду и увѣдомлюся 
какъ намъ поступать и долго ли ожидать или бы 
гдѣ себѣ какого мѣста искать. Такожде и прочіе 
Сербы, которые суть подъ бусурманомъ и вене- 
ціанами, всѣ во единомысліи съ нами пребывають, 
въ чеѵхъ иные надежды но Бозѣ кромѣ его вели- 
чества не имѣемъ, и если его величество оставитъ 
насъ, тогда всѣ православные погибнемъ".

5) Г р а м о т а  к ъ  ц а р ю  о т ъ  і е р у с а ли м-
с к а г о  п а т р і а р х  Д о с и фе я  2 8  я н в а р я
1 7 0 5  г о д а :  „Колѣна преклоняя  предъ вашею



божествепностію и касающеся священнихъ твоихъ 
колѣнъ и лобыная честнѣйшее и свѣтлѣйшее лицо 
твое, молимъ и иросимъ святое и великое твое 
царствіе яко молебницы и ходатаи всѣхъ Бога 
чрезъ  Господанашего Іи суса  Христа в ъ  Дусѣ святѣ, 
перво: сей списокъ посланія, каково послали ыы 
прежде къ господину Стефану, намѣстнику па- 
тріаршескаго престола, дасоизволитъ прочести ве- 
ликое твое царствіе, и выразумѣвъ укорителя и 
хульника восточныя, тожде рещи, каѳолическія, 
Церкве, ругателя и хульника отцевъ и праотцевъ 
нашихъ, ругателя и хульника святыхъ, да сотво- 
ритъ отмщеніе блажениыхъ отцевъ и праотцевъ 
вашихъ и всѣхъ православныхъ, и да не понесетъ 
тое, еже оставитиего в ъ  такой чести, хотя и  вспо- 
кается и напишетъ противная въ книгахъ хуленія 
своего, въ тѣхъ же да умолчаетъ и отъ чести пре- 
честныя да лишаегся. А какія суть хулы его, 
объемлетъ к нига, которая напечатана на Мултян- 
ской землѣ и надписана на имя вашея великія и 
самодержавныя державы. Второе: Аще великое 
твое царствіе имѣетъ намѣреніе учинити избраніе 
патріарха, да повелитъ, чтобъ неучинилось избра- 
ніе особы изъ казаковъи  Россіянъ, и Сербянъ, и 
Грековъ, зане суть много смѣшени и сплетени съ 
схисматиками и еретиками, ниже имутъ нелестна и 
чиста во всемъ православнаго догмата, но да но- 
велитъ быти избраніе особы изъ самого Москвича, 
и чтобъ  бы лъ  и старъ  и  добраго ж и т ія , зан е  москви- 
тяне патріархи покамѣстъ были, хранили цѣлу 
православія проповѣдь, и чтобъ былъ такой чело- 
вѣкъ, которой смотрѣлъ бы одну только Церковь; 
а отъ политичныхъ былъ бы отлученъ и не писался 
бы господинъ и патріархъ, но токмо-бъ архіепи- 
скопъ и патріархъ, и хотя не будетъ философъ, 
довольно ему знати церковная, и можетъ имѣти 
архіереевъ и клириковъ мудрыхъ служащихъ ему. 
Есть и другое, что москвитяне патріархи какъ 
Церкве, такъ  и царства не бываютъ навѣтники и
предагели. Есть и еще: да не явится в ъ  мірѣ, что 
не осталося потребчыхъ людей изъ москвитянъ, и

взводятся странные на патріаршеской престолъ. 
Третіе: даповелитъ святѣйшему патріарху, елика 
новоуставишася въ Церкви, яко же ваянная 
(шествіе патріарха на ослѣ г>ъ Вербное воскре- 
сенье), и оныя комедіи, которыя соетавлены отъ 
нѣкоторыхъ въ праздники, игры папеж адя и изъ 
сердца дьявольскаго произведенныя, или что иное 
причинилось, хотя велико, хотя не велико дабы 
имѣлъ власть и указъ  св. патріархъ истребить тая 
изъ Церкви и токмо бы оставилъ оная, яже бѣша 
древняя и отечественная. Чегвертое: дабы имѣлъ 
великое и святое твое царствіе попеченіе т о е м о  

единого гражданства, а Церковь бы всегда была 
мирна и безмятежна. Да повелитъ доблественно и 
твердо, зане если случится какое взысканіе церков- 
ное, да не будетъ рѣшеніе въ тамошнихъ стра- 
нахъ; чтобь не причинилися пренія и сумнитель- 
ства и главоболія ц арей , н о  дабы писана бы лагра- 
мота к ь  четыремъ св. патріархамъ и потомъ да 
взыскуется рѣш еніе. Сіе, всеблагій государь, нѣеть 
новое и новоуставленное, но древнее и о течествен- 
ное, потому что тако творили блаженные и присно- 
памятные отцы и праотцы святаго твоего царствія, 
а наипаче сотвори приснопамятный и преблажен- 
ный отецъ великаго твоего царствія. Пятое: мо- 
лимъ, понеже великое и святое твое царствіе взялъ 
много мѣстъ у Шведовъ, да не поставитъ архіерея 
тамо, но да поставить архіерея въ  Петрололѣ, а 
другаго въ Нарвѣ, чтобь было удобнѣйше церков- 
ное поученіе. Наипаче и сіе полезнѣйше есть, дабы 
былъ матрополитъ въ большихъ городахъ, и въ 
и н ы х ъ  епископы подлежащіе митрополиту; и аще 
будетъ какое-нибудь препятіе в ъ  тамошнихъ стра- 
нахъ, архіереевъ украшенія и расходы многи, то 
да сотворитъ власть вашего царскаго величества 
менши какъ  имѣли то въ Царѣградѣ архіерее во 
время святыхъ самодержцевъ, и яко же творимъ и 
мы, что расходы наш исуть равны съ единымъ игу- 
меномъ наименшаго монастыря, и на одежды наши 
всѣ не изойдетъ пяти сотъ копѣекъ".

(Гречвскія дѣ ла въ Москов. Архивѣ Мин. Ин . Д . )
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Вѣсти отъ Брюховецкаго о турецкихъ за- 

мыслахъ; доносы иа Запорожье и иа епископа 
Меоодія, 341,—Убіеніе дарскаго посланника 
Іадыжинскаго въ Запорожьи, 344. — Письма 
кошеваго Васютенка къ Брюховецкому по это
му случаю, 345,—Слѣдствія показацкимъ жа- 
лобамъ на Полтавскаго воеводу, 347.—Увѣ- 
щательная царская грамота къ казакамъ,
349.—Сношенія съ Дорошенкомъ, 349.—Не- 
удовольствія епископа Меѳодія на Москву и 
нримиреніе его съ Брюховецкимъ, 354,—На
говоры Меѳодія на Москву, 355,—Тукальскій 
сносится съ Брюховецкимъ и склоияетъ его 
окончательно къизмѣнѣ, 357.—Начало волне
нии въ Малороссіи, 358.—Царская грамота 
къ Брюховецкому по поводу этихъ волненчі,
360.—Рѣшительное возстаніе противъ москов- 
скихъ воеводъ въ малороссійскихъ городахъ,
361.—Грамота Брюховецкаго на Донъ, 362.— 
Внушенія польскія противъ казаковъ, 364.—- 
Движенія князя Ромодановскаго, 365.—Тата
ры и Дорошенко на восточномъ берегу Днѣ- 
пра, 365.—-Гибель Брюховецкаго, 366. — Доро
шенко удаляется на западную сторону, и вос
точная снова тянетъ къ Москвѣ, 367.—Н а
казной гетманъ Демьянъ Многогрѣшный,
367.—Архіепископъ Лазарь Барановичъ и 
нротопопъ Симеонъ Адамовичъ, 368,— Грамо
та Барановича къ царю съ увѣщаніемъ про
стить Малороссіянъ и вывести отъ нихъ вое
водъ, 368. —Послѣдняя дѣятельность епископа 
Меѳодія, 370.—Татары провозглашаютъ нова- 
го гетмана Суховѣенка, 371.—Затруднитель
ное положеніе Дорошенка, 372. — Сношеніе 
его и Многогрѣшнаго съ кіевскимъ воеводою 
Шереметьевымъ, 373. —Большое малороссій- 
ское посольство въ Москвѣ, 374.‘--Письмо 
протопопа Симеона Адамовича къ царю, 375.— 
Разговоры Многогрѣшнаго и Барановича съ 
посланцомъ Шереметева, 378. — Глуховская 
рада; избраніе Многогрѣшнаго въ гетманы,
380. — Сношенія съ Большей и ІПвеціею,
384.—Король Янъ-Казиміръ отрекается отъ 
престола, 386.—Вопросъ объ избраніи въ ко
роли Польскіе царевича Алексѣя Алексѣеви- 
ча, 386,—Послѣдняя служба Ордина-Нащо- 
кина, 387.—Переписка его съцаремъ, 388.— 
Избраніе въ Польскіе короли Михаила Ви- 
шневецкаго, 394.—Съѣзды Нащокина съ поль
скими коммисарами, 396.—Удаленіе Нащокина 
въ монастырь, 397.—Польскіе послы—Гнинскій 
и Бростовскій—въ Москвѣ, 398. -  Дѣло о воз
вращении Кіева и о союзѣ противъ Турокъ, 
400 ,—Русское посольство въ Турціи, 403.— 
Событія въ Крыму, 404.

Глава II. Продолжение царствованія  Алсксѣя
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Безпокойства относительно Малороссии, 
405,—Письма Барановича въ Москву, 406.— 
Новый соперникъ Дорошенку—Ханенко, 407.— 
Барановичъ хлопочетъ о ненарушеніи 1'лухов- 
скихъ статей, 407,—Непрочность Многогрѣ- 
шнаго въ Малороссіи, 409.—Торжество Доро
шенка, 41 1 .— Происки Тукальскаго, 411.— 
Константинопольскій патріархъ выдаетъ про
клятие на Многогрѣшнаго, 412, —ІІритязанія 
Барановича, 412. — Царскій охвѣтъ малороссій- 
скимъ иосланнымъ, 413.—Посольство изъ Мо 
сквы къ Константинопольскому натріарху для

снятія проклятія съ Многогрѣшнаго, 414.— 
Представленія Дорошенка, 416.—Война на 
занадной сторонѣ Днѣпра, 416.—Неудоволь
ствия Мпогогрѣшнаго, 416.—Посольства къ 
нему изъ Москвы, 417.—Доносы старшины на 
гетмана, 421. — Многогрѣщный схваченъ и 
привезенъ въ Москву, 425.—Обвиненія, иа не
го подапныи, 428,— Допросъ и ссылка Много- 
грѣшнаго, 429. — Ссылка Сѣрка, 435.— Рада 
въ Казачьей Дубровѣ, 435.—Избраніе Самой- 
ловича въ гетманы, 437.—Похожденія лож- 
наго пророка Вдовиченка въ Запорожьи, 438.—

Глава III. Продолшеніе царствованія Але-
ксѣя Михайловича................................................441—442

Нашествіе Турокъ на Польшу, 441.—Битва 
приБатогѣ, 442. —Взятіе Каменца-Подольска- 
го, 443.—Распоряженія въ Москвѣ по случаю 
войны Турецкой, 443.—Освобождение Сѣрка,
445, — Прнбытіе сыновей гетмана Самойловича 
въ Москву, 446.— Извѣстія съ западнаго бе
рега, 447.—Ханенко изъявляетъ желаніе под
даться царю, 449.— Поведеніе митрополита 
Тукальскаго, 449,—Неудачное движеніе Ро- 
модановскаго и Самойловича къ Днѣпру, 449.— 
Неудовольствія Малороссіянъ иа царское вой
ско и на воеводу кн. Трубецкаго, 450.—По
хвалы князю Ромодановскому, 450. —Ропогъ 
на Самойловича, 450.—Военныя дѣйствія на 
Дону, 451.—Воръ Міюска, 451.—Самозванецъ 
Семенъ въ Запорожьи, 452.—Поведеніе Сѣр- 
ка, 453.—Спошенія Дорошенка съ Москвою,
459. — Самойловичъ хлопочетъ, чтобы царь не 
принималъ Дорошенка въ подданство, 460 .— 
Ромодановскій и Самойловичъ на западномъ 
берегу .Днѣпра, 462. —Письмо Ханенка къ 
князю Трубецкому, 464,—Переяславская рада; 
избраніе Самойловича въ гетманы обѣихъ 
сторонъ Днѣпра, 464.—Дорошенко проситъ о 
принятіи его въ подданство, 465.—Сѣрко вы
сылаешь самозванца въ Москву; допросъ и 
казнь вору, 465.—Дорошенко уклоняется отъ 
подданства царю, 468.—Приходъ Тагаръ къ 
нему на помощь, 469.—Брать его Андрей 
разбитъ царскими войсками, 469.—Посланецъ 
Дорошенка Мазепа, отправленный къ хану, 
схваченъ Запорожцами и нрпсланъ въ Москву,
469.—Показанія Мазепы, 470.—Царь не ох- 
пускаетъ изъ Москвы сыновей гетмана Самой
ловича, 473. — Ромодаиовскій и Самойловичъ 
подъ Чигириномъ, 473. —Новое нашествіе Ту
рокъ и Татаръ, 474.—Русскія войска отсту- 
паютъ на восточный берегъ, 474.—Мнѣніе 
гетмана Самойловича о соединении русскихъ 
войскъ съ польскими, 475.—Грамота Ромода
новскаго къ царю, 477.—Доносъ архіепископа 
Барановича на протопопа Адамовича, 477.— 
ІІріѣздъ послѣдняго въ Москву съ порученіемъ 
отъ архіенископа, 477.—Доносы Самойловича 
на Сѣрка, 478. —Жалоба гетмана на прото
попа Адамовича, 479.—Сношенія Сѣрка съ 
Москвою, 479.—Смута въ Каневѣ, 480.—Но
вый походъ царскихъ войскъ на западный бе
регъ Днѣпра, 432.—Затруднительное положе- 
ніе Дорошенка, 485.—Онъ обращается къ по
средничеству Сѣрка, 485.—Въ Москвѣ не при- 
нимаютъ этого посредничества, 486.—Собыгія 
на Дону, 492.

Глава IV. П родолжаніе царствованія  Але-
ксѣя М ихайловича..............................................495—49€

Сношенія съ Польшею послѣ турецкаго на- 
шествія, 495,—Рознь литовскихъ сенаторовъ



съ польскими но поводу мира съ Гурками, 
495.—Поляки требуютъ отъ Москвы сильной 
помощи, 496.—Литовскій гетманъ Падъ совѣ- 
туетъ не подавать этой помощи и обѣщаетъ 
поддаться со всею Литвою государю Русскому, 
499.—Свидерскій, первый польскій резидентъ 
въ Москвѣ, 499.—Стольникъ Тяпкпнъ—пер
вый русскій резидентъ въ Варшавѣ, 499.—· 
Кончина короля Михаила, 500.—Вопросъ объ 
избраніи царевича Ѳеодора Алексѣевича на 
Польскій престолъ, 501.—Условія избранія, 
501.—Переговоры о нихъ, 501.—Затрудни
тельное положеніе Тяпкина и его жалобы, 
503.—Королевскіе выборы, 506. — Избраніе 
Яна Собѣскаго въ короли, 506.—Разныя вѣ- 
сти о расположении новаго короля къ Москвѣ, 
506.—Посольство Венславскаго въ Москву, 
509.—Съѣзды уполномоченныхъ въ Андрусовѣ, 
511.—Поляки дѣлаютъ неудовольствія Тяпки- 
ну и стращаютъ его миромъ короля съ Тур
ками, 512.—Жалобы Тяпквиа па продажность 
Поляковъ; онъ умоляетъ Матвѣева отозвать 
его, 513.—Поѣздка резидента къ королю во 
Львовъ, 514.—Сынъ Тяпкина польско-латин

скою рѣчью благодарить короля за школьную 
науку, 516.-—Разговоры старика Тяпкина съ 
панами, 517.—Злой отвѣтъ его гетману Паду, 
смѣявшемуся надъ русскимъ войскомъ, 517.— 
Обращеніе короля съ русскимъ резидентомъ, 
518.—Поведеніе Поляковъ по удаленіи непрія- 
теля, 518.—Сношенія царя Алексѣя съ Ав- 
стріею, Швеціею, Даніею, 519.—Мысль о за- 
веденіи флота на Балтійскомъ морѣ, 526.— 
Сношенія но этому поводу съ Курляндіею,
526,— Сношенія съ Голландіею, Англіею, Фран- 
ціею, Испаніею, Пталіею, 527.

Глава V. Окончание царствованія  Аленсѣя
Михайловича........................................................ 543—'44

Сношенія съ Православнымъ Востокомъ: 
Греціею и Грузіею, 543.—Сношенія съ Иер- 
сіею, 557.—Догоиоръ съ компаніею персид
ских!; Армянъ, 561.—Построеніе корабля для 
Каспійскаго моря, 562 —Калмыки, 568,—Си
бирь, 576.—Сношенія съ Китаемъ, 582.—06- 
щій обзоръ царствованія Алексѣя Михайлови
ча’, 600.—Семейныя дѣла царя, 603,—Его кон
чина, 604.—Характеръ, 605.-—Приближенные 
къ нему люди, 614.

Томъ тринадцатый.
Глава I. Россія  п р едъ  эп охою  п р еобр азо

в а л а .....................................................................625—626
Обіцій обзоръ хода Древней русской исто- 

ріи, 625. — Различіе Восточной и Западной 
Европы, 625.—Природа Сѣверо-восточной Рос- 
ми, 639.—Москва,—ея характеръ, 657,—Вели- 
кій Государь, 670.—Случаи, когда онъ являлся 
предъ подданными; выходы и походы, 670.—
Его семейныя торжества, 674.—Обѣды во диор
ит, 674.—Служня Великаго Государя, 675.— 
Служня, собиравшаяся на крыльцѣ, и служня, 
собиравшаяся въ передней, 675.—Ихъ инте
ресы, 678.—Мѣстничество, 678.—Комната и 
доклады, 683.—Сидѣнье В. Государя съ бояра
ми о дѣлахъ, 684.—Соборы , 684.—Помѣщи- 
ки, 686.—Новое войско, 686. —Военныя посе
ления, 691.—Казаки и стрѣльцы, 692,—Кормле
ние ратныхъ людей, 693. — Кормленіе отъ 
дѣлъ, 693.—Приказы, 693.—Кормленіе по го- 
родамъ, 699.—Видъ древняго русскаго горо
да, 699. — Воевода, 701. — Губной староста,
701. —Земскій староста, 702,—Главные инте
ресы горожанъ, 702.—Подати, 702.—Службы 
горожанъ, 709.—Кормленіе воеводы и подъя- 
чихъ, 711.—Столкновенія горожанъ съ воево
дами, съ земскими старостами, 713.—Борь
ба между лучшими и меньшими людьми,
714. — Огношеніе къ верховному правитель
ству, 715. — Судьба преобразованій Ордина- 
ІІащокина во Псковѣ, 716.—Торговый уставъ,
722,—Сельское народонаселеніе, 727,—Смыслъ 
крестьянскаго прикрѣпленія, 727. — Стремле- 
ніе крестьянъ къ образованию своихъ отдѣль- 
ныхъ отъ города міровъ, 727.—Печальное но- 
ложеніе крестьянъ, 731,—Необходимость пе
реворота, 733,—Новые учителя, 734,—Рас- 
колъ, 735.—Обличенія, 737.—Церковные со
боры, 739,—Затруднительное положеніе духо
венства, 741.—Значеніе Никонова дѣла, 742.— 
Іосифъ Коломенскій, 74 5 .— Духовникъ Сави- 
новъ, 746.—Церковныя имѣнія, 747.—Вонросъ 
о дѣтяхъ бѣлаго духовенства, 747.—Нравы и 
обычаи, 749,—ІІоворотъ на новый путь, 758.— 
Театръ, 759.—Литература, 760.

Глава I I .  Царствов. Ѳ е одор а  Алексѣевича. 801—802 
Различіе въ преобразовательной дѣятельно- 

сти преемниковъ царя Λ лексѣя Михайловича,

803. — Дѣти царя Алексѣя отъ обоихъ бра- 
ковъ, 806. — Польское и нѣмецкое вліяніе,
806. — Извѣстія о вступленіи на престолъ 
Ѳеодора,808.—Ссылка Матвѣева, 810.—Ссылка 
духовника Андрея Савинова, 817.—Отягченіе 
участи Никона, 818.—Любимцы царя, 821.— 
Языковъ, Лихачевы, 822.—Вракъ Ѳеодора на 
Агаѳіи Семеновнѣ Грушецкойѵ 822,—Быстрое 
возвышеніе Языкова и Лихачева, 822.—Князь 
Вас. Вас. Голицынъ, 823.—Окончаніе дѣла съ 
Дорошенкомъ, 823,— Дѣла Рославца и Адамо
вича, 828. — Дорошенко въ Москвѣ, 832.— 
Манифестъ ІОрія Хмельницкаго, 834. — Пере
сылка съ гетманомъ Самойловичемъ о Сѣркѣ 
и Дорошенкѣ, 834.—Ссылка Рославца и Ада
мовича, 835. — Первый Чигиринскій походъ,
835.—Мнѣнія Ромодановскаго и Самойловича 
о Чигиринѣ, 837. — Дѣла Запорожскія и по
сольство въ Турцію, 837. — Второй Чигирин
ский походъ, 839. — Сношенія съ Польшею,
842.—Мирные переговоры съ Турціею, 849.— 
Переговоры въ Крыму и миръ съ султаномъ 
и ханомъ, 852. — Дорошепко—воевода, 856.— 
Смерть Сѣрка, 857.—Дѣла шведскія, датскія, 
австрійскія, 859.—Калмыки и казаки, 859.— 
Волнеиія Башкирцевъ, 861.—Борьба съ Кирги
зами, Самоѣдами, Якутами и Тунгусами въ 
Сибири; злоупотребленія здѣсь приказныхъ лю
дей, 861. — Внутренняя дѣятельность прави
тельства при царѣ Ѳеодорѣ, 865.—Вопросъ о 
торговлѣ шелкомъ съ Армянами, 865.—Поста
новление о торговлѣ съ Греками, 866.—Смягче- 
ніе наказаній за уголовный преступления, 867.— 
Новая форма челобитныхъ, 867. — Расколъ,
868. — Церковный Соборъ 1681 года, 870.— 
Обраіценіе иновѣрцевъ въ христіанство, 873.— 
Иостановленіе о воеводахъ, 874 — Финансо- 
выя мѣры, 874. — Уничтожепіе местничества,
875.—Проэктъ отдѣленія гражданскихъ долж
ностей отъ военныхъ, 880. -  Проэктъ акаде
мии, 881.—Смерть царицы Агаѳіи и царевича 
Ильи, 885. — Второй бракъ царя и кончина 
его, 886,—Смерть Никона, 886. — Облегченіе 
участи Матвѣева, 888.

Глава I I I .  Московская см ута 1682 го д а .  .889—89( 
Побужденіе къ избранію въ цари Петра 

мимо Іоанна, 889.—Партія Іоавна и ея дви-



ксонцевх и Русскихъ на Двинѣ; его слѣдствія, 
1254. — Эрестферская побѣда Шереметева, 
1257. — Неудовольствія Малороссійскаго вой
ска, 1258.—Хлопоты съ Запорожьемъ, 1258.— 
Совѣтъ короля Августа опустошить Ливонію,

1264. — Исполнение совѣта, 1265. — Дѣйствія 
Апраксина въ Ингріи, 1267.—Петръ въ Архан- 
гельскѣ, 1267.—Появленіе его и дѣйствія въ 
Ингріи, 1267. —Море, 1269.- Основаніе Пе
тербурга, 1270.

Томъ пятнадцатый.
Глава I .  Ц ар ст в . Петра I Алексѣевича. 1273 -1274 

Строеніе судовъ для Балтійскаго моря,
1273. — Борьба съ Шведами за Петербургь,
1274. — Отобраніе у Шведовъ старыхъ рус- 
скихъ городовъ, 1274.—Опустошеніе Эстоніи,

'1275.—Взятіе Дерпта и Нарвы, 1275.—Шведы 
отражены отъ Петербурга, 1277. — Сношенія 
съ Польшею, 1277.—Паткуль въ русской служ- 
бѣ; его дѣятельность, 1286.— Русскія вспомо- 
гательныя войска подъ начальствомъ Паткуля,
1299. — Отношенія Паткуля къ малороссій- 
скимъ казакамъ, 1299. — Окончаніе дѣятель- 
пости Палѣя, 1300. — Сношепія съ Вѣнскимъ 
Дворомъ, 1304. — Паткуль въ Вѣнѣ, 1306. — 
Дѣятельность Матвѣева въ Голландии, 1310.— 
Постниковъ въ Парижѣ, 1322. — Французскій 
посланникъ Балюзъ въ Россіи, 1323. — Ма- 
твѣевъ въ Парнжѣ, 1324, —Сношенія съ Тур- 
діею, 1328.—Дѣятельность Петра Толстого въ 
Константинополѣ, 1329.

