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между всесильным кесарем и патриархом Игнатий был низложен, под
вергнут жестоким мучениям и отправлен в заточение.33 Оценивая истори
ческую точность сочинений Ивана Грозного, строгий ученый мог бы его 
обвинить единственно в том, что Грозный полностью принял слухи о пре
любодеянии кесаря Варды. В современной научной литературе по этому 
поводу высказаны основательные сомнения.34 Однако требовать от Ивана 
Грозного обратного значило бы требовать нечто невозможное. Русский 
царь полностью сохранял историческую правду в том виде, в каком он 
мог узнать ее из имевшихся в то время исторических источников. 

Приведенный случай конфликта между патриархом Игнатием и кесарем 
Вардой использован Иваном Грозным в качестве иллюстрации отношений 
между светской и церковной властью в Византийской империи. 

Как видно, события, связанные с большой аваро-славянской осадой 
Царьграда в 626 г.,35 были хорошо известны Ивану Грозному. В послании 
к Стефану Баторию 1581 г. он, между прочим, пишет: «. . .фалишъся яко 
Амалик и Сенахирим или якож при Хоздрое Сарвар воевода, хваляся на 
царствующий град глаголет: „не блазнитеся убо о бозе, в оньже веруете, 
утре бо град ваш, яко птицу, рукою моею возму"...»36 В послании же 
к Ходкевичу сказано: «Сице же государь ваш и вы, последствуя дияволу, 
подобно Сенахириму и Навходносору и Хоздрою и иным безбожным 
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царем, яко птицу рукою своею хотите похитити православые. . .» 
Итак, русский царь здесь упоминает имена персидского царя Хозроя II 

Парвиза (590—628) и его полководца Сарвараза (Шахрбараза). Представ
ляет интерес далее то, что Иван Грозный пишет в первом послании к Курб
скому: «Како же, собака, и того не разсудишь, како трие патриархи собра-
шася со множеством святителей к нечестивому Феофилу царю, и много
сложный свиток послаша, и таковая хуления, яко ж ты, не писаша, аще 
нечестив бяше царь Феофил».38 Послание, на которое намекает Иван Гроз
ный,— хорошо известный книжный памятник: это послание александрий
ский патриарх Христофор (умер в 836 г.), антиохийский патриарх Иов и 
иерусалимский патриарх Василий направили византийскому императору 
Феофилу (829—842) с просьбой отказаться от иконоборчества.39 Посла
ние, известное в двух различных греческих редакциях, было очень ранр 
переведно на славянский язык,40 и, таким образом, Иван Грозный мог 
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