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ена церковь в честь Успения Богоматери.8 Не случайным является и упо
минание в повести имени Петра митрополита. Правда, письменные источ
ники говорят не о приделе, а о церкви Петра митрополита, которая была 
выстроена в XVI в. и имела два престола —• во имя Петра митрополита и 
Филиппа митрополита.9 Переписная книга 1625—1626 гг. упоминает и эту 
церковь, и храм во имя Успения Богоматери.10 В конце XVII в. церковь, 
посвященная Петру митрополиту, была заново отстроена.11 

В повести рассказывается о том, что жители Твери торжественно встре
чают прибывшую на судах по Волге княгиню «на брезе у церкви архан
гела Михаила». Имеется в виду Михайло-Архангельский монастырь, из
вестный с начала X I V в.12 и упраздненный к концу XVII в.13 Он стоял 
на берегу Волги в Загородском посаде, на значительном расстоянии 
от кремля, в котором находилась княжеская резиденция. Торжественные 
встречи прибывающих по реке именно в этом месте, видимо, были тради
ционными. Эту подробность наш автор мог включить в свою повесть как 
возможную и в XII I в., так как знал исторические примеры торжествен
ных встреч, происходивших именно в указанном месте. Об этом говорится 
в житиях Михаила Ярославича и Александра Михайловича.14 

В Повести о Тверском Отроче монастыре дважды упомянут княжеский 
двор: бояре, встретившие княгиню при въезде в кремль, проводили ее 
на «двор великого князя»; князь принимает отрока в верхних палатах 
(«князь же повеле ввести его в верхния полаты»). Каменные дворцовые 
палаты были выстроены в тверском кремле в конце X I V в., при князе 
Михаиле Александровиче. В конце XVI в. палаты еще были целы. После 
пожара в кремле в 1626 г. от этих палат остались лишь руины. В конце 
XVII в. еще помнили о существовавших когда-то княжеских палатах. 
В писцовой книге 1685—1686 гг. говорится: «Да позади тех дворов, про
тив соборной церкви, место пусто, что бывал двор и палаты великих кня
зей. , .». Великокняжеские палаты были высокими и, как предполагает 
H. H. Воронин, двухэтажные.16 Это предположение подтверждает рассмат
риваемая повесть, упоминая «верхния полаты». 

Так же конкретны и достоверны упоминания в повести топографиче
ских названий. Говоря о том, что в село Едимоново великий князь решил 
прибыть на следующий день после отрока и поэтому заночевал на лове, 
автор замечает: «Бяше бо село то от града Твери четыредесять поприщ». 
Действительно, село Едимоново находится в 40 верстах от Твери на ле
вом берегу Волги.17 О том месте, где Григорий сначала хотел основать мо
настырь, в повести сказано: «Той отрок прииде на реку, зовомую Тверцу, 
от града Твери пять на десять поприщ, на место боровое». В рукописи 

8 В. В л а д и с л а в л с в . Краткие исторические сведения о монастырях и более 
значительных церквах города Твери. — В кн.: Памятная книжка Тверской губернии на 
1863 г. Тверь, 1863, стр. 75. 

0 Там же. 
10 И. Н. О в с я н н и к о в . Тверь н X V I I веке. Исторический и археологический 

путеводитель но городу Твери. Тверь, 1889, стр. 83. 
" См.: М. В. Р у б ц о в . Тверь в 1674 году по Пальмквисту. Тверь, 1902, стр. 44. 
IS Н . Н. В о р о н и н . Зодчество Северо-Восточной Руси X I I — X V веков, т. II. 

XIII—XV столетия. М., 1962, стр. 397. 
13 H. H. О в с я н н и к о в . Тверь в X V I I веке, стр. 59. 
14 О встрече в Твери тела Михаила Ярославича говорится в летописи под 1320 г.: 

«сретоша его у Архангела Михаила на брезе. . .» (ПСРЛ, т. X, СПб., 1885, стр. 187). 
15 H. H. О в с я н н и к о в . Тверь в X V I I веке, стр. 26. 
10 Н. Н. В о р о н и н . Зодчество Северо-Восточной Руси X I I — X V веков, т. II. 

стр. 391, 395. 
17 В. И. П о к р о в с к и й . Историко-статистическое описание Тверской губернии, 

■т. I. Тверь, 1879, стр. 31 . 


