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Резюме
Статья посвящена неизвестному ранее сочинению Семена Ивановича Ша-
ховского — одного из самых плодовитых русских писателей первой поло-
вины XVII столетия.

Сохранившаяся в составе сборника-конволюта тетрадь содержит совре-
менную событию копию повести о чуде, случившемся в ночь на 2 августа 
1646 г. в Успенском соборе Великого Устюга. В пожаре, произошедшем от 
непогашенной свечи, уцелела чтимая икона Богородицы, что и стало по-
водом для создания сочинения. Рассказ изобилует риторическими клише, 
цитатами из апостольских посланий и ярко иллюстрирует писательскую 
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манеру Шаховского, который зашифровал свое имя в послесловии к тексту.
Повесть, написанная непосредственным свидетелем события, позволяет 
исправить принятую в историографии датировку пожара 1631 годом, объ-
яснить происхождение ошибки и уточнить факты, касающиеся перестрой-
ки главного собора города.

Текст повести приводится с упрощением орфографии списка XVII в.
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Abstract
The article focuses on the previously unknown work of one of the most prolific 
Russian writers of the first half of the 17th century, Semyon Ivanovich Sha-
khov skoy.

The gathering, which survived as part of a compiled collection, contains a 
contemporary copy of the story of a miracle that took place on the night of 2 
August 1646 in the Assumption Cathedral in Veliky Ustyug: in a fire caused 
by an unextinguished candle, a venerated icon of the Virgin Mary survived, 
which became the incentive for creating the work. The story is replete with 
rhetorical clichés, as well as quotations from the apostolic epistles, and vividly 
illustrates the writing style of Shakhovskoy, who encrypted his name in the 
afterword to the text.

The story, written by a direct witness of the event, allows us to correct the 
dating of the fire accepted in historiography (1631), explain the origin of the 
mistake and clarify the facts regarding the restructuring of the main cathedral 
of the city.

The text of the story is presented with a simplification of the spelling of the 
17th century manuscript. 

Keywords
Old Russian literature, new sources, Semyon Ivanovich Shakhovskoy, Dormi-
tion Cathedral of Veliky Ustyug, old Russian architecture   

В частном собрании игумена Кронида (Карева)1 находится рукописный 
сборник-конволют в четвертую долю листа (20,2×14,6 см). Текст входя-
щих в состав рукописи частей написан разными почерками на бумаге 
разного качества. Сборник содержит 103 листа, при этом от последнего 
сохранился лишь фрагмент; есть утраты в середине кодекса. Страницы 
рукописи в затеках, на некоторых листах частично растеклись и выли-
няли чернила. Часть листов была перепутана, возможно, при послед-
нем реставрационном переплетении. По палеографическим признакам 
почерков переписчиков рукопись может быть уверенно датирована се-
рединой XVII в.

1 В настоящее время игумен Кронид является насельником Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры.
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Переплет рукописи поновлен, вероятно, в XIX в.: корешок покрыт 
черным коленкором, на доски из тонкой фанеры наклеены остатки 
кожи, вероятно, от первоначального переплета сборника. Для форзацев 
использована макулатурная бумага с текстом, написанным старооб-
рядческим (?) полууставом XIX в.

Самая объемная часть сборника (л. 14–73об.) — написанное черны-
ми чернилами скорописью XVII в. «Житие и чудеса Прокопия Устюж-
ского». На первом листе этой части есть владельческая запись: «Стеѳа-
на […а]кова». Тетради здесь имеют сигнатуры на нижнем поле листов 
почерком XVII в.: на л. 14 — «а (=1) тетрат»; л. 20 — «.в҇. тетрать»; л. 28 — 
«.г҇. тетрать.»; л. 36 — «.д҇. тетрат»; л. 44 — «.е҇. тетрат.»; л. 50 — «.в҇i. тетрат.»; 
л. 65 — «.а҇i. тетрат.»; л. 68 — «.ѳ҇. тетрат.». Таким образом, нет сомнений, 
что эта часть сборника какое-то время бытовала отдельно, прежде чем 
была соединена с другими аллигатами.

