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ознакомиться с его содержании. И если в данном случае русский царь 
почерпнул факты из сравнительно редкого литературного источника, то 
его сведения об отношениях киевского князя Игоря с Византией имеют 
чисто легендарный характер: «Игор преселися на Киев и тамо царьствия 
скифетры Росии положи, и на Грекех дань емляше и в Переславце Дунай-
стем живяше, иже есть Бен и Ведна. . . » 4 1 Я. С. Лурье42 правильно отме
тил, что в этом месте «возможна какая-то порча текста» и что, в сущности, 
автор послания «упоминал или собирался упоминать Святослава». 

Действительно, написанное очень близко напоминает некоторые места 
из ПВЛ, касающиеся похода киевского князя Святослава в болгарские 
земли в 869—872 гг. Так, там под 6475 г. сказано: «Иде Святославъ на 
Дунай на Болгары. И бившемъся обоимъ, одолѣ Святославъ болгаромъ, 
и взя городъ 80 по Дунаеви, и сѣде княжа ту въ Переяславци, емля дань 
на грьцѣх».43 В письме Святослава к княгине Ольге, помещенном в лето
писи под 6477 г., сказано между прочим: «Не любо ми есть в Киевѣ быти, 
хочю жити в Переяславци на Дунай, яко то есть середа земли моей».44 Оче
видно, в тексте послания Ивана Грозного имеется известная контаминация 
сведений из русской летописи о князе Игоре и его сыне Святославе. Неяс
ными остаются слова «иже есть Бен и Ведна». Может быть, следует истол
ковать еще одно имя, например Бениведна? В этом случае это имя следо
вало бы толковать как второе название Переяславца. Вопрос остается от
крытым. Отождествление Переяславца и точная локализация, относительно 
которой все еще идут споры в научной литературе, вероятно, помогут раз
гадке этой части послания Ивана Грозного. 

Из истории X I I в. Грозный упоминает один момент, который связан 
с русско-византийскими отношениями. Так, называя имя князя Влади
мира Мономаха (1113—1125), Иван Грозный добавляет: «.. .иже от грек 
достойнейшую честь восприемшему...»45 В послании к Полубенскому эта 
мысль выражена еще яснее: «великого царя и великого князя Владимера 
Мономаха, иже на Фракею Царяграда воевавшего и царьский венец и имя 
приобрете царьствия (от царя Констянтина, иже тогда во Цареграде цар
ствующего сия приемлет)».46 В этих сведениях отразились не реальные 
исторические отношения между русской державой и Византийской импе
рией в первой половине XI I в.,47 а одна поздняя легенда,48 по которой 
упомянутый киевский князь получил как царскую корону, так и само имя 
от византийского императора Константина I X Мономаха. Мы не можем 
в этом случае (даже в самой малой степени) винить Ивана Грозного за 
искажение исторической правды: эта легенда могла только подтвердить 
необходимость самодержавия на Руси. Из истории поздней Византийской 
империи Иван Грозный привел лишь несколько отрывочных сведений. Так, 
в послании к польскому королю Стефану Баторию он кратко упоминает 
известный Ферарско-флорентийский собор 1439 г.: «а коли собор был 
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