Глава II. Продолжение царствованія Петра I
А ленсѣевича .................................................... 1335—1336

Внутреннее состояніе Россіи въ первые пять 
лѣтъ XVIII вѣка, 1335. — Характеръ правле- 
нія, 1335.—Правительственныя лица, 1336,— 
Старые и* новые чины, 1336. — Старые и но
вые Приказы, 1337.—Новая форма прогаеній,
1337. — Занятіе составленіемъ новаго Уложе- 
нія, 1338. — Ратуша и воеводы, 1338. — Вое
воды управляютъ вмѣстѣ съ городовыми дво
рянами, 1338,—Финансовыя мѣры, 1338,—Мо
нета, 1339.—Дѣятельность прибыльщика Кур
батова, 1340.—Манифестъ о вызовѣ иностраи- 
цевъ въ Россію, 1344. — Отвращеніе отъ Жи- 
довъ, 1345. — Средства образован^ для р ѵ°- 
скихъ людей, 1345.—Школы, 1345. — Книги,
1347. — 1349 — Театрь,
1350. — Стролкнлвение иностранныхъ учителей 
съ Русскими; дѣло Нейгебауера, І35ТГ—Гюй- 
сенъ, 1354. — Мѣры для сохрапенія жизни и 
здоровья, 1355. — Мѣры противъ пожаровъ,
1357. — Мѣры противъ семейныхъ „йгаішшц- 
ковъ, 1357.^3апрещеше подписываться умень
шительными именами, 1357.—Преобразованіе 
относительно духовенства, 1358. — Отсрочка 
въ избраніи патріарха, 1359.—Стефанъ Явор- 
скій, 1361. — Монастырскій Приказъ, 1362.—
Мѣры относительно церковныхъ имуществъ,
1363.—Вѣдомости о числѣ родившихся и умер- 
шихъ, 1363. — Московская академія, 1364. — 
Дѣятельность митрополитовъ — Димитрія Ро- 
стовскаго и Филоѳея Сибирскаго, 1365.-М и - 
трофанъ Воронежскій, 1368.—Неудовольствія,
1368. — Молва о нерусскомъ царѣ, 1369. — 
Григорій Талицкій, 1371.—Перемѣна платья.— 
1373. — Неудовольствія н а -В е р х у ,1375. — 
Астраханскій бунтъ, 1377.—Дѣла на Дону и 
Запорожьи, 1382.

Глава III. П родолженіе царствованія  Петра I
Алексѣевича.....................................................1397—1398

Два фельдмаршала, 1397.— Петръ въ По- 
лоцкѣ, 1397. Происшествіе въ Уніатскомъ мо

настырь, 1397. — Поражепіе Шереметева при 
Гемауертгофѣ, 1399. — Петръ въ ІСурляндіи,
1400.—Огильви и Меншиковъ, 1400.- Паткуль 
въ Саксоніи, 1401. — Дѣло о передачѣ рус- 
скихъ войскъ въ австрійскую службу, 1401.— 
Паткуль схваченъ саксонскими министрами и 
заключенъ въ Зонненштейнъ, 1407.—Посоль
ство ІІІенбека къ дарю съ объясненіемъ по 
этому дѣлу, 1408. — Походъ Карла XII въ 
Литву, 1409. — Зимовка русскаго войска въ 
Гроднѣ, 1410,—Выступленіе его оттуда, 1417.— 
Увольненіе Огильви, 1418.—Петръ и Менши- 
ковъ въ Кіевѣ, 1418. — Неудачная осада Вы
борга, 1419 —Битва при Калишѣ, 1419.—Ко
роль Августъ заключаешь отдѣлыіый миръ съ 
Карломъ XII, 1420. — Петръ въ Жолквѣ,
1422.—Сношенія съ польскими вельможами и 
кандидатами на Польскій ирестолъ, 1423. — 
Матвѣевъ въ Апгліи, 1430 —Предложеніе гер
цогу Марльборо русскаго княжества, 1434.— 
Сношенія съ Франдіею и Австріею, 1434. — 
Петръ предлагаешь Польскій престолъ принцу 
Евгенію Савойскому, 1435, — Деятельность 
Толстого въ Константинополѣ, 1436.—Посоль
ство князя Куракина въ Римъ, 1442.—Приго- 
товленіе Петра къ встрѣчѣ непріягеля въ Рос- 
сіи, 1443. — Башкирскій бунтъ, 1446. —Була- 
винскій буптъ, 1450.

Глава ІѴ\ Продолженіе царствованія Петра I
Алексеевича.....................................................1473—1474

Походъ Карла XII въ Литву, 1473. —Распо- 
ряженія Петра въ 1’роднѣ, 1474. — Карлъ всту
паешь въ этотъ городъ, 1475. — Дальнѣйшія 
его движенія, 1475.—Болѣзнь Петра, 1475. — 
Укрѣплен е Петербурга, 1476. — Укрѣпленіе 
Москвы, 1477.—Битва при Головчинѣ, 1478.— 
Военный совѣтъ въ Шкловѣ, 1480.—Карлъ въ 
Могилевѣ, 1481,—Битва приДобромъ, 1482.— 
Движепіе Карла въ Малороссію, 1482.—Битва 
при Лѣсной, 1483.—Состояніе дѣлъ въ Мало- 
россіи, 1484,— Приготовленія къ измѣнѣ Ма
зепы,—1488.—Распоряжения Петра по этому 
случаю, 1501.—Универсалъ Мазепы къ пол- 
ковникамъ, 1516,—Взятіе Батурина Менши- 
ковымъ, 1524. — Избраніе новаго гетмана,
1526.— Мазепа проклятъ, 1527. — Грамота 
Петра Запорожцамъ, 1528, — Грамоты Карла къ 
Малороссіянамъ, 1528. — Отвѣтныя грамоты 
Петра и новаго гетмана Скоропадскаго, 1528.— 
Военныя дѣйствія въ концѣ 1708 года, 1530.— 
Вѣсти изъ Полыпй, 1530.—Отъѣздъ Матвѣева 
изъ Лондона, 1533,—Безчестіе, ему насепное, 
1533,—Сношенія съ Даніею, 1534.—Съ Тур- 
ціею, 1535. — Военныя дѣйствія въ началѣ 
1709 года, 1538. Петръ въ Воронежѣ, 1539. —
Его неудовольствіе на Шереметева, 1539.— 
Сношенія Мазепы съ царемъ, 1540,—Царская 
грамота къ Малороссіянамъ по поводу пере- 
хваченнаго письма Мазепы къ Лещинскому,
1541.—Измѣна Запорождевъ, 1542.—Взятіе и 
разореніе Сѣчи, 1545.—Полтавская битва,
1548.—Приготовленія къ продолженію войны, 
1557,—Торжества, 1565.



Спицынъ съ великою налогою выдираетъ. По жа- 
лованной грамотѣ, въ случаѣ большой неправды 
въ судѣ, указано не звать магистрата къ боярину 
и воеводѣ, но звать въ Москву; а теперь кіевскій 
приказъ все это разорилъ".

Но кто былъ'виноватъ п р и  тогдашней новости, 
неопредѣленности отношеній? Челобитчики указали 
любопытный случай: въ гостяхъ у Троицкаго попа 
Ильи, нѣжинскій мѣщанинъ Петрушка Сасимовъ 
учинилъ досадительство невѣдомо какое райцѣ Га- 
врилѣ Тимоѳееву; райца началъ ему говорить: 
„Изневажилъ ты жену мою, а теперь и меня изне- 
важаешь, — буду н а  тебя права просить" . А Петру- 
шка, показавъ ему кукиши, сказалъ: „Вотъ вамъ 
на ваше право! " Т у тъ  былъ бурмистръ Яковъ Ж да- 
новъ; обидѣлся онъ такимъ поруганіемъ п р а ву и 
пошелъ донести объ этомъ въ съѣзжей избѣ вое- 
водѣ. Воевода отдалъ Петрушку на судъ въ ра- 
тушу; но Петрушка отправилъ жену въ Кіевъ къ 
боярину Шереметеву съ челобитьемъ, и тотъ ве- 
лѣлъ взять въ Кіевъ бурмистра и райцу; сидѣли 
они въ Приказѣ въ оковахъ больше двухъ недѣль, 
да за порукою выжили въ Кіевѣ 12 недѣль, суда 
и очной ставки ни съ кѣмъ не было, а взяли за 
цравежемъ въ съѣзжей избѣ 220  рублей невѣдомо 
за что. — Изъ Москвы была послана немедленно 
грамота въ Кіевъ, чтобы Шереметевъ разънснилъ 
дѣло, да чтобы не велѣлъ брать въ Кіевъ изъ Нѣ- 
жина ратушныхъ людей по челобитьямъ. Нѣжинцы 
били также челомъ, чтобы государь велѣлъ еще 
оставить у нихъ воеводу Ржевскаго, потому что 
оиъ человѣкъ добрый, живетъ съ ними, Бога боясь, 
никакихъ бѣдъ, разоренья и воровства не допу- 
скаетъ. И въ то же время били челомъ на Черни- 
говскаго архіепископа Л азаря Барановича, что ве- 
ликую имъ горесть учинилъ, — отнялъ два села.

Въ концѣ января, Шереметеву, въ Кіевъ, дали 
знать, что въ Чигиринѣ была рада, сошлись— До- 
рошенко, митрополитъ Тукальскій, Гедеонъ Хмель- 
ницкій, полковники, всястарш ина, послы крымскіе, 
мопахъ, присланный отъ Меѳодія, и посолъ отъ 
Брюховецкаго. Дорошенко не вытерпѣлъ и началъ 
говорить послѣднему: „Брюховецкій человѣченко 
худой и не породный казакъ; для чего бремя такое 
великое на себя взялъ и честь себѣ, которой не- 
достоинъ, принялъ? И казаковъ отдалъ русскимъ 
людямъ со всѣми поборами, чего отъ вѣка не быва- 
ло“ ? — „Брюховецкій это сдѣ лалъ  поневолѣ, “ отвѣ- 
чалъ посланный, „взятъ онъ былъ совсеюстаршиною 
въ Москву“ . Дорошенко притворился удовлетворен- 
нымъ этимъ отвѣтомъ и со всею старшиною утвер- 
дилъ: но обѣ стороны Днѣпра жителямъ быть въ 
соединеніи, жить особо и давать дань Турскому 
султану и Крымскому хану, какъ даетъ Волошскій 
князь; Турки и Татары будутъ защищать казаковъ 
и вмѣстѣ съ ними ходить на Московскія украйны. 
Послышался и голосъ монаха Хмельницкаго: „Я 
всѣ отцовскіе скарбы откопаю и Татарамъ плату 
дамъ, лиш ь бы только не быть подъ рукою  Москов- 
скаго царя и короля Польскаго; хочу я монашеское

платье сложить и быть мірскимъ человѣкомъ". На 
той же радѣ положили: въ малороссійскихъ горо- 
дахъ царскихъ воеводъ и ратныхъ людей побить- 
Б ыли на радѣ и послы отъ Запорожья; они п р и - 
сягнули за свою братью быть подъ властью Доро- 
шенка. Татары  уже стояли подъ Чернымъ лѣсомъ: 
Дорошенко хотѣлъчасть ихъ отправить съ братомъ 
на Польшу, а съ другою частію идти самъ на 
московскія  украйны.

Когда въ Москвѣ, изъ отписокъ Ш ереметева, 
узнали о волненіяхъ въ Малороссіи, то къ  Брюхо- 
вецкому, въ началѣ февраля, пошла царская гра- 
мота: „Казаки не даютъ денегъ и хлѣба на разда- 
чу нашимъ служилымъ людямъ; воеводы писали 
къ  тебѣ объ этомъ, а ты  не вѣришь и отъ свое- 
вольства казаковъ не удерживаешь, въ своихъ во- 
ляхъ безстрашно чернь пишутъ въ казаки, а на- 
шихъ ратныхъ людей голодомъ и всякою тѣснотою 
морятъ, чтобы и остальные отъ нужды разошлись. 
Гонцы наши малороссійскими городами съ великою 
нуждою проѣзжаютъ, въ  подводахъ имъ отказы- 
ваютъ, во всемъ чинятся непослушны и безстраш- 
ны. Смотрѣть за  казаками ваша гетманская обя- 
занность, такж е полковниковъ и всей старшины, 
которые многою нашею милостію пожалованы, а 
преступленія ихъ всѣ забыты. Ты въ письмѣ своемъ 
называешься вѣрнаго войска гетманъ, и неотлучно 
житье твое съ казаками, а въ противныхъ дѣлахъ 
не сдерживаешь; и та  вѣрность не противъ обѣща- 
нія, надобно держать ее иа дѣлѣ, а не на языкѣ; 
которые устами чтутъ, а сердца ихъ отстоять да- 
лече, — такимъ судитъ Б отъ. Знатно по такимъ ка- 
зацкимъ своевольнымъ дѣламъ явное отступленіе 
не только отъ подданства нашего, но и отъ вѣры 
христіанской: отступивъ отъ Бога жива и отъ обо- 
роны христіанской, предаются бусурманамъ въ 
вѣчное проклятство. Думаютъ, что Кіевъ будетъ 
уступленъ въ польскую сторону, и за то, прежде 
времени, подъ злое бусурманское иго поддаются, а 
не разсудятъ, что до того времени души христіан- 
скія спаслись бы отъ крови и отъ плѣну бусур- 
манскаго; вѣрнымъ христіанамъ годится ли такое 
злое убійство брать на свои души? Для обнадеже- 
нія христіанскихъ людей и для приведенія къ исти- 
нѣ злыхъ, посланъ къ вамъ съ надежнымъ объявле- 
ніемъ дворяниігь Ж елябужскій, который прочтетъ 
вамъ и полковникамъ договорныя посольскія статьи 
съ королемъ Польскимъ; вы бы, согласившись съ 
епископомъ Меѳодіемъ, съ полковниками и старши- 
ною, съѣхались въ  одно мѣсто, говорили и мало- 
душныхъ утверждали духомъ кротости, а объ отда- 
чѣ Кіева никакого бы смутнаго помышленія хри- 
стіанскіе народы не имѣли; дастъ Б отъ, дойдетъ 
впредь миромъ христіанскимъ къ успокоенію безо 
всякаго оскорбленія. Въ войну, многіе убытки при- 
нявъ, украйны мы не отступились! А если мало- 
душные волнуются за то, чтобъ нашимь воеводамъ 
хлѣбныхъ и денежныхъ сборовъ не вѣдать, хотятъ 
взять эти сборы на себя, то пусть будетъ явное 
челобитье отъ всѣхъ малороссійскихъ жителей къ



великаго града Кіена отъ  своей государской руки 
правовѣрной въ  иновѣрную , въ  вѣчное поношеніе 
и ж алость всему иравославному христіанскому на- 
роду. Смѣю припомнить и о государскомъ словѣ 
(понеже слово дѣломъ закоснѣ ло) насчетъ напе- 
чатанія трудовь моихъ, „ Т р у б а м и “ названныхъ: 
смиренно бью челомъ, чтобы ваш е царское пресвѣт- 
лое величество слово свое д ѣ лом ъ  совершить изво- 
лилъ, потому что книги у ж е исправлены, св. Іоаса- 
фомъ патріархом ъ благословеиы “ . П ротопопъ Се- 
менъ подалъ и ли стъ  патріарш ескій  съ прокля- 
тіеяъ  на М ногогрѣшнаго: „Меоодій, Божіею мило- 
стію архіепискоиъ Новаго Р и ма, великій патріархъ . 
Честный отецъ Романъ, п р о топопъ Бряславскій , 
извѣстилъ насъ , что, во время войны и смятенія, 
межъ людьми Демко И гнатенко овладѣлъ домомъ 
онаго іерея и пограбилъ имѣніе его— четы реста 
осмачекъ хлѣба, ш есть котловъ великихъ, четыре 
коня, п олтараста свиней, двѣ сабли оправныхъ 
нозолоченныхъ, пятьсотъ  золоты хъ денегъ, а  са- 
мого его изгналъ . Если Демко И гнатенко отдастъ 
протопопу все, что в зя л ъ , въ  цѣ лости, безъ отго- 
ворокъ, по доброй волѣ, то будетъ благословенъ; а 
если не захочетъ  отдать, т о  д а  будетъ отлучен ъотъ  
Бога, прокл ятъ  и не п р о щ енъ, мертвый да не раз- 
сыплется никогда, до уреченнаго суда; камни, дро- 
ва, ж елѣзо да и стлѣ ю тъ  и разсы плю тся и земля 
разсядется, онъ ж е никогда. И пож ретъ его земля, 
яко Д а ѳ а н а  и Авирона; гр о за  Б о ж ія  верху г л а в ы  его, 
имѣніе его и труды  д а  буд утъ  прокляты  и д а  не узритъ  
счастія  никогда. Имѣніе его вѣтромъ да пойдетъ, 
напослѣдокъ ж е и самъ да обратится ни во что; 
да познаетъ самъ, яко  не съ  нимъ Б огъ, и Св. Ан- 
гелъ Бож ій на страш номъ судѣ не при немъ, отлу- 
ченъ о т ъ  Ц еркви Христовой, чтобы его к ъ  церкви 
никто не при пускалъ , и дабы его не благословилъ 
и не кад илъ , дара Бож ія  не давалъ , и у трапезы  
никто съ  нимъ не ѣ лъ  и не пилъ, и не сидѣлъ съ 
нимъ, и не прощ ался съ нимъ, и здоровья не ск а- 
зывалъ, и когда умретъ, чтобы его тѣло никто не 
хоронилъ подъ тяж кою  нашею клятвою  архипа- 
стырскою и отлученіемъ отъ  церкви того іерея, ко- 
торый его похоронитъ, будетъ на немъ проклятіе 
Св. 3 1 8  богоносныхъ отцовъ Н икейскаго собора, 
доколѣ не отдастъ  всѣхъ  вещей, взяты хъ  у отца 
господипа Р ом ан а“ .

13-го іюля протопопъ и сотникъ видѣли о ч и  ве- 
ликаго государя, были у него у руки на кры льцѣ  
передъ передними сѣнями, и по нервой статьѣ  о 
Кіевѣ самъ государь объявилъ посланнымъ: Х отя 
въ А ндрусовскихъ статьяхъ  и упомянуто бы л о  объ 
отдачѣ К іева, но т а к ъ  к ак ъ  Поляки  наруш или нѣ- 
которыя условія, потому теперь онъ и въ  помы- 
шленіи не имѣетъ К іева королю отдавать; на ны- 
нѣшней коммисіи полномоченные послы королев- 
скимъ коммисарамъ и слова не дали говорить объ 
отдачѣ К іева, восточной ж е стороны- Д нѣпра и 
сами Поляки не домогались. Подлиннаго постано- 
вленія о вѣчномъ м и р ѣ  не учинено; а  е с л и  б ы  дого- 
воръ состоялся, то немедленно дано было бы зн ать

гетману, чтобы присылалъ своихъ людей на комми- 
сію по статьям ъ Глуховскимъ. Н а вторую статью 
о радѣ бы лъ отвѣтъ: Великій государь черневой 
радѣ, хотя бы отъ  кого и челобитье пришло, быть 
не изволитъ, да и быть радѣ не-для-чего: бы ваеть 
черневая рада для гетманскаго выбора, когда гет- 
манъ умретъ и л и  гетманомъ быть не велятъ . Доро- 
ш енка государь никуда пускать и принимать не 
велѣлъ . Государь знаетъ  вѣрную  службу гетмана 
Д емьяна И гнатовича, и если кто-нибудь станетъ  
на него писать, — вѣрить не изволитъ; въ  нуждѣ 
воеводы его въ  царскіе города примутъ и непріяге- 
лямъ не вы дадутъ . Барановичу былъ отвѣтъ , что 
государь тотчасъ  ж е велѣлъ  начать печатаніе 
„ Т р у б ъ “ ; к ъ  несчастію , бумаги нѣ тъ , придетъ и зъ - 
за  моря не ранѣе 1-го  сентября. Ц арь обѣщ алъ 
послать надежнаго Грека къ  патріарху  К онстанти- 
нопольскому по дѣлу о п р о клятіи  гетманскомъ. 
Н аконецъ К іевская область и Малороссія по сю 
сторону Д нѣпра отдана въ  паству Барановичу. 
П ротопопъ Семенъ писалъ гетману изъ Москвы: 
„Ц арское величество неизреченную милость къ  
вельможности твоей являетъ ; непотребно нимало о 
милости его сомнѣваться; ктому же и ходатай 
скорый и пріятны й , господинъ АртемонъСергѣевичъ 
(М атвѣевъ); онъ к ъ  вельможности твоей совершен- 
ную любовь им ѣетъ, а  это лучше всего; о войскѣ 
Запорожскомъ и о всей сторонѣ М алороссійской 
безпрестанно у царскаго престола, к ак ъ  м а т ь  о  ча- 
дахъ убивается; сказал ъ  намъ: „П ока ж ивъ , н е  пе- 
ремѣнюсь" . Замедлились мы здѣсь за  благимъ со- 
вѣтомъ Артемона Сергѣевича, который хотѣлъ, 
чтобы мы были при отпускѣ низовыхъ казаковъ  
Запорож скихъ; не стыдился его милость Артемонъ 
Сергѣевичъ, именемъ царскимъ выговорилъ Запо- 
рожцамъ: „Д ля чего Х аненко гетманомъ п иш ется, и 
для чего вельможность твою Сѣверскимъ, а  не на- 
стоящимъ гетманомъ ночитаю тъ? Запорож цы  дали 
слово быть подъ твоимъ послуш аніемъ“ .

Д ля ходатайства предъ В изантійскимъ патріар- 
хомъ о снятіи  проклятія  съ Многогрѣшнаго отпра- 
вился въ  К он стантинополь переводчикъ Христофо- 
ровъ, и привезъ оттуда любопытныя извѣ стія , но- 
казы ваю щ ія, в ъ 'к ак о м ъ  затруднительномь положе- 
ніи находился п атр іархъ  вслѣдствіе подданства До- 
рошенкова султану. Въ Я ссахъ царскій  посланецъ 
встрѣтился съ  знаменитымъ Тетерею, который 
ѣ хал ъ  к ъ султану. Н а вопросъ Христофорова, что 
это значитъ? — Т етеря отвѣчалъ , что въ  Польшѣ 
чести ему никакой не оказали. Пріѣхавш и въ 
Ц арьградъ , Христофоровъ представился патріарху  
и подалъ ему царскую  грамоту, въ  которой Але- 
ксѣй М ихайловичъ просилъ сн ять проклятіе съ гет- 
мана Многогрѣшнаго. „О чемъ ко мнѣ великій го- 
сударь ниш етъ“ , отвѣчалъ  патріархъ , „того я не 
упомню, справлю сь в ъ  своихъ записныхъ книгахъ 
и завтр а  тебѣ отвѣ тъ  дамъ“ . Н а другой д ен ь  Х ри- 
стоф оровъ отправился з а  отвѣтомъ. „П ріискалъ  я  дѣ- 
ло“ , с к а з а л ъ  ему п атр іархъ , „сдѣлалось оно п он е- 
волѣ, такимъ образомъ: не стало въ  П ольскомъ ко-



ка. К ак ъ  скоро всѣ П оляки вбѣж али въ таборъ, 
онъ началъ двигаться назадъ; Т атары  напирали 
съ т ы л а  и  съ боковъ, но к азаки  успѣшно отстрѣли- 
вались изъ  пуш екъ и ружей, и движ ущ ійся валъ 
достигъ Л адыж ина. Т атары  осадили эт о тъ  городъ, 
но не могли взять.

И ная судьба ож идала К аиенецъ, который въ  
августѣ  мѣсяцѣ облегло все турецкое войско, подъ 
начальствомъ самого су л тана. Число защ итниковъ 
знаменитой крѣпости не превышало 1 , 5 0 0  чело- 
вѣкъ ; бы лъ порох ъ , но мало пуш карей и тѣ  пло- 
хіе; говоря т ъ , что на 4 0 0  пуш екъ приходилось 
только четыре пуш каря. Измученные работами 
надъ укрѣпленіями, осажденные не имѣли свобод- 
ной минуты поѣсть и уснуть. Т урки взяли  Новый 
замокъ и подвели мину въ скалѣ  подъ воротами 
С тараго, послѣ чего пошли на приступъ, но были 
отбиты, потерявш и 2 0 0  человѣкъ. Осажденные ви- 
дѣли однако, что долго нельзя имъ держ аться, и 
вывѣсили бѣлое знамя. У словія с д а ч и  были: 1 )  без- 
онасность жизни и имущ ества; 2 )  свободное от- 
правленіе богослуженія, для чего христіане сохра- 
няю тъ нѣсколько церквей, остальны я обращаются 
въ мечети; 3 )  всякій  воленъ вы ѣхать изъ  города 
съ имуществомъ, воленъ и остаться; 4 )  ратнымъ 
людямъ вольно выйти съ мушкетами, но безъ пу- 
ш екъ и знаменъ. По заклю ченіи этихъ условій, 
Я н ы чаръ-ага пріѣхалъ  въ городъ и зан ял ъ  его 
именемъ султана; яны чары  смѣнили гарнизонъ; 
ж ителямъ оставлены три церкви: одна Русскимъ, 
одна католикамъ и одна Армянамъ; соборная цер- 
ковь обращена въ  мечеть; со всѣхъ  церквей сло- 
мали кресты , свѣсили колокола; часть знатны хъ 
ш ляхтянокъ  забрали на султана, часть на визиря, 
часть на паніей. Магометъ IV  съ  торжеством ь въ- 
ѣхалъ  въ  покоренный городъ и прямо н аправился 
въ главную  мечеть— бывшую соборную церковь: 
тамъ передъ нимъ обрѣзали осьми-лѣтняго хри- 
стіанскаго мальчика.

Страшное внечатлѣніе произвела въ  Москвѣ вѣсть 
о взятіи  Каменца, этого о п л о т а  Пол ьш и  с ъ  ю га, по- 
добнаго которому не имѣла Россія. Явились уже 
разсказы  о тѣ х ъ  уж асахъ , которые надѣлали бу- 
сурманы въ покоренномъ городѣ: христіанск ія  цер- 
кви и римскіе костелы Т урки разорили и подѣлали 
мечети; образа изъ  церквей и костеловъ выно- 
сили, клали въ  проѣзж ихъ в о р о тах ъ  и  велѣли хри- 
стіанам ъ по нимъ идти, и всякое ругательство дѣ- 
лать; кто не соглаш ался, того били до смерти. Д а- 
вали  знать , что визирь, ханъ и Дорошенко хва- 
л ятся  и д ти подъ Кіевъ. К іевскій воевода, князь  
Козловскій, писалъ , что въ  К іевѣ, П ереяславлѣ  и 
Острѣ мало людей. Въ К іевѣ чинили городъ без- 
престанно: гдѣ осыпалось на валу , зарубали лѣ- 
сомъ и крѣпили, только вала валить было нельзя, 
потому что мѣсто песчаное, а  дерну близко нѣтъ. 
Т укальскій  безпрестанно носы лалъ к ъ  Дорошенку, 
чтобы ш елъ подъ К іевъ, обнадеживая, что тамъ 
мало людей. Дорошенко назы валъ  себя подданнымъ 
султана и воеводою Кіевскимъ. Симеонъ Адамовичъ

писалъ  М атвѣеву: „ Бога ради, заступ ай  насъ у 
царскаго пресвѣтлаго величества, не плошась, 
прибавляйте силъ въ К іевъ, Переяславль , Н ѣж инъ 
и Ч ерниговъ. Вѣдаешь непостоянство наш ихъ лю- 
дей: лучш е держ аться будутъ, к а к ъ  государскихъ 
силъ п р и бавится. П рисылайте воеводою в ь  П ѣ- 
жин ь добраго человѣка; Степанъ И вановичъ Х ру- 
щ овъ не по Н ѣж ину воевода; давайте н а м ъ  такого , 
к ак ъ  И ванъ  И вановичъ Ржевскій: и послѣдній бы 
съ  нимъ теперь за  великаго государя радъ  бы ль 
у м ер еть" .