Житие Прокопия Устюжского не имеет конца, обрывается на л. 73об. 
заголовком Чуда 17-го «…о беснующем человеце». В этой части сбор-
ника также есть многочисленные утраты, кроме того, листы частично 
вшиты не на своем месте, что хорошо видно по приведенным сигнату-
рам тетрадей. При этом похоже, что некоторые листы были утрачены 
и перепутаны уже в протографе, из-за чего иногда текст оказывается 
написан не на своем месте. Так, например, прямо посередине л. 15об. 
обнаруживается пропуск, составляющий примерно два листа. Фраг-
мент, утраченный между л. 19 и 202, частично написан на л. 20об.–22 и 
проч. Далее на л. 22 продолжается текст с л. 20об. Еще один пропуск об-
наруживается на л. 25об., а пропущенный кусок написан на л. 26–26об., 
и т. д. Водяные знаки на бумаге этой части — «кувшинчик» с буквами 
G/RO, рисунок сходный со знаком 1644 г. [Дианова 1989: № 297].

Вторая по объему часть сборника (л. 74–103) содержит «Житие 
Макария Желтоводского чудотворца». Конец сочинения утрачен; чита-
емый текст на л. 102об. обрывается на словах рассказа об исцелении до-
чери Федора: «[Б]лагодаря Бога и угодника его преподобного Макария, 
идоста в дом свой…». От л. 103 осталась нижняя внутренняя часть, на 
которой видны отдельные части слов, которыми завершается рассказ 
об этом чуде.

Водяные знаки на бумаге этой части — «лилия в щите под коро-
ной» — тип, близкий к знаку, датированному в авторитетном справоч-
нике 1646–1654 гг. [Дианова, Костюхина 1988: № 921–924], а также 

2 Текст на л. 19об. обрывается на словах: «[Н]аучил Господню словеси и заповедем 
его и православны вере Христове . и поведа себе пришелца…». Далее в протографе 
было, вероятно, утрачено 2 листа (?); текст на л. 20 начинается словами: «…мира 
сего держава и покоренныя человеки на се бо избра».
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«кувшинчик», аналогичный знаку из части с «Житием Прокопия Устюж-
ского».

Самая незначительная часть сборника — первая. На л. 1–2об. со-
держится фрагмент «Слова о патриархе Александрийском Иоакиме3, 
како пия смертное зелие лютое веры ради христианския и невредим 
пребысть». Этот рассказ в пространном виде, как правило, входит в со-
став «Хождения на восток гостя Василия Познякова с товарищи» [Хож-
дение 1887: 8–14] или в «Хождение Трифона Коробейникова», но может 
существовать и отдельно [Моисеева 2010: 40–41]. В сборнике «Слово» 
оформлено именно как самостоятельное сочинение, ему предшеству-
ет выписанный вязью заголовок «ПРѢНИЕ ПАТРИАРХА ЕГИПЕТ-
СКАГО […]» (конец названия смазан), а сам текст начинается словами: 
«Дивно же исповедати о преславномъ папе Александрийском Иоакиме и 
о его терпении». Однако работа переписчика по какой-то причине оста-
лась не завершенной, текст обрывается на середине л. 2об. на словах: 
«Жидовинъ рече како(!) царю: “Даждь ми до такова дни сроку”»4. Л. 1 
сильно загрязнен со стороны внешнего поля, окончания строк читают-
ся с трудом или не читаются вовсе. Листы подклеены у корешка, водя-
ные знаки неразличимы. В нижней части л. 2об. оставался пустым, на 
нем пробы пера почерками XIX в. С какой целью выписан этот фраг-
мент сочинения и почему переписчик оставил его не дописанным, мож-
но только догадываться.

