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«Посольская книга Шарап-Веригина» — 
литературно-документальное сочинение 

второй половины XVII века 

Проблема вымышленных, так называемых фальсифицированных, раз
рядов была поставлена в науке уже в середине XIX в. П. Строев, описы
вая рукописи собрания И. Н. Царского, обратил внимание на две разряд
ные книги, написанные в конце XVII в.: «Книга чиновная, писаны походы 
на службу великого государя и великого князя Ивана Васильевича» — 
«Y» 359 (походы на Казань 1544 г., на «свицкие немцы» 1549 г. и на поль
ского короля Стефана Абатура 1551 г.) и № 560 (поход на «свицкие немцы» 
1577 г., на шведского короля под город Колывань 1579 г. и на польского 
короля Стефана Абатура 1575 г.). Комментируя эти рукописи, Строев 
писал: «. . .все годовые и месячные числа и подробности походов чистый 
вымысел, все фамилии выдуманы, у последней <рукописи> скрепа по 
листам „Диак Лука Ефимов" явно фальшивая. Следовательно, в XVII веке, 
когда разрядные книги не были еще уничтожены, на них составляли уже 
пародии».1 В собрании А. С. Уварова, частично включившем в себя собра
ние Царского, отмечены эти же рукописи с вымышленными разрядами и, 
кроме того, два списка «Посольской книги Шарап-Веригина» 1554 г., 
которую арх. Леонид посчитал необходимым причислить к сочинениям 
того же рода.2 

В конце 40—середине 50-х гг. XIX в. И. Д. Беляев, классифицируя 
рукописные разрядные книги для подготовки их издания, выделил в осо
бую категорию фальсифицированные разряды (в частности рукопись 
Архива Министерства иностранных дел, № 484/964, XVII в.), где «писаны 
походы под Казань и под Смоленск, кажется, с намерением подсмеять 
составителей печатных разрядных книг, ибо лица, годы и события иска
жены в противовес всем историческим данным по официальным свидетель
ствам», это «как бы пародия на разряды», в «книге чиновной описаны 
службы небывалых походов царя Ивана Васильевича».3 

В 80-х гг. XIX в. исследование вымышленных разрядов было пред
принято Н. П. Лихачевым. Материалы, собранные им, — описания ру
кописей, копии текстов, генеалогические выписки — хранятся в ЛО Ар
хива АН СССР, в фонде Н. П. Лихачева (ф. 246, оп. 1). Здесь же находится 
рукопись реферата «О некоторых событиях и лицах, внесенных в наши 
генеалогические сборники из вымышленных разрядных книг» (ф. 246, 
оп. 1, № 38), читанного Н. П. Лихачевым 17 апреля 1887 г. на заседании 

1 С т р о е в П. Рукописи славянские и российские, принадлежащие . . . 
И. Н. Царскому. М., 1848. С. 337—338. 

2 Л е о н и д , арх. Систематическое описание славяно-российских рукописей 
собр. гр. А. С. Уварова. М., 1894. Ч. 3. С. 126, 218; 1894. Ч. 4. С. 231—232. 

3 Переписка И. Д. Беляева с учеными и литераторами // ЧОИДР. 1882. Кн. 1, 
разд. 5: Смесь. С. 27—30; Б у г а н о в В. И. «Записка» И. Д. Беляева об издании 
разрядных книг // АЕ за 1969 г. М., 1971. С. 238. 
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Общества любителей древней письменности. Возможно,^Н. П. Лихачев 
намеревался опубликовать реферат в Памятниках ОЛДП. Однако ис
следование нельзя считать законченным. Это, скорее, выявление мате
риала (так, перечислено 17 списков разрядов из хранилищ Петербурга, 
Москвы, Томска), наблюдения о проникновении сведений из вымышлен
ных разрядов в генеалогические работы М. Г. Спиридова: «Родословный 
российский словарь» (М., 1793) и «Сокращенное описание служб благо
родных российских дворян, расположенное по родам их» (М., 1810), 
а также в «Родословный сборник русских дворянских фамилий» В . В . Рум-
меля и В . В . Голубцова; сопоставление вымышленных разрядов с подлин
ными, с местническими делами, сравнение их с вымышленными дипломати
ческими грамотами и статейными списками. Среди шифров вымышленных 
разрядов значится и «Посольская книга» посольства в 1554 г. в Царьград 
Шарап-Веригина. 

Этот скупой перечень обращений исследователей к вымышленным 
разрядам остается завершить упоминанием статьи А. Введенского, опуб
ликованной в начале 30-х гг. нашего века. Наряду с другими произве
дениями, написанными в форме документов, автор рассматривает эти 
разряды просто как откровенные подлоги и даже пытается объяснить их 
появление уничтожением в московских пожарах, а особенно в пожаре 
1626 г., приказных архивов, что, по его мнению, явилось причиной созда
ния поддельных документов для подтверждения родословных притязаний 
и обоснования местнических споров.4 Этот односторонний и довольно уп
рощенный взгляд на вымышленные документальные сочинения давно уже 
пересмотрен советской наукой, открывшей в так называемых подделках 
литературно-публицистические памятники, посвященные вопросам внеш
ней и внутренней политики, разглядевшей в обращении к формам деловой 
письменности особый прием писателей, вышедших из среды приказных 
канцеляристов, а в их сочинениях — приметы древнерусской беллетри
стики.5 В свое время были опубликованы и изучены такие публицистиче
ские произведения конца XVI—первой четверти XVII в., как статейные 
списки посольств Ищеина и Сугорского (Повесть о двух посольствах) и 
дипломатическая переписка Ивана Грозного с турецким султаном (Леген
дарная переписка).8 Рассмотрим с этих же позиций Посольскую книгу 
Шарап-Веригина. 

Вымышленное посольство в Царьград боярина Михаила Павловича 
Шарап-Веригина представлено в рукописях как «Книга посольская, пи
саны походы на службу послов в Царьгород ко царю Магмет Солтану лета 
7062-м году» (1554 г.). Она известна в трех списках второй половины 
XVII в. Два из них отмечены Леонидом в Описании собрания Уварова: 
№ 137/1879,4° и № 1565/646 — копия со старых рукописей (этот список, 
кажется, утрачен — во всяком случае, сейчас его в РО ГИМ нет 7) ; тре
тий список (ГПБ, Q.XVII.20) относится к 70—80-м гг. XVII в. Как и 
предшествующие ей Повесть о двух посольствах, состоящая из вымышлен
ных статейных списков посольств Андрея Ищеина в Царьград и Захарии 
Сугорского к цесарю Максимилиану, и Легендарная переписка Ивана 
Грозного с турецким султаном, Книга посольская рассказывает о време-

4 В в е д е н с к и й А. Фальсификация документов в Московском государстве 
XVI—XVII вв. // Проблемы источниковедения. М.; Л., 1933. Сб. 1. С. 99. (Тр. ист.-
археолог. ин-та АН СССР. Т. 9). 

5 См.: Л и х а ч е в Д. С. Своеобразие исторического пути русской литературы 
X—XVII веков / / Л и х а ч е в Д. С. Прошлое — будущему: Статьи и очерки. Л., 
1985. С. 252—253. 

6 См.: К а г а н М. Д. 1) Повесть о двух посольствах — легендарно-политиче
ское произведение начала XVII века//ТОДРЛ. М.; Л., 1955. Т. 11. С. 218—254; 
2) Легендарная переписка Ивана IV с турецким султаном как литературный памят
ник первой четверти XVII в. // ТОДРЛ. 1957. Т. 13. С. 247—272. 

