
Сюжет о призвании Рюрика был представлен Екатериной II 
не только в историческом сочинении, но и в драматическом про
изведении «Историческое представление из жизни Рюрика», из
данном в 1786 г. Драма начинается речью умирающего Госто-
мысла, обращенной к старейшинам «славен, руси, чуди, веси, 
мери, кривич и дрягович: „Я вижу между вами несогласие, всяк 
из вас по своей мысли и прихоти правит и судит <.. .> сами собою 
править не можете: и для того по кончине моей надобно вам 

I князя, который бы над вами владел"».20 Выступивший против 
I Рюрика молодой новгородский князь Вадим (внук Гостомысла 
! от младшей дочери) показан дерзким, неумным, честолюбивым 
\ юношей, которого Рюрик посрамляет и заставляет превозносить 
добродетели своего врага. В «Записках касательно российской 

' истории» Екатерина II неоднократно подчеркивала своеволие и 
упрямство новгородцев. 

В полемику с императрицей-историком вступил Я. Б. Княж
нин. В 1789 г. он закончил трагедию «Вадим Новгородский», 
в которой показал героизм и отвагу защитника новгородской 
вольности. Вадим Княжнина предпочитает смерть рабству. 

Но, как уже справедливо отметил В. Н. Вернадский, Радищев 
в своей борьбе с Екатериной II пошел значительно дальше Княж
нина.21 

Первая часть главы «Новгород» является глубоко продуман
ным и аргументированным опровержением суждений Екате
рины II о древнем Новгороде и новгородцах. «Новгород имел 
народное правление, — пишет Радищев в «Путешествии из Пе
тербурга в Москву». — Народ в собрании своем на вече, был 
истинный Государь <.. .> В Новегороде был колокол, по звону ко-
тораго народ собирался на вече для разсуждения о вещах обще
ственных» (I, 262, 264). Экономический и политический расцвет 
Новгорода — результат благотворного влияния народовластия. 
Радищев пишет: «Укреплялся в вольности, расширяя свою тор
говлю, Новгород распространил свое владычество на все 
северные страны России, куда власть татарская не досязала» 
(II, 145). 

После того как царь московский Иван Васильевич (Радищев 
дает как бы обобщенный образ Ивана Васильевича III и его внука 
Ивана IV) увез в Москву вечевой колокол, отдал грамоту о нов
городских вольностях и разорил Новгород «до основания», история 
прекратила свое развитие: «Потом. В 1500 году — в 1600 году — 
в 1700 году — году — году Новгород стоял на прежнем месте» 
(I, 264). 

20 Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных 
рукописей с объяснительными примечаниями академика А. Н. Пыпина, 
т. 2. СПб, 1901, с. 221. 

21 Вернадский В. Н. А. Н. Радищев об истории Великого Новгорода. — 
Учен. зап. Ленингр. гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена, Кафедра русской 
литературы, 1958, т. 170, с. 75, 
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