Наконец, самой интересной частью сборника оказывается напи-
санный на одиннадцати листах (л. 3–13)5 текст, озаглавленный «Чюдо 
преславно и древним чюдесем подобно паче же плачю и умилению до-
стойно, како содеяся во граде Устюге во храме соборном Пресвятыя Бо-
городица честнаго и славнаго ея Успения». Сочинение это написано без 
каких бы то ни было украшений довольно обычной скорописью сере-
дины XVII в. На остававшемся пустым л. 13об. крупным ученическим 
почерком XIX в. сильно пострадавший от затеков анекдот о том, как 
Эпаминонд — Фиванский военачальник V–IV вв. до н. э. — пронзил ме-
чом спящего караульного.

В этой части рукописи на бумаге хорошо видна филигрань «Ло-
тарингский крест под короной с двумя буквами С». Близкий по фор-
ме знак датируется 1643 г. [Гераклитов 1963: № 356]. Вероятно, при-
мерно этим временем следует датировать и сам текст, повествующий о 

3 О жившем в XVI в. патриархе Иоакиме Александрийском см.: [Панченко 2010].
4 Текст в целом совпадает с опубликованным О. А. Белобровой [Позняков 2000: 52].
5 К сожалению, из-за особенностей переплета и следов «чинок» рукописи в 

настоящее время невозможно установить, составляют ли листы с эти текстом 
единую тетрадь.
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событии, произошедшем, как сказано, 1 августа 7154/1646 г.: от свечи 
в Успенском соборе начался пожар, в котором уцелела, однако, почи-
таемая чудотворной Устюжская Одигитрия [Вздорнов 1976]: «В лѣта 
҂з҇ р҇нд-г августа въ а҇ в пятыi ч҇съ нωщи на памят ст҇агω апс҇тла и первωмч ҇нка 
архидiякона Стефана sагорѣся в тωм св ҇щен҇нωм храме Прчс҇тыя Бдца ѿ све-
щи налωг҇…».

Замечу, что Перенесение мощей святого первомученика Стефана 
празднуется 2 августа, так что, вероятнее всего, событие произошло в 
ночь с 1 на 2 августа, а поскольку богослужебный день с пением канона 
святому или празднику начинается накануне, то днем праздника могло 
быть обозначено предшествующее календарной дате число.

О пожаре в Успенском соборе Великого Устюга, случившемся в 
1646 г., кратко сообщает составленная в первой половине XVIII в. Вто-
рая редакция Устюжского летописца, при этом известие вставлено 
внутрь статьи 1619 г., что никак не оговорено публикаторами: «В лето 
7154 году. Августа 1 день в 5 часу нощи от свещи иконы вси в церкви 
згорели, токмо един образ Пресвятые Богородицы Одигитрия изнесен, а 
церковныя стены от жару разшились» [ПСРЛ 1982: 121]. Вроде бы другие 
сведения о пожаре, случившемся в том году, неизвестны.

Многократно упоминается опустошительный пожар 1496 г., о ко-
тором сообщают все устюжские летописи, когда «месяца июля 29 день 
на память Калинника в 3 час нощи загореся церковь Успение изнутри, 
невесть от чего загореся, со всеми чюдотворными и с кузнью, и сосу-
ды, и книги, и не сняли замка…» [ПСРЛ 1982: 98]6. Вероятно, древняя 
чтимая Богородичная икона погибла именно тогда. В литературе также 
находятся сведения о других пожарах, в том числе — о примечательном 
пожаре 1631 г.

Как сообщает «Летописец» жившего в XVIII в. священника устюж-
ского Успенского собора Льва Вологдина, «в лето 7139, а от Рождества 
Христова 1631 в пятом часу ночи от забытия возженныя свещи возгорел-
ся огнь в соборной той церкви, и образы все погорели, един токмо образ 
пресвятыя Богородицы Одигитрия изнесен бысть. А стены церковныя от 
того пожара разселись» [ПСРЛ 1982: 140]. Это известие попало в труд 
другого священника — Николая Румовского, по словам которого собор 
«повредился до такой степени, что был разобран до основания» [Ру-
мовский 1862: 8–9]. Сведения о пожаре, случившемся от забытой свечи 
в 1631 г., были введены в научный оборот А. А. Титовым [Титов 1889: 
59; Idem 1903: 6, 58] и в дальнейшем стали общепринятыми. При этом 
кто-то повторяет слова Румовского [Шильниковская 1987: 131], кто-
то пишет более сдержанно, что «большой пожар в 1631 г. уничтожил и 

6 См. также: [ПСРЛ 1982: 51, 108, 115, 136].
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первое каменное здание собора» [Вздорнов 1976: 327]. В любом случае 
считается, что возведенный в 1550-х гг. собор перестраивали в XVII в., 
и причиной этой перестройки был пожар.