7 Благодарю И. Л. Жучкову за уточнение сведений о списках собрания Уварова. 
3 Тр. Отд. древнерусской литературы, т, ХЫІ 
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нах Ивана Грозного. Однако ни упоминание имен царя и митрополита 
Макария, ни дата не могут ввести читателя в заблуждение и выдать Книгу 
посольскую за памятник XVI в. Если Повесть о двух посольствах опира
лась на статейные списки подлинных посольств, приводила подлинные 
имена русских дипломатов, то Книга посольская Шарап-Веригина не 
имеет соприкосновения с подлинными документами, сюжет ее в своей по
вествовательной части построен на Повести о двух посольствах, причем 
использовано всего несколько эпизодов источника. >ф, 

Посол ІПарап-Веригин, как и Андрей Ищеин, отправляется в Царь-
град с жалобой на крымского хана Мингирея и на калгу Салтана, разо
ряющих военными набегами Московское государство. В ответе султана 
появляется мотив, использованный не только в Повести о двух посоль
ствах, но и в Легендарной переписке и в некоторых других устных и 
письменных сочинениях, затрагивающих вопросы русско-татарских и 
русско-турецких отношений, — о дани, которую русский царь якобы обя
зан платить хану или султану. Набеги крымцев, поясняет султан, вызваны 
тем, что «ваш християнский государь за многие годы выходов и дани ко 
мне в царство не присылает». В центре повествования смелый поступок 
русского посла, который в ответ на угрозу султана разорять и впредь 
русские земли, а самого царя взять в плен, «дерзнул ко царю <султану> 
с ножем». Этот эпизод целиком заимствован из посольства Ищеина, но 
и там он не оригинален — так же поступает посол Захарий Тютчев с Ма
маем в Распространенной редакции «Сказания о Мамаевом побоище».8 

Как и в Повести о двух посольствах, турецкий султан милует пригово
ренного к смерти Шарап-Веригина и ставит его в пример своим визирям 
и пашам. 

Эта часть Книги посольской Шарап-Веригина является вполне подра
жательным произведением со всеми характерными для такого рода сочи
нений чертами.9 Обращаясь к Повести о двух посольствах, автор заим
ствует диалоги не только из рассказа о посольстве Ищеипа, но и из рас
сказа о посольстве Сугорского. Поэтому турецкий султан расспрашивает 
Шарап-Веригина о русских святых и чудотворцах и поражается силе рус
ского царя. Если эти речи были естественны в устах христианского импе
ратора Максимилиана, то совершенно неуместны в рассказе о царьградском 
посольстве, противоречат угрозам турецкого султана русскому царю. 
Страдает в Книге посольской и композиция. Если в Повести приговор 
послу следует сразу же за его преступлением, то Шарап-Веригин после 
того, как «дерзнул ко царю с ножем», еще держит речи, прославляющие 
силу русского царя, произносит угрозы крымскому хану и султану, а ту
рецкие визири и паши по приказанию султана ему отвечают. Искусствен
ность построения сюжета сказывается и в том, что героический эпизод 
посольства не предстает перед читателем внезапно, а как бы уже предре
шен в речи митрополита Макария, благословившего послов перед отъез
дом: «Аще хотя и смерть от нечестиваго царя приимете, то вам въменит 
господь бог в мучительство и мзду за воздаяние и восприимете от него 
веньцы небесные . . . и сродником вашим по вас будет честь и слава веч
ная». Описательная часть Книги посольской гораздо беднее Повести, изоб
ражающей дворцы, города, посольские ритуалы и придворные обычаи, 
усиливающей занимательность вставными легендами. В Книге посольской 
ничего этого нет. В то же время заимствованные места ее подчас более 
многословны и растянуты, автор не цитирует свой источник, а пересказы
вает его на свой лад. Например: 

8 Сказания и повести о Куликовской битве. Л., 1982. С. 79—80. 
9 См.: Л и х а ч е в Д. С. Черты подражательности «Задонщины»: (К вопросу 

об отношении «Задонщины» к «Слову о полку ; Игореве») // РЛ. 1964. ,\° 3. С. 84— 
107. 
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П о в е с т ь К н и г а п о с о л ь с к а я 
о д в у х п о с о л ь с т в а х 

Государь царь и великий князь Государь царь и великий князь Иван Ва-
Иван Васильевич всеа Русии велел сильевичь велел тебе, царю, говорить и жалобу 
тебе поклонитися, извещаю тебе, творить на твоего посаженика, на крым-
царю, на твоего посаженика, на ского царя Мингирея и на калгу Салтана, 
крымского на Менгирея царя и что они под наши царевы городы ходят ши
на калгу царевича — пришли в мою шом и разоряют села, и деревни пожигают, 
землю войною и повоевали, и Москву и в полон мужеской пол и женской берут, 
град пожгли. и наругателство им, женскому полу и му

жескому чинят, ростлят, а иных запродают 
в твое царство на каторги и в ыные земли. 

Эти дополнения Книги посольской содержат и исторические реалии: 
упоминание пленных русских, а особенно украинцев, действительно по
полнявших в Оттоманской Порте армию рабов, выполнявших самые тя
желые работы; достоверный путь, которым идут русские послы, — на 
Воронеж и Азов, а затем морем в Стамбул. Послы, как правило, 
стремились миновать враждебный Крым, хотя иногда и заезжали в Кафу.10 

Книга посольская только отчасти имитирует статейный список, за
нимающий центральную часть памятника. Так, в тексте можно усмотреть 
намек на обязательно входящий в этот вид документа «наказ» — перечень 
лиц посольства, подробный маршрут с указанием количества стрельцов, 
необходимых для охраны: «. . .а с Воронежа указал великий государь . . . 
итить . . . казачье голове Ивану Васильеву сыну Толбузину . . . » и проч. 
В других частях автор обращается к документальной форме разряда. 
В небольшом по объему произведении полный список участников посоль
ства, состоящего из тринадцати человек, — трех бояр, двух окольничих, 
шести думных дворян, двух дьяков — приведен шесть раз. Намерение 
автора видеть в своем сочинении именно разряд подтверждается и тем, что 
во всех трех списках Книга посольская сопровождается вымышленным 
разрядом похода 1556 г. против польского короля Степана Абатура. Дан
ный разряд несомненно связан с Книгой посольской, так как некоторые 
члены посольства участвуют в походе, причем уже в более высоких чинах, 
пожалованных им за посольскую службу. Эти пожалования им читает 
дьяк Андрей Клобуков в Золотой палате. Боярин Михаил Павлович Ша-
рап-Веригин — в походе дворецкий, конюший и комнатный боярин; околь
ничий Андрей Васильевич Сабуров — в походе боярин, кроме него тут же 
названы Замятия Иванович и Иван Михайлович Сабуровы. Думные дво
ряне Иван Михайлович Скуратов, Иван Федорович Сидоров, Иван Ва
сильевич Рюмин-Березников, Михаил Михайлович Сухоносов, Василий 
Александрович Строев — в походе окольничие. Кроме князя Михаила 
Васильевича Горбатого в поход выступают его родичи — князья Андрей 
Михайлович (сын?) и Семион Иванович Горбатые; вместо князя Ивана 
Михайловича Тростепского в походе значатся князья Семен Семенович и 
Василий Тимофеевич Тростенские. Такая же замена происходит и с дья
ком Филиппом Стрешневым, пожалованным за посольство думным дьяком, 
в походе же фигурирует окольничий Михаил Иванович Стрешнев. Разряд 
похода 1556 г., как и другие фальсифицированные разряды, специально не 
изучался, поэтому неизвестно, сочинен ли он одновременно с Книгой по
сольской или уже существовал раньше и был использован автором Книги, 
вставившим в него имена послов. 

