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Отрывок из другого послания к царю находится в формулярной части 
сборника ГПБ, собр. Петербургской духовной академии, № 430, второй 
половины X V I в., на л. 43 об. Неясно, какой именно царь мог первона
чально подразумеваться в послании, но присутствие отрывка из послания 
к царю в данном формулярнике вполне естественно, так как целый ряд 
посланий формулярника посвящен борьбе с врагами Руси — с «'невер
ными». 

Оба отрывка из посланий к царям текстуально друг от друга не зави
сят, но композиционно полностью сходны, вплоть до отдельных выраже
ний. Начинаются оба отрывка сопоставлением царя с Владимиром, внуком 
Игоревым, сыном Святослава. Затем говорят о святом крещении Руси, 
процветании православия с тех пор и расширении русского царства по 
морям и островам. Затем касаются борьбы с татарами: так, во втором от
рывке царя восхваляют за расширение православия «по улисом» (улусам) 
и «избавление языческаго нашествиа». Наконец, оба текста, упомянув 
об изгнании врагов Руси, заключаются похвалой силе и мудрости власти 
царя. 

Интересно, что обнаруживается еще один отрывок X V I в. из послания 
царю, повторяющий сходные темы и формулы. Это отрывок из «посла
ния» турецкого султана к Ивану Грозному, приводимый в «Казанской 
истории»: «О сем же паче великий салтан турский похвалная написа ему 
сице: „Воистинну ты еси самодержец и царь мудрый, верный и волный 
божий слуга. Удивляет бо нас и ужасает превеликая твоя власть, и слава, 
и огненая твоя хоругов прогоняет и поплоняет воздвижющихся. Уже 
отныне вси боятся орды наши, на твоя пределы наступати не смеют"».2 

Подобное сходство наводит на предположение, что в X V I в. на Руси 
существовала какая-то литературная норма для посланий, восхвалявших 
царя за успешную борьбу с татарами, норма, которая, возможно, была 
частью традиции антитатарских и антитурецких произведений русской и 
славянских литератур X V — X V I I вв.3 

* * 
* 

Послания о несчастьях, бедах, страданиях и горестях людей охотно 
используются в эпистолярных сборниках, оживляя, в частности, однооб
разно-приветственные материалы формулярников и письмовников. Обычно 
используются послания о несчастьях личного характера, чаще всего, по
жалуй, письма сосланных, опальных, постригшихся в монастыри.4 

Но встречаются, хотя и редко, отрывки из анонимных произведений 
об общегосударственных бедах. Так, в письмовнике первой четверти 
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