Ц арь призвалъ  на совѣтъ  высшее духовенство, 
бояръ и думныхъ людей, объявилъ имъ объ усп ѣ - 
хахъ султан а, о зам ы слахъ  его идти весною подъ 
К іе в ъ , на малороссійскіе города и Сѣверскую У край- 
ну, и спраш ивалъ, чтб дѣлать. Н азнатили  чрезвы- 
чайные сборы со всѣхъ  помѣстій и вотчинъ, по нол- 
тинѣ съ двора, съ  горож анъ десятую  деньгу. Госу- 
дарь объявилъ о намѣреніи своемъ вы ступить лично 
к ъ  П утивлю  со всѣми силами, и напиеалъ къ  гет- 
ману Самойловичу, что: въ  К іевъ  назначенъ боя- 
ринъ и воевода князь Юрій П етровичъ Трубецкой со 
многими ратными людьми; въ  Ч ерн и говъ —столы ш къ 
к нязь Семенъ Андреевичъ Х ованскій, въ  Н ѣж и иъ  — 
к нязь Семенъ Звенигородскій, въ  П ереяславль—  
князь Владиміръ Волконскій и съ Москвы отпущены 
будутъ скоро; а если султан ъ  двинется подъ К іевъ, 
то  онъ самъ, великій государь, пойдетъ на него, 
для чего въ  П утивлѣ уж е велѣно строить царскій  
дворъ. Боялись, к ак ъ  мы видѣли, весны , ибо о тно- 
сительно зимы скоро пришли успокоительны е слу- 
хи: султан ъ  пош елъ за  Д унай на зимовку, ханъ въ 
Крымъ, Дорош енко— въ  Ч игиринъ, и Т ат ар ъ  оста- 
лось у него немного; П оляки подъ Бучачемъ (въ  
Галиціи) заклю чили миръ съ  Турками, уступивъ  
имъ Подолію, У крайну и обязавш ись платить сул- 
тану  ежегодно по 2 2 ,  0 0 0  червонныхъ. Такимъ обра- 
зомъ, тяж есть  новой Турецкой в о й н ы  грозила обру- 
ш иться на одну Москву, и все вниманіе ея прави- 
тельства обращено было на югъ.

Въ декабрѣ 1 6 7 2  года, И ванъ  Самойловичъ пи- 
салъ  М атвѣеву, зѣло милостивому своему пріятелю  
и благодѣтелю: „П осланный мой с к а з а л ъ  мнѣ, буд- 
то твоя милость велѣлъ  мнѣ теперь къ его пресвѣ т- 
лому царскому величеству быть; если бы указъ  
ц а р с к а го  величества м н ѣ , наиниж айш ему рабу, былъ, 
дай то Х ристе Боже, усердно сего ж елаю , только 
бы время было удобное и неп ріятельскіе замыслы 
отъ насъ отдалились. Смиренно молю о ск о р о й 'в ѣ - 
домости отъ твоей милости, благодѣтеля моего“ . 
Г етманъ не ладилъ почему-то съ К арпомъ М окріе- 
вичемъ; тотъ  так ж е обратился къ  М атвѣеву съ 
нижайш имъ ноклономъ до лица земли: „Стыдно 
мнѣ частымъ пиеаніемъ ваш ей милости, добродѣю 
моему, докучать; но думаю, до р у к ъ  ваш ихъ не до- 
ходитъ, потому что и по сіе время не удостоиваю сь 
милости вельможнаго господина гетмана за свои 
вѣрны я и п р а вдиво-ж елательны я к ъ  великому го- 
сударю сл у ж б ы , о которы хъ не только  всему свѣ ту  
явно, но и самъ Господь вѣ д аетъ  душ у мою, что



они, богдойскіе людн, три звена стѣны сверху до 
земли; и изъ того ихъ великаго войска богдой- 
скаго кличетъ князь Исиней царя богдойскаго и 
все войско богдойское: не жгите и не рубите каза- 
ковъ, емлите ихъ казакокъ живьемъ; и толмачи 
наши и тѣ рѣчи князя Исинея услышали и мнѣ 
Ярофейку сказали, и слыша тѣ рѣ ч и у к п язя  Исе- 
нея, облокали мы казаки всѣ на ся куяки, п язъ 
Ярофейко и служилые люди и вольные к азак и , по- 
молясь Спасу и Пречистой Владычицѣ нашей Бо- 
городицѣ и угоднику Христову Николаю Чудо- 
творцу, промежъ собою прощались и говорили то 
слово язъ  Ярофейко, и есаулъ Андрей Ивановъ и 
все наше войско казачье: умремъ мы, братцы ка- 
заки, завѣ ру  крещеную, и постоимъ задомъ Спаса 
и Пречистыя и Николы Чудотворца, и порадѣемъ 
мы казаки государю и великому князіо Алексѣю 
Михайловичу всеа Россіи, и помремъ мы казаки всѣ 
за одинъ человѣкъ противъ государева недруга, а 
живы мы казаки въ руки имъ, богдойскимъ людямъ, 
не дадимся. И въ тѣ стѣны проломныя стали ска- 
кать тѣ Лоди Богдоевы, и мы казаки прикатили 
тутъ нагородовое проломное мѣсто пушку большую 
мѣдную, и почали изъ пуніки по богдойскому войску 
бити и изъ мелкаго оружія учали стрѣлять изъ 
города, и изъ иныхъ пушекъ желѣзныхъ бити жь 
стали по нихъ, богдойскихъ людяхъ: тутъ  и богдой- 
скихъ людей и силу ихъ всю, Божіею милостію и 
государскимъ счастьемъ и нашимъ радѣніемъ, ихъ, 
собакъ, побили многихъ. И какъ они Богдои отъ 
того нашего пушечнаго бою и отъ пролому отша- 
тились прочь, и въ тапору выходили служилые и 
вольные охочіе казаки сто пятьдесять шесть че- 
ловѣкъ въ куякахъ на вылазку богдойскимъ лю- 
дямъ за городъ, а пятьдесять человѣкъ осталось 
въ городѣ, и какъ мы къ нимъ Богдоямъ на вы- 
лазку вышли изъгорода, и  у нихъ, Богдоевъ, тутъ 
подъ городомъ приведены были двѣ пушки желѣз- 
ныя, и Божіею милостію и государскимъ счастьемъ, 
тѣ двѣ пушкимы, казаки, у нихъ, богдойскихъ лю- 
дей, и у войска отшибли, и у которыхъ у нихъ, 
богдойскихъ людей, и улучш ихъ воитиновъ огненно 
оружіе было, и тѣхъ людей мы побили и оружіе 
у нихъ взяли. И нападе н а  нихъ, Богдоевъ, страхъ 
великій, покажись имъ сила наша несчетная, и всѣ 
достальные Богдоевы люди отъ города и отъ на- 
шего бою побѣжали врознь. И кругъ того Ачан- 
скаго города смѣкали мы, что побито? Богдоевыхъ 
людей и силы ихъ шестьсотъ семьдесять шесть че- 
ловѣкъ наповалъ, а нашіе силы казачьи отъ нихъ 
легло, отъ Богдоевъ, десять человѣкъ, да перера- 
нили насъ, казаковъ, на той дракѣ семдесятъ восмъ 
человѣкъ1'.

Хабаровъ писалъ поэтическимъ складомъ, но ду- 
малъ, какъ видно, прозаически, разсчиталъ, что 
нельзя надѣяться, чтобы могущественный Богдой- 
скій царь позволилъ казакамъ распоряжаться въ 
своихъ владѣніяхъ, и нельзя надѣяться на вторую 
побѣду, если подъ Ачанскій городъ придетъ богдой- 
ское войско болѣе йногочисленное. Еще не прошелъ

мѣсяцъ послѣ наиаденія Богдойскихъ людей, какъ 
уже Хабаровъ съ товарищами плыли вверхъ ио 
Амуру. Прибрежные жители оказывали прежнее 
нерасположеніе, ясакъ  можно было сбирать только 
силою; захваченные въ плѣнъ туземцы извѣщали 
о враждебныхъ замыслахъ, о новыхъ опасностяхъ: 
„ Н а ш и люди" , объявляли они, „не хотятъ вамъясаку 
давать, хотятъ съ вами драться, говорятъ: гдѣ они 
станутъ зимовать и городъ поставятъ, тамъ мы 
соберемъ войска тысячъ десятьили больше, и ихъ 
давомъ задавимъ" . На дорогѣ Хабаровъ встрѣтилъ 
отрядъ казаковъ, послапный къ  нему на помощь 
изъ Якутска; но этотъ ничтожный отрядъ, привез- 
шій одну пушку, не давалъ Хабарову возможности 
возвратиться внизъ, гдѣ, по его выраженію, вся 
земля была въ скопѣ. 1 августа, на устьи рѣки 
Зіи, Хабаровъ вышелъ на беретъ и сталъ говорить 
своимъ казакамъ: „Гдѣбы намъ городъ поставить? "— 
„Гдѣ будетъ годно и гдѣ бы государю п р и быль 
учинить, тутъ  и городъ станемъ дѣлать" — былъ 
отвѣтъ. Но не всѣ такъ  отвѣчали: человѣкъ со 
сто казаковъ замыслили другое, „порадѣли своимъ 
зинунамъ и нажиткамъ" . Они отвалили на трехъ 
судахъ отъ берега, а на судахъ была государева 
казна, пушки, свинецъ, порохъ и куяки; одну пушку 
воры бросили прямо съ судна на беретъ, а другую 
въ воду; часть осталыюй казны побросали такж е 
въ воду, часть взяли съ собою, захватили неволею 
съ тридцать вольныхъ казаковъ, но двое изънихъ, 
не желая плыть съ ворами, побросались съ судна 
въ воду въ однѣхъ рубашкахъ. Воры поплыли 
внизъ по Амуру, въ числѣ с т а  тридцати шести че- 
ловѣкъ, и начали громить п р и брежныхъ инозем- 
цевъ. Съ Хабаровымъ осталось 21 2  человѣкъ; онъ 
шесть недѣль простоялъ на устьи Зіи, призывалъ 
иноземцевъ, которыхъ аманаты уже давно были у 
него въ р у к ах ъ ; но иноземцы близко неѣхали. „Вы 
всеобманываете" ,  говорилиони, „ и  теперь вашилюди 
понлыли внизъ и нашу Землю громятъ" . Хабаровъ 
нослалъ четверыхъ казаковъ въ Я кутскъ донести 
тамошнимъ воеводамъ, что воры государевой слуясбѣ 
поруху учинили, иновѣрцевъ отогнали и Землю 
смяли; что съ оставшимися у иего людьми Землею 
овладѣть нельзя, потому что Земля многолюдная и 
бой огненный, и сойти съ Амура безъ государева 
указа не смѣетъ.

Отвѣтъ п ри шелъ не ранѣе 1 653  го д а . На Амуръ 
пріѣхалъ дворяпинъ Зиновьевъ съ государевымъ 
жалованьемъ, золотыми, Хабарову и его товари- 
щамъ. Хабаровъ, с д а в ш и ясакъ  Зиновьеву, отпра- 
вился вмѣстѣ съ нимъ въ Москву, а „приказнымъ 
человѣкомъ великой рѣки Амура новой Даурской 
Земли" оставлеігь Онуфрій Стенановъ. Степановъ 
принялъ начальство неохотно, потому что послѣд- 
нія похожденія Хабарова не могли п редставить ему 
будущее на Амурѣ въ п р и влекателыюмъ видѣ. Въ 
сентябрѣ, посовѣтовавшись съ войскомъ, поплылъ 
онъ внизъ по Амуру, потому что наверху ни 
хлѣба, ни лѣсу ие было. Хлѣбъ былъ найденъ на 
берегахъ рѣки Ш ингала (притокъ Амура съ юга),



никовъ отнято хлѣбное жалованье; но и за этою 
убавкою все доходовъ въ расходъ недостало на 
1 , 0 4 4  рубля. Со Пскова и псковскихъ пригоро- 
довъ собиралось 1 3 , 3 2 9  рублей, а  жалованья дол- 
жно было дать 1 5 , 3 8 7  рублей, —  недоставало 
2 ,  0 5 8  рублей. Вслѣдствіе этого донесенія, указъ: 
Новгородскихъ и Ладожскихъ казаковъ за ж ало- 
ванье можно устроить землями, въ Новгородскомъ 
уѣздѣ порожнихъ земель много; уменьшить жало- 
ванье подъячему въ Ладогѣ наполовину и т. д. 1) .

Составлена смѣта, что доходовъ соберется „имѣтся 
собрати“ столько-то; а если не соберется; если нѣко- 
торые посадскіе люди объявятъ, что не въ состоя- 
ніе заплатить? — Тогда правежъ; но иные крѣпки, 
перенесутъ удары и не заплатятъ; на этотъ слу- 
чай у п раветчиковъ наказъ: „Если посадскіе люди 
на правежу начнутъ отстаиваться и денежныхъ 
доходовъ платить не станутъ, у такихъ дворы ихъ, 
лавки и имѣнія отписывать на великаго госу- 
даря“ 2) .

Но не однѣ. подати и чрезвычайные сборы тя - 
жело лежали на посадскихъ людяхъ, — у нихъ были 
еще службы, которыя, кромѣ того, что отнимали 
время отъ промысловъ, часто такж е обѣщали пра- 
вежъ въ награду. Самая тяж кая  по отвѣтствен- 
ности служба для п осадскихъ людей была служба 
въ вѣрныхъ (присяжныхъ) головахъ и вѣрныхъ 
цѣловальникахъ при иродажѣ вина отъ казны. Въ 
1 6 5 2 'году, государь, по  совѣту съ духовенствомъ 
и думными людьми, указалъ: „Во всѣхъ городахъ, 
гдѣ были прежде кабаки, быть по одному кружеч- 
ному двору, продавать вино въ ведра и кружки; 
чарку сдѣлать въ три чарки и продавать по одной 
чаркѣ человѣку, а больше чарки одному человѣку 
не продавать; питухамъ на самомъ кружечномъ 
дворѣ и близъ двора сидѣть и пить не позволять; 
ярыжкамъ, бражникамъ и зерщикамъ (игрокамъ въ 
зернь) на кружечныхъ дворахъ не быть. Въ Вели- 
кій постъ, Успенскій, даже и по воскресеньямъ 
вина не проданать; въ Рождественскій и Петровъ 
посты не продавать по средамъ и пятницамъ. Ду- 
ховенство бѣлое и черное не пускать и вина имъ 
не продавать. Въ селахъ быть кружечнымъ дво- 
рамъ только въ большихъ. Быть кружечнымъ дво- 
рамъ на вѣрѣ, выбирать изъ нихъ лучшихъ людей 
за крестнымъ цѣлованьемъ“ . — Какую выгоду по- 
лучала казна отъ п роДажи вина, видно изъ того, 
что ведро вина въ 1674  году казнѣ стоило 2 0  ал- 
тынъ, а продавалось по рублю; по кружкамъ ве- 
дро вина на кружечномъ дворѣ стоило рубль 16 ал- 
тынъ 4  деньги, по чаркамъ— 2 рубля. Пиво въ ва- 
реньи стоило по семи денегъ ведро, а  продавалось 
но два алтына ведро. Пудъ меду покупали по ру- 
блю, выходило изъ пуда 7 ведеръ, каждое прода- 
вали по 6 алтынъ по 6 деньги. Винокуры иногда 
выписывались изъ Малороссіи 3). Лучшимъ посад-

скимъ людямъ позволялось курить у себя на дому 
вино въ небольшомъ количествѣ, ведра по два, но 
случаю большихъ праздниковъ и особенныхъ семей- 
ныхъ торжествъ— свадьбы, родинъ, крестинъ, по- 
минокъ; среднимъ и младшимъ людямъ вина ку- 
рить не позволялось, могли они къ торжественнымъ 
случаямъ сварить немного п и в а  и  меду, д а в ш и знать 
объ этомъ въ кружечномъ дворѣ, что называлось 
явкою, и заплативъ явочныя пошлины 4).

Но явятъ немного, а ныкурятъ или сварятъ го- 
раздо больше въ ущербъ казнѣ, даже станутъ про- 
даватъ тайкомъ; узнаютъ объ этомъ на кружеч- 
номъ дворѣ— надобно накрыть врасплохъ и вы- 
нуть занрещенный товаръ: хлопоты большія, а 
дѣлать нечего, надобно смотрѣть зоркимъ глазомъ, 
потому что если к ъ  концу года мало сбору, — сей- 
часъ грозный запросъ, почему противъ прежнихъ 
лѣтъ мало собрано? Вѣрный голова и цѣловаль- 
ни к и  должны отвѣчать своими деньгами, иначе— 
правеж ъ. Потомъ нельзя всѣмъ отпускать на на- 
личныя деньги: у  многихъ часто денегъ нѣтъ, на- 
добно вѣрить въ долгъ, къ концу года долги эти 
нужно собрать, ибо казна ждать не станетъ. Для 
сбора долговъ, для выемки питья нужно жить въ 
большихъ ладахъ съ воеводою, не щадигь ему по- 
дарковъ въ царскіе дни, что называется „въ по- 
честь для царскаго величества“ , не щ адитыю дар- 
ковъ за обѣды, которые давалъ воевода, и за ко- 
торые нужно было приглашеннымъ дарить хозяина; 
потомъ отвозить деньги въ Москву нельзя сънусты- 
ми руками, — дьяки и подъячіе привяж утся. Одинъ 
цѣловальникъ разсказывалъ: „Будучи у сбору на 
кружечномъ дворѣ, воеводамъ въ почесть для цар- 
скаго величества и для высылки съ казною къ Мо- 
сквѣ и для долговой выборки и за обѣды харчемъ 
и деньгами носили не по одно время; а какъ  къ 
Москвѣ пріѣхали, дьяку въ  почесть для царскаго 
велнчества харчемъ и деньгами носили не по одно 
время, да подъячему т а к ъ  же носили, да молодымъ 
подъячимъ от ь письма давали же, а у отдачи де- 
нежной казны для отписки, для отпуску дьяку да 
подъячему харчемъ и деньгами носили же не по 
одно время, а носили въ почесть изъ своихъ по- 
житковъ, да что брали съ товарищей своихъ цѣ- 
ловальниковъ въ подмогу, а  не изъ государевыхъ 
сборныхъ денегъ, и носили по волѣ, а не отъ ка- 
кихъ нападковъ“ 5).

Кромѣ воеводъ и московскихъ посылокъ, тяжелы 
были кружечнымъ головамъ солдаты, которые без- 
наказанно буйствовали при отсутствіи дисциплины, 
при потачкѣ своихъ начальныхъ людей, при томъ 
состояніи общества, когда всяк ій сильный, воору- 
женный, мотъ позволять себѣ все съ слабымъ, не- 
вооруженнымъ. Мы видѣли, ч то мотъ позволять 
себѣ въ городѣ какой-нибудь приказчикъ сосѣдняго

1) Дополн. къ Актамъ Историч. Ш, 36.
2) П р иказпыя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ, 

годъ 1670.
3) Приказныл дѣла Москов. Архива Мин. Ип. Дѣлъ,

годъ 1674. Архивъ Мин. Юстиціи, книга Малорос. При- 
каза, № 39.

4) Акты Историч., IV, № 12.
5) Приказныя дѣла Москов. Архива Мин. Ин. Дѣлъ, 

годъ 1670.



кормленія и въ послѣдню скудость приш л и ,  а ко- 
торые Псковичи и свои животы имѣли, отъ стовор- 
щиковъ съ Нѣмцами, для низкой дѣны товаровъ, 
такж е оскудѣли“ . Чтобъ не было такото тайнаго 
подряда съ иноземцами; чтобъ маломочные Русскіе 
люди не брали у нихъ въ подрядъ денегъ и, такимъ 
образомъ, не понижали бы цѣны русскимъ товарамъ, 
Нащокинъ предложилъ псковскимъ лучшимъ лю- 
дямъ торговымъ расписать, по свойству и по зна- 
комству, во Псковѣ и  в ъ  пригородахъ маломочныхъ 
людей по себѣ, вѣдать ихъ торговлю и промыслы, 
и, вмѣсто того, что прежде брали они деньги у ино- 
странцевъ и на нихъ работали, давать имъ ссуду 
изъ земской' избы (т. е. изъ городскихъ суммъ). Н а- 
купивши на эти деньги товару, маломочные люди 
должны привозить его въ Псковъ въ декабрѣ мѣ- 
сяцѣ; товаръ долженъ быть записаиъ въ земской 
избѣ, лучшіе люди должны принимать эти товары, 
каждый у своего, кто за  кѣмъ записанъ, давать 
имъ цѣну съ наддачею для прокормленія и чтобъ 
къ  маю мѣсяцу накупали новыхъ товаровъ; послѣ 
же ярмарки лучшіе люди, продавши товары сваломъ 
иностранцамъ, должны заплатить маломочнымъ лю- 
дямъ т у  цѣну, по какой сами продали.

Потомъ воевода обратилъ вниманіе на винную 
продажу, предметъ важный, ибо эта продажа со- 
ставляла одинъ изъ главнѣйшихъ источниковъ до- 
хода для казны. Псковъ былъ городъ порубежный, 
иностранцы привозили тайкомъ множество горѣ- 
лаго вина и нѣмецкихъ питей, отчего Псковичи 
не брали напитковъ съ казенныхъ кружечныхъ дво- 
ровъ; у головъ и  цѣловальниковъ, приставленныхъ 
къ  продажѣ вина, большіе недоборы, — съ нихъ 
взыски; они стараются взыскать, вьгнуть запре- 
щенный товаръ у жителей: — отъ этихъ выимокъ 
людямъ разоренье, а казнѣ прибыли нѣтъ. Вслѣд- 
ствіе этого, Нащокинъ предложилъ установить воль- 
ную продажу вина, съ платою въ казну съ рубля 
по двѣ деньги; если же кто станетъ торговать на- 
питками больше, чѣмъ другими товарами, на тѣхъ 
брать съ рубля по гривнѣ. Н аконецъ воевода пред- 
ложилъ новое устройство городового управленія:
предложилъ выбрать пятнадцать человѣкъ на три 
года, чтобъ изъ нихъ каждый годъ сидѣло в ъ  зем- 
ской избѣ по пяти человѣкъ; эти пятеро выбор- 
ныхъ должны судить посадскихъ людей во всѣхъ 
торговыхъ и обидныхъ дѣлахъ, и стводить къ вое- 
водамъ только въ измѣнѣ, разбоѣ и душегубствѣ. 
Случится тяжба между дворяниномъ и посадскимъ, 
то судить дворянину (кто будетъ у судныхъ дѣлъ) 
съ выборными посадскими людьми. Пошлины съ 
судныхъ дѣлъ, рѣш енны хъ пятью выборными, дер- 
ж ать въ  земской избѣ для градскихъ расходовъ. 
Такое же устройство должно быть и въ  приго- 
родахъ.

П редложенія Нащокина произвели сильное вол- 
неніе между Псковичами; раздѣлились: однимъ нра- 
вились предложенія, другимъ нѣтъ; — меньшіе  люди 
были за новое, лучшіе отстаивали старину. За 
этими ссорами дѣло протянулось отъ апрѣля до

августа; только 13-го августа посадскіе лю ди на- 
писали наконецъ свои челобитныя по мысли вое- 
воды, принесли въ Троицкій соборъ и приняли 
благословеніе архіепискона Арсенія; челобитныя 
отправлены въ Москву— и новое устройство введено.

Но Аѳанасій Лаврентьевичъ не мотъ долго оста- 
ваться во Псковѣ; онъ былъ отозванъ для важнаго 
дѣла, для веденія мирныхъ переговоровъ съ поль- 
скими уполномоченньши. Воеводою въ Псковъ явил- 
ся князь Иванъ Андреевичъ Хованскій; князь Иванъ 
Андреевичъ былъ неохотникъ до новизнъ, особенно 
былъ неохотникъ до новыхъ людей. Онъ уже и 
прежде, какъ мы видѣли въ своемъ мѣстѣ, имѣлъ 
столкновеніе съ Нащокинымъ, на котораго смо- 
трѣлъ, какъ на временщика, выдвинутаго царемъ, 
въ ущербъ чести старыхъ родовъ. Пріѣхавши во 
Псковъ, Хованскій увидалъ, что Нащокинъ и здѣсь 
что-то такое намудрилъ неполезное, посадилъ му- 
жиковъ судить и распоряжаться, отнявши судъ у 
воеводы, завелъ вольные шинки, вмѣсто казенныхъ 
питейныхъ домовъ. Но мы видѣли, что и между 
мужиками нѣкоторые, и лучшіе, самые богатые 
не были довольны новымъ устройствомъ. Они ста- 
ли говорить Хованскому, что всѣ эти новые по- 
рядки Нащокинъ завелъ самовольно, насильно на- 
вязалъ посадскимъ людямъ, писали челобитную въ 
земской избѣ ночью, вычерненную (поправленную), 
и руки велѣли въ ту  же ночь приложить Хован- 
скій шлетъ грамоту в ъ  Москвѵ къ царю: „Во Псковѣ 
заведены вновь шинки, въ нихъ пьютъ безвремен- 
но, и оттого всякому дурно. Учинены выборные 
люди и посадскихъ людей судятъ, и въ съѣзжую 
избу (т . -е . къ  воеводѣ) не ходятъ; да въ земскую 
же избу въ дѣлахъ берутъ дворянъ съ пристава- 
ми, и оттого дворяне плачутъ; да они же, выбор- 
ные люди, подорожныя отъ себя даютъ за рубежъ, 
и тѣ новыя проѣзжія, что мужики даютъ отъ себя 
не знаючи и не остерегаясь въ письмѣ, отъ ино- 
земцевъ будутъ въ подивленіе. Сказали мнѣ ста- 
росты земскіе и посадскіе лучшіе люди, что писали 
ночью челобитную вычернену и руки велѣли въ 
ту  же ночь приложить, а кто чернилъ челобитную 
и складывалъ, тому то дѣло надобно; приложили 
только рукъ съ пятьдесять, и то немного лучшихъ 
людей; въ челобитной писано слагательно, писалъ 
кто-то умный человѣкъ, а  мужикамъ такъ  было 
не сложить. “ На грамогу пришелъ отвѣтъ: „В ы  бы 
всякихъ чиновъ людей вѣдали во всемъ судомъ и 
расправою, а  новый судъ отставили. Шинки от- 
ставить, а быть попрежнему кабакамъ по старымъ 
мѣстамъ и отдать на откупъ; а  если откупщиковъ 
не будетъ, то сбирать на вѣру (по присягѣ) луч- 
шимъ людямъ“ .