Как Книга посольская, так и следующий за ней разряд отличаются 
целым набором анахронизмов. Прежде всего бросается в глаза, что в 1556 г. 
не мог состояться поход против Стефана Батория, ставшего польским ко-

10 О пути послов см.: С м и р н о в Н. А. Россия и Турция в XVI—XVII вв. 
М„ 1946. Т. 1. С. 30, 33, 71—73, 75, 77, 78, 83; Т. 2. С. 5; Путешествия русских 
послов XVI—XVII вв. М.; Л., 1954. С. 370. (Статейный список Новосильцева. Ком
ментарии) . 

{9-
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ролем только в 1576 г. Это же хронологическое несоответствие^касается 
и ряда упомянутых в Книге посольской городов: Уржум был основан 
в 1584 г., Ефремов — в конце XVI—начале XVII в., Коротояк — в 1642 г., 
Усмань — в 1646 г. Крепость Воронеж была построена только в 1586 г. 
Однако появление в Книге посольской города Воронежа и Воронежского 
уезда не только анахронизм, но и путаница: название Воронежа как пункта 
на пути послов встречается в турецких и русских документах конца 
XV—начала XVI в., но там имеется в виду не город, а река.11 

Нарочитым представляется и подбор персонажей Книги посольской. 
Обращение к подлинным разрядам показывает, что эти лица не только 
никогда не собирались вместе, но вообще появлялись на историческом 
поприще в разное время. Так, князь Михаил Васильевич Кислой-Горбатый 
умер в 1535 г.12 Последние Горбатые — известный воевода князь Алек
сандр Борисович и его сын — были казнены Грозным в 1564 г.13 Род кня
зей Тростенских, среди которых в разрядной книге числится несколько 
Иванов (но не Михайловичей) ы — отрасль князей Оболенских, — пре
рвался в 1607 г. Окольничий Андрей Васильевич Сабуров, государственный 
деятель конца XV—начала XVI в. («сказан» в бояре в 1532 г.), умер 
в 1534 г.,15 но род Сабуровых фигурирует и в XVII , и в XVIII вв. Так, 
разрядные книги (ЦГАДА, ф. 181, д. 112, конец XVII—начало XVIII в.; 
ЛОИИ, собр. Воронцова, № 661, вторая половина XVII в.; ГБЛ, М. 3276, 
конец XVII в.) принадлежали Сабуровым.16 Иван Михайлович Лихачев 
в 1579 г. был воеводой в Ракоборе, убит в осаде, но, по-видимому, никогда 
не участвовал в посольствах.17 В XVII в. (1635 г.) известен думный 
дьяк Федор Лихачев. 

Наряду с представителями древних аристократических фамилий в 
Книге посольской фигурируют имена людей, выдвинувшихся во времена 
Грозного и позже. Таков Малюта Скуратов — Григорий Лукьянович 
Скуратов-Вельский, представитель низшего дворянства, только в 1570 г. 
получивший чин думного дворянина в опричнине.18 К этой же группе 
лиц относятся представители сильной приказной бюрократии середины 
XVI—XVII в. дьяки Василий Щелкалов, Андрей Клобуков, Иван 
Филиппович Стрешнев (в Книге посольской — Филипп Стрешнев) — 
служащие Посольского и Разрядного приказов. Из «новых» людей ин
тересна и фамилия Желябужского: Иван Афанасьевич Желябужский, 
дипломат и государственный служащий, автор Записок за 1682—1709 г.; 
известен в документах и Михаил Васильевич Желябужский.19 Желябуж
ские имели и свою разрядную книгу, составленную из разрядных 
выписок за 1537-1662 гг. (ЦГАДА, ф. 181, д. 125, конец XVII-начало 
XVIII в.).20 В Книге посольской названы и другие лица, фамилии 
которых встречаются в разрядах и боярских книгах, но в целом о кото
рых мало что известно: думный дворянин Иван Федорович Сидоров, 

11 См.: С м и р н о в Н. А. Россия и Турция. . . Т. 1. С. 73, 78; Т. 2. С. 5; К а р-
п о в Г. Ф. Памятники дипломатических сношений Московского государства с Крым
ской и Ногайской ордами и с Турцией. СПб., 1885. Т. 2. С. 90, 94, 424, 680. 

12 См.: Древняя российская вифлиофика. 2-е изд. М., 1791. Ч. 20. Послужной 
список старинных бояр и дворецких, окольничих и некоторых других придворных 
чинов с 6970 по 7184 (1462 по 1676) год. С. 15, 25, 26. 

13 См.: С у х о н и н С. Последние Горбатые-Шуйские//Вести, всемир. исто
рии. 1900. № 7. С. 180—183. 

14 См.: А л ь ш и ц Д. Н. Разрядная книга Московских государей XVI в.: 
(Официальный текст) // Пробл. источниковедения. М., 1958. № 6. С. 130—131. 

15 См.: Древняя российская вифлиофика. С. 25. 
16 Б у г а н о в В. И. Обзор списков разрядных книг последней четверти XV— 

начала XVII в. // Пробл. источниковедения. № 6. С. 175, 197, 214. 
17 См.: Л и х а ч е в Н. П. Разрядные дьяки XVI в. Казань, 1888. С. 149—151. 
18 К о б р и н В. Б. Состав Опричного двора Ивана Грозного // АЕ за 1959 год. 

М., 1960. С. 23. 
19 См.: Б у г а н о в В. И. Разрядные книги последней четверти XV—начала 

XVII в. М., 1962. С. 48. 
20 Б у г а н о в В. И. Обзор... С. 177—178. 
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наместник кадомский (в Уваровском списке — радомский), Иван Ва
сильевич Чернцев, думные дворяне Михаил Михайлович Сухоносов 
и Василий Александрович Строев, казачий голова Иван Васильевич 
Толбузин и стрелецкий голова Михаил Иванович Борков. 

Без дополнительных разысканий трудно предположить, чем вызван 
именно такой подбор персонажей в вымышленном посольстве Шарап-
Веригина. Можно обратить внимание на то обстоятельство, что значитель
ное место уделено святому Сергию Радонежскому, к которому послы обра
щаются за помощью в их труде, и Троице-Сергиеву монастырю, куда 
ездит царь в сопровождении 300 000 человек, как рассказывают об этом 
послы турецкому султану. Возможно, обращение к авторитету Сергия 
Радонежского и его обители здесь не случайно. Многие из названных 
в Книге посольской фамилий значатся в сшіске погребенных в Троице-
Сергиевом монастыре: Борис Иванович, Александр Борисович и его сын 
Горбатые, Никифор Федорович Сабуров (ум. в 1598 г.), Дмитрий Федоро
вич Скуратов (ум. в 1627 г.), Василий Щелкалов и его сын Иван, Андрей 
Федорович Клобуков (ум. в 1633 г.), но не дьяк Андрей Клобуков, умер
ший в 1591 г., Федор Григорьевич Желябужский, ездивший в Польшу 
к пленному Филарету.21 

Есть в Книге посольской вымышленные или как-то зашифрованные 
лица. Прежде всего — глава посольства боярин Шарап-Веригин, в имени 
которого соединились подлинные дворянские фамилии Веригиных (XVI в.) 
и Шараповых (XVII в.). Напоминает это имя и подлинных дипломатов: 
Шарапа Лодыгина, посланного в княжение Василия III к Римскому 
папе,22 и Леонтия Шевригина ко прозвищу Истома, посланного Иваном 
Грозным к императору Рудольфу и папе Григорию X I I I в 1580 г. (он же 
значится в списке служилых людей Опричного двора в 1573 г.).2 3 Вообще 
некалендарное имя Шарап стоит в Дворовой тетради на седьмом месте.2* 
Не встречается в разрядах XVI и XVII вв. и Рюмин-Березников, хотя 
есть Рюмин-Звенигородский и просто Березников. 