Однако описание бедствия 1631 г. обнаруживает удивительное 
сходство с тем, что сообщает вторая редакция Устюжского летописца 
о событии 1646 (7154) г., включая время пожара и его причину. Даже 
синтаксически известия весьма схожи. Ср.: «[Т]окмо образ пресвятыя 
Богородицы Одигитрия изнесен бысть. А стены церковныя от того по-
жара разселись» [ПСРЛ 1982: 140] и «токмо един образ Пресвятые Бо-
городицы Одигитрия изнесен, а церковныя стены от жару разшились7» 
[Ibid.: 121].

Обнаруженный в сборнике-конволюте текст также повествует о 
свече на аналое, ставшей причиной пожара, и также называет точное 
время произошедшего: в пятом часу. Это заставляет думать, что, хотя 
такое бедствие, как пожар, не было редкостью для русских деревянных 
городов, одинаковых пожаров, начавшихся от забытой на аналое све-
чи, возможно, было все же не два, а один. Важно при этом, что текст в 
найденной тетрадке, судя по бумаге, максимально близок по времени 
создания к названной в нем дате пожара. Есть и более веские, на мой 
взгляд, основания считать, что пожар случился именно в 1646 г.

На л. 12об.–13 рукописи читается пространная запись, из которой 
можно узнать, что текст был написан «многогрешным человеком дук-
сом некоим ему же имя двухсотное с пятым и четырьдесятое с осмым и 
седмьдесятое с пятьдесятым. И по алфавиту тридесятое слово, паки же 
нечисленое двацать осмое слово со единем и шестьсотное седмьдесятым 
// и второе и двусотное и двадесятое паки с седмьдесятым и наконец 
осмое».

Тайнопись использует числовые значения букв славянского алфа-
вита, изящно обозначая Ъ и Ш их порядковыми номерами в алфавите. 
Тем самым без большого труда устанавливается, что автором текста 
был князь («дукс») «Семионъ Шаховской», который, как давно было 
известно, не единственный раз зашифровывал свое имя [Разрешение 
старинной задачи].

Симеон Иванович Харя Шаховской (кон. XVI — 1654/5) — воевода, 
дипломат, церковный писатель, чья насыщенная приключениями жизнь 
достойна романа: воеводство во множестве отдаленных и не очень мест 
[Барсуков 1902: 598], успехи на дипломатическом поприще, четыре же-
нитьбы, две несостоявшиеся казни, ссылки — немало даже для богатого 

7 Можно предположить, что слово «расшились» из статьи Устюжского летописца 
принадлежит переписчику, неверно прочитавшему скоропись предшественника, 
или даже публикаторам.
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на события XVII столетия [Корсаков 1905; Буланин 2004]. М. В. Кукуш-
кина называет С. И. Шаховского «самым плодовитым писателем Смут-
ного времени» [Кукушкина 1974: 77], и, как известно, незаурядные пи-
сательские таланты князя позволили Э. Кинану объявить именно его 
автором Первого послания Андрея Курбского Ивану Грозному.

Однако для моего рассказа важнее, что в 1644 г. князь Шаховской 
попал в опалу, едва не был казнен, однако отделался ссылкой. Сам Се-
мен Иванович сообщает, что в 1646 г. в «Егорьев день», т. е. 23 апре-
ля, он был переведен из Усть-Колы в Великий Устюг, а оттуда в 1647 г. 
«на масленицу» в Сольвычегодск [Шаховской 1830: 69; Платонов 1888: 
238]. Т. е. в августе 1646 г. князь Семен Шаховской находился в Вели-
ком Устюге, а следовательно, писал о том, чему был свидетелем. Иными 
словами, пожар случился в 1646, а не в 1631 г.