Но и Хованскій недолго оставался во Псковѣ; 
преемникомъ его былъ князь Данила Степановичъ 
Великаго-Гагинъ, человѣкъ, не имѣвшій ни во 
Псковѣ, ни въ Москвѣ того вліянія, какое имѣли 
его предшественни ки: при немъ, слѣдовательно, дѣло 
опять могло свободно подняться и рѣшиться безъ 
воеводскаго вмѣшательства. Ординъ-Нащокинъ



церкви той при воевода т ь  да съ пріѣзду смотрѣлъ 
у нихъ просфиромисанія дважды и трижды, въ ал- 
тарѣ  у жертвенника стоя, а самъ имъ ругался; а 
какъ привыкъ ходить, такъ и ругаться не сталъ, 
что жаломъ духомъ антихристовымъ иуж алило- 
было“ . На бѣду кто-то во снѣ сказалъ Аввакуму: 
„Блюдися отъ мене, да не полма разтесанъ буде- 
ши“ . Аввакумъ подумалъ, что это самъ Христосъ 
грозится наказать его за уступку антихристову 
духу; онъ не пошелъ къ  обѣдни, но пошелъ обѣ- 
дать къ воеводѣ, князю Хилкову, и разсказалъ 
ему сонъ; бояринъ расплакался. Аввакумъ, раз- 
умѣется, спѣшилъ загладить грѣхъ своей слабости. 
Вслѣдстіе этого пришелъ указъ - вести его изъ То- 
больска на Лену; на дорогѣ, въЕнисейскѣ, другой 
указъ — вести въ Даурію и отдать въ полкъ Аѳа- 
насью Пашкову, искавшему новыхъ землицъ и при- 
водившему инородцевъ подъ высокую руку вели- 
каго государя. Пашковъ не былъ похожъ на Хил- 
кова. „На долгомъ порогѣ сталъ меня изъ доще- 
ника выбивать; для-де тебя дощеникъ худо идетъ; 
еретикъ-де ты; поди-де по горамъ, а съ казаками 
не ходи. О  горе стало! Горы высоки, дебри непро- 
ходимыя, утесъ каменный, яко стѣна стоитъ, —  и 
поглядѣть заломя голову; въ горахъ тѣхъ обрѣ- 
таются зміи великіе; въ нихъ же витаютъ гуси и 
утицы —  перье красное, вороны черные и галки 
сѣрыя; въ тѣхъ же горахъ орлы и соколы, и кре- 
четы, и курята индѣйскія, и бабы, и лебеди, и 
нныя дикія, многое множество, птицы разныя. На 
тѣхъ же горахъ гуляютъ звѣри многіе: д и к ія  козы, 
и олени, и зубры, и лоси, и кабаны, волки, бараны 
дикіе во очію нашу, а взять нельзя. На тѣ горы 
выбивалъ меня Пашковъ со звѣрьми и птицами ви- 
таги, и азъ ему малое писаньице написалъ, сице 
начало: „Человѣче! убойся Бога, Его же трепещутъ 
небесныя силы, единъ ты презираешь и неудобство 
показуешь“ . Тамъ многонько писано, и послалъ 
къ нему. А и бѣгутъ человѣкъ съ 50 ; взяли мой 
дощечникъ и  помчали к ъ  нему. Привели дощечникъ; 
взяли меня палачи, привели предъ него. Онъ съ 
шиагою стоитъ и дрожитъ, рыкнулъ, яко дикій 
звѣрь, й ударилъ меня по щекѣ, тоже по другой, 
и паки въ голову, и сбилъ меня съ ногь и, чепь 
ухватя, лежачаго по спинѣ ударилъ трижды и, разбо- 
локши, по той же спинѣ 72 удара кнутомъ“ . На- 
шелся застуиникъ, сы н ъ  Пашкова, Еремѣй, сталъ 
уговаривать отца не грѣшить, не бить протопоп а. 
Еремѣй поступилъ неосторожно, зашелъ к ъ  отцу съ 
увѣщаніями спереди, а не сзади; стари къ  расходился 
и погнался за сыномъ со шпагою, —тотъ едва успѣлъ 
убѣжать. Послѣ этого и с ъ  Пашковымъ случилась 
бѣда: дощеникъ его попалъ на мель; Еремѣй вос- 
пользовался случаемъ и пачалъ говорить отцу: 
„Батюшка! за грѣхъ наказываетъ Б отъ, напрасно 
протопопа кн утомъ избилъ; пора покаяться, госу- 
дарь! “ Старикъ рыкнулъ на Еремѣя какъ  звѣрь; 
тотъ увидалъ бѣду, отошелъ къ соснѣ, сложилъ 
руки и говоритъ: „Господи помилуй! “ Старикъ схва- 
гилъ пищаль, приложился въ сына, спустилъ ку-

рокъ —  осѣклось; въ  другой разъ  —  осѣклось; въ 
третій— осѣклось. Старикъ въ ярости бросилъ пи- 
щаль на землю. Малый взялъ ее, спустилъ на сто- 
рону— выстрѣлилъ. Старикъ сѣлъ на стулъ, под- 
перся шпагою, задумался, началъ плакать и гово- 
рить: „Согрѣшилъ, окаянный, пролилъ кровь непо- 
винную, напрасно протопопа билъ, за то меня на- 
казы ваетъ Ботъ“ . Въ это время дощеиикъ сдвинулся 
съ  камня; Пашковъ подозвалъ к ъ  себѣ  с ы н а  и ск а - 
залъ  ему: „Прости, Еремѣй, правду ты говориш ь. “ 
Тотъ отвѣ ч алъ  съ поклономъ: „Б огъ тебя, государь, 
проститъ; я  предъ Б огомъ и предъ тобою вино- 
в атъ “ . — „Гораздо Еремѣй разуменъ и добръ чело- 
вѣкъ “ , заключаетъ Аввакумъ, „уж ъ у него и своя 
сѣда борода, а гораздо почитаетъ отца и боится 
его“ . Привезли послѣ э того протопопа въ Б ратскій 
остротъ и в ъ  тюрьму кинули, соломки дали: „что 
собачка на соломкѣ лежу; коли накормятъ, коли 
нѣтъ; мышей много было, я ихъ скуфьею билъ, —  
и батож ка не дадутъ дурачки. Х о тѣ л ъ  на Пашкова 
кричать: прости; но воля Божія возбранила, ве- 
лѣно терпѣть. Перевелъ меня вътеплую  избу. На 
весну паки поѣхали впередъ. Охъ времени тому! у 
меня два сына маленькихъ умерли въ нуждахъ 
тѣхъ; и съ прочими скитающеся по горамъ и остро- 
му каменію, наги и босы, травою и кореньемъ пе- 
ребивающеся, кое-какъ мучились. Мнѣ подъ робятъ 
и подъ рухлядишко дали двѣ клячки, а самъ и 
протопопица брели пѣшіе, убивающися о ледь. 
Страна варварская, иноземцы не мирные; отстать 
отъ людей не смѣемъ и за лошадьми идти не по- 
спѣемъ. П ротопопица бѣдна я  бредетъ-бредетъ да и 
повалится: скользко гораздо; в ъ  иную п о р у  бредучи 
повалилась, а иной томный же человѣкъ на нее 
набрелъ, тутъ же повалился; оба кричатъ, а встать 
не могутъ. Мужикъ кричитъ: „Матушка государы- 
ня, прости! “ а протопопица: „Что ты, батько, меня 
задавилъ! “ Я  пришелъ. На меня бѣдная пеняетъ, 
говоря: „Долго ли мука сія , протопопъ, будетъ? “ 
И я  говорю: „Марковна! до самой смерти“ . Она, 
вздохня, отвѣчала: „ Добро, Петровичъ; ино еще по- 
бредемъ" '

Пришелъ чередъ и протопопу упасть духомъ и 
получить помощь отъ протопопицы. „Десять л ѣ тъ “ , 
говоритъ Аввакумъ, „Паш ковъ  меня мучилъ или я 
его, не знаю, Б отъ разберетъ“ . Наконецъ пришла 
грамота— велѣно Аввакуму ѣхать на Русь. Прото- 
попъ отправился, приилылъ въ русскіе города и 
„уразумѣлъ о церкви, яко ничто же успѣваетъ, но 
паче молва бываетъ. Опечалясь, сидя, разсуждаю: 
что сстворю? проповѣдую ли слово Божіе, или 
скрыюся? Ж ена и дѣти связали меня. И, видя меня 
печальна, протопопица моя приступи ко мнѣ со 
опрятствомъ и речеми: „Что, господине, опечалил- 
ся еси? “ Азъ же подробну извѣстихъ: „Ж ена! что 
сстворю? зима еретическая на дворѣ, говорить мнѣ 
или молчать? связали вы меня! “ Она же мнѣ гово- 
ритъ: „Господи помилуй! что ты , Иетровичъ, гово- 
ришь, поди, поди въ церковь, Петровичъ! обличай 
блудню еретическую! “ Аввакумъ разсказываетъ



ти л ся  к ъ  стрѣльцам ъ Х ованскій; слова его, какъ  
и звѣстнаго боеваго воеводы, производили сильное 
вл іян іе . „Вы сами види те“ , говорилъ Т араруй то 
одному, то другому и зъ  стрѣльцовъ , „вы сами ви- 
дите, въ  какомъ вы у бояръ тяж ком ъ ярмѣ; те- 
перь выбрали Б отъ зн аетъ  какого ц а р я ') ;  увидите, 
что не только денегъ— и корму не дадутъ, но и ра- 
боты тяж к ія  будете работать , к ак ъ  прежде рабо- 
тали , и дѣти ваш и вѣчными невольникмми у  нихъ 
будутъ; а  что всего хуж е, — поддадутъ и васъ  и 
насъ  в ъ  неволю какому-нибудь чужеземному не- 
пріятелю , Москву сгубятъ и вѣру П равославную 
и с к о р ен я тъ " . Но не одинъ Х ованскій дѣлалъ  по- 
добныя внуш енія: И ванъ Михайловичъ М илослав- 
скій , леж а на постели, притворяясь больнымъ, ки- 
п я т и л ъ  заговоръ; к ъ  нему по ночамъ приходили 
выборные стрѣльцы — Одинцовъ, П етровъ, Черм- 
ный и толковали о стрѣлецкихъ  движ еніяхъ вмѣстѣ 
съ Толстымъ, Ц ы клеромъ, Озеровымъ. Вдова по- 
стельница Ѳеодора Семенова Родимица, и зъ  мало- 
россійскихъ казачек ъ , съ  деньгами и съ  щедрыми 
обѣщаніями отъ царевны  Софьи ходила по стрѣль- 
цамь. Волненіе обхватило всѣ полки, только одинъ 
Сухаревъ бы лъ сдерж анъ, благодаря пятисотному 
Бурмистрову и пятидесятнику Борисову. Стрѣльцы 
собирались ежедневно въ круги , становились подъ 
руж ье безъ полковничья п ри каза , били въ  набатъ, 
кричали по торговымъ банямъ противъ правитель- 
ства съ  похвальбою: „Не хотимъ, чтобъ нами упра- 
вляли  Н ары ш кины  и М атвѣевъ, — мыимъ всѣмъш ею  
свернемъ“ 2).

Но отъ  словъ еще не доходило до дѣла: для 
этого мало было неопредѣленныхъ обѣщаній вся- 
каго зл а  со стороны Н атал ьи , всякаго добра со 
стороны царевны  Софьи, — нужно было нобужденіе 
посильнѣе, чтобъ заставить броситься во дворецъ 
и нерѣш ительны хъ, и так и хъ , которые были охот- 
ники покричать, но робѣли передъ дѣломъ. Заго- 
ворщ ики наверху берегли еще это побужденіе, они 
дожидались пріѣзда Матвѣева, который первый 
долж енъ бы лъ пасть подъ стрѣлецкими ударами, 
нотому что одинъ мотъ дать силу правнтельству 
ненавистной мачихи.

Мы видѣли, что еще при Ѳеодорѣ М атвѣевъ былъ 
переведенъ изъ Мезени в ъ  Л ухъ, и здѣсь ему ве- 
лѣно дож идаться дальнѣйш аго указа царскаго; 
этотъ  у к азъ  приш елъ к ъ  нему уж е отъ имени царя 
П етра— ѣ хать  в ъ  М оскву к ак ъ  можно скорѣе. 
С тарикъ отправился немедленно; на дорогѣ встрѣ- 
тились ему семеро стрѣльцовъ, которые нарочно 
шли къ  нему, чтобъ р азск аза ть  о волненіяхъ то -. 
варищ ей и объ опасности, которая грозитъ  ему отъ 
нихъ. И звѣстія  стрѣльцовъ заставили  М атвѣева 
еще больше спѣишть: „У ничтожу бунтъ  или по- 
лож у ж изн ь за  государя, чтобы гл аза  мои на ста- 
рости л ѣ т ъ  большей бѣды не увидали“ , сказалъ

онъ. Въ Троицкомъ монастырѣ и на дорогѣ оттуда 
М атвѣева ж дали почетныя встрѣчи. 12 -го  мая 
вечеромъ онъ пріѣхалъ  в ъ  Москву; на другой день 
представился царю и царицѣ, причемъ была 
„радость неизреченная, что никакое человѣческое 
писало по достоянію исписати не возможетъ“ 3). 
1 3 -го  числа М атвѣевъ ѣздилъ къ  патріарху  и 
долго р азговари вал ъ  съ  нимъ во внутренней келіи; 
ѣздилъ  навѣстить и стараго пріятеля своего, боль- 
ного к н язя  Ю рія А лексѣевича Д олгорукаго, и съ 
нимъ долго разговаривалъ; ам еж ду тѣмъ вся знать 
сп ѣ ш и л а побывать въ  домѣ у М атвѣева, в ъ  рукахъ  
котораго теперь должно было сосредоточиться п р а -  
вленіе; были и выборные стрѣльцы  изъ всѣхъ нол- 
ковъ съ хлѣбомъ и солью, съ просьбою о заступ- 
ничествѣ, потому что заслуги ихъ ему больше 
другихъ бояръ извѣстны. Не былъ одинъ И ванъ 
Михайловичъ М илославскій, с к а зы в ая с ь  больнымъ.

У М илославскаго съ товарищами уже все было 
готово; имъ тенерь нужно было спѣшить: М атвѣевъ 
ту тъ , въ  М осквѣ, — надобно напасть на него сей- 
часъ ж е врасплохъ, не дать осмотрѣться и в зять  
въ  искусны я рук и правленіе. Ненавистный старикъ 
не растерялъ  въ  П устозерскѣ и Мезени ничего и зь
прежней своей ловкости, умѣнья привлекать къ 
себѣ людей. К ак ъ  онъ умѣлъ принять каж даго, къ  
нему пріѣзж авш аго, обласкать! Всѣ были въ вос- 
торгѣ, даже и тѣ , которые были к ъ  нему не очень 
располож ены. Всѣ надѣялись, что М атвѣевъ укро- 
ти тъ  стрѣльцовъ, у к р о ти тъ  и  Н ары ш кины хъ. Выли 
оскорблены непомѣрнымъ возвышеніемъ братьевъ 
царицы , Н ары ш кины хъ, молодыхъ людей, за  ко- 
торыми никто не зналъ  никакихъ  достоинствъ. 
И ванъ Кирилловичъ на 2 3  году былъ п о ж алованъ 
в ъ  бояре! — и вотъ  пошли слухи, что и бояринъ 
А ртемонъ Сергѣевичъ т а к ъ ж е  недоволенъбыстрымъ 
возвышеніемъ Н арыш киныхъ 4). Всѣ были рады 
М атвѣеву, и потому Милославскому надобно было 
спѣш ить.

15 -е  мая, роковой день убіенія царевича Ди- 
митрія, назн ач ен ъ  былъ заговорщиками для бунта. 
По рукамъ у стрѣльцовъ уже ходилъ списокъ и з - 
мѣнниковъ, которыхъ надобно истребить. Утромъ 
по стрѣлецкимъ полкамъ проскакалъ  А лекеандръ 
М илославскій и П етръ Толстой съ крикомъ, что 
Н арыш кины задушили царевича И вана, и чтобъ 
стрѣльцы  шли въ  Кремль на службу. Стрѣльцы 
ударили въ  набатъ, въ  барабаны — и двинулись ко 
дворцу съ  знаменами и пушками. Это было въ  
понедѣльникъ, в ъ  полдень, когда М атвѣевъ сходилъ 
съ дворцовой лѣстницы, чтобъ ѣ хать домой; но на 
лѣстницѣ встрѣтилъ  его бояринъ князь Ѳедоръ 
Семеновичъ Урусовъ и объявилъ, что стрѣльцы и 
солдаты бунтомъ вошли въ Земляной городъ, скоро 
будутъ и въ  Бѣломъ. М атвѣевъ возвратился на- 
верхъ и донесъ объ этомъ царицѣ. Немедленно 
о тданъ приказъ  подполковнику стремяннаго полка

3) Исторія о невиянокъ заточеніи, стр. 413 .
4) Розенбушъ.

1) А j еszсzе саrem wаm оbrаnо strzеlесkіеgо sуnа z 
m аtкі. Ховаескій указываетъ на происю ж дeніе Натальи 
Кирилловны, дочери стрѣлецкаго головы.

2) Матвѣевъ и Розенбушъ.



дворяне Московие і жильцы і люди боярские и 
ево, К нязь Івана, изловя подъ Пушкинымъ, а  сына 
ево въ  деревне противъ Братовшины, Князь Андрѣя, 
привезли къ Великимъ Государемъ въ село Воз- 
движенское и какъ  его  привезли, і въ то времяси- 
дѣли бояре и окольничие и думные люди все на 
плошеди противъ церкви и чѣлъ ему Князь Івану
і сыну ейо К нязь Андрѣю наказъ и измѣну ево, 
думный д іак ъ  Ѳедоръ Ш еклавитовъ и з а  и х ъ  измѣну 
указали Великие Государи казнить смертью и, 
ответши ихъ, головы отсекли и погребать ихъ у 
церкви не указали.

И после обѣдни сьвѣдавъ, сынъ его Князь Іванъ, 
да племянникъ ево Князь Ѳедоръ, которые жили 
у нихъ Великихъ Государей въ комнате, измѣ- 
ну свою, побѣжали исъ походу и князь Ѳедо- 
ра изловили, а сынъ ево, Князь Іванъ, ушелъ 
къ Москве и прибѣжалъ къ  Москве часъ ночи, 
а ихъ казнили до вечера за часъ и, прибѣ- 
ж авъ  онъ, Князь Іванъ к ь  Москве въ полки, ска- 
залъ будто бояринъ Князь Михайла Ивановичъ 
Лыковъ, собрався зъ боярскими людьми, изрубили 
бѣзъ указу Великихъ Государей отца его и брата 
і, пришедъ къ  Москвѣ, будто хочетъ рубить на- 
дворную пехоту всехъ, и пушки і пороховую казну 
всю разобрали во все полки по себѣ и съ Москвы 
никово не пропускали, и хотели итти къ Великимъ 
Государемъ въ  п о ходъ и стоять за нихъ изменни- 
ковъ; да къ  нимъ же не пристали стремяной да 
выборной полки, а которые были на Москвѣ бояре 
и дворяне и всякихъ чиновъ Государева двора и 
люди боярские, и они ихъ хотели рубить, и къ 
нимъ въ полки посыланъ зъ грамоты Великихъ Го- 
сударей стольникъ Петръ Петровъ сынъ Зиновьевъ; 
они грамотъ учинились непослушны и Великие Го- 
судари того ж ъ числа пошли къ  Троице і во все 
городы указали послать для ратныхъ людей гра- 
моты.

И Сентября въ 20  день по указу Великихъ го- 
сударей посыланъ къ нимъ уговаривать думной дво- 
рянинъ Л укьянъ Тимофѣевичъ Голосовъ.

И сентября в ъ  день пъриежалъ къ Троице въ
Сергиевъ монастырь Иларионъ Митрополитъ Суз- 
дальски и Юрьевски, а съ нимъ были выборные отъ 
въсехъ полковъ и они Великомъ Государемъ пъри- 
хадили съ повиною.

И Великия Государи и Государыни Царевны 
изволили сидетъ на Успенской паперти и вины 
имъ пожаловали, пъростили и указали имъ пъри- 
весте Князь Іванава сына Хаванскаго, Князь 
Іванаж ъ, къ Великимъ Государемъ в ъ  походъ Кня зь 
Івана Хованскаго, скована въ телеге.

И Октебря въ  день пъривезли выборные въ
сехъ полковъ. А полками били челомъ чтобъ имъ 
писатца стрельцами ж ъ.

И Октебря въ.... день указали великия Государи 
казнить смертью ево Князь Івана и въ  томъ пожа- 
ловали: смертью казнить ево не указали, а велели 
сослать въ силку въ Сибирь.

И Октебря въ .... день сказали всехъ полковъ,

будто Павла сынъ Языкова приежалъ на кароулы 
и сказавалъ бутто бояре идутъ съ полки къ Мо-
скве и Хаванскиѣ Князь Михайла Лыковъ съ
людьми и ево пъривезли въ месте окован. . .  къ
Троице съ Хованскимъ оковавъ.

И Октебря въ .... день пъришли Великия Госу- 
дари и къ Москве, а полковъ чьихъ въ стречали 
выборные люди ' )

И Октебря въ.... день смутились за Москвоюрѣ- 
кою Павловъ пъриказъ Бохина і Великия Госу-
дари указали у нихъ ружье обобрать і они Ве-
ликомъ Государемъ пъриходили съ плахою въ го- 
родъ и съ топоромъ и вину свою приносили Вели- 
кимъ Государемъ и Великие Государи выслали къ 
нимъ боярина Петра Михайловича Салтыкова да 
окольничего Кирилу Осиповича Хълопова, да дум- 
нова дьека Ѳедора Шекловитого и Великия Госу- 
дари пожаловали: велели имъ вина отдавать, а кои 
стрельцы бѣголи по слободе и говорили, что де пора 
опять заводить по старому иттить въ городъ и 
ихъ Великия Государи указали казнить смертью, а 
въ иные месецы до году была ж ь  осторожность во 
всехъ полкахъ и пушихъ завотчиковъ казнили, а 
иныхъ, пытавъ, сылали въ силъки.

Книга записная Ц арьства царей го судар ей  и 
великихъ князей Ивана Алексѣевича Петра Але- 
ксѣевича въсей великія и малыя и бѣлыя Роси  

сом одер ж ъ цовъ  190  го д у  и 191 го д у .
Лѣта 7190-го  Майя въ 26  день нарекли всемъ 

государствомъ на Московское Государство въ цари 
Государя Царевича и Великого Князя Иоанна Але- 
ксѣевича, а въ титлахъ писать везде и во всякихъ 
делехъ обѣихъ Великихъ Государей такъ:

Великия Государи Цари и Великия Князи Иоаннъ 
Алексѣевичъ и Петръ Алексѣевичъ всеа Великия
і Малыя и Бѣлыя Росіи самодержъцы.

Тогожъ числа былъ Великимъ Государемъ вы- 
ходъ въ Соборную і а постольскую церковь і мо- 
лебствовали о умирени всего мира.

Тогожъ числа пожаловали Великия Государи въ 
спальники къ Госудаю Царю и Великому Князю 
Иоанну Алексѣевичу Ево Великого Государя Стол- 
никовъ: Алексѣя Матвѣева сына Милославского, 
Юрью Ѳедоровасына Ладыженского, Бориса Сафро- 
нова сына Хитрово, Петра Василева сына Собаки- 
на, Бориса Алистархова сына Кологриваго, Сергея 
Иванова сына Милославскаго, Петра Иванова сына 
Яковлева, Дмитрѣя Микитина сына Головина, Князь 
Михайла Княжь Лаврентьева сына ДулоЕа, Князь 
Михайла да Князь Ивана Княжъ Ѳедоровыхъ дѣ- 
тей Шеховскихъ, Сергея Григорьева сына Водо- 
рацкаго, Григорья Микитина сына Окелѳова.

Тогожъ числа посыланы по городомъ ко кресту 
приводить къ  Гетману Думной Дворенннъ Василей

1) Овначенное точками не разображо въ подлинникѣ, 
очень дурно написанномъ.



указа, и какой-нибудь митрополитъ донесетъ, что
патріархъ списывался съ  Москвою, то патріарха 
сейчасъ казн ятъ " '

Алексѣевъ началъ хлопотать, какъ  бы пови- 
даться въ Андріанополѣ съ Іерусалимскимъ па- 
тріархомъ Досиѳеемъ; но тотъ велѣлъ сказать ему, 
что  прежде свиданія с ъ  великимъ визиремъ этого сдѣ- 
лать нельзя. Алексѣевъ былъ у визиря и потомъ 
отправился къ патріарху. Досиөей началъ прямо 
съ того, что не будетъ совѣтовать Константино- 
польскому патріарху отказываться отъ Кіевской 
митрополіи въ  пользу патріарха Московского, по- 
тому что подобные поступки запрещены въ Прави- 
лахъ Св. Отецъ. „Мы не дадимъ своего благосло- 
венія: прежде митрополиты кіевскіе пріѣзжали для 
поставленія въ Ц арь-градъ, и теперь бы изволили 
великіе государи писать къ  намъ о поставленіи въ 
К іевъ митрополита, и мы бы дали благословеніе, 
что вольно поставить его Московскому патріарху, 
а не вѣчно быть той енархіи за нимъ. А то при- 
слали просить благословенія, когда ужъ поставили! 
Это Восточной Церкви раздѣленіе. Я  совѣтоваться 
объ этомъ съ Константинопольскимъ патріархомъ 
не буду, и отпустительнаго благословенія конечно 
не дамъ“ .

