
КУРБСКИЙ И Е Г О П И С Ь М А В П С К О В О - П Е Ч Е Р С К И Й М О Н А С Т Ы Р Ь И З 

с в е т л ы , помощию ангела господня, во 
славу твою п о с т а в л я х и никогда же 
полков твоих хребтом к чюждим обратих; 
щ е н бых ранами от варварских рук на 
похвалу тобе сотворях . . . паче же у ч а 
щ е н бых ранами от варварских рук на 
различных битвах, и сокрушенно уже яз
вами все тело имею.89 

Близость двух посланий позволяет утверждать, что оба они были на
писаны в одно и то же время, т. е. после побега их автора из России и 
прибытия в Вольмар в мае—июне 1564 г.90 

В третьем послании Васьяну Курбский горько жаловался на то, что не 
только не нашел помощи и заступничества у архиереев, владык и у «ва
шего чина преподобия» (т. е. у псково-печерского старца), но и стал жерт
вой наветов со стороны некоторых из них: «Многажды в бедах своих ко 
архиереом и ко святителем и к вашего чина преподобию со умиленными 
глаголы и со слезным рыданием припадах и валяхся пред ногами их, и 
землю слезами омаках, — и ни малые помощи ни утешения бедам своим 
от них получих, но вместо заступления некоторые от них потаковники их, 
кровем нашим наострители явишася. Но и се еще мало им возбнишася: 
еще же к сему приложиша, яко и от бога православных не устыдешася 
очюждати и еретики прозывати, и различными латинными шептании во 
ухо державному клеветати».91 

Надежды Курбского на поддержку старцев влиятельного Псково-Пе-
«ерского монастыря не оправдались. Если в первых посланиях Курбский 
просил Васьяна помолиться за него и выражал надежду на то, что будет 
исцелен «ваших (старцев, — Р. С.) рук духовным врачеством», то в по
следнем послании, отбросив все условности, он гневно упрекал старцев за 
то, что они не пожелали заступиться за него перед царем, несмотря на все 
его просьбы.92 

В своем третьем послании Васьяну Курбский упоминает о том, что он 
посылал к старцам Псково-Печерского монастыря своего слугу, прося стар
цев предоставить ему денежную ссуду.93 Однако старцы не только кате
горически отказались ссудить Курбскому деньги, но и поспешили прервать 
всякие сношения с «государевым изменником».94 

88 Там же, стр. 408. 
89 Там же, стр. 4. 
90 Свое послание царю Курбский написал не ранее мая и не позднее июня 1564 г., 

поскольку ответ царя датирован 5 июля. В то же самое время Курбский написал свое 
третье послание Васьяну. Таким образом, в древних рукописных сборниках X V I I в. 
отложились документы одного и того же периода: записка Курбского в Юрьев, его 
письма к Васьяну и к царю (из Вольмара), послание Тетерина боярину М. Я. Морозову 
в Юрьев, послание А. Полубенского в Юрьев, первое послание царя Курбскому. Все 
эти документы были, по-видимому, составлены в период между 30 апреля (дата побега 
Курбского в Литву) и 5 июля 1564 г. (дата составления ответа Царя на послание 
Курбского). Послание М. Тетерина М. Я. Морозову не выпадает из этих хронологи
ческих рамок. Тетерин писал боярину Морозову, что тот был наместником в Смоленске 
пять лет, «а н ы н е тебя государь даровал наместничеством юрьевским» ( Р И Б , 
т. X X X I , стр. 490) . Морозов пробыл в Смоленске с 1561 по 1564 г. и был «пожа
лован» юрьевским наместничеством около мая 1564 г. Отсюда можно заключить, что 
свое послание Морозову Тетерин написал вскоре после мая 1564 г. 

91 РИБ, т. X X X I , стр. 406—407. 
92 Там же, стр. 401 , 406. 
93 «Посылал есми к игумену и к вам человека своего бити челом о потребных 

животу и для недостоинства моего от вас презрен бых» ( Р И Б , т. X X X I , стр. 405) . 
94 «Не токмо естя нас предали и отчаяли, но и милости естя своея, обычныя языч

никам и мытарем, не сотворили: имущи у себя, что подати, а утробу ггою затворили 
есте; еще же и взаймы прошинно и паки возвращено быти хотящеся» (РИБ, т. X X X I , 
стр. 409—410). 
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н и я п р е с в е т л а Христовою силою 
п о с т а в л я х , и колико бед претерпевлх, 
и нужд телесных и у ч а щ е н и е ран! 88 