Книга посольская — произведение XVII в. Несомненно, она написана 
после Повести о двух посольствах (конец XVI—начало XVII в.). В самой 
Книге посольской датирующим может быть упоминание городов, основан
ных в 40-х гг. XVII в. Оба доступных списка Книги тяготеют к последней 
четверти XVII в. В рукописи ГПБ, Q.XVI 1.20 перед Книгой посольской 
в той же тетради и тем же почерком написана «История о царях и великих 
князьях земли Русской» Федора Грибоедова. Этот вид «Истории» — родо
словия рода Романовых, — состоящей из 34-х глав, датируется 1669 г. 
Здесь упоминаются как живые жена царя Алексея Мария Ильинична и 
сын Симеон, умершие в 1669 г. Возможно, что «История» Грибоедова 
и Книга посольская соединились в протографе списка Q.XVII.20, что 
позволило бы предположить возникновение Книги посольской не позже 
начала 70-х гг. XVII в. Своей генеалогией «История» Грибоедова тема
тически связана с Книгой посольской: в ней упоминается родство царя 
Михаила с Анастасией Романовой и уделяется внимание его жене Евдо
кии Лукьяновне Стрешпевой. Появление рядом с Книгой посольской 
сочинения Федора Грибоедова, разрядного дьяка и активного участника 
деловой, военной и посольской жизни Московского государства, не слу
чайно; оба произведения возникли в одной общественной среде.25 

21 См.: Список погребенных в Троицкой Сергиевской лавре от основания оной 
до 1880 г. М., 1880. 

22 ПСРЛ. Т. 8. С. 272. 
23 См.: Л и х а ч е в Н. П. Антоний Поссевин и Истома Шевригин//Вестн. 

всемир. истории. 1900. № 2. С. 1—20. 
24 См.: К о б р и н В. Б. Генеалогия и антропонимика: (По русским материалам 

XV—XVI вв.) // История и генеалогия. М., 1977. С. 87. 
26 Г р и б о е д о в Ф. История о царях и великих князьях земли Русской. (По 

списку СПб. ДА, № 306) / Сообщение С. Ф. Платонова (предисл.) и В. В. Майкова 
(изд. текста). СПб., 1896. (ПДП; № 121). 
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Книга посольская написана в деловых кругах скорее всего Посоль
ского приказа как произведение публицистическое. Ее главная тема — 
внешняя политика Московского государства. Автор маскирует свою 
позицию внешнеполитическими проблемами 80-х гг. ХѴГ и. Можно пред
полагать, что он был знаком с посланиями Ивана Грозного, в которых 
была высказана политическая доктрина единения польско-турецкого 
фронта против христианских государств, а Стефан Баторий, ставленник 
турецкого султана на польском престоле, объявлен защитником интересов 
Оттоманской Порты в Европе. Это обвинение содержится в дипломатиче
ских грамотах Ивана IV, посланных с гонцом Истомой Шевригиным им
ператору Рудольфу и папе Григорию XI I I в 1580 г.; в посланиях самому 
Стефану Баторию в 1581 г. русский царь писал, что польский король 
предает христиан басурманам, стремится, обессилив войной Русскую и 
Литовскую земли, отдать их туркам.26 По-видимому, имя Стефана Бато-
рня в вымышленном разряде, помещенном после Книги посольской, по
является не случайно, как и соединение турецкой и польской темы в сбор
нике последней четверти XVII в. 

Длительная война России с Польшей за Украину и Белоруссию, за
кончившаяся в 1667 г. Андрусовским перемирием, не разрешила русско-
польских противоречий. Последующее наступление турок на Украину и 
Польшу вынудило Россию направить в 1672 г. войска на Дон. Россия 
была втянута в войну против Турции. Политические отношения с Поль
шей были осложнены враждебным отношением ее правительства к России. 
В начале 1676 г. русский посол Василий Тяпкин сообщал о тайных пере
говорах польского короля Яна Собесского с турками. По мирному до
говору 1676 г., который Польша, потерпев поражение в войне с Турцией, 
подписала в Журавне, польское правительство обязывалось помогать 
туркам в войне против России.27 Таким образом, ситуация Книги посоль
ской и разряда вполне соответствовала политической обстановке 70-х гг. 
XVII в. с ее неразрешимым узлом русско-польско-турецких военных и 
дипломатических противоречий. 

Таким же актуальным для международной жизни оставался и основ
ной вопрос посольства Шарап-Веригнна — жалоба на военные действия 
крымского хана против Украины и Дона. Во всех многочисленных по
сольствах второй половины XVII в. в Турцию (например, Афанасия 
Нестерова в 1666—1669 гг., Василия Даудова в 1668—1669 гг., Афана
сия Парасукова в 1669 г., Василия Даудова в 1672 г., его же и Федора 
Старкова в 1678 г., гонца Никиты Кудрявцева, посла Ивана Сухотина и 
дьяка Василия Михайловича в 1679 г.) этот пункт переговоров оставался 
традиционно неизменным.28 Книга посольская — произведение антиту
рецкое. В переговорах с султаном русские послы прибегают к брани: 
«Царю, ты како страж гроба господня и обладатель надо всеми нами? 
Ты страж п грашітель и наследник адцкие пропасти, бе же тмы тмами 
ваши неверные, и вместо радости в будущем веце примут мучение вечное 
за свое некрещение». Автору не было надобности сочинять этот пассаж 
специально для Книги посольской, он мог почерпнуть эти выражения из 
распространенной во второй половине XVII в. в Посольском приказе 
переводной публицистики антитурецкого толка и, несколько изменив их. 
приспособить к своему тексту.29 

26 См.: Л у р ь е Я. С. Вопросы внешнеи и внутренней политики в посланиях 
Ивана IV // Послания Ивана Грозного. М., 1951. С. 513—514. 

27 См.: С м и р н о в Н. А. Россия и Турция. . . Т. 2. С. 126—127, 133 — 134; 
Очерки истории СССР: Период феодализма. XVII в. М., 1955. С. 520—521. 

28 См.: С м и р н о в Н. А. Россия и Турция. Т. 2. С. 114. 
2а См.: K a r a н М. Д. 1) Русская версия 70-х годов XVII в. переписки запорож

ских казаков с турецким султаном // ТОДРЛ. 1958. Т. 14. С. 309—315; 2) Легендар
ный цикл грамот турецкого султана к европейским государям — публицистическое 
произведение второй половины XVII в. // ТОДРЛ. 1958. Т. 15. С. 226-240, 246— 
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Другой аспект Книги посольской можно определить как генеалогиче
скую легенду. Если соединение разных персонажей в посольстве Шарап-
Веригина представляется несколько загадочным, то относительно четырех 
фамилий можно сделать четкое заключение: Сабуров, Горбатый, Скура
тов и Стрешнев имеют отношение к царствующему дому — разные их 
представители в разное время были царскими родственниками по женской 
линии. Соломония, дочь Юрия Константиновича Сабурова, — первая 
жена Василия I I I . Свадьба их, состоявшаяся в 1506 г., подробно описана 
в официальной разрядной книге. Фамилия Горбатых связана с Шуйскими 
и, что для нас, по-видимому, важнее, — с Романовыми. Дочь самого 
знаменитого из них — Александра Борисовича — Евдокия была замужем 
за Романом Юрьевичем Захарьиным, дедом царя Михаила. Дочь Малюты 
Скуратова Мария была женой Бориса Годунова. В 1626 г. па дочери Лу-
кьяна Степановича Стрешнева Евдокии вторым браком женился царь 
Михаил, после чего захудалый род Стрешневых поднялся по служебной 
лестнице. Евдокия Лукьяновна получила в 1636 г. свой штат стольников, 
где пятеро из десяти были Стрешневы. В 1640 г. ее отец был записан 
в Боярскую книгу.30 Но особенно возвысился род Стрешневых в царство
вание Алексея Михайловича. 