Досиѳею отвѣчалъ Лисица рѣзко: „Гетманъ, все 
войско Запорожское и иародъ Малороссійскій въ 
подданствѣ у великихъ государей; гетманъ же- 
лаетъ, чтобъ и духовный чинъбылъ весь н о д ъ  бла- 
гословеніемъ Московскаго п а т р іарха, да какъ  уже 
то сдѣлано, тому такъ и быть“ . Алексѣевъ угова- 
ривалъ Досиѳея тихо и ласково, представлялъ, что 
Малороссіянамъ нельзя сноситься съ Константи-
попольскимъ патріархомъ по дальности пути, за 
бусурманскимъ гоненіемъ, за военными случаями; 
обѣщалъ государево жалованье. Досиѳей отвѣчалъ: 
„Я въ это дѣло вступаться не буду, какъ  хочетъ 
К онстантинопольскій п а т р іархъ, а я и за большую 
казну такого дѣла не сдѣлалъ бы, да Констапти- 
нопольскому патріарху нельзя сдѣлать безъ визир- 
скаго у к аза“ .

—  „Лучше было бы“ , говорилъ Алексѣевъ, 
„еслибы св. патріархи э т о  святое дѣло сдѣлали, не 
разглаш ая невѣрнымъ“ . Но Досиѳей остался при 
своемъ.

Алексѣеву дали знать, что ему нужно ѣздить 
въ Константинополь для свиданія съ патріархомъ;
прежній патріархъ Діонисій былъ снова возве- 
денъ на престолъ и пріѣхалъ по этому случаю въ 
Адріанополь. Алексѣевъ отправился къ визирю и 
объявилъ ему о желаніи царей насчетъ Кіевской 
митрополіи. Визирь обѣщалъ призвать къ себѣ 
патріарха и приказать ему исполнить царскую 
волю. Алексѣевъ отправился съ этими вѣстями къ 
Досиѳею и нашелъ въ немъ совершенную иеремѣну: 
„Я “ , сказалъ патріархъ, „пріискалъ въ  Нрави- 
лахъ, что вольно всякому архіерею отпустить изъ 
своей епархіи къ  другому архіерею; я  буду угова- 
ривать патріарха Діонисія, чтобъ онъ исполнилъ 
волю царскую, и самъ буду писать къ великимъ

государямъ и къ п атр іарху Іоакиму и благослове- 
ніе отъ себя подамъ особо, а не вмѣстѣ съ Діони- 
сіемъ“ . Діонисій, съ своей стороны, не сдѣлалъ  ни 
малѣйшаго возраженія, обѣщалъ во всемъ испол- 
нить царскую волю, какъ только возвратится въ 
Константинополь и соберетъ митрополитовъ. Время 
было выбрано самое удобное: Турки, угрожаемые 
войною съ трехъ сторонъ, хотѣли поддержать миръ 
съ Москвою и спѣшили исполнить всѣ царскія же- 
ланія; визирь обѣщалъ Алексѣеву, что султанъ за- 
претитъ перезывать людей съ восточной стороны 
на западную и строить здѣсь города; русскіе 
плѣшшки были возвращены. Визирь говорилъ Але- 
ксѣеву: „Знаю подлинно, что польскіе послы про- 
сили у царскаго величества помощи на насъ и 
уступали большую землю, но великіе государи 
вагаи отвѣчали, что съ сулгановымъ величествомъ 
перемирныя лѣта не вышли. Объяви, когда будешь 
въ Москвѣ, чтобъ великіе государи теперь султа- 
нову величеству какой-нибудь препоны не сдѣлали, 
а внередъ у нихъ любовь и дружба еще болѣе бу- 
дуть множиться; знаемъ мы, что Московскіе вели- 
кіе государи славные и сильные, нѣтъ подобнаго 
имъ царя изъ христіанскихъ царей“ . По просьбѣ 
Алексѣева, позволено было вновь построить въ Кон- 
стантинополѣ сгорѣвшую церковь Іоанна Предте- 
чи. Изъ Адріанополя Алексѣевъ поѣхалъ въ Кон- 
стантинополь, гдѣ получилъ отъ патріарха Діони- 
сія всѣ нужныя по кіевскому дѣлу бумаги, и под- 
несъ ему 20 0  золоты хъ и три сорока соболей; До- 
сиѳею Іерусалимскому дано было такъ же 20 0  золо- 
тыхъ. Діонисій просилъ государей прислать жало- 
ванье и всѣмъ архіереямъ, подписавшимся на гра- 
мотѣ объ уступкѣ Кіевской митрополіи, по примѣру 
царя Ѳеодора Іоанновича, который прислалъ ж а- 
лованье всѣмъ архіереямъ, подписавшимся на гра- 
мотѣ объ  установленіи Московскаго патріаршества1).

Такимъ образомъ, скорымъ окончаніемъ своимъ 
въ Константинополѣ кіевское дѣло было обязано 
желанію Турецкаго правительства угодить царямъ, 
чтобъ отвратить ихъ отъ союза съ Польшею и 
Австріею. Но эти угожденія и комплименты вели- 
каго визиря не могли обольстить Московское прави- 
тельство, которое знало, что тонъ перемѣнится по 
окопчаніи опасной войны. Песмотря на заключеніе 
мира при царѣ Ѳеодорѣ, Россія постоянно испы- 
тывала недружбу турецкую. Въ 1680  году Юрій 
Хмелышцкій посылалъ въ Украйну лазутчиковъ и 
зажигателей. Мирное условіе было нарушено, заднѣ- 
провскіе города заселены и Т урки  перезывали туда 
людей съ восточной стороны. Чигиринъ заселился 
Волохами; здѣсь явился полковникомъ Петръ Ума- 
нецъ, который въ 1683  году нанялъ 8 зажига- 
телей, послалъ ихъ на восточную сторону, - и  по- 
жары вспыхнули. Пойманные зажигатели разска- 
зали, что цѣлію поджоговъ было принудить жите- 
лей восточной стороны Днѣпра переселяться на 
западную. Зажигатели эти объявили, что „изъ Нѣ-

1) Сборникъ Синодал. библіотеки, № IV .



гда намъ псчаль“ ,  писал ъ  Голицы нъ Шакловитому, 
„а радости мало, не какъ  инымъ, что всегда въ ра- 
дости и въ  своевольствѣ пребыкаютъ. Я во всѣхъ 
своихъ дѣлахъ надежду имѣю на тебя, у меня толь- 
ко и надежды, что ты. Пож алуй, отпиши: нѣтъ 
ли-какихъ дьявольскихъ препонъ отъ тѣхъ. Для 
Бога, смотри недреманнымъ окомъ Ч. (Черкасскаго), 
и чтобъ его въ  то не допустить (т  -е. на мѣсто 
Стрѣшнева), хотя-бъ патріархомъ или царевнами 
(тетками) отбивать. " Голидынъ писалъ, чтобъ 
отбивать Черкасскаго патріархомъ; а ему изъ Мо- 
сквы давали знать, что патріархъ вовсе не пре- 
данный ему человѣкъ, что и п а т р іархъ противъ 
него, побралъ изъ церкви въ Бараш ахъ сдѣланные 
Голицынымъ ризы и кафтаны и служить въ нихъ 
не велѣлъ: „О патріаршей дерзости подивляю", 
писалъ Голицынъ Шакловитому, „отпиши, что по- 
рокъ на тѣхъ ризахъ? То дѣлаетъ в с е  воля; какъ 
бы меньше имѣлъ входъ (на верхъ), тогда-бъ луч- 
ше было“ . Сильную непріятность получилъ вое- 
вода и у себя въ полкахъ. Столышки, князь Бо- 
рисъ Долгорукій и Юрій Щербатый, пріѣхали на 
смотръ въ черномъ платьи, люди ихъ были также 
въ черномъ, лопіади покрыты черными попонами. 
Легко понять, какое сильное впечатлѣніе на вой- 
ско могли они произвести этою выходкою, при 
тогдашнемъ суевѣріи. Голицынъ написалъ  Шакло- 
витому, требуя примѣрнаго наказанія виновньшъ. 
„Всѣмъ полкомъ дивились и говорили: если имъ 
не будетъ указу, будутъ всѣ такъ  дѣлать. Умило- 
сердися, донеси добромъ: этимъ бунтовщикамъ учи- 
нить указъ  добрый. Это пророчество и противность 
къ государеву лицу, аграмота объуказѣ  прислать 
мочно: что вѣдомо государю учинилось, что они 
такъ  ѣхали; то было не тайно, всѣми видимо; а 
если не будетъ указа, то дѣлать намъ съ ними не- 
чего; чтобъ не потакнуто было; такъ  бы разорить, 
чтобъ вѣчно в ъ  старцы, и деревни неимущимъ того 
часу раздать; учиненъ бы былъ такой образецъ, 
чтобъ всѣ задрож али". Требованіе Голицына было 
исполнено: Долгорукій, Щербатовъ и двое другихъ 
своеволышковъ, на которыхъ жаловался воевода, 
Мосальскій и Дмитріевъ, узнавши, что въ Москвѣ 
готовятъ на нихъ страшный указъ, испугались, 
пришли къ Голицыну со слезами и просили про-  
щенія, клянясь, что впередъ уже не провинятся. 
Голицынъ „уступилъ имъ на ихъ слезы“ , не ве- 
лѣлъ сказывать указа, и написалъ къ Ш аклови- 
тому, чтобъ испросилъ для преступниковъ милость 
государскую; по его словамъ, наказывать раскаяв- 
шихся было не ко времени и не къ  дѣлу“ 1).

Устроивъ окончательно войско наберегахъ рѣки 
Мерло, Голицьшъ въ маѣ мѣсядѣ выступилъ въ 
походъ, направляясь къ Конскимъ Водамъ. На Са- 
марѣ присоединился къ нему гетманъ Самойло- 
вичъ, подъ начальствомъ котораго было до 5 0 , 000  
казаковъ. Соединенныя войска продолжали походъ

1) Розыскіше дѣло о Шакловитомъ въ Археогр. Ком-
м исіи .

къ  Конскимъ Водамъ, перешли ихъ 13 іюля, до- 
стигли урочища Большой Лугъ; о Татарахъ небыло 
ни слуху, ни духу; но встрѣтился другой врагъ, 
болѣе страшный, котораго не было никакихъ 
средствъ побѣдить, —  степной пожаръ. Голицынъ 
собралъ совѣтъ, рѣшились продолжать походъ; но 
въ двое сутокъ прошли не больше 12 верстъ: ло- 
шади не двигались отъ устали и безкормицы, ни- 
гдѣ не было нитравы, н и  воды; люди ослабѣлп отъ 
зною и страшной копоти, которая мѣшала разли- 
чать предметы. Проливной дождь далъ воду, на- 
полнивъ пересохшія рѣки, но травы не было; Го- 
лицынъ опять собралъ совѣтъ на берегахъ К ара- 
чакрака; рѣшили возвратиться назадъ, отправивъ 
къ низовьямъ Днѣпра 3 0 , 00 0  войска, пополамъ 
великороссійскаго и малороссійскаго, московскіе 
полки пошли подъ начальствомъ окольничаго Не- 
плюева, казаки— подъ начальствомъ сына гетман- 
скаго, Григорія.

Главное войско двинулось назадъ п остановилось 
отдохнуть у Конскихъ Водъ, гдѣ было довольно 
лѣсу и травы. Донося правительству о своемъ по- 
ходѣ, прикрывая по возможиости его неудачу, Го- 
лицынъ писалъ, что Татары не смѣли выйти на 
встрѣчу къ царскому войску, а п о вредили ему, 
зажегши степи. Но въ станѣ у Конскихъ Водъ ме- 
жду русскими начальными людьми дѣло объясня- 
лось иначе: „Распространился слухъ, пишетъ Гор- 
донъ, что казаки, но приказанію или, по крайней 
мѣрѣ, съ допущенія гетманскаго, сами зажгли степи 
съ цѣлію  помѣшать вторженію Русскихъ в ъ  Крымъ, 
вслѣдствіе чего между Русскими и казаками от- 
крылось взаимное недовѣріе“ . И дѣйсгвительно, вѣ- 
роятность была на сторонѣ этого предположенія, 
потому что казакамъ было бы невыгодно, если-бы 
Русскіе опустошили или покорили Крымъ: тогда 
и имъ пришлось бы плохо, Москва могла бы без- 
препятственно нарѵшать ихъ права и вольности 2).

Между тѣмъ, правительница сильно испугалась 
неудачи похода, потому что враги Голицына тор- 
жествовали; она начала думать, какъ бы поправить 
неудачу, чтобъ Оберегатель не возвратился съ по- 
зоромъ въ Москву; безпокойство увеличилось, когда 
пришла вѣсть, что степь жгли не Татары, а ка- 
заки. Софія рѣшилась отправить въ обозы Шакло- 
витаго, который долженъ былъ предложить Голи- 
цыну: „Если возможно какъ ни есть, наготовя кон- 
скихъ кормовъ и озапасясь своими запасами, идти 
на Крымъ въ промыслъ, а къ Донскимъ казакамъ, 
которые на морѣ, послать, чтобъ они съ моря Крымъ 
тревожили и по возможности промышляли. Если 
того нынѣ учинить вскорѣ невозможно, велѣть на- 
готовить судовъ и сверху, откуда пристойно, пре- 
проводить и Казикерменскіе (городки) в зять , и изъ 
нихъ вел'ѣть окольничему Неплюеву и гетманскому 
сыну со всѣми ихъ нолками идти плавною (ратью) 
на Крымъ, а въ то время отъ себя послать това- 
рищей съ обозами, а съ ними конницы по разсмо-

2) Gordon’s Tagebuch, II , 1 7 9 .



Римлянъ не понимали. Очередь поработать чужому 
началу дошла и до Русскаго народа, дошла, по 
извѣстньшъ условіямъ, позднѣе, чѣм ъ до другихъ, — 
и въ этомъ огромная невыгода; но причины этой 
невыгоды лежали въ условіяхъ хода всей предше- 
ствовавшей исторіи, въ условіяхъ, при которыхъ 
явился нашъ народъ, основалось наше государ- 
ство. Долговременное пребываніе въ  удаленіи отъ 
Западной Европы и ея цивилизаціи, крайность, 
исключительность одного направленія необходимо 
условливали крайность противоположнаго напра- 
вленія, необходимость удовлетворить вдругъ всему 
должна была неминуемо сообщить нашему такъ- 
называемому преобразоваиію характеръ револю- 
ціонный. Наша революція начала X V III вѣка 
уясиится чрезъ сравненіе ея съ политическою ре- 
волюціею, послѣдовавшею во Франціи въ концѣ 
этого вѣка. Какъ здѣсь, такъ  и тамъ болѣзни 
накоплялись вслѣдствіе застоя, односторонности, 
исключительности одного извѣстнаго направленія; 
новыя начала не были переработаны народомъ на 
практической почвѣ. Необходимость ихъ чувство- 
валась всѣми, но переработались они теоретически 
въ головахъ передовыхъ людей, и вдругъ приступ- 
лено было къ преобразованіямъ; разумѣется, слѣд- 
ствіемъ было страшное потрясеніе. Во Франціи 
слабое правительство не устояло— и произошли 
извѣстныя печальныя явленія, которыя до сихъ 
поръ отзываются въ  страпѣ. Въ Россіи одинъ че- 
ловѣкъ, одаренный небывалою силою, взялъ въ свои 
рукинаправленіе революціоннаго движенія, иэтотъ 
человѣкъ былъ прирожденный глава государства. 
Французскіе историки считаю тъ себя в ъ  правѣ пла- 
каться на такой ходъ дѣла у себя и съ завистію 
посматривать на сосѣдній островъ, гдѣ фундаментъ 
зданія складывался издавна, постепенно и прочно; 
но пусть же они плачутся на весь предшествовав- 
шій ходъ Французской исторіи, котораго революція 
была необходимымъ слѣдствіемъ; что не было сдѣ- 
лано исподволь, постепенно, и  потому легко и с по- 
койно, то приходится дѣлать потомъ вдругъ, съ 
болѣзненными напряженіями, которыя мы назы- 
ваемъ революціями. И мы имѣемъ право плакаться 
на нашу революцію, н о  опять с ъ  обязанностію пла- 
каться такъ-ж е на всю предшествовавшую исто рію, 
которая привела къ  такой революціи, ибо условія 
здоровья не п роизводятъ болѣзни.

Если таковъ общій законъ, если наша революція 
въ началѣ XVIII вѣка была необходимымъ слѣд- 
ствіемъ всей предшествовавшей нашей исторіи, то 
изъэтого вполнѣ уясняется значеніе главнаго дѣя- 
теля въ переворотѣ— Петра Великаго; онъ является 
вождемъ въ дѣлѣ, а не создателемъ дѣла, которое 
потому есть народное, а не личное, принадлежащее 
одному Петру. Великій человѣкъ есть всегда и 
вездѣ п р едставитель своего народа, удовлетворяю- 
щій своею дѣятельностію извѣстнымъ потребно- 
стямъ народа въ извѣстное время. Формы дѣятель- 
ности великаго человѣка условлены исторіею, бы- 
томъ народа, среди котораго онъ дѣйствуетъ.

Чингисъ-ханъ и Александръ Македонскій— оба за- 
воеватели, но какая разннца между ними! Эта раз- 
ница происходитъ о т ъ  различія народовъ, которыхъ 
они были представителями. Дѣятельность великаго 
человѣка есть всегда результатъ всей предшество- 
вавшей исторіи народа; ве. ш кій человѣкъ не наси- 
луетъ  свой народъ, не создаетъ того, что не но- 
требно и не возможно для народа. При настоящихъ 
успѣхахъ исторической науки великій человѣкъ 
теряетъ свое божественное значеніе, не является 
существомъ, разрушающимъ и создающимъ по свое- 
му произволу; но онъ  получаетъ великое значе- 
ніе, какъ представитель н арода въ извѣстное вре- 
мя, какъ  произведеніе и повѣрка народной жезни, 
народной исторіи. Великій человѣкъ не утрачи- 
ваетъ своего значенія; народъ не низводится до 
степени стада, безсознательно идущаго туда, куда 
его гонитъ чуждая воля.

По переворотъ сопровождался страшною борь- 
бою; п р е образователь встрѣтилъ силыюе соп роти- 
вленіе въ народѣ, слѣдователыю дѣло преобразова- 
нія было дѣломъ насилія со стороны Верховной 
власти. Иностранцы небезъ нѣкотораго, понятнаго 
впрочемъ, удовольствія повторяли и  повторяютъ, что 
П е тръ насилыю и п р е ждевременно цивилизовалъ 
Русскихъ, что и не могло повести и даже никогда 
не поведетъ ни къ  какому толку 1). Вооружаются 
вообще противъ преобразованій, идущихъ сверху. 
Мы не знаемъ будущаю и потому не станемъ гово- 
рить о немъ; не будемъ преждевременно говорить 
того, что должны будемъ сказать впослѣдствіи,
прослѣдивъ судьбы дѣлъ Петровыхъ і і о  его смерти. 
Н о , для устраненія безплодныхъ толковъ, о п ять  об- 
ратимся къ сравненіямъ изъ прошедшаго. Въ на- 
стоящее время ни одинъ изъ европейскихъ писате- 
лей, вѣрующій ли онъ или невѣрующій, не станетъ 
отрицать цивилизующаго значенія христіанства; 
каждый Европеецъ гордится тѣмъ, что христіан- 
ство иустило глубокіе корни преимущественно въ 
Европѣ, чтó доказываеть высшее развитіе, большую 
зрѣлость племенъ, паселяющихъ эту часть свѣта. 
Но пусть ж е  п р и помнятъ исторію иринятія христіан- 
ства европейскими народами; п усть прииомнятъ, 
что обыкновенно дѣло шло сверху, приннмали хри- 
стіанство князь и дружина его, ближніе люди, и 
потомъ уж е  н о вая  вѣра распространялась в ъ  массѣ, 
причемъ не обходилось безъ ожесточенной борьбы, 
безъ страшнаго сопротивленія со стороны народа, 
остаивавшаго свою старину, вѣру отцовскую; да 
и послѣ принятія крещенія, масса в ь  продолженіи 
вѣковъ оставалась двувѣрною, не могла забыть 
старыхъ боговъ своихъ. Что же изъ этого слѣ- 
дуетъ? — то, что европейскіе народы были обращены 
въ христіанство насильно своими правительствами! 
Еще примѣръ ближайшій: Въ Англіи король Ген- 
рихъ V III вздумалъ отложиться о т ъ  Римской цер-

1) Ж . Ж . Pycco въ : D u  contrat social: „Les Russes 
ne seront jam ais vraim ent policés, parcequ'lls l ’ont été 
trop t ô t . . .  Pierre a vu  que son peuple était barbare, il 
n ’a point vu qu’il n ’éta it pas m ûr pour la police“ , etc.



1 6 8 9  года на дочери окольн ичьяго Лопухш іа, Евдо- 
кіи ; отецъ царской невѣсты , по обычаю, неремѣ- 
нилъ  старое ияя  И ларіона на новое— Ѳедора 

Р усская пословица: „ж енится —  перемѣ нится '1 
не исполнилась на П етрѣ; онъ попрежнему рвался 
ияъ дому отъ  матери и отъ  молодойжены. Въ апрѣ- 
л ѣ  1 6 8 9  года оиъ уж е былъ на Переяславскомъ 
озерѣ, откуда пи салъ  матери 1): „Вселюбезнѣйшей 
и паче ж и в о т а  тѣ леснаго  дражайше й  моей м атуш кѣ, 
государѣ царицѣ  и великой княгинѣ Н аталіи  К и- 
риловнѣ. Сыииш ка твой, въ работѣ пребывающій, 
П етруш ка, благословенія прошу и о твоемъ здравіи 
слы ш ать желаю; а у насъ молитвами твоими здо- 
роко все. А озеро все вскрылось сего 2 0  числа, и 
суды  всѣ , кромѣ большого корабля, въ  отдѣлкѣ; 
только  за  канатами станетъ: и о томъ милости 
прошу, чтобы тѣ  кан аты , по семи сотъ саж енъ, 
изъ  Пуш карскаго П риказу, не м ѣш кавъ, присланы 
были. А за  ними дѣло стаи етъ— и ж итье наше про- 
должится. По сем ъ  п а к и  благосл овен ія  прош у“ . Лю- 
бопытно видѣть, к а к ъ  П етръ хитритъ: чтобъ по- 
лучить поскорѣе к ан аты , онъ ст р ащ а ет ъ  мать, что 
иначе не скоро возратится: „А за  ними дѣло ста- 
н етъ — и ж итье наше п р о долж ится“

Зан ятія  съ Тиммерманомъ, потѣхи на суш ѣ и на 
водѣ, обученіе солдатскихъ полковъ, сформирован- 
ныхъ изъ  стары хъ  потѣш ныхъ и новыхъ охочихъ 
людей, явивш ихся отовсюду, изъ  знати и и з ъ  про- 
сты хъ , преимущ ественно изъ  п р и дворныхъ коню- 
ховъ, строеніе крѣпости, которая носила уже ино- 
странное названіе П ресбурга (н а  берегу Я узы ), 
строеніе судовъ на Переяславскомъ озерѣ заняли  
все вниманіе П етра; ему былъ недосугъ ни д о  чего. 
Мать зоветъ  его и зъ  Переяславля в ъ  Москву на 
паиихиды по братѣ Ѳ еодорѣ, — онъ отвѣчаетъ: 
„Б ы ть  готовъ, только, гей, гей, дѣло ес ть“ ;  голова 
за н я та  однимъ, объ одномъ твердилъ онъ матери: 
„О судахъ  паки  п о д тверждаю , что зѣло хороши 
в сѣ “ . Но не кораблики были на умѣ у  ц ар и ц ы Н а- 
тальи ; глухая борьба не переставала между нею и 
падчерицею , которая отияла у нея пракительство. 
Положеніе нохитительницы было незавидное; по 
пнстинкту самосохраненія взялась она за  отчаян - 
ное средство, подняла стрѣльцовъ, вы рвала пра- 
вленіе и зъ  рукъ  мачихи, поставила старш аго неспо- 
собнаго брата въ  цари; но на долго ли все это? 
Сынъ Н арыш киной остался царемъ, возмужаетъ—  
и прави тел ьн и ц а б уд етъ  болѣе не нуж на, монастырь 
удаленъ на время, но постоянно въ виду. Положе- 
ніе Софіи было похоже на положеиіе тѣ хъ  людей 
въ легендахъ, которые заклю чили договоръ съ 
злы м ъ духомъ —  пользоваться до извѣстнаго вре- 
мени всевозможными наслаж деніями жизни, но по
прош ествіи срока сдѣлаться добычею ада. П онятно, 
что Софія должна была думать о средствахъ, какъ  
бы упрочить свою власть; понятно, что объ 
этомъ хлопотали люди, взы сканны е ею и которые 
лиш ались всего съ ея паденіемъ. Софія —  прави-

1)  П исьмо отъ  2 0  ап р ѣ ля , къ Г осудар. А рхивѣ.

