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•ского».1 Связь «Казанской истории» с татарскими историческими пре
даниями и легендами не может быть установлена в конкретных формах. 
Но несомненно, что описание попытки отравления Сумбекой хана Ши-
галея посредством присылки к нему отравленной пищи и одежды 
восходит к татарскому обычаю одаривания невестой жениха.2 Не
сомненно и то, что характеристика Сумбеки как «первой» и «любимой» 
жены Сафа-Гирея отражает оценку ее определенными кругами казанских 
феодалов, поддерживавших ее политический престиж. Можно полагать, 
что сцены торжественных проводов Сумбеки из Казани также основаны 
на каких-то, не дошедших до нашего времени легендах и преданиях. 

Автор «Казанской истории» свидетельствует сам, что он прибегал 
к устным источникам; он говорит, что слухи о любовной связи Сумбеки 
с уланом Кощаком были известны не только в Казани, «но и на Москве 
слышащим речь ту и, во многих ордах». Рассказ о жизни Сумбеки 
в Москве также близко совпадает со слухами о ней, распространенными 
в Ногайской Орде. 

Поэтизация Сумбеки в «Казанской истории», непосредственно свя
занная с самим характером источников автора, не противоречит общей 
направленности всего произведения в целом — прославить величие и мо
гущество Русского государства. Живущая в Касимове бывшая казанская 
царица не являлась более политическим врагом. На Сумбеку распро
странялась та атмосфера благожелательности и уважения, которая явля
лась следствием умной и дальновидной политики, проводившейся рус
скими государями, начиная с Ивана III, в отношении восточных народ
ностей. Известно, что при дворе Ивана IV находились и пользовались 
почетом «выезжие» на Русь татарские царевичи, в том числе сын Сум
беки Утемыш-Гирей (в крещении Александр Сафакиреевич), казанский 
хан Едигер, плененный при взятии Казани в 1552 году (в крещении 
Симеон Касаевич), крымский царевич Тохташых, царевич Кайбула, Дер
виш-Алей, касимовский хан Шигалей и многие другие.3 

Литературное мастерство автора «Казанской истории», сформиро
вавшееся на основе художественного опыта древнерусской литературы,4 

позволило ему с большим тактом и умением воспользоваться феодаль
ным эпосом казанских татар для создания высоко поэтического образа 
«прекрасной и велми мудрой» последней казанской царицы Сумбеки. 
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