Таким образом, в Книге посольской сведены царские родичи как из 
особо знатных родов — Сабуровы, Горбатые, так и из мелких дворянских 
фамилий — Скуратовы, Стрешневы. В действительности цари не назна
чали своих неименитых родственников в такие службы, где бы они столк
нулись в местничестве со знатными людьми, ибо, занимая важные госу
дарственные посты, Стрешневы, например, по разрядам стояли ниже 
многих.31 Возможно, создавая в Книге посольской своеобразную иерар
хическую лестницу, на нижнюю ступзнь которой был помещен дьяк 
Стрешнев, не имеющий даже отчества, автор хотел подчеркнуть, как низко 
стояли в прошлом теперешние сильные персоны, и тем самым выразить 
свое отрицательное отношение к окружению царя Алексея. Пренебрежи
тельное отношение определенных кругов к Стрешневу отразилось и в По
вести о Савве Грудцыне: Семен Лукьянович Стрешнев приглашает Савву 
к себе на службу, но бес, опекун и советчик Саввы, «с яростию» отвергает 
это предложение: «Почто убо хощеши презрети царскую милость и слу
жить холопу его? Ты убо и сам ныне в том же порядке устроен. . .».32 

Вымышленные разряды, к которым в своей генеалогической части 
относится Книга посольская, не исследованы, поэтому неизвестно, для 
чего они создавались. Вопрос этот не был решен в свое время и Н. П. Ли
хачевым. Отмечая, что разряды этого типа никак не могли сойти за под
линные, он не находил в них никакой публицистики, никакой «литератур
щины». Дальнейшее изучение разрядов показало, что генеалогические 
легенды с целью возвеличивания своего рода проникали уже в подлинные 
разрядные книги, включались в них и вымышленные местнические дела. 
Особенно много фальшивых родословий и разрядов, а также поддельных 
грамот было изготовлено в 80-х гг. XVII в., когда встал вопрос о составле
нии новых родословных книг в связи с уничтожением местничества 12 ян
варя 1682 г.33 Однако весьма вероятно, что такая обработка родословных 

249; W a u g h D. С. The great Turkes defiance. On the History of the Apocryphal 
Correspondence of the Ottoman Sultan in its Muscovite and Russian Variants. Ohio, 
1978. P. 139—198, 211—214. 

30 См.: А р с е н ь е в К. И. Высшие правительственные лица времен царя Ми
хаила Федоровича // Учен. зап. II отделения АН. 1858. Кн. 4. С. 5. 

31 См.: М а р к е в и ч А. И. История местничества в Московском государстве 
в XV—XVII веках. Одесса, 1888. С. 186—187, 541. 

32 С к р и п и л ь М. О. Повесть о Савве Грудцыне: (Тексты)//ТОДРЛ. М.; 
Л., 1947. Т. 5. С. 248-249. 

33 См.: З и м и н А. А. Генеалогические подделки конца XVII в.: К изучению 
фальсификации актовых материалов в русском государстве XVI—XVII вв. // Вопр. 
источниковедения ист. СССР. М., 1963. С. 404—405. (Тр. Моск. ист.-арх. ин-та. Т. 17). 
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и разрядных книг происходила и раньше. Так, еще в XVI в. дьяки А. Щел-
калов и И. Стрешнев вносили по своей воле изменения в разрядные записи 
и давали местнические грамоты угодным им лицам. А. Щелкалов внес 
подлог в свою пользу в разряд свадьбы герцога Магнуса.34 Так создава
лась почва для возникновения разрядов переходного типа — от досто
верных к фальсифицированным, а затем и для появления разрядов цели
ком вымышленных.35 

С другой стороны, как отметил В. И. Буганов, в рукописных сборни
ках разрядные книги часто соседствуют с публицистическими и литера
турными произведениями, которые затем попадают в текст разрядов, 
становясь усложняющими их литературными вставками.se Отсюда сти
рание грани между документом подлинным и подложным, между деловой 
письменностью и литературным произведением. Форма разряда сопри
касается с беллетристикой, форма делового документа заимствуется вы
мышленным литературно-документальным произведением, в котором ис
торические лица соседствуют с вымышленными литературными героями.37 

Именно таким является боярин Михаил Павлович Шарап-Веригин, ге
рой смелого посольства, главное действующее лицо Книги посольской. 
Этот персонаж становится литературным стереотипом, а его смелое по
сольство — «бродячим сюжетом», заимствованным из Повести о двух 
посольствах и кочующим во второй половине XVII в. из произведения 
в произведение. 

Несмотря на то, что посольство Шарап-Веригина известно всего в трех 
списках и, казалось бы, не было широко распространено в рукописях, 
оно оказало влияние на возникновение подобных же династических 
сочинений. Известны два текста в сущности этого же посольства, в кото
рых почти все фамилии заменены. В Псковском древлехранилище, в спи
ске второй половины XVII в. из собрания Н. П. Яхонтова (№ 272/49), 
имеется аналогичная Книга посольства князя Никиты Васильевича 
Кипрского, где одним из участников посольства является Иван Игнатье
вич Яхонтов.38 В ГПБ, в сборнике XVIII в. (F.IV.346), во главе такого же 
посольства стоит князь Курпский (Курбский?), так что, возможно, Кипр
ский произошел от Курпского (Курбского). Список посольства Кипр
ского X I X в. из бумаг Малиновского (№ III—№ 39) упоминается в за
писках Н. П. Лихачева. В списке ГПБ один из участников посольства — 
боярин, наместник пошехонский Иван Михайлович Вырубов; сразу же 
после Книги посольской помещена «копия» с грамоты царя Ивана Ва
сильевича боярину и наместнику пошехонскому Ивану Михайловичу 
Вырубову: за его военную службу — походы против крымского царя и 
против Литвы — он пожалован поместьями и вотчинами в Переяслав
ском уезде. Ясно, что псковский список составлен для Яхонтовых, а ленин
градский — для Вырубовых.39 

Таким образом, к беллетризованным в XVI , а особенно в XVII в. 
жанрам деловой письменности — челобитным, статейным спискам, по
сольским грамотам, судебным делам, дорожникам, лечебникам, бытовым 

34 См.: М а р к е в и ч А. И. История местничества. . . С. 292—293. 
36 См.: Б у г а н о в В. И. Обзор... С. 158. 
36 См.: Б у г а н о в В. И. Разрядные книги как памятник русской культуры // 

Вестн. истории мировой культуры. 1959. № 6. С. 105—107; Н а з а р е в с к и й А. А. 
О литературной стороне грамот и других документов Московской Руси начала XVII в. 
М., 1961. С. 30. 

37 См.: Л и х а ч е в Д. С. От исторического имени литературного героя к вы
мышленному // Изв. АН СССР. Отд. лит. и яз. 1956. Т. 15, вып. 3. С. 201—214. 

38 Благодарю Д. О. Цыпкина за датировку и уточнение текста псковского списка. 
39 По сведениям В. В. Руммеля, Иван Михайлович Вырубов — боярин при Гроз

ном, если, конечно, известие о нем не почерпнуто из такого рода разрядов. См.: Энцикл. 
«ловарь / Брокгауз и Эфрон. Спб., 1892. Т. 7. С. 546. В разрядах под 1535—1537 гг. 
значатся подьячие Иван и Леонтий Вырубовы; правда, по определению В. И. Буга-
яова, это место является вставкой в официальный текст. См.: Б у г а н о в В. И. 
Разрядные книги. . . С. 110. 
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документам 40 — можно добавить и разрядные книги: вымышленные раз
ряды с легендарной вставкой, представляющие собой окончательный этан 
беллетризации этой формы документа. 

Текст Книги посольской издается по списку ГПБ, Q.XVII.20. Исправ
ления сделаны по списку ГИМ, собр. А. С. Уварова, № 137/1879. Тексты 
обоих списков отличаются незначительными разночтениями. 