тельница, благодаря неспособности одного брата 
и молодости другого: возмуж аетъпослѣдній— и пра- 
вительство Софіи должно окончиться; надобно сдѣ- 
л ать , чтобъ оно не кончилось. Первый ш агъ уже 
сдѣланъ: учреждено двоевластіе, оба брата вѣн- 
чаны на царство; отчего не быть троевластію; 
отчего Софіи не вѣнчаться на царство? — тогда 
помазанницу Б ожію никто не свергнетъ. Софія въ 
гоеударственны хъ бумагахъ присоединила свое имя 
к ъ  именамъ обоихъ братьевъ, вмѣстѣ съ ними на- 
зы валась с а м о д е р ж и ц е ю  всея Руси. Д ьякъ  
Волковъ, отправленный посланникомъ въ  Венецію, 
объявилъ там ъ, что съ великими государя с о ц а р- 
с т в у е т ъ  сестра ихъ, великая государы н я  Софія 
А лексѣевна. Одинъ и зъ  сенаторовъ замѣтилъ: 
„Д ож ъ и весь сенатъ удивляю тся, к ак ъ  служ атъ  
ихъ царскому величеству подданные ихъ, такимъ 
превысокимъ и славнымъ тремъ персонамъ госу- 
дарским ъ". Волковъ отвѣчалъ, что подданные 
всѣхъ  трехъ персонъ вмѣстѣ повелѣніе испол- 
няю тъ 2) . Но всѣ эти провозглаш енія не крѣпки, 
все это не помазаніе. А между тѣм ъ страшный 
срокъ приближался: П етръ вы росталъ, и вмѣстѣ 
съ нимъ росли надежды мачихи, и смѣлѣе, рѣзче 
с тановились ея слова. Когда Софія присоединила 
свое имя к ъ  именамъ братнимъ, царица прямо ска- 
зала царевнамъ Михайловнамъ и Алексѣевнамъ: 
„Д ля чего она стал а  писаться съ великими госу- 
дарями вмѣстѣ? У насъ  люди есть и того дѣла не 
покинутъ“ 3). Двѣ ностельницы царицы П атальи 
передавали Софіи все, что говорилось про нее не- 
хорошаго, враждебнаго у мачихи; передавали, что 
сильнѣе всѣхъ бранятъ  ее— братъ царицы , Левъ 
Кириловичъ Н ары ш кинъ и князь Борисъ А лексѣе- 
вичъ Голицынъ 4).

Л евъ Н ары ш кинъ и князь Борисъ Голицынъ 
были самые приближенные люди къ  ц арицѣ Н а- 
тал ьѣ ; князь Василій Голицынъ и Ш акловитый 
были самыеприближенные люди к ъ  царевнѣ Софіи. 
К нязь Василій былъ самъ несп особенъ на преступ- 
н ы я, кровавы я мѣры; но мы видѣли, въ  какое 
зйтруднительное положеніе поставилъ онъ себя 
отношёніями к ъ  Софіи. Въ этомъ положеніи ему
приходили въ  голову страш ны я мысли, что хорошо 
было бы, если-бы что-нибудь сдѣлалось, только отъ 
другихъ, а  не отъ  него, и проговорился онъ од- 
нажды: „Ж аль, что въ  стрѣлецкій бунтъ не уходи- 
ли царицу Н аталью  вмѣстѣ съ братьями; теперь 
бы ничего не было“ . Д ругая была природа Ш акло- 
в и таго: онъ не дрож алъ ни передъ какими сред- 
ствами, не довольствовался безплодными сож алѣ- 
иіями о прошедшемъ; всѣмъ обязанный С оф іи , онъ 
погибалъ съ  ея паденіемъ; худороднаго подъячаго, 
произведеннаго милостію царевны въ окольничіе, 
не спасетъ знатны й родъ, знатны е родственники; 
обязанность быть вѣрнымъ благодѣтельницѣ к р а-

2)  П олн. Соб. Зак . I I , №  1 1 8 7 ;  С татейнм й списокъ  
Волкова въ Венеціанокихъ дѣлахъ Моск. А рх. Мин. И и, Д .

3) Розы скное дѣло о Ш акловитом ъ.
4)  Розыскное дѣло о Ш акловитомъ .



чать гетманская больгаая. Король велѣлъ  монаху 
ж и ть  близъ  Ж олквы  въ  монасты рѣ, и не знаетъ, 
к ак ъ  отвѣчать на это письмо, ибо ему извѣстно, 
что цари къ  гетману и ко всей старш инѣ благово- 
л я тъ . Волковъ отвѣ чалъ , что Мазепа служ итъ ца- 
рямъ вѣрно; письмо должно быть составное, воров- 
ское, а  не гетманское, — составлено для того, чтобъ 
навести на гегм ана царскую  немилость; подлогъ 
ясенъ  и зь  того, что подпись не гетманской руки, 
а печатьм огли поддѣлать; корольтаким ъ письмамъ 
вѣрить бы не изволилъ и приказалъ  бы чернеца 
отослать въ  Россію. Ш ляхтичъ замѣтилъ, что вы- 
дать монаха нельзя, потому что ему и тѣмъ лю- 
дямъ, которы е писали письмо, придется плохо.

В ъ то ж е время Волковъ у зн ал ъ , что пріѣхали 
к ъ  королю изъ  Запорожья полковники Л азука и З а - 
б іяк а  съ письмами отъ  кошеваго Г усака. Запо- 
рож цы  ж аловал ись, что съ  царской стороны имъ 
большое утѣсненіе; запасовъ  въ  Сѣчь н е  пропу- 
скаю тъ; за  добычею ѣздить внизъ Днѣпромъ нель- 
з я , — опасно отъ Т атаръ . Для этого они съ  ханомъ 
Крымскимъ помирились и бьютъ челомъ коро- 

л ю, чтобъ принялъ  ихъ подъ оборону и при- 
слалъ  у к азъ , к а к ъ  имъ съ русской стороны быть 
безопаеными и держ ать ли миръ съ Крымскимъ 
ханомъ или воевать съ  нимъ. Т отъ ж е ш ляхтичъ 
П одольскій говорилъ Волкову, что король Запо- 
рож цевъ въ  подданство не приметъ, развѣ  при- 
каж етъ  имъ что тайно. Достовѣрно, что король 
им ѣетъ дружбу съ  Крымомъ и будетъ радъ всякой 
смутѣ между казакам и городовыми и Запорожскими, 
потому что нынѣш ній вѣчный миръ королю не 
прибыленъ и не потребенъ; королю ж аль  городовъ 
и земель, уступленны хъ царямъ. Подольскій 
объявилъ так ж е , что король послалъ на У крайну 
ш ляхтича И скрицкаго, неизвѣстно зачѣм ъ, а дочь 
И скрицкаго з а  Миргородскимъ полковникомъ Апо- 
столенкомъ.

Волковъ при первомъ свиданіи съ  короннымъ 
гетманомъ Яблоновскимъ спросилъ у  него, чтó 
зн ачи тъ  этотъ  пріѣздъ  Запорож цевъ къ  королю, 
Яблоновскій отвѣчалъ , что король пикогда не 
наруш итъ мирнаго договора, не принетъ Запорож ья 
въ свое подданство; Запорож цы  пріѣхали для 
вступленія въ  служ бу королевскую подъ тѣмъ пред- 
логомъ, что на Запорож ьи большой голодъ, вслѣд- 
ствіе непропуска туд а  запасовъ  изъ Россіи; но 
вступленіе нѣсколькихъ Запорож цевъ въ  службу 
королевскую договора не наруш аетъ.

2 4  декабря опять приш елъ к ъ  Волкову Подоль- 
скій съ  вѣстями: 2 2  числа король отпустилъ мо- 
наха Соломона на У крайну, письма никакого съ 
нимъ не послалъ, а велѣ лъ  на словахъ привлекать 
гетмана к ъ  себѣ, обнадеживать его своею милостію 
и ж алованьемъ. Подольскій подтвердилъ и о За- 
порож цахъ , что они дѣйствительно просятся въ  
оборону королевскую ; король призы валъ къ  себѣ 
Л азуку  и Заб іяк у , послѣ чего при Дворѣ разгл а- 
силось, что король хочетъ принять всѣхъ  Запо- 
рож цевъ въ  оборону тайными вымыслами; король

старается всякими мѣрами, чтобъ и Городовыхъ 
казаковъ  помутить и къ  себѣ привесть.

Въ началѣ  1 6 9 0  года повыя вѣсти о иепріязни 
польской. Лубенскій к аза к ъ  М озыра' ѣздилъ по 
своимъ дѣламъ въ  П ольшу и, возвратясь въ  Ва- 
туринъ , разсказы валъ  о своемъ разговорѣ съ гет- 
ман омъ Яблоновскимъ. Гетманъ, разсиросивъ его, 
чтó дѣлается на У крайнѣ, примолвилъ: „М ы  знаемъ 
навѣрное, что в зятъ  въ  Москву и съ старшиною 
гетманъ Мазепа и такж е сосланъ в ъ  Сибирь, гдѣ 
и стары й Самойленко. Видишь хитрость и лживость 
московскую: не хотятъ  они распространять воль- 
ность войска Запорож скаго, хотятъ  его н и  на что 
свести, чего не дай Воже. Москва и насъ обманула; 
однако мы промышляемъ отплатить ей такимъ ж е 
способомъ“ .

Въ мартѣ мѣсяцѣ монахъ Соломонъ возвратился 
изъ  У крайны въ  П ольшу, и , не доѣзж ая полмили 
до Варш авы, в ъ  селѣ Солкѣ, нанялъ  студента 
писать письма отъ имени гетмана М азепы, — одно 
к ъ  королю, другое— къ гетману Яблоновскому. Въ 
обоихъ письмахъ товорилось, что онъ, Мазепа, со 
всѣмъ войскомъ Запорожскимъ ж елаетъ  бы ть въ 
подданствѣ у королевскаго величества; за  работу 
студенту монахъ далъ два ефимка; имя гетманское 
нанисалъ самъ и запечаталъ  поддѣльною печатью. 
Монахъ остался въ  Солкѣ, а студентъ отправился 
въ  Варш аву, гдѣ, пьянствуя съ товарищами въ 
корчмѣ, онъ расхвастался, какимъ способомъ за- 
работалъ ефимки и, въ доказательство прочелъ 
черновыя письма, оставш іяся при немъ. Донесли 
королю: тотъ  призвалъ  к ъ  себѣ студента, и сту- 
дентъ разсказалъ  ему дѣло, к ак ъ  было. Чрезъ 
нѣсколько времени пріѣзж аетъ  въ  Варшаву и самъ 
Соломонъ, — прямо к ъ  королю, и подаетъ письма отъ 
гетмана Мазены; но ту тъ  сейчасъ ж е очная ставка 
со студентомъ, который подаетъ  ичерновы я письма 
для окончательной у л и к и . Соломонъ долж енъ  былъ 
иовиниться, — повинился, что и прежде пріѣзж алъ  
такж е съ воровскими письмами, а у гетмана Ма- 
зепы никогда не бы валъ. Король велѣлъ  его по- 
садить въ ниж нія палаты  дворца Я на-К азим іра и 
держ ать за  крѣпкимъ карауломъ; а студенту ве- 
л ѣ л ъ  вы дать два сукна и нѣсколько ефимковъ. Все 
это Волковъ провѣдалъ отъ вѣрны хъ людей, отъ 
православны хъ свящ енниковъ, которые знакомы 
съ ближними королевскими людьми.

Этимъ однако дѣло не могло кончиться, потому 
что король, когда в ъ  первый разъ  получилъ гет- 
манское письмо отъ  Соломона и отослалъ послѣд- 
няго съ устнымъ отвѣтомъ къ М азепѣ, въ  то ж евремя 
поручилъ Львовскому епискогіу Іосифу Ш умлян- 
скому войги въ  сногаеиія съ  гетманомъ. Ш умлянскій 
охотно принялъ порученіе, потому что въ отпаденіи 
Мазепы отъ  Москвы увидалъ средство достигнуть 
завѣтной цѣли —  Кіевской митрополіи. Онъ не- 
медленно же отправилъ къМ азепѣ довѣреннаго чело- 
в ѣ ка , шляхтича Доморацкаго съ такимъ письмомъ: 
„Молю ваш у милость поскорѣе объявить, въ  как ія  
отношенія ж елаетъ вступить к ъ  королю и рес-



докукѣ гетмана Самойлова, посланы были деньги
3 0 ,  0 0 0  золотыми червонными изъ  имѣнія боярипа 
М атвѣева; а теперь бить объ этомъ челомъ гет- 
манъ не долженъ, потому что теперь такой нужды, 
к а к а я  была во время Ч игиринскихъ походовъ, нѣтъ , 
особенно ж е потому, что всякіе доходы въ  Мало- 
россіи за  гетманомъ, старшиною и полковниками, 
и бить еще челомъ о деньгахъ стыдно“ . Когда 
старш ина и полковники съѣхались въ  Батуринъ 
послѣ Свѣтлаго Воскресенья  1 6 9 4  года, Мазепа 
объявилъ имъ отвѣ тъ  изъ Москвы. Старш ина и 
полковники сказали , что когда так ъ , то надобно 
опять ввести аренду, — аренда выгоднѣе, а  поборы 
черному народу тягостнѣе, потому что поборы бе- 
р у тъ  и съ того человѣка, который однимъ хлѣ- 
бомъ безъ п р о мысловъ довольствуется, отчего 
бѣдный человѣкъ до конда разоряется. Гетманъ

возразилъ, что пойдутъ опять крики изъ З а по- 
рож ья; ему отвѣчали на это, что Запорож цамъ 
отъ аренды никакой тягости нѣ тъ , тягостнѣе на- 
роду ихъ занорож ская аренда, которая въ  Сѣчи 
заведен а : изо всякой куфы  вина берутъ на стар- 
ншну и на куренныхъ атамановъ третью  долю, 
остальное же вино велятъ  продавать по той цѣнѣ, 
какую  они ж е налож атъ, а не вольною цѣною. 
Тогда гетманъ ск азал ъ  полковиикамъ и знатнымъ 
товарищ амъ, чтобы они, возвратясь домой, велѣли 
вездѣ, въ  городахъ и селахъ собирать людей и со- 
вѣтоваться съ  ними: поборамъ ли бьггь или арен- 
дѣ. Т ак ъ  и было сдѣлано во всѣхъ городахъ, го- 
родкахъ и селахъ, и повсюду единогласно приго- 
ворили— „быть ар ен д ѣ " . Гетманъ, иолучивши доне- 
сенія объ этомъ, отправилъ ихъ въ Москву съ 
просьбою о милостивомъ повелительномъ указѣ  ') .

Г л а в а  III.
Окончаніе двоевластія. Царствованіе Петра І-го Алекеѣевича.
Окончаніе потѣхъ. — Замыслы Петра относительно морскихъ п р е дпріятій. —  Роль Лефорта. —  Греческое духовеиство
проситъ о дѣятельномъ продолженіи войны съ Турками. — Первый Азовскій походъ, — Воронежскій флотъ. -К он ч и н а  
даря Іоаппа Алексѣевича. — Второй походъ и В 8 я т іе  Азова. — Впечатлѣніе, произведенноѳ этимъ событіемъ въ Москвѣ 
и Польгаѣ. — Торжествѳнпый входъ побѣдителей въ М оскву. — Строеніе корабле й кумпанствами, — Посылка молодыхъ 
людей учиться за грапицу. — Намѣреше Петра ѣхать самому за границу. — Неудовольствія. — Розыскъ монаха Авра- 
м і я .  — Розыскъ Дыклера и Соковнина. — Отъѣздъ Петра за границу. — Неудовольствіѳ въ Ригѣ. — Пребываніе въ П рус- 
с іи .  — Дѣла Польскія. -  Свидавіе Петра съ двумя курфюрстинали; ихъ отвывъ о немъ. — Петръ въ Голландіи, въ Ан- 
гліи, въ Вѣнѣ. — Стрѣлецкій бунтъ. — Возвраіценіе Петра въ Москву. — Врадобритіе. — Стрѣлецкій розыскъ и казни. 
Пострижепіе царевенъ к царицы Е в док іи . — Раздраженіе Петра. —  Любимецъ Меншиковъ. — Поѣздка Петра въ Воро- 
пежъ. —  Новые розыски и казни по возвращеніи въ Москву. — Разбои. — Злоупотребленія воеводъ. —  Учрежденіе бур- 
мистровъ. — Алексѣй Курбатовъ. — Гербовая бумага. — Указъ о торговлѣ компаніями. — Мѣра для улучшенія положенія

Сибири. — Дѣла на Украйнахъ. — Дѣло Петра Артемьева.

И  Вѣлое море, к ак ъ  видно, показалось узко, 
печально и безцѣльно для Петра. Онъ муж алъ, и 
одна потѣха уж е не удовлетворяла. Б ы ла мечта 
оты скать п р о ходъ к ъ  Китаю  или Индіи чрезъ 
Сѣверный океанъ; но недостатокъ средствъ и вре- 
мени должен ь бы лъ скоро разсѣ ять  юношескую 
мечту. Сильно прелыцало Валтійское море, хотѣ- 
лось пробраться туд а, но к ак ь?  — ключъ къ  морю 
бы лъ у Ш ведовъ. О ставалось Каспійское море, на 
которое уж е давно указы вали  иностранцы, требуя 
свободнаго проѣзда на него для торговли съ бо- 
гатою  Азіею: развѣ  не можетъ Россія сама овладѣть 
этимъ средствомъ обогащ енія, заведши флотъ на 
К аспіи, овладѣвш и торговлею съ прибрежными 
странами? Е щ е  пр и  царѣ  А лексѣѣ строили корабль 
для Каспійскаго моря. Корабль былъ сожженъ 
Разинымъ; но когда будетъ сильный флотъ на 
К асп ійскомъ морѣ, то Разппъ б у д ет ъ  невозможенъ. 
4  іюля 1 6 9 4  года Лефортъ писалъ  изъ  Архан- 
гельска въ  Ж еневу: „Ч ерезъ два года поговариваютъ 
о путеш ествіи въ К азань и А страхань; но, быть 
мож етъ, в ъ  два года времени это пройдетъ. Впро- 
чемъ, я  буду всегда готовъ исполнять п р и казан ія. 
Есть намѣреніе выстроить нѣсколько галіотовъ и

идти къ  Б алтійскому морю... 2). Меня возводятъ 
въ  адмиралы всѣхъ судовъ его величества; этого 
непремѣнно ж елаетъ  самъ наш ъ великій царь П етръ 
А лексѣевичъ“ . 1 3  сентября Лефортъ писалъ: „Бу- 
дущимъ лѣтомъ вы строятъ  п ять  большихъ кора- 
блей и двѣ галеры , которы я, ежели дастъ Богъ, 
черезъ два года отправятся въ  А страхань для за -  
ключенія важ ны хъ договоровъ съ  П ерсіею" 4).

Въ два года многое можетъ измѣниться, думалъ 
Лефортъ. Дѣйствительно многое измѣнилось, и на 
Лефорта указы ваю тъ, к ак ъ  на виновника этихъ 
измѣненій; на него указы ваю тъ, к ак ъ  на человѣка, 
уговорившаго П етра преднринять походъ подь 
Азовъ. Потѣхамъ пора была кончиться. Въ народѣ 
ш елъ ропотъ: царь связался съ Н ѣмцами, и какое ж е 
изъ  этого добро? — однѣ потѣхи, отъ которыхъ по- 
напрасну ги б н утъ  и  страдаю тъ люди. Для собствен- 
ной выгоды Лефортъ долженъ былъ настаивать на

1) Книги Малорос. Приказа въ Архивѣ Мин. Юсти- 
ціи; дѣла Малорос. и Польскія озпаченныхъ годовъ въ 
Москов. Арх. Мин. И н. Д. Заниски Ж елабужскаго.

2) Въ подлииникѣ стерто.
3) Статья Поссельта: Адмиралъ русск. флота Ф. Я . Ле- 

фортъ, въ Морскомъ Сборникѣ 1 8 6 3 , № 3 .



прекращ еніе потѣхъ и на какое-нибудь важное 
предиріятіе, которое могло бы вы ставить въ  вы- 
годномъ с в ѣ т ѣ  ц а р я и  компанію, — иначерож дались 
очень непріятны я сравненія съ свергнуты лъ пра- 
вительствомъ: если п р и  Софіи походы на Крымъ 
были неудачны, то все же русскія рати искали 
враговъ въ  ихъ жилищ ахъ, а теперь Т атары  при- 
ходятъ на У крайну. Союзники упрекаю тъ въ без- 
дѣйствіи, гетманъ Мазепа пиш етъ, что необходимо 
начать н аступательное движеніе; этого ж елаетъ  
народъ, это особенно нужно, чтобъ дать упражненіе 
безпокойнымъ силамъ, собраннымъ на Запоролсьи. 
Лефортъ хотѣлъ, чтобъ П етръ предпринялъ путе- 
шествіе за  границу, въ  Западную Европу; но к ак ъ  
показаться  въ  Европѣ, не сдѣлавш и ничего, не 
принявш и дѣятельнааго у ч а ст іяв ъ  священной войнѣ 
противъ Турокъ. Не забудемъ, что т о т ч а съ  по взятіи  
Азова предпринимается путеществіе за  границу; эти 
два событія состоятъ въ  тѣсной связи.

Выли увѣщ анія къ  дѣятельному продолженію 
войны и съ той стороны, съ которой, по прежпему 
опыту, трудно было ожидать ихъ. Въ сентябрѣ
1 6 9 1  года бы ла получена грамота отъ Іеруса- 
лимскаго п атр іарха Досиѳея отъ 1 8  марта: „При- 
ш елъ въ Адріанополь посолъ ф ранц узск ій ", из- 
вѣщ алъ патр іархъ , „принесъ отъ короля своего 
грамоту насчетъ Св. м ѣстъ; случился тогда тамъ 
и ханъ  Крымскій; подарили Французы визирю
7 0 , 0 0 0  золотыхъ червонныхъ, а  хану 1 0 , 0 0 0  и 
настаивали, что Т урки должны отдать Св. мѣ- 
ста Ф ранцузамъ, потому что Москали приходили 
воевать Крымъ; ханъ толковалъ о томъ же. Взяли 
у  насъ Св. гробъ и отдали служ ить въ  немъ Фран- 
цузамъ, дали намъ только 2 4  ламнады; взяли  у 
насъ Французы половину Голгоѳы, всю церковь 
Виолеемскую, Св. пещ еру, разорили всѣ деисусы, 
раскопали всю трапезу, гдѣ раздаемъ Св. свѣтъ , 
и хуже надѣлали въ Іерусалимѣ, чѣмъ Персы и 
Арабы, а к ак ія  бѣды старцамъ нашимъ тамо- 
ш ни м ъпричини ли- кто можетъ разсказать? К стати 
были и Синайскіе старцы, и п р о сили у визиря 
нѣкотораго повьтшенія чести, заступились за  нихъ 
Ф рапцузы, чтобъ насъ  одолѣть, однако визирь не 
послуш ался; только упрямится, Св. мѣстъ намъ 
не отдаетъ; народъ Т урецкій кричитъ, что Москали 
были смирны, а теперь и зъ -за  Іерусалима войну 
начнутъ; но визирь это ни во что ставитъ. Те- 
перь просятъ  Французы вновь указу , чтобъ обно- 
вить имъ въ  Іерусалимѣ своды церковные и та - 
кимъ образомъ явиться старыми владѣтелями. 
Если вы, божественпые самодержцы, оставите Свя- 
тую Ц ерковь, то к а к а я  вамъ похвала будетъ? 
Если вы  отправите сюда посла, то прежде всего 
онъ долженъ стараться  о нашемъ дѣлѣ, о воз- 
вращ еніи намъ Св. мѣстъ и безъ этого не дол- 
ж енъ заклю чать мира, ибо если вы заклю чите 
миръ безъ этого, то лучше уже ничего не пред- 
л агайте о Іерусалимѣ, ибо иначе Турки поймутъ, 
что у васъ  н ѣ тъ  о немъ попеченія, и тогда 
Французы завладѣю тъ Св. мѣстами на-вѣ ки , и намъ

впередъ нельзя будетъ подавать на нихъ чело- 
битья. Т ак ъ  если хотите предлагать о Іерусалимѣ, 
то въ  случаѣ  отказа уже не заклю чайте мира, а 
начинайте войну. Теперь время очень удобное; 
возьмите прежде У крайну, потомъ требуйте Мол- 
давіи и Валахіи, так ж е  Іерусалимъ возьмите— и то 
гда заклю чайте миръ. Н амъ лучше ж ить съ Тур- 
ками, чѣмъ съ Французами; но вамъ не полезно, 
если Турки останутся ж ить на сѣверѣ отъ Ду- 
ная , или въ  Подоліи, или на У крайнѣ, или если 
Іерусалим ъ оставите въ  ихъ рукахъ; худой это 
будетъ миръ, потому что ни одному государству 
Турки та к ъ  не враждебны, к ак ъ  вамъ. Тому 
1 8  л ѣ т ъ , к ак ъ  я  писалъ письмецо изъ  Адріано- 
поля блаженной намяти отцу ваш ему, государю 
царю киръ  Алексѣю М ихайловичу, и совѣтовалъ: 
покиньте П оляковъ  и усмирите преж де Т урокъ, по- 
тому что непремѣнно хотятъ  придти к ъ  Днѣпру; 
онъ не послуш алъ, не повѣрилъ, а  потомъ случи- 
лось все т а к ъ ,  к ак ъ  мы писали. И  теперь совѣтую, 
если хотите мириться, та к ъ  миритесь, чтобъУ край- 
на была освобождена, Іерусалимъ былъ отданъ и 
Т урки отступили за  Дунай; а не т а к ъ , — лучше 
воюйте вмѣстѣ съ  сосѣдями, гоните и смиряйте не- 
честивы хъ, а о Полякахъ  нечего заботиться: когда 
захотите см ирить ихъ, тогда и смирите. Нынѣшній 
визирь человѣкъ достойный, взялъ  Нису и Бѣл- 
градъ , а  причиною вы , потому что Т атары  были съ 
нимъ вмѣстѣ, а  если бы Т атары  были вами сдер- 
ж аны , то Т урки ничего бы не сдѣлали. Однако 
они никакой благодарности вамъ не воздаю тъ, по- 
тому что, думать на'добно, доброта ваш а отъ  не- 
разумія. Теперь визирь вмѣстѣ съ ханомъ хочетъ 
васъ  обмануть; побѣдитъ Нѣмцевъ, а потомъ и за 
людей васъ  не станетъ  почитать, потому что онъ 
глубокъ и лукавъ . Побѣдивши Нѣмцевъ, стан утъ  
воевать съ великимъ гнѣвомъ по многимъ при- 
чинамъ. Поэтому пигау: если не будетъ освобо- 
ждена У крайна и Іерусалимъ, и если Т урки не бу- 
дутъ  изгнаны изъ  Подоліи, — не заклю чайте мира 
съ  ними, но стойте крѣпко. Вудете заклю чать 
миръ и станете вначалѣ  требовать Іерусалима, и 
если они его вамъ не отдадутъ, то не заклю чайте 
мира, Турки убьютъ визиря за  нанрасную войну. 
Если будутъ отдавать вамъ весь Іерусалимъ, а 
Украйны не поступятся и изъ Подоліи не вый- 
дутъ— не заклю чайте мира, потому что если за- 
сядутъ  они в ъ  Подоліи, то сы щ утъ удобиое время 
и  н е  б у д у тъ  молчать. Помогайте Полякамъ и  инымъ, 
пока здѣшніе погибнутъ. Если Т атары  погибнутъ, 
то и Т урки съ ними, и дойдетъ ваш а власть до 
Д уная; а  если Т атары  останутся цѣлы , то они 
васъ  обманутъ. Впередъ такого времени несыщете, 
к ак ъ  теперь. Мы ж елали в зя ть  Іерусалимъ отъ 
Ф ранцузовъ чрезъ васъ, и ие для Іерусалим а только; 
мы хотимъ, чтобъ вы не позволяли Туркамъ жить 
по сю сторону Д уная и за  Д унаемъ, чтобъ вы раз- 
орили Т атаръ , — тогда и Іерусалим ъ будетъ вашъ. 
А лександръ Великій не ради Бога, но ради едино- 
племенныхъ своихъ на П ерсовъ великою войною



другихъ недовольнылъ, обреченнымъ на погибель: 
„Что они сн ятъ ? “ говоритъ Соковнинъ, „имъ бы 
можно убить государя, все равно имъ пропадать 
ж е“ . Легко понять чувства людей, которымъ все 
равно пропадать ж е, и легко понять отношенія 
П етра и его приверженцевъ къ  людямъ недоволь- 
нымъ, раздраженнымъ, въ  которыхъ враги видятъ 
вѣрное, готовое орудіе; Ц ы клеръ  обращ ается къ  
стрѣльцам ъ, а  П етру все ж ивѣе и живѣе предста- 
вляется 15 -е  мая 1 6 8 2  года и стрѣлецкія копья, 
обагренныя кровью М атвѣева и Н арыш киныхъ. Все 
враждебное связано для него со стрѣльцами, и все 
враждебное и стрѣлецкое относится, к ак ъ  к ъ  своему 
началу , к ъ  замыслу И вана М илославскаго; все 
враждебное и стрѣлецкое есть въ его гл азахъ  сѣ- 
мя Милославскаго; этотъ взглядъ уж е вы сказался 
въ  страшпомъ зрѣлищ ѣ казни Ц ы клера съ  товари- 
щами, когд акровь и х ъ  стекала в ъ  гробъ М илослав- 
скаго; тутъ  же вы сказалось и сильное ожесточе- 
ніе, вы сказалось— к ак ъ  впечатлѣніе отрочества 
оживлялось и укоренялось при каждомъ удобномъ 
случаѣ.