Кстати, о разрушении собора или хотя бы об обрушении его сводов 
в найденном сочинении ничего не говорится. А значит, нет необходи-
мости связывать перестройку собора с последствиями пожара8. Прово-
дившиеся архитектурные исследования показали, что никакого разру-
шения вообще не случилось: «[...] древние стены сохранились почти на 
всю высоту», а в 1617, 1643 и 1646 гг. «в соборе производились ремон-
ты» [Бакеева 1983: 42, 41]. Очевидно, что последний как раз и был свя-
зан с пожаром от забытой свечи. Перестройка же собора производилась 
в 1663 г. [РИБ, 12: 373–375; Бакеева 1983: 45].

Легко представить себе, как возникла ошибка в дате. Кирилличе-
ские цифры NД (54) в скорописи могут быть прочитаны неверно. Д ча-
сто сходно с «фитой» остроугольной формы, длинные «ножки» буквы 
Д иной раз почти соприкасаются под строкой. Буква N, если вдруг ее 
часть написана недостаточно отчетливо, может напоминать Л. Таким 
образом, получаем Лϴ (39), что при пересчете лета 7139 от сотворения 
мира и дает 1631 год. Так, по-видимому, прочел дату священник Лев Во-
логдин, которому мы обязаны укоренившейся в историографической 
традиции датировкой события.

8 Вообще сведения о перестройке собора крайне противоречивы. Повторяемая 
исследователями датировка строительства второго каменного собора в 
Великом Устюге с 1639 по 1658 г. [Титов 1903: 7, 58; Шильниковская 1987: 
131] основывается на том же Летописце Льва Вологдина [ПСРЛ 1982: 140] и, 
очевидно, нуждается в проверке. Напротив, О. В. Бакеева и А. Н. Милорадович 
пишут, что в 1639 г. закончилось строительство собора, продолжавшееся 20 
лет [Бакеева, Милорадович 1976]. При этом по Сотной книге 1630 г. каменный 
собор — очевидно, первый, построенный еще во времена Ивана Грозного, — 
благополучно стоит на своем месте [Устюг Великий 1883: 4]. Замечу также, что 
на панораме города на иконе Прокопия и Иоанна Устюжских 1649–1653 гг. из 
Государственного музея-заповедника «Коломенское» (инв. № Ж-927) виден 
неповрежденный пятиглавый храм.
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*  *  *
Текст о пожаре в Успенском соборе Устюга — чрезмерно длинный, если 
учесть, что описание самого события умещается на полутора страницах. 
Все остальное — многословные и отчасти тавтологические рассуждения 
автора о христианском поведении и о значении события для спасения 
души, за которыми следуют ссылки на Евангелие и цитаты из посланий 
апостолов. Как замечает М. В. Кукушкина по поводу другого сочинения 
С. И. Шаховского, «так художественно и идейно направленно изложить 
историю столь незначительного события мог человек, обладавший пи-
сательским даром и умевший создавать произведения разных жанров» 
[Кукушкина 1987: 179]. Замечательно, что слова исследовательницы от-
носятся к повести о еще одном пожаре — случившемся в Великом Устюге 
в 1610 г. вследствие удара молнии. Тема пожара, кажется, всерьез зани-
мала князя Шаховского: им была написана одна повесть о пожаре — мо-
сковском 1626 г. [Ibid.]. Но, конечно, надо сказать, что не только пожары 
занимали князя: в его творческом наследии Великому Устюгу отведено 
заметное место, поскольку Шаховской составил несколько текстов, по-
священных устюжским чудотворцам Прокопию и Иоанну.