ПРИЛОЖЕН ИЕ 

Книга посолская, писаны походы на службу послов 
в Царьгород ко царю Магмет Солтану, лета 7062-м году л ги 

Указал великий государь царь и великий князь Иван Васнльевичь 
всеа Росии самодержець, велел быти на своей, великого государя, службе 
на посолстве в Царьград ко царю Магмет Салтану и бояром, и околничим, 
и думным дворяном, и дьяком: боярину Михаилу Павловичи) Шараб-
Веригину, да боярину князь Михаилу Васильевичю Горбатову, да боя
рину князь Ивану Михайловичу Тростенскому, д а о к о л н и ч и м : 
Андрею Васильевичю Саборову, да Ивану Михайловичю Лихачеву, да 
думным дворяном: Ивану Михайловичю Скуратову, да Ивану Федоро
вичи) Сидорову, да Ивану Васильевичю Рюмину-Березникову, да наме-
снику кадомскому Ивану Васильевичю Чернцеву, да Михаилу Михай
ловичю Суханосову, да Василыо Александровичи) Строеву, д а д ь я 
к о м : Василью Щелкалову, да Филипу Стрешневу. 

А наперед тех своих великих и полнамочных || послов указал великий л. zu об. 
государь царь и великий князь Иван Васильевич всеа Росии самодеръ-
жец, велел послать на Воронеж свою, великого государя, грамоту. А г р а 
м о т а п и с а н а т а к о в а : От царя и великого князя Ивана Василь
евича всеа Росии самодержца на Воронеж воеводе Михаилу Васильевичю 
Желябужскому. В нынешнем 62-м году указали мы, великий государь, 
велели быть на своей службе, на посолстве, великим своим и полномоч
ным послом в Царьград ко царю Магмет Салтану боярину Михаилу 
Павловичю Шарап-Веригину, да боярину князь Михаилу Васильевичю 
Горбатому, да боярину князь Ивану Михайловичю Тростенскому, да 
околничим Андрею Васильевичю Сабурову, да Ивану Михайловичу Лихачеву, 
да думным дворяном Ивану Михайловичю Скуратову, да Ивану Федоро
вичи) Сидорову, да Ивану Васильевичю Рюмину-Березникову, да намес-
нику кадомскому Ивану Васильевичю Чернцеву, да Михаилу Михайло
вичю Суханосову, да Василью Александровичю Строеву, да дьяком Ва
силью Щелкалову да Филипу Стрешневу. 

А поход им, послом нашим, с Москвы будет к вам на Воронеж в великий 
пост марта в последних || числех. И как к тебе наша грамота приидет, л. s-is 
и ты выбрал к нашему государеву струговому делу городовые службы 
добраго дворянина и велел зделать про послов наших сорок сем стругов и 
пустить на воду со всеми струговыми припасы. Да с ними же, послами 
своими, указали есмя, велели быти с Воронежа головам и с полковыми 
козаками и стрелцами казачье голове Ивану Васильеву сыну Толбузину 
с приказом, да стрелецкому голове Михаилу Иванову сыну Боркову 
с приказом. А струги им велели делать себе особыя своими людми с каза
ками и стрелцами сметясь с полковыми своими людми с казаки и стрелцы, 
сколко им стругов надобно будет. А что про послов наших указали мы 

40 Л и х а ч е в Д. С. Развитие русской литературы X —XVII веков: Эпохи и 
етили. Л., 1973. С. 162-163. ' 
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есмя струги делать приписными городами работными людми и Варонеж-
ским уездом, а иным работным людем велено быть в провожатых на стру
гах в гребцах. А ис которых городов велено имать к тому нашему струго
вому делу работных людей и на сътруги в гребцы, и тому под сею нашею 
грамотою написана роспись. А как струги все зделаете к донскому отпу-

л. 245 об. ску со всеми || струговыми припасы, и ты б о том к нам, к Москве писал 
в розряд тотчас. Писана на Москве лета 7062-м году декабря в 27 день. 

Р о с п и с ь г о р о д о м : 
С Воронежа 20 человек, да в гребцы 10 человек. 
С Елца 20 человек, да в гребцы 10 человек. 
С Лебедяни 20 человек, да в гребцы 10 человек. 
С Ефремова 20 человек, да в гребцы 10 человек. 
Из Ряска 20 человек, да в гребцы 10 человек. 
С Рыбново 20 человек, да в гребцы 10 человек. 
С Коротояку 20 человек, да в гребцы 10 человек. 
Из Донкова 20 человек, да в гребцы 10 человек. 
С Усмани 20 человек, да гребцы 10 человек. 
Из Новасили 20 человек, да в гребцы 10 человек. 
Из Болховца 20 человек, да в гребцы 10 человек. 
С Уржума 20 человек, да в гребцы 10 человек. 
И к а к п о с л ы н а о т п у с к у п о х о д а с в о е г о с Мо

с к в ы и пришли помолитца во святую соборную и опостулскую церковь 
и приложитца к чесным иконам и чесным чюдотъворцевым мощам. И от
слушав святыя божественный литоргия и молебного пения со слезами 

л. S46 и рекли к богу, дабы сподобил нас владыко Ц и заступлением к богу мо
сковских чюдотворцев Петра и Алексея, Ионы и молебъника нашего и на 
бранех скорого заступника споборителя на враги Сергиа Радонежскаго 
чюдотворца, чтоб будучи на государеве службе на посольстве такое вели
кое государево посолское дело совершилось в радости. И по совершении 
молебъного пения пришли послы к преосвещенному Макарию митрополиту 
принять от него благословение. И преосвещенный Макарий митрополит 
благословил их чесным и животоворящим крестом и окропя святою водою 
и рече к ним, послом, преосвещенный Макарий митрополит: «Посланы есте 
на службу, на такое великое государево посолское дело в ыное государство. 
И вы за дом пресвятые Богородицы и за святыя божия церкви постражите, 
потом же и за великого государя и за православную веру християнскую 
постойте. Аще хотя и смерть от нечестиваго царя приимете, то вам въме-
нпт господь бог в мучителство и мзду за воздаяние и восприимете от него 

л. не об. веньцы небесные, и в соборной и апостолской церкви || души ваши поми-
новены будут и сродником вашим по нас будет честь и слава вечная». И дав 
им благославение и отпусти с миром. Да с ними же благословил от руку 
своею отпустил своего болшаго Успенскаго собора протопопа Ивана Михай
лова с братьею. 

И м а р т а в 1-м ч и с л е по у к а з у в е л и к о г о государя 
царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Росии самодержца послы 
боярин Михайло Павловичь Шарап-Веригин, да боярин князь Михайло 
Васильевич Горбатой, да боярин князь Иван Михайловичи Тростенской, 
да околничей АндрейВасильевичьСабуров, да околничей Иван Михайло-
вичь Лихачев, да думной дворянин Иван Михайловичь Скуратов, да думной 
дворянин Иван Федоровичь Сидоров, да думной дворянин Иван Васильевич 
Рюмин-Березников, да намесник кадомской Иван Васильевичь Чернцев, 
да думной дворянин Михайло Михайловичь Суханосой, да думной дворянин 

л. 247 Василей Александровичь Строев, да дьяки Василей Щелкалов || да Филип 
Стрешнев пошли с Москвы на Воронеж сухим путем, а с Воронежа ука
зал великий государь, велел быти для тех своих великих мочных послов 
итить с Воронежа казачье голове Ивану Васильеву сыну Толбузину с ка
заки да стрелецкому голове Михаилу Иванову сыну Боркову с стрельцы. 
А шли судами рекою Доном до казачья городка Черкаского, а из городка 
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пошли да Азова, а приняв послов в Азов с великою честию и пошли из 
Азова морем бусами и караблями до Царяграда. 

