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ссылку на воеводство в Юрьев как наказание Курбскому за его «согла
сие» с «изменниками»: «Зла же и гонения безлепа от меня не приял еси 
и бед и напастей на тебя не подвигли есми; а кое и наказание малое бы
вало на тебя и то за твое преступление, понеже согласился еси с нашими 

44 

изменники». 
* 

Будучи в Юрьеве, Курбский получил летом 1563 г. грамоту от старца 
Васьяна и позже ответил на нее В начале своего второго послания он уве
домлял своего адресата, что получил его «писаньице, помазанное лю
бовью», новые книги (Герасимово Житие), а также заемный счет. Васьян 
не разделял сомнений Курбского в подлинности Никодимова (пятого) 
Евангелия, и поэтому Курбский во втором послании высказал новые ар
гументы в пользу своей точки зрения. (Сам автор называл позже свое 
второе послание Васьяну «вторым посланыицем против всего пятого еван
гелия»).44 

Ничто во втором послании не указывало на резкую перемену во внеш
нем положении его автора. Нельзя поэтому согласиться с Я. С. Лурье, ко
торый считает, что Курбский написал свое второе послание Васьяну после 
бегства из России. Второе послание было простым продолжением возник
шей ранее переписки. Находясь в Юрьеве, Курбский получал от старцев 
книги, полемизировал с ними по догматическим вопросам, наконец, опла
тил денежные счета, присланные ему монахами летом 1563 г. Во втором 
послании Курбский отстаивал официальную теорию «Москва — третий 
Рим». И это свидетельствует в пользу того, что послание было написано 
еще в бытность Курбского в России. 

Второе послание Курбского тесно примыкает к первому и в то же время 
сильно отличается по тону и содержанию от третьего послания Васьяну, 
написанного из эмиграции.45 Второе послание было написано Курбским 
после лета 1563 г , но, как мы полагаем, до побега в Литву в апреле 1564 г 

В начале послания Курбский писал, что за грехи погибли древние 
царства, погиб Рим, и Русь стала единственным оплотом православия 4Ь 

Но и на Руси дьявол начинает производить «смущение»: только его коз
нями можно объяснить действия «державных» правителей Руси. Бросая 
дерзкий вызов Грозному, Курбский утверждал, что правители России 
уподобились свирепым кровожадным зверям «Державные, — писал он, — 
призваные на власть от бога поставлены, да судом праведным подовлаеі-
ных разсудят и в кротости и в милости державу управят, и грех ради на
ших вместо кротости сверепее зверей кровоядцев обретаются, яко ни от 
естества подобново пощадети попустиша, неслыханные смерти и муки на 
доброхотных своих умыслиша» 47 

Чтобы понять слова Курбского, надо вспомнить о том, что как раз 
в период написания второго послания (лето 1563—апрель 1564 г.) по при
казу царя были казнены некоторые из членов Боярской думы. 

43 Послания Ивана Грозного, сто 54 
44 РИБ, т X X X I , стр 410 

Анализ состава древнейших сборников, содержащих сочинения Курбского, обна
руживает деление посланий на две группы к одной группе принадлежат первые два 
послания Васьяну, к другой — третье послание и окружающие его документы записка 
в Юрьев, послание царю из Вольмара, ответ царя (см ниже) 

48 РИБ, т X X X I , стр 393 
47 Там же, стр 395 