А стрѣльцовъ въ  Азо-вѣ мучила тоска по Москвѣ, 
по привольной, спокойной, семейной жизни въ сто- 
лицѣ. Б ы ла еще надеж да, что азовская служба 
скоро кончится и послѣдуетъ переводъ в ъ  Москву; 
но вдругъ у к а з ъ — -передвинуть четыре стрѣлец- 
кихъ полка— Ч убарова К олзакова, Чермнаго и Гун- 
дертмарка изъ  Азова к ъ  Литовской границѣ, въ 
войско князя  Михайлы Григорьевича Ромодайов- 
скаго, который с ъ полками дворянскими, рейтар- 
скими и солдатскими стоялъ  въ ожиданіи, к ак ъ  
разы грается борьба Саксонской и Ф ранцузской пар- 
тіи въ  Польшѣ. Стрѣльцы пришли изъ  Азова въ  
Великія-Луки. Имъ на смѣну въ Азовъ отправлены 
другіе ш есть полковъ стрѣлецкихъ, остальны е раз- 
мѣщены по Ю го-Западной границѣ; Москва отчи- 
щепа отъ стрѣльцовъ, — тамъ одни солдаты. Всего 
тягостнѣе четыремъ полкамъ стрѣлецкимъ, кото- 
рые, вмѣсто возвращ енія в ъ  Москву, должны были 
пропутеш ествовать и зъ  Азова в ъ  В еликія-Л уки. Мно- 
гіе изъ  стрѣльцовъ рѣнш лись во что бы то ни ста- 
ло побывать въ  Москвѣ! Въ мартѣ мѣсяцѣ больше 
полутораста человѣкъ убѣж али и зъ  полковъ и 
явились въ  Москвѣ въ челобитчикахъ; на спросъ 
правительства, зачѣмъ уш ли изъ полковъ, — отвѣ- 
чали, что „ихъ братья стрѣльцы  съ службы отъ 
безкормицы идутъ многіе“ . Имъ назначили срокъ—  
3 -е  апрѣля, къ  которому они должны оставить 
Москву, причемъ велѣно имъ вы давать изъ  С трѣ- 
лецкаго П риказа кормовыя м ѣсячны я деньги 
сполна. Но бѣглецы узнали въ  Москвѣ любопыт- 
ныя вещи.

Русскіе люди переживали небывалое время, и 
многимъ представлялся вопросъ: не послѣднее ли 
это время? Ц арь явно сложился съ  Нѣмцами и 
уѣ халъ  к ъ  нимъ за  границу. Что тамъ съ нимъ 
дѣ л ается— неизвѣстно; п равятъ  бо яр е ; а ту т ъ  по- 
всюду идутъ толки о старой и новой вѣрѣ; сой- 
дутся гдѣ-нибудь двое, стан утъ  разговаривать о

б о ж е с т в ѣ ,  и первый вопросъ: к ак ъ  ты  въ пер- 
стномъ сложеніи крестное знаменіе на себѣ вообра- 
жаеш ь? Бѣглы е с трѣльцы встрѣтили  на Ивановской 
площ ади своихъ знакомыхъ, стрѣльцовъ  ж е, кото- 
рые сидѣли въ  площ адны хъ подъячихъ; завязались 
разговоры; первое слово: „Государь нашъ  залетѣлъ 
на чужую  сторону“ ! Государь-то на чужой сто- 
ронѣ, а  что безъ него въ  Москвѣ дѣлается? П одъя- 
чіе разсказали , что бояре хотятъ  царевича уду- 
ш ить, хочетъ удуш ить бояринъ Тихонъ Никитичъ 
Стрѣш невъ и самъ на Москвѣ властителемъ быть. 
„А  вамъ уж е на Москвѣ не бы вать“ ! говорили 
подъячіе стрѣльцам ъ.

Легко понять, съ  каким ъ чувствомъ слушали 
стрѣльцы  послѣднія слова. Надобно какъ-нибудь
промыслить, чтобъ быть въ  Москвѣ, а  тутъ  еще 
и приглаш еніе. Бы вш ая прави тельница, царевна 
Софія ж иветъ въ  заточеніи въ  Дѣвичьемъ мона- 
етырѣ; сестры ея  отъ  М илославской на свободѣ во 
дворцѣ, но и всѣмъ имъ тяж ело послѣ 1 6 8 9  года: 
вмѣстѣ съ Софіею и онѣ правительствовали; пона- 
добятся деньги— пошлютъ въ любой П риказъ и 
возьмутъ сколько хотятъ  1) ; а теперь уже не то: 
теперь онѣ царевны  опальны я, беззаступныя. У 
нихъ, разумѣется, сильное ж еланіе, чтобъ дѣла пе- 
ремѣнились— хотя бы стрѣльцы  опять помогли! У 
нихъ средоточіе всѣхъ  силетенъ, всѣхъ  неблаго- 
п р іятны хъ для правительства слуховъ; между ними 
и Д ѣвичьимъ монастыремъ тайн ы я пересылки; не- 
довольныя стрѣльчихи ту тъ , сл уж атъ  службы не- 
довольнымъ ц а р ев іш хъ. Стрѣльцы, прибѣжавш іе въ 
Москву, не могли не обратиться к ъ  царевнамъ, ко- 
торы я на Верху однѣ могли п р и нять въ  нихъ уча- 
стіе, не могли не вы раж ать  ж елан ія видѣть опять 
царевну Софію въ держ аствѣ; хотя царевенъ и 
заперли  на Верху на это смутное время, однако 
стрѣльцы  нашли средство войти съ  ними въ сно- 
шенія; двое и зъ  бѣглы хъ стрѣльцовъ, Проскуря- 
ковъ и Тума, составили челобитную о стрѣлецкихъ 
нуж дахъ  и отдали вхожей въ  Верхъ стрѣльчихѣ, 
чтобъ передала которой-нибудь царевиѣ. Дѣятель- 
нѣе другихъ бы ла царевна М арѳа, и къ  ней пошла 
стрѣлецкая челобитная, ея ж е постельница отдала 
грамотку стрѣльчихѣ , чтобъ т а  передала ее Тумѣ. 
М ароа говорила постелы ш цѣ о грамоткѣ: „Смотріь 
я  тебѣ вѣрю; а если пронесется, то тебя распы- 
таю тъ, а мнѣ, кром ѣ  мопасты ря, ничего не будетъ“ . 
Той же постельницѣ М арѳа велѣла ск азать  стрѣль- 
чихѣ: „У насъ на Верху позамялось: хотѣли-было 
бояре царевича удуш ить; хорошо, еслибъ и стрѣльцы 
подошли“ . Съ В ер х у ж еш л и  слухи: „Б о я р е  хотѣли- 
было царевича удупш ть, но его подмѣнили и платье 
его на другого надѣли; царица узн ал а , что не ца-

1) Въ 1 6 8 5  году изъ Новгородскаго Приказа взяты 
деньги для даревны Софіи, вслѣдъ затѣмъ оттуда ». е для 
царевиы Екатерины; для нея жѳ оттуда же въ 1686 г.; 
въ томъ же году онять для нея и'для царевнн Ѳеодосіи; 
въ тонъ же году царевнѣ Софіи изъ  разныхъ оброчныхъ 
доходовъ отиущено 2 ,  0 0 0  р. и т. д . Приказныя дѣла 
означенпыхъ годовъ въ Московск. Арх. Мин. Ин. Д.



Вяаьмѣ, Бѣлой, Ржевѣ Володимпровой и Дорого- 
бужѣ; бѣгавш ихъ в ъ  Москву стрѣльцовъ всего  1 5 5  
Человѣ кѣ  велѣ но было соелать въ малороссійскіе 
города— Черниговъ, Переяславль, Новобогородиц- 
кой, на вѣчное житье съ ж енам ии дѣтьми, ап я ти -  
десятникаіѣ , десятникамъ и стрѣльцам ъ, которые 
со  сл ужбы не сходил и, за  ихъ вѣрную  службу, и 
за то что ворамъ не пот а к а и  и подали на нихъ 
заручны я челобитныя, еказать  государево мило- 
стивое слово. Значитъ, правду говорили подъ ячіе 
на Ивановской площади: стрѣльцамъ Москвы не 
видать! Когда этотъ  у к азъ , присланный отъ  цар- 
скаго имени, былъ объявленъ, то полковпики Чуба- 

овъ , Чермный иТихонъ Гундертмаркъ представили 
Р одановскому бѣгл ыхъ стрѣльцовъ изъ своихъ 

полковъ, человѣкъ съ 5 0 , и Ромодановскій велѣлъ 
огвести и х ъ  в ъ  городъ (крѣпость) и сдать торопец- 
кимъ воеводамъ; но есаулы, провожавшіе бѣглы хъ, 
встрѣтили на дорогѣ толпы стрѣльцовъ, которые 
отбили товарищей, гонялись за  есауламии бросали 
палками. Ромодановскій отправилъ-было п р о тивъ 
нихъ новгородскихъ стрѣльцовъ, но тѣ , по мало- 
людст ву, не могли сладить съ мятежниками. Тогда 
Ромодановскій, по просьбѣ полковниковъ, послалъ 
вы читать подлинный указъ  на съѣзж ихъ дворахъ 
по полкамъ порознь, а  къ  разрядному ш атру 
для сказки у к аза  московскихъ стрѣльцовъ  при- 
зы вать не велѣлъ за такою  ихъ воровскою ш ато- 
ст ію, о п а са ясь  отъ  н и х ъ  всякаго дурна. В ъ  полкахъ 
Чубарова и К олзакова стрѣльцы  грамоту елуш али, 
и К олзакова полка стрѣльцы  били челомъ на ми- 
лости, и сказали, что за  воровъ, если они я в ятся , 
стоять не станутъ ; а  чубаровскіе стрѣльцы  сказали, 
что у нихъ воровъ пѣтъ, а  которые и зъ  нихъ ходи- 
ли въ  Москву, тѣ  ходили отъ голода. Колзаковъ 
изъ своего полка привелъ воровъ 1 5  человѣкъ  къ  
разрядному ш атру, а  оттуда повелъ въ  Торопецъ 
и о тд ал ъ  воеводѣ; но стрѣльцы , собравшись, отняли 
ихъ у воеводы отбоемъ, а  за  полковникомъ К олза- 
ковымъ гонялись и палками за  нимъ вслѣдъ 
бросали, и уш елъ онъ отъ нихъ, покпнувъ лошадь, 
за рѣку Торопу, по мостовинамъ. А стрѣльцы пол- 
ковъ Чермнаго и Гундертмарка слуш ать царской 
грамоты к ъ  съѣж имъ избамъ не пошли, и по ули- 
цамъ, близъ разряднаго ш атра и двора, гдѣ стоялъ 
Ромодановскій, начали ломать изгороди, и съ 
кольемъ, собравшись многолюдствомъ, стояли съ ве- 
ликими толпами. Ромодановскій, испугавш ись, съ  
копнымидворянекими полками вы стунилъизъгорода 
въ  поле и стал ъ  въ  ополченіе по московской до- 
рогѣ; Чубаровъ, Гундертмаркъ и К олзаковъ  были 
съ  нимъ; князь велѣлъ  имъ ѣ х а ть въ  свои полки 
и выводить ихъ порознь изъ  слободъ въ поле и 
идти въ  указны е города. Полкъ Ч убарова высту- 
пилъ и пошелъ сквозь конныя роты и полки. Ро- 
модановскій, подъѣхавнш къ  нему, велѣлъ  оста- 
новиться, и сталъ  уговаривать, чтобъ выдали бѣ- 
гавш ихъ въ  Москву. Стрѣльцы отвѣчали, что за 
бѣглыхъ не стоятъ , только взять  ихъ и вы дать 
м о ч и .  нѣтъ . Ромодановскій еказалъ  имъ на это:

„Бѣглецовъ малое число, а  васъ  5 0 0  человѣкъ 
слиш комъ“ . Стрѣльцы пошли в ь  полкъ; прошелъ 
часъ времени — никакого движ енія; Ромодановскій 
посы лаетъ сказать  имъ, чтобъ не медлили выда- 
чею; преж ній отвѣтъ: „Мочи нашей нѣтъ! “ 
Вслѣдъ этимъ полкъ пош елъ, а  бѣглы е отстали и 
повернули къ  Торопцу; Ромодановскій послал ъ  ко- 
пейщ иковъ и рейтаръ  ловить и х ъ ; т ѣ с т а л и  ловить, 
но ту тъ  вы ступаетъ  п о л к ъ  Гундертм арка, и воры 
скрылись въ  него, пробравш ись болотными мѣстами 
и кустарниками. Полковпикъ и начальные люди 
кричали, чтобъ воровъ  въ  полкъ не ну  пусткать ря- 
довые стрѣльцы  не послуш ались и хотѣли биться 
съ  конницею , ловившею воровъ; они кричали: „У 
насъ въ полкахъ  воровъ н ѣ тъ , а  ходили в ъ  Москву 
отъ нужды и безкорлицы ! “ Всѣ стрѣльцы  пошли 
в ъ  указны е города, и Ромодановскій отослалъимъ 
ж алованье на два мѣсяца, чтобъ не было никакого 
предлога къ  продолженію смуты ') .

Но стрѣльцамъ нужно было не одно ж алованье, 
имъ нуж на была Москва, въ  которую ихъ не пу- 
скали, притомъ ж е дѣло было уже начато: цар- 
скому указу  учинились ослуш ны, б ѣ гун овъ н евы - 
далп; семь бѣдъ —  одинъ отвѣтъ! Разум ѣется, бѣ- 
гуны, по инстинкту самосохраненія, должны былп 
изо всѣхъ  силъ бунтовать остальныхъ. Стрѣльцы 
шлк медленно, нехотя, дѣлали верстъ  по пяти въ 
день, и б -го  ію ня, на берегу Д вины, бунтъ вспых- 
нулъ. Н ат ел ѣ гѣ , передъ четырьмя полками, стоялъ 
стрѣлецъ  Масловъ и читалъ  призывное письмо отъ 
царевны Софіи: „Вѣетно мнѣ учинилось, что ва- 
шихъ полковъ стрѣльцовъ  п р и ходило къ  Москвѣ 
малое чнсло; и вамъ бы быть к ъ  Москвѣ всѣмъ че- 
тыремъ полкамъ, и стать  подъ Дѣвичьемъ мона- 
стыремъ таборомъ, и бить челомъ мнѣ идтить къ 
Москвѣ противъ п р е ж няго на державство; а  если- 
бы солдаты , кои стоятъ  ум он асты ря , къ  Москвѣ 
пускать не стали , и съ  ними бы управиться, ихъ 
побить и к ъ  Москвѣ быть; а  кто-бъ не сталъ  пу- 
скать съ людьми своими или съ  солдаты , и вамъ 
бы чинить съ  ними бой“ .

Толпы заш умѣли: „Идти к ъ  Москвѣ! Нѣмецкую 
слободу разорить и Нѣмцевъ побить за то, что 
отъ  нихъ П равославіе закоснѣло; бояръ побить, а  
имъ, стрѣльцам ъ, ж и т ь  в ъ  домахъ своихъ. П ослать 
и въ  иные полки, чтобъ и  т ѣ  полки ш л и к ъ  Москвѣ 
для того, что стрѣльцы  отъ бояръ и отъ  инозем- 
цевъ погибаютъ и Москвы не знаютъ; непремѣнно 
идти къ  Москвѣ, хотя-бъ  умереть, а одинъ предѣлъ 
учпнить. И к ъ  Донскимъ казакам ъ  вѣдомость по- 
слать. Если царевна в ь  правительство не всту- 
пится, и по коихъ мѣстъ возм уж аетъ царевичъ, 
можно взять  и кн язя  Василья Голицы на: онъ къ 
стрѣльцам ъ и въ  крымскихъ походахъ, и наМосквѣ 
милосердъ былъ, а по к о и х ъ  мѣетъ государьздрав- 
ствуетъ , и намъ Москвы не видать; государя въ 
Москву не пустить и убигь за то, что почалъ вѣ-

1) Донесеніе Ромпдаповскаго (М. Г . ) въ столбдахъ При- 
казнаго стола, №  3 1 9 2 .



иустить; а  бояринъ и воевода Ромодановскій. вывед- 
чи ихъ и зъ  Торопца по полкамъ, велѣлъ  рубить, 
а  за  что не— вѣдаю тъ. Они ж е, слыш а, что въМ о- 
сквѣ чинится великое страхованіе и отъ  того го- 
родъ затворяю тъ рано, а отворяю тъ часу въ  дру- 
гомъ дня или и въ  третьемъ, и всему народу чи- 
нится наглость; имъ слышно ж е, что идутъ къ  Мо- 
сквѣ Н ѣм цы , и  т о  знатно, — послѣдуя брадобритію  и 
табаку  во всесовершенное благочестія испровер- 
ж ен іе“ .

Зоринъ требовалъ, чтобъ челобитная была про- 
чтена передъ всѣмъ царскимъ войскомъ. Разумѣется, 
это требованіе не было исполнено, и Шеинъ могъ 
ясно видѣть изъ  челобитной, куда заходитъ дѣло, 
когда съ  одной стороны было выставлено Право- 
славіе, а съ  другой— еретикъ Францко Лефортъ; 
подъ скромнымъ именемъ челобитной это была 
зл ая  выходка противъ царя, прикры тая выходкою 
противъ его любимца. Ш еинъ могъ ясно видѣть, 
что нереговоры, увѣщ анія усилили только дерзость 
стрѣльцовъ, тогда к акъ  успѣхъ противъ нихъ не 
могъ быть сомнителенъ: это была нестройная толпа, 
не имѣвшая предводителя, при недостаточной артил- 
леріи. Н ачали приготовляться к ъ  битвѣ; в ъ  обѣихъ 
рагяхъ  служили молебны; стрѣльцы  исповѣдались 
и д ал н к л ятв у  помереть другъ за  друга безо всякой 
измѣны. Въ послѣдній разъ  послано имъ сказать , 
чтобъ положили о р у ж іе  и  въ  винахъ своихъ добили 
челомъ государю, в ъ  противномъ случаѣ  начнетея 
стрѣльба изъ  пуш екъ; стрѣльцы  отвѣчали: „Мы 
того не боимся, видали мы пуш ки и не т а к ія !  “ Но 
Шеинъ и ту тъ  ш елъ постепенно: увидавш и не- 
успѣш ность переговоровъ, увѣщ аній и угрозъ  на 
словахъ, онъ попробовалъ постращ ать посильнѣе, 
велѣлъ  вы стрѣлить, но так ъ , что ядра перелетѣли 
черезъ головы стрѣльцовъ. Это еще болѣе ихъ 
ободрило; они стали распускать знамена, бросать 
вверхъ ш апки и готовиться к ъ  бою. Но другой 
за л п ъ — и стрѣльцы  замялись, несмотря на то, что 
нѣкоторые кричали: „Пойдемъ противъ большого
полка грудью на проломъ, и хотя-бъ  умереть, а 
быть на Мос квѣ! “ Еще два зал п а— и немного ихъ 
осталось въ обозѣ, который немедленно бы лъ за- 
нятъ  царскими войсками. Битва продолж алась не 
болѣе часу. Въ царскомъ войскѣ было ранено только 
4  человѣка, одинъ смертельно; у стрѣльцовъ убито 
15  человѣкъ, и ранено, большею частью  смертель- 
но, 3 7  1) . Разбѣжавш іеся изъ  обоза были “'п ере- 
ловлены; Ш еинъ „разбиралъ и смотрѣлъ у нихъ, 
кто воры и кто добрые люди, и которые в ъ  Москвѣ 
бунтъ заводили; и послѣ того были розыски ве- 
ликіе и пы тки имъ, сгрѣльцам ъ, ж естокія, и по тѣмъ 
розыскамъ многіе казнены  и повѣшены по дорогѣ; 
остальны хъ разослали въ тюрьмы и монасты ри 
подъ страж у “ . Съ пытки винились въ  томъ, что 
было сдѣлано въ Торопцѣ и по выходѣ изъ  него на 
Д вин ѣ ; н о  никто н е  сказалъ  о письмѣ отъ царевны .

1) Д невникъ, III, стр. 198 ; Пол. Собр. Зак. № 1634 ;  
Гозыскное дѣло о стрѣльцахъ.

Получивъ отъ  Ромодановскаго— короля извѣстіе 
о бунтѣ стрѣльцовъ и движеніи ихъ къ Москвѣ, 
П етръ отвѣчалъ  ему: „П иш етъ ваш а милость, что 
сѣмя И вана Михайловича р остетъ , — в ъ  чемъ прошу 
васъ  быть крѣпкимъ; а кромѣ сего ничѣмъ сей 
огнь угасить не можно. Х отя зѣло намъ жаль, 
нынѣш няго полезнаго дѣла (поѣздки въ Венецію), 
однако сей ради причины будемъ къ  вамъ такъ, 
к ак ъ  вы не чаете“ . Ромодановскій нишетъ о воз- 
мущеніи стрѣльцовъ, а  Петру  представляется, что 
р о ст ет ъ  сѣ м я  М илославскаго! О стальныя слова, что 
„только крѣпостію  можно угасить сей огнь“ , уже 
показы ваю тъ сильное раздраж еніе, которое внушало 
убѣжденіе въ  необходимости крайнихъ мѣръ для 
уничтож енія зла. Привести въ уясасъ противниковъ, 
кровью зали ть  соп ротивленіе— эта  мысль обыкно- 
венно приходитъ въ  голову революціоннымъ дѣя- 
телямъ въ разгарѣ  борьбы, при сильномъ ожесто- 
ченіи отъ сопротивленія, при онасеніи за  будущ- 
ность свою и за  будущность проводимаго начала. 
Зловѣщ ій отвѣ тъ  Ромодановскому обѣщ алъ Мо- 
сквѣ — т е р р о р ъ .

Н а дорогѣ изъ Вѣны въ  Россію  Петръ  получилъ 
извѣстія о прекращ еніи бунта побѣдою Щеина. 
Между прочимъ Виніусъ писалъ: „Н и единъ не 
уш елъ; по розы ску пущіе и зъ  нихъ посланы въ 
путь иной темной ж изни съ  возвѣщеніемъ своей 
братьи таким ъ ж е, которы е, мню, и въ  адъ но- 
сажены въ особыхъ мѣстахъ для того, что, чаю, и 
сатан а боится, чтобъ въ  адѣ не учинили бунту и 
его самого не вы гнали изъ  его держ авы " 2).

2 6 -го  августа но Москвѣ разнеслась вѣсть, что 
наканунѣ  п р іѣ халъ  царь; побывалъ кой-гдѣ , былъ 
у дѣвицы Монсъ; не бы лъ во дворцѣ, не видался 
съ женою; вечеръ провелъ у Лефорта, ночевать 
уѣ хал ъ  въ П реображенское. Въ этотъ  вечеръ или 
въ  эту  ночь рѣш енобыло дѣло, которое н а  другой 
день должно было изумить Москву и многихъ по- 
разить ужасомъ.