И п р и ш л и п о с л ы в Царьград. И царь Магмет Салтан велел 
против руских послов учинить въстречю, а встречали их, послов, гадуки. 
И как пришли послы ко царю Магмет Салтану в ответную полату и лист 
от великого государя ему, царю, поднесли, и царь Магмет Салтан повелел 
тот посолской лист перевесьть своим переводчиком и они перевели. И п о-
с л ы бояринМихайло Павловичь Шарап-Веригин царю Магмет || Салтану л л ? „,-,. 
от великого государя титлу говорил такову: Великий государь царь и 
великий князь Иван ВасильевичьМосковский, Владимерский, Новгородц-
кий, царь Казанский, царь Астраханский, царь Сибирский, государь 
Псковский и великий князь Смоленский, Тверский, Югорский, Обдор-
ский, Великопермский, Болгорский, и низовые земли и всех северных 
стран обладатель и повелитель велел о твоем здоровье спросить, как 
в своем государстве долгоденствует. 

И царь Магмет Салтан велел визирям своим и пошам к послам говорить, 
как ваш християнской государь живет? И п о с л ы р е ч ь г о в о 
р и л и: Божиею мшгостию и чюдотворцев московских Петра и Алексея, 
и Ионы, и Сергия Радонежского, и всех святых к богу заступлением госу
дарь наш царь и великий князь Иван Васильевичь вкупе же с отцем своим 
и богомолцем с преосвященным Макарием митрополитом и со всем освя
щенным собором по воли ево святотворца своего бога здравствует и долго
денствует. И п о с л ы р е ч ь || г о в о р и л и: Великий государь л 24s 
царь и великий князь Иван Васильевичь велел тебе, царю, говорить и жа
лобу творить на твоего посаженика, на Крымского царя Мингирея и па 
калгу Салтана, что они под наши царевы городы ходят шишом и розоряют 
села, и деревни пожигают, и в полон мужеской пол и женской берут, и 
наругателство им, женскому полу и мужескому чинят, ростлят, а иных 
запродают в твое царство на каторги и в ыные земли. И т ы , ц а р ю, 
в е л и д а т и н а н и х о б о р о н ь и у п р а в у . 

И царь Магмет Салтан велел везирям своим и пошам к послом говорить: 
Для того посаженик мой крымской Мингирей и калга Салтан под вашп 
городы и ходят войною за то, что ваш християнской государь за многие 
годы выходов и дани ко мне в царство не присылает. 

И п о с л ы р е ч ь г о в о р и л и : Царю, мы того не ведаем, про 
какие ты выходы и дани велиш везирям своим и пошам к нам говорить! 
А государь нашь царь и великий князь Иван Васильевич || живет в своем л_ J4s <>,-> 
государстве исвоеюобластию; никово не боится и никому выходов и дани 
не дает. Толко мы, царю, присланы к тебе о том, вели дати оборонь на 
посаженика своего на крымского царя Мингирея и на калгу Салтана, чтоб 
они под наши государевы городы шишом не ходили и нашу землю не ра
зоряли, и в полон мужеской пол и женской не брали. А буде ты, царю, 
управы на них и оборони на посаженика своего, на крымского царя Мин
гирея и на калгу Салтана дати не велишь, и государь наш царь и великий 
князь Иван Васильевичь управитца с твоим посажеником, с крымским ца
рем Мингиреем и с калгою Салтаном и собою. 

И царь Магмет Салтан велел везирям своим и потам к послам гово
рить: И впредь велю посаженику своему крымскому Мингирею и калге 
Салтану ходить и ваше царство разорять, и самого велю привести, и жен
ской пол и мужеской менить и к себе присылать в работу за многие вы
ходы-дани свои. 

И п о с о л II боярин Михайло Павловичь Шарап-Веригин дерзнул л <>ю 
ко царю с ножем. И р е ч ь п о с о л г о в о р и л : Ты, царю, хош 
государя нашего восточного царя к себе неволею привести и царство наше 
разорить, и грады наши засесть, и женской пол и мужеской пленить. 
А государь наш и великий князь Иван Васильевич царь благоверный и 
царь християнски бога имеет и бога почитает и многия царства к нему, 
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государю нашему, приклонились, и многих орд царевичи у него, государя 
нашего, живут и служат вместо холопа. 

И царь Магмет Салтан велел везирям своим и пошам к послам гово
рить: Царь наш Магмет Салтан турской имеет под собою державу и мно
гая государства владеньем, и страж гроба господня, и несть иного тако-
ваго славнаго на земли и обладателя надо всеми. 

И п о с л ы р е ч ь г о в о р и л и : Царю, ты како страж гроба 
господня и обладатель надо всеми нами? Ты страж и гранитель и наслед
ник адцкие пропасти, бе же тмы тмами ваши неверные, и вместо радости II 

л. ем об. в будущем веце приимут мучение вечное за свое некрещение. Хошь ли, 
царю, то ведать, что государь нашь царь и великий князь Иван Василь-
евичь велит послать на твою убогую державу, на Крымскую землю и на 
Воложскую, и на Мытьянскую, и по степи азовской, на улусы нагайские 
подданных своих белогородцких черкас, и черкас запороских, и черкас 
заднепровских, и водных своих людей с Хвалынского моря, кулавинских 
казаков, и казаков терских, и казаков уфинских, и казаков еицких, и 
казаков донских многая тысичи, и велит крымскую твою землю, и волож
скую, и мытьянскую, и по степи азовской улусы нагайские все разорить. 
И град твой лутчей, пристань корабленую Азов, велит выезжим своим 
подданным царевичем засести, и по морю Хвалынскому бусам твоим и 
катаргам, и караблям, и венгарям твоей земли не велит дать проходу ни 
в которые государства. А посаженика твоего, царя Мингирея и калгу 

л. >:,о Салтана, II велит перед себя привести и казнить смерътию, не описываясь 
к тебе, царю, на такова шиша, посаженика твоего крымского царя Мин
гирея и на калгу Салтана. 

И царь Магмет Салтан рек к своим: Видете ля вы, ближний мои люди 
визири и паши, сих послов, како смеют в моей полате дерзнуть ко мне 
с ножем и что им. послам, за то учинить и какое наказание? И везири и 
паши и всею ево царскою полатою приговорили руских послов казнить 
смертию за то, что они дерзнули в полате ко царю с ножем. И царь Магмет 
Салтан рек к своим к везирям и к пашам: Видите ли вы сих послов, что 
говорят и в неволе, да за государя своего стоят и умирают? Тако и вы, 
ближние мои люди везири и паши, когда от меня куды посланы будите 
послами в ыные государства, или в их царство, и вы за меня тако же 
стойте и умирайте. А они люди неволныя, что велят, то и творят. И царь 
Магмет Салтан послов казнить не велел. || 

л ло пб. И потом царь Магмет Салтан стал послов роспрашивать. Скажите мне 
вы, послы, верные люди государя своего, сколко земля ваша Руская ве
лика и что в ней святых мощей почивают, и какие от них к вам чюдеся, 
и сколко государь вашь многолюден, и на которые земли войною ходит, 
и сколко войска с ним тысич будет или куды пойдет молитца или тешитца, 
и в то время сколко с ним охотников конных и пеших лехких людей числом 
будет? И п о с л ы р е ч ь г о в о р и л и : Царю, земля наша руская 
велика, болши иных всех государству в нашем государьстве святых мощей 
много почивают, и чюдеса от них к нам великия, и милость неизреченная. 
А как государь царь наш и великий князь Иван Васильевич!, по своему 
обещанию пойдет молитца из своего государства верст за гаездесят в дом 
пресвятые живоначалной Троице отцу и чюдотворцу скорому нашему 
помощнику на бранех и кормителю всех царей росиских и держащему 

л. >п царю и нашему росискому царствию // свободителю преподобному же и 
предивному в чюдесех Сергию споборителю на враги, и в то время пойдет 
з государем нашим людей за 300 000 и болши. А как изволит великий госу
дарь царь и великий князь Иван Васильевичь иттить на которую землю 
войною, или на королей, и он описываетца в ыные земли и во окресные го
сударства и объявляет поход свой, что идет за их неисправление. А с ним, 
з государем нашим царем и великим князем Иваном Васильевичем, п о й 
д у т ц а р с т в а и с и л ы : царство Московское, царство Новгородц-
кое, царство Казанское, царство Астраханское, опричь иных царств. 
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царства Сибирского, и царства Болгарскаго, и земли двинския, и страны 
заонежские, да с ним же, з государем нашим, пойдут уделные ево князи 
«емдесят два, да у всякого князя своего войска по сту тысячь. И царь 
рек к своим везирям и пошам: немалое число. 

И царь Магмет Салтан рек к послам: Скажите мне вы, послы, сколко 
у государя вашего всего войска тысячь и с царствами будет? || И п о с л ы ' гві об. 
р е ч ь г о в о р и л и : Царю, неисповедимо и невозможно никому сме-
тить, сколко нашего царства Росиского з государем нашим пойдут силы 
от восточный нашие страны по всем дорогам. 

И царь Магмет Салтан повелел от себя написать лист под смертною 
казнию и послать в Крым к посаженику своему, к паше Менгирею к нара-
дыне и х калге Салтану, чтоб они, крымской мой посаженик пашаМинги-
рей и нарадын и калга Салтан, на рус кие городы белого царя войною не 
ходили. И царь Магмет Салтан повелел послов от себя отпустить с вели
кою честию. 

А из Царяграда шли послы на караблях морем до Озова, а из Азова 
провожали на судах до городка Черкас кого со всеми людми. А из Черка-
ского донской атаман Михайло Панов послал с ними, послами, своего 
атамана Ивана Климшина с товарыщы в провожатых до Москвы. А шли 
сухим путем степъю на Волуйки. 

И к а к п о с л ы с п о с о л с т в а к М о с к в е II п р и ш л и , л. ей 
боярин Михайло Павловичь Шарап-Веригин, да боярин князь Михайло 
Васильевич Горбатой, да боярин князь Иван Михайловичь Тростенской, 
да околничейАндрей Васильевичь Сабуров, да околничей Иван Михайло
вичь Лихачев, да думной дворянин Иван Михайловичь Скуратов, да думной 
дворянин Иван Федоровичь Сидоров, да думной дворянин Иван Васильевичь 
Рюмин-Березников, да намесник кадомский Иван Васильевичь Чернцев, 
да думной дворянин Михайло Михайлович Суханосой, да думной дворя
нин Василей Александрович Строев, да дьяки Василей Шелкалов да Фи
лип Стрешнев и великому государю царю и великому князю Ивану Ва
сильевичу всеа Росии самодержцу посолства своего, как турскому царю 
Магмет Салтану говорили и жалобу на посаженика ево на крымского царя 
Мингирея и на калгу Салтана, правительный лист подали. 

И великий государь царь и великий князь Иван Васильевичь всеа 
Росии самодержець || пожаловал послов своих боярина Михаила Павловича л гая об. 
Шарап-Веригима, да боярина князь Михаила Васильевича Горъбатого, 
да боярина князь Ивана Михайловича Тростенсково, да околничего Анд
рея Васильевича Сабурова, да околничего Ивана Михайловича Лихачева, 
да думного дворянина Ивана Михайловича Скуратова, да думного дво
рянина Ивана Федоровича Сидорова, да думного дворянина Ивана Ва
сильевича Рюмина-Березникова, да думного дворянина намесника кадом-
ского Ивана Васильевича Чернцева, да думного дворянина Михаила Ми
хайловича Суханосова, да думного дворянина Василья Александровича 
Строева, да дьяков Василья Щелка лова да Филипа Стрешнева, велел их 
о здоровье спрсить и у руки службу их милостиво похвалил, что они по-
солское наше государево дело исправили и не боясь смерти турского царя 
говорили по нашему приказу смело. 

И за ту их посолскую службу великий государь царь и великий князь 
Иван Васильевичь всеа Росии самодержец пожаловал их, II послов своих, •*. 253 
велел им сказать честь и жалованье. А сказывал розрядной дьяк Андрей 
Клобуков им, послам, в Золотой полате: Великий государь царь и великий 
князь Иван Васильевичь всеа Росии самодержец пожаловал тебя, боярина 
Михаила Павловича Шарап-Веригина, велел тебе сказать дворечество и 
канюшей и комнатной боярин, да тебя же великий государь пожаловал за 
твою посолскую службу, указал тебе дать город Боровск в удел. А боярина 
князь Михаила Васильевича Горбатого пожаловал великий государь за 
посолскую службу, велел дати своего государева жалованья в Ярослав
ском уезде в Черемиской стану дворцовое село Покровское з деревнями. 
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А боярина князь Ивана Михайловича Тростенского пожаловал великий 
государь за посолскую службу, велел тебе дати своего государева жалова
нья в Нижегородцком уезде в окологородном стану дворцовое село Ека-
теринино з деревнями. А околничего Андрея Васильевича Сабурова по
жаловал великий государь, велел сказать боярство, да тебя же пожаловал 

л.\т об. за посолскую II службу, велел тебе дать своего государева жалованья 
в Серпуховском уезде в окологородном стану дворцовое село Угру з де
ревнями. А околничего Ивана Михайловича Лихачева пожаловал великий 
государь, велел сказать боярство, да ево ж пожаловал за посолскую 
службу, велел ему дати своего государева жалованья в Вологоцком уезде 
в окологородном стану дворцовое село Фрязино з деревнями. А думного 
дворянина Ивана Михайловича Скуратова пожаловал великий государь 
в околничии, да его ж пожаловал за посолскую службу, велел ему дати 
своего государева жалованья в Ростовском уезде в окологородном стану 
дворцовое село Великое з деревнями. А думного дворянина Ивана Федоро
вича Сидорова пожаловал великий государь в околничие, да ево ж по
жаловал за посолскую службу, велел ему дати своего государева жало
ванья в Коширъском уезде в Шатиловском стану дворцовое село Липицы 

л. 254 з деревнями. А думного дворянина Ивана Васильевича II Рюмина-Берез-
никова пожаловал великий государь в околничие, да ево же пожаловал за 
посолскую службу, велел ему дати своего государева жалованья в Суз-
далеком уезде в Посниковом стану дворцовое село Ерополческое з дерев
нями. А думного дворянина и намесника кадомского Ивана Васильевича 
Чернцева пожаловал великий государь в околничие, да ево же пожаловал 
за посолскую службу, велел ему дати своего государева жалованья в Кос
тромском уезде в нагорской половине дворцовое село Сидоровское з де
ревнями. А думного дворянина Михаила Михайловича Суханосова пожа
ловал великий государь в окольничие, да ево ж пожаловал за посолскую 
службу, велел ему дати своего государева жалованья в Нижегородцком 
уезде в Пониском стану дворцовое село Княинино з деревнями. А думного 
дворянина Василья Александровича Строева пожаловал великий государь 
в околничие, да ево ж пожаловал за посолскую службу, велел ему дати 
своего государева жалованья в Козелском уезде в окологородном стану 

?. 254 об. дворцовое село з деревнями. II А дьяков Василья Щелкалова да Филипа 
Стрешнева пожаловал великий государь в думныя дьяки, да их же по
жаловал за посолскую службу, велел им дати своего государева жалова
нья в Суздалском уезде в окологородном стану дворцовое село Лопат-
ницы з деревнями. 

Да их же, послов, великий государь жаловал столами и ковшами, и 
кубками золотыми, и шубами за ту их далную службу и за послование 
всемирное. 