П етръ возвратился въ  Москву въ  сильномъ раз- 
драженіи: сѣмя И вана М илославскаго, стрѣльцы, 
пошли онять ему нанерекоръ; передъ отъѣздомъ—  
Соковнинъ, Ц ы клеръ , стрѣльцы ; только что отдох- 
нулъ за  границею , занявш ись любимыми дѣлами, 
к ак ъ  опять стрѣльцы  не даю тъ продолжать путе- 
ш ествія. Но стрѣльцы — это только застрѣлыцики, 
это только вооруж енная сила, за  которою стоитъ 
масса людей, противныхъ преобразованію, против- 
ныхъ всему тому, чѣмъ уж е заяви лъ  Петръ свою 
дѣятельность, съ чѣмъ связалъ  себя невозвратно, 
безъ чего не можетъ сущ ествовать. П етръ хорошо 
зналъ , к ак ъ  смотрѣли эти люди на его дѣятель- 
ность; онъ не откаж ется, въ  угоду имъ, отъ этой 
дѣятельности, н апротивъ— онь ее усилитъ и, слѣдо- 
вательно, возбудитъ противъ себя еще бѣлыную 
ненависть, большее ожесточеніе; сознаніе этого 
ожесточенія въ другихъ страш но ожесточаетъ его 
самого; онъ готовъ къборьбѣ  н а  ж и зн ь  и н а  смерть,

2) Отъ 2 4  іюпя; Кабинетъ, II, книга № 53 .



никовъ: до взят ія  казы керменскаго ж или въ томъ 
городѣ беи, у  к о торыхъ бы лъ промыселъ, что за- 
гонъ  за  загономъ отп ускали , и за  то великіе по- 
дарки у Т атаръ  брали.

Переговоры затянулись: в ъ  три мѣсяда дѣло не 
подвинулось ни насколько. 2 4 -го  февраля 1 7 0 0  года, 
н а  одиннадцатой конференціи посланиики объявили 
Рейсъ-эфенди м е д і у м ъ ,  или с р е д о к ъ ,  что го- 
сударь и зволяетъ  Казыкермень и иные городки 
разорить до основанія, а  землю пустую уступить 
султану , чтобъ впредь отъ тѣхъ  городковъ не- 
д р у ж б ы  и войны не было. 2 -го  марта, на 12-й  кон- 
ференціи , Рейсъ-эфенди отвѣчалъ , что такую  малую 
уступку султан ъ  не вмѣняетъ въ  дружбу и въ  
уступку: надобпо городки уступить султану въ  
цЬлости, построилъ ихъ отецъ нынѣшняго султана 
для удерж ан ія Запорож скихъ к азаковъ , которые 
выходили иа Черное море и разоряли приморскіе 
города турецкіе. П осланники отвѣчали, что прежде 
казаки  были у П оляковъ, ж или въ  своевольствѣ и 
непослуш аніи, и на море хаж ивали своевольствомъ, 
а  теперь гетманы казацкіе  и казаки  всѣ у госу- 
даря въ  вѣрномъ послуш аиіи. „Отъ пословъ, до- 
носилъ У краинцевъ, отъ  цесарскаго, венеціанскаго, 
англійскаго и голландскаго не видимъ мы никакой 
себѣ помощи, всѣ они лицемѣры и навѣтники" . 
Іерусалимскій п а тр іархъ  присы лалъ говорить но- 
сланникамъ, что и зъ -за  К азы керм еня не стоитъ 
начинать войны , и чтобъ они и зъ -за  такого ма- 
лаго дѣ ла не препятствовали миру. Х анъ присы- 
л ал ъ  к ъ  султану  нѣсколько р азъ , чтобъ К азы кер- 
меня не уступ ал ъ  Россіи, — въ противномъ случаѣ  
будетъ онъ Т атарам ъ  вреденъ: Москвичи и казаки  
м огутъ и зъ  него приходить к ъ  Перекопи объ 
одну ночь. Сербъ Савва Рагузинскій  давалъ  знать 
У краинцеву, что „послы христіанскіе, которые въ  
Ц арьградѣ , всѣ противны миру нашему, и потому 
не доведется имъ ни въ чемъ вѣрить; у всѣхъ у 
нихъ то намѣреніе, чтобъ Москвичей въ  дальнюю 
съ  Т уркам и войну вплесть“ . Іерусалим скій п а - 
т р іа р х ъ  у тв е р ж д ал ъ  т а к ъ  ж е , что „конечно Римляне, 
Люторы и К альвины  не ж елаю тъ, чтобъ б ы л ъ  миръ 
у великаго государя съ султаномъ, и П равослав- 
нымъ христіанам ъ они естественные в р а г и " .

Н а слѣдую щ ихъ конференціяхъ, послѣ долгихъ 
споровъ и вы торговы ванія съ турецкой стороны, 
Рейсъ-ефенди наконецъ объявилъ, что султанъ со- 
глаш ается на сры тіе днѣпровскихъ городковъ и 
заклю ченіе перемирія на 3 0  лѣтъ. Н ачались новыя 
трудности: Т урки не хотѣли писать въ договорѣ 
новыхъ городковъ, построенныхъ Петромъ, — Т аган- 
рога, Пакловскаго и Міюса. „П оступаю тъ они въ 
договорахъ весьма лукаво, съ  великимъ вымысломъ 
и продолженіемъ, а я  отъ такого  ихъ продолжи- 
тельнаго и лукаваго поступка въ  безпрестаиной 
пребываю печали и слеза х ъ " , доносилъ Украин- 
цевъ. „Съ послами цесарскимъ, англійскимъ, вене- 
ц іанским ъ по сіе время я  не видался, потому что 
П орта не допускаетъ, и пересылку черезъ дворянъ 
съ  ними имѣю; только помощи мнѣ отъ нихъ никакой

нѣтъ , и не только помощи, и вѣдомостей никакихъ, 
и пикакой осторожности мнѣ не чинятъ, а  у нихъ 
въ  Г алатѣ  многія есть вѣдомости, потому что они 
ж ивутъ  тамъ во всякой повольности, между себя 
и съ Турками безпрестапныя имѣютъ конверсаціи, 
а  ко мнѣ ни съ  чѣмъ не отзываются; только когда 
я  к ъ  нимъ пошлю съ здоровьемъ, тогда и они ко 
мнѣ противъ того присылаю тъ ж е, а сами отъ 
себя отнюдь ни въ  чемъ меня не посѣщ аю тъ, и у 
П орты того, чтобъ имъ со мною видаться, съ своей 
стороны не домогаются, отговариваяся мнѣ тѣмъ, 
что если имъ того у Порты просить, а  она имъ 
откаж етъ , и въ  томъ имъ учинится только стыдъ 
и безчестье. Послы англійскій и голландскій во 
всемъ держ ать крѣпко турскую  сторону, и больше ' 
хотятъ  имъ всякаго добра, нежели тебѣ, великому 
государю. Торговля англійская и голландская ко- 
рабельная въ  Турскомъ государствѣ изстари пре- 
многая и пребогатая, и что у  тебя, государя, заве- 
лось морское корабельное строеніе и плаваніе подъ 
Азовъ и у А рхангельскаго города, и тому они за- 
видую тъ, и того ненавидятъ, чая себѣ отъ того въ 
морской своей торговлѣ великой помѣшки“ .

Въ апрѣлѣ, послѣ четырехъ конференцій, согла- 
си л и сь  напи с а т ь  так ъ : „Поднѣпровскіе городки всѣ 
разорить, и мѣстамь, на которыхъ они стояли, 
быть въ  султановой сторонѣ пустымъ, да и всѣмъ 
землямъ по Днѣпру огъ  Сѣчи Запорожской до Оча- 
кова быть пустыми ж е, только на половинѣ между 
Очаковымъ и Казыкерменемъ быть поселенію для 
перевоза черезъ Д нѣпръ всякихъ проѣзж ихъ и тор- 
говы хъ людей, и быть около того поселенія окру- 
женію съ ровикомъ и крѣпостцою , селу прилично- 
му, а  вида городовой крѣпости и никакой обороны 
то окруженіе въ  себѣ не имѣло бы. Азову городу 
со всѣми старыми и новьши городками и межь тѣми 
городками лежащими землями иводами бы тьвсѣм ъ 
въ  держ авѣ царскаго величества, а отъ  Перекопи 
и отъ  края  моря П ерекопскаго до перваго но- 
ваго азовскаго городка (М іюсскаго) землямъ быть 
праздны м ъ“ .  О т ъ  К убанской  стороны к ъ  Азову Т ур- 
ки уступили земли на 10  часовъ ѣзды: „ Б ольше 
того мы у нихъ вы тянуть не могли“ , писалъ 
У краинцевъ государю.

Слѣдовала статья  о Т атарахъ . Турки объявили, 
чтобъ поминки продолж алъ царь давать хану по 
милости своей государской, а не по п р и нужденію, 
а безъ этой дачи миръ заклю ченъ быть не можетъ: 
султан ъ  въ такомъ безчестіи хана не поставитъ. 
Относительно статьи о возвращеніи Святы хъ Іеру- 
салимскихъ мѣстъ Грекамъ, Т урки объявили, что 
это к ъ  государственны мъ дѣламъ не прянадлеж итъ: 
во всѣхъ дѣлахъ во всемъ государствѣ султанъ 
воленъ; никогда одинъ государь другому въ его 
дѣлахъ не указы ваетъ ; а  если потом ъцарь будетъ 
просить объ этомъ султана, то вѣроятно султанъ  ис- 
полнитъ царское желаніе. 28 -го  мая, по многихъ раз- 
говорахъ, и спорахъ, ханскую дачу Т урки отста- 
вили, а  статью  о С вяты хъм ѣстахъ Русскіе послан- 
ники отложили до будущаго времени. Дѣло при-



ты сячны й п олкъ, для моего обереганія. Великій 
государь у к азал ъ  бы мнѣ на свою службу идти; 
надобно мнѣ выбрать войска добраго съ  3 0 ,  0 0 0  
или по крайней мѣрѣ 2 0 ,  0 0 0  и идти Литвою, по- 
тому что этотъ  путь близкій и кормный“ '

Вслѣдъ затѣм ъ гетманъ далъ знать государю, 
что въ  январѣ  онъ о тпустилъ на службу во Пековъ 
низовое войско Запорожское, и что Запорож цы, ие 
имѣя въ очахъ своихъ ни страху, ни сты да, так ъ  
буйно и лѣниво шли, что едва на масляницѣ вышли 
н а  Смоленскій рубежъ, и сколько на походѣ своемъ 
причинили пеправдъ, грабежей и обидълюдямъ мало- 
россійскимъ и великороссійскимъ, того и переска- 
з а т ь  нельзя, едва и непріятель можетъ хуже посту- 
пить; за  это, прибавлялъ М азепа, надобно ихъ по- 
ставпть на такомъ мѣстѣ, гдѣ бы лучш е отслу- 
жили.

П етръ велѣлъ  сейчасъ ж е отдать пуш ки Ч ерка- 
самъ и нарядить слѣдствіе о томъ, к ак ъ  съ ними 
поступали на сѣнахъ. Ш ереметевъ отвѣ чалъ , что 
Ч еркасы  сами пуш екъ не взяли , потому что везти 
не-иа-чемъ; что, будучи во П сковѣ и во многихъ 
городахъ въ п оходѣ, русскія села и деревни они 
разоряли, людей побивали, топили и грабили. Ма- 
зепѣ дано было знать , что такое поведеніе служ и- 
л ы х ъ  людей его регимента только для него пре- 
зрѣ н о  и прикрыто милостиво; но пусть впередъ за- 
каж етъ  имъ пакрѣпко, чтобъ вмѣсто непріятеля 
надъ свопми такого разоренія не чинили.

Мазепа самъ писалъ  о буйствѣ Запорож цевъ во 
время похода; но и отъ тѣ хъ , которые оставались 
на Сѣчи, не было покоя. Въ началѣ  1 7 0 1  г о д а  З а - 
норожцы прислали М азепѣ жалобу, что селитря- 
ники, которые выдѣлываю тъ селитру около рѣки 
Самары, обѣщали имъ платить с ъ  котла по 1 0 0  зо- 
лоты хъ, и обѣіцанія не исполнили. Донеся объ этой 
жалобѣ государю, гетманъ писалъ: „Запорож цы , 
кромѣ того что берутъ по сту золотыхъ съ котла,
притѣсняіотъ селитряниковъ всячески; и деньги, и 
напитки, и харчи берутъ съ  селитряны хъ майда- 
новъ безпрестанно, почему селитра дешево прода- 
ваться  не можетъ. Запорож цы упорно назы ваю тъ 
рѣчку Самару отъ устья  до верху и лѣса, по ея 
берегамъ растущ іе, и дальніе буераки лѣсовые, и мо- 
гилы , изъ  которыхъ селитра дѣ лается, — своими; 
грозили майданы селитряны е разорить, селитряни- 
ковъ съ работниками отогнать, и не только на се- 
литряиое дѣло, ни на какую  потребу лѣсовъ самар- 
скпхъ никому не давать , к ак ъ  паствы  скотинѣ там ъ 
не даютъ. И если при рѣкѣ  Самарѣ селитры не дѣ- 
л ать , то нигдѣ болѣе способныхъ мѣстъ н ѣ тъ “ .

Въ апрѣлѣ  новое донесеніе отъ  гетмана: войско 
Запорожское низовое, собравшись въ  числѣ трехъ 
ты сячъ , приготовя четыре нуш ки, поставивъ себѣ 
полковнпковъ, хотѣло идти н а  Н огайскую  орду на 
помощь Крымскому хану. Гетмапъ послалъ имъ вы - 
говоръ, к ак ъ  они смѣли самоволыю сноситься съ 
Крымскимъ ханомъ и идти н а  Ногайскую орду. Ко- 
шевой отвѣчалъ: „Трудно было намъ посы лать въ 
Москву и дожндаться монаршескаго у к аза  или до-

клады вать вашей вельможности, потому что ханъ 
позвалъ  насъ вдругъ , уж е вышедіни на поле; онъ 
обѣ щ алънам ъ  своихъ коней и устуику всей добычи. 
Д ѣло не сдѣлалось по непостоянству зимы; нѣкото- 
рые изъ  пашихъ хотѣли идти на ханскій  призы въ, а 
не всѣмъкошемъ мы поднимались, и не на П равослав- 
н ы х ъ  к ак и х ъ  хотѣли идти. Здѣсь исконн а я  вольность: 
кто куда хочетъ— пойдетъ и гдѣ х о ч е тъ -д о б ы ч у  бе- 
ретъ: удерж ивать войско отъ корыстей иевозможно. 
Д а и о томъ докладываемъ, что теперь низовое 
войско часъ-отъ-часу  стѣсняется людьми городо- 
выми; зв ѣ р я  и рыбы казакам ъ  добыть иегдѣ, а  мо- 
нарш ескимъ ж алованьемъ цѣлы й годъ прожить 
нельзя , и потому поневолѣ принуждено наше то- 
варищ ество идти въ  помощь хану на орду Ногай- 
скую. Н амъ каж ется  за это гнѣваться  на насъ не 
слѣдовало, напротивъ, — падобно было радоваться, 
что бусурманы, бранясь между собою, насъ при- 
зы ваю тъ. Мы о томъ промышляемъ, чтобъ они не 
только низовое, но и городовое войско призывали 
себѣ на пагубу . "

Г етманъ самъ вы зы вался идти въ Ливонскій по- 
ходъ— и именио Лнтвою; ж еланіе его было испол- 
нено, онъ получилъ у к азъ  вы ступать. Но въ  это 
же время Мазепа бьетъ челомъ, что отъ тяж кихъ 
походовъ казаки  и поселяне очень злобятся и пе- 
реговариваю тъ между собою, что имъ приходитъ 
пропадать до-конца, скоро изгубятъ ихъ Москали 
частыми и трудными п оходами, у каж даго мысль—  
уходить за  Д нѣпръ. И , дл явсякаго  опасенія, чтобь 
надъ нимъ, гетманомъ, пе сдѣлали какого зла вие- 
запно, у к аза л ъ  бы государь быть при немъ тысячѣ 
человѣкъ стрѣльцовъ, а  ж и ть  имъ поперемѣнно: 
5 0 0  при гетманѣ, а  другіе 5 0 0  въ  П утивлѣ; женъ 
ихъ и дѣтей привесть к ъ  н имъ въ  П утивль, потому 
что теперь ж ивутъ  въ  Батурипѣ стрѣльцы  седьмой 
годъ безъ ж енъ, и, впавш и въ  о тч ая ніе, дѣлаютъ 
та к ія  неистовства, что и выговорить сты дн о; а  въ 
Ватуринѣ ж ить  и мъ съ женами неприлично, потому 
что дѣлаются отъ  нихъ батуринскимъ жигелямъ 
великія обиды, краж и безпрестанныя. По этого 
м ало ; въ  іюлѣ 1 7 0 1  года М азепа далъ знать Голо- 
вину о прелестяхъ татарскихъ . Х анскій визирь, за- 
звавш ій късебѣ  гетманскаго посл а іщ а , говорилъелу: 
„Гдѣ вашъ царь? — на В оронеж ѣ корабли  строитъ; —  
понапрасну трудится! Д ля чего ваш ъ царь прене- 
брегаетъ ханомъ и всѣмъ государствомь Крымскииъ? 
Д ля чего не хочетъ намъ казны  давать попре- 
ж нем у? Е с л и  н ад ѣ ется  н а  с и л у , т а к ъ  и ханъ т а к ъ  же 
силенъ: к ак ъ  сядемъ на коня, то будетъ съ нимъ 
двѣсти ты сячъ  сабель. Если надѣется на Калмы- 
ковъ, то и т а  надежда даровая; это Ц ыгане, только- 
бъ имъ казну отъ  ц аря  брать; а  съ нами никогда 
ио правдѣ не будутъ биться. Скажи гетману, что 
если онъ словамъ моимъ не вѣ ри тъ , то п усть со- 
зоветъ  раду и мои слова объявитъ старшинѣ и 
черни: увидятъ, что всѣ  возм утятся за  нашу лю- 
бовь, только пусть обнадежитъ всякаго, что волыю 
все говорить. Знаемъ мы хорошо, чтó у васъ, на 
У краинѣ, дѣлается; знаемъ, что всѣ казаки обни-



городъ совершится, лучше, чтобъ вамъ нѣкакой по- 
ходъ отп равить; и, о томъ развѣ давъ , изволь писать, 
сы скавъ напримѣръ способа два-три ; а  мы такж е на 
тѣ  способы дадимъ сов'ѣтъ, который будетъ удоб- 
нѣ е“ 1) . Ч тобъ помочь Ш ереметеву с ы ск ат ь  способы, 
П етръ отправилъ к ъ  нему в ъ  Ямбургъ Меншикова. 
Способъ былъ сы сканъ, и въ  концѣ августа Ш ере- 
метевъ переправнлся за  Н арову , пошелъ гостить в ъ 
Эстоніи такимъ ж е образомъ, к ак ъ  гостилъ прошлый 
годъ въ  Л иф лянтахъ. Гости были прежніе: казаки , 
Т атары , Калмыки, Баш кирцы, и гостили попреж- 
нему. Ш липпенбахъ бѣж алъ  безъ оглядки. 5  сен- 
тября Ш ереметевъ вошелъ безпрепятственно въ 
Везенбергъ, знаменитый въ древней Русской Исторіи 
Раковоръ, и кучи иепла остались на мѣстѣ краси- 
ваго города. Т а же участь постигла Вейсен- 
ш тейнъ, Феллинъ, Оберъ-Паленъ, Руинъ; довер- 
шенно было и опустошеніе Ливоніи. Въ концѣ сен- 
тября, Борисъ Петровичъ возвратился домой изъ 
гостей: скога и лошадей, по его объявленію, было 
взято вдвое противъ прош лаго года, но Чухонъ 
меньше, потому что вести было трудно.

У Финскаго зали ва , въ  новорожденной столицѣ 
строили укрѣплепія, поджидая Ш веда; въ  старой 
Москвѣ строили тріумфальны я ворота, въ  которыя 
долженъ бы лъ въѣ хать царь послѣ покоренія Ин- 
гріи. П етръ не заж ился въ  Москвѣ: взоры его были 
постоянно обращены и на зап ад ъ , и на востокъ. 
П робывъ лѣто близъ береговъ Балтійскаго моря, 
зимою онъ поѣхалъ въ  Воронежъ; но, занимаясь 
здѣсь азовскимъ флотомъ, который долженъ былъ 
сдерж ивать Т урокъ, царь не забы валъ  Н евскаго 
устья, и Мен ш иковъ, остававш ійся зимовать въ 
Петербургѣ , к ак ъ  губернаторъ, получилъ отъ  него 
собственноручную модель крѣности, которуюдолжно 
было соорудить на морѣ, для безопасности новаго 
городка.

Н аступила весна 1 7 0 4  года. П етръ  былъ въ  П е- 
тербургѣ; надобно было защ ищ ать зтотъ  дорогой 
городокъ; но П етръ не хотѣлъ ограничиться одною 
оборонительною войною. Куда ж е наступать? Въ 
Ливоніи и Эстоніи опустош ать было нечего болѣе; 
но были тамъ двѣ сильны я крѣпости, утвержденіе 
въ  которыхъ было дѣломъ первой важ ности для 
Россіи на случай, когда К арлъ  X II обратитъ про- 
тивъ нея свои главны я силы: то были Д ерптъ и 
Н арва. Надобно было спѣш ить и хь  покореніемъ, 
нока „ Ш ведъ увязъ  въ П ольшѣ “ , по выраженію  
П етра 2) . 3 0  ап рѣля Ш ереметевъ получилъ п р и - 
казаніе отъ  царя двинуться для осады Д ерпта. 5 
мая Ш ереметевъ далъ знать , что генералъ фонъ- 
Верденъ взялъ  на рѣ кѣ  Эмбахѣ 13  шведскихъ су- 
довъ, плывшихъ въ Чудское озеро. П етръ „с ъ п р е -  
великою радостію прин я л ъ  извѣстіе о пресчастливой 
побѣдѣ въ  нечаяином ъ случаѣ “ ,  и  под тверди лъ  Ше- 
реметеву приказаніе „идти и осадить конечно 
Д ерптъ, чтобъ сего Вогомъ даннаго случая не

1)  Голиковъ, X, стр . 124 .
2) Голиковъ, X, стр. 64.

пропустить, который послѣ найтибудетъ  нельзя , “ 
У Ш ереметева сборы шли медленно; П етръ торо- 
пилъ: „Немедленно извольте осаж дать Д ерптъ, и 
зачѣм ъ мѣш каете, — не знаю. Еще повторяя, пишу, 
не нзвольте м едлить. “ Ш ереметевъ оправдывался 
въ  своей медленности тѣмъ, что стал ъ  здоровъ не 
по старому, что одинъ, ни отъ кого помощи не 
имѣетъ: „Л егк о  мнѣ было ж ить п р и  тебѣ , да при 
Д анилы чѣ (Менш иковѣ): ничего я  за  милостію ва- 
шею не зн а л ъ “ 3).

В ъ началѣ  іюня Ш ереметевъ подошелъ къ 
Д ерпту и началъ  осадныя работы. Осада затянулась. 
Д ля ускоренія дѣла, 2  іюля явился подъ Д ерить 
сам ъ царь и на третій  день писалъ Меншпкову: 
„Здѣсь обрѣли мы людей въ добромъ норядкѣ , но 
кромѣ дѣла, ибо двѣ а ппроши съ батареями при- 
нуждены бросить за  ихъ неудобствомъ, третью 
передѣлать, и, просто ск азать , кромѣ зарѣчной 
батареи и Б алковы хъ шанецъ  (которы е недавно 
предъ пріѣздомъ нашимъ за ч ат ы ), все негодно и 
туне людей мучили. Когда я снраш ивалъ  ихъ: для 
чего такъ?  то другъ  на друга (т . е. вину склады- 
вали), а  больше на перваго (т . -е . Ш ереметева), 
который столько же знаетъ. И нж енеръ человѣкъ 
добрый, но зѣло смнрный, для того ему зд ѣ с ь  мало 
мѣста. Здѣшніе господа зѣло себя берегутъ, уж е 
каж ется и надъ мѣру; но я  принуж денъ сію ихъ 
Сатурнову дальность въ  М еркуріусовъ кругъ  но- 
двинуть. Зѣло ж аль , что уж е 2 ,  0 0 0  бомбовъ вы- 
метано безпутно. Бреш ь, чаю, зачнемъ кончае но 
четырехъ дняхъ , зѣло въ  изрядномъ м ѣстѣ, гдѣ 
муръ только ук азу  дожидается, куды упасть; а  съ 
прочихъ мѣсть зѣло укрѣпленъ . Боже! номози не- 
медленно окончить. О днакожъ, к ак ъ  самъ можешь 
знать, надлеж итъ от ъ  10  до 7 дней оному про- 
должену быть. Здѣсь ничто мнѣ (не) въ  пользу, 
токмо что люди, которые, слава Господу Богу, зѣло 
бодры и учреждены, и число ихъ вящ ш е 2 0 ,  0 0 0 “ 4).

Послѣ упорной битвы, происходившей у пали- 
сада всю ночь на 1 3  ію ля, когда Русскіе уже го- 
товы  были ворваться в ъ  городъ, комендантъ за- 
трубилъ к ъ  сдачѣ: „И  та к ъ , съ Божіею  помощію, 
симъ нечаемымъ случаемъ, сей славный отечествен- 
ный градъ  паки  полученъ“ , писалъ  П етръ к ъ 
своимъ 5).

Въ то время к ак ъ  Ш ереметевъ осаж далъ Дернтъ, 
другое русское войско стояло у  Н арвы , подъ на- 
чальствомъ фельдмаршала Огильви, приговореннаго 
въ  русскую  службу П аткулемъ въ  Вѣнѣ на три года 
По взят іи Д ерпта, царь отправился подъ Нарву. 
9  августа бы лъ назначенъ ш турм ъ. Несмотря на 
упорное сопротивленіе шведскаго гарнизона, Русскіс 
ворвались въ  городъ и произвели в ъ  дем ъ страш- 
ную рѣзню, безъ пощады женщ инамъ и дѣтямъ. 
Ч резъ  два часа послѣ ш турма, въѣ халъ  въ Нарву 
самь Петръ  с ъ  Оги льви , и вел ѣ л ъ  п р ек р ати ть  грабежъ,

3)  Голиковъ, X, стр . 1 5 0  и  сдѣд .; письма Ш ереметева 
къ царю н апечатанныя.

4) Д ѣ л а  Меншикова въ  Москов. Архивѣ Мин. Ин Д.
5) Кабинетъ I , к я . № 2 .