Отдельный интерес представляет собой уже упоминавшаяся выше 
заключительная часть исследуемого сочинения (л. 12об.–13). В ней 
князь не только называет себя, но и обращается к клирикам Успенско-
го собора Великого Устюга с просьбой хранить его «писание» «во освя-
щенном храме сем»9. Соседство в конволюте издаваемого Слова с Житием 
преподобного Прокопия говорит о том, что и вся рукопись, весьма веро-
ятно, происходит из Устюга. И хотя послесловие С. И. Шаховского начи-
нается так: «Написана бысть тетратка сия…», это, конечно, не означает, 
что перед нами автограф князя. Похоже, что входящая в состав сборника 
тетрадь представляет собой ближайший по времени список с автографа 
князя С. И. Шаховского10, хранившегося в Успенском соборе города.

9 Замечательно, что в XIX столетии в Успенском соборе под № 42 хранились 
документы, обозначенные как «Переписка Иосифа, патриарха Московского, 
с Датским королевичем Волдемаром Христиановичем, в коей патриарх 
убеждает королевича принять исповедание греческое, яко истинное». Там же 
находилась и «Ответная грамота королевича». Все документы, по свидетельству 
Н. Л. Румовского, были написаны «скорописью деловою» [Румовский 1862: 
45–46]. Нельзя исключить, что документы эти были оставлены в Устюге как 
раз Семеном Ивановичем Шаховским, чье участие в попытке связать Данию и 
Московское царство при помощи матримониального союза общеизвестно. И 
ссылка в Усть-Колу, а затем в Великий Устюг была как раз следствием особой 
позиции князя при обсуждении возникавших в связи с предполагавшейся 
женитьбой Вальдемара теологических вопросов [Буланин 2004: 277–278; 
Лукичев 1982: 103].

10 Сердечно благодарю М. В. Корогодину предоставившую мне возможность 
сравнить почерк тетрадки с почерками рукописи БАН, Арханг. Кр. 51, л. 91об.–
118, на которых находятся две повести, атрибутируемые Семену Шаховскому.
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Вероятно, оригинал мог не сохраниться или еще не обнаружен, но 
так же вероятно, что именно из него черпал сведения о пожаре священ-
ник Лев Вологдин.

Сочинение Семена Ивановича Шаховского изобилует прямыми и 
непрямыми цитатами из Евангелия и апостольских посланий, включа-
ет в себя фрагменты богослужебных текстов и отдельные позаимство-
ванные из них клише. Особенно много цитат взято из Первого соборно-
го послания ап. Иоанна (зачало 72) и 3 Послания к Римлянам ап. Павла 
(зач. 101). Возможно, не все цитаты удалось опознать. Хорошо знавший 
князя Шаховского дьяк Третьяк Васильев, как сообщает С. Ф. Пла-
тонов, называл его человеком, «не мало разумеющим божественного 
писания и приимшим по дару Божию много здравого учения» [Плато-
нов 1888: 239]. В финальной части книжник практически отказывается 
от любых оригинальных построений, нагромождая одну на другую вы-
держки из Священного Писания и литургические клише, что тоже мож-
но счесть запоминающейся авторской манерой. При этом в финальной 
части сочинения С. И. Шаховской, известный и как автор поэтических 
текстов, включает в текст рифмы — не только парные, но и тройные гла-
гольные, например: познаша — заплеваша — разпяша, телцу и юнцу — 
Богу и творцу и пр.

Это сочинение князя Шаховского в других списках неизвестно, по-
этому приводим его здесь, не сохраняя, впрочем, графико-орфографи-
ческие особенности рукописи. Пунктуация по возможности для удоб-
ства чтения приведена в соответствие с современными правилами.

Чюдо преславно и древним чюдесем подобно, паче же плачю и 
умилению достоино, како содеяся во граде Устюге во храме 
соборном Пресвятыя Богородица Честнаго и Славнаго ея Успениа.
В лета 7154го августа в 1, в пятыи час нощи на память святаго апостола 
и первомученика архидиякона Стефана загореся в том священном храме 
Пречистыя Богородица от свещи налог11, на немже поставлена была ико-
на налоиная Пречистыя Богоматере Одегитрия. Налог же тои близ суще 
Царских двереи по левую страну // анбона12. И от того налога загореся 
анбон тои и Царския двери, и вся местныя иконы по ону страну, и диису-
сы, и тябла все загорешася, даже и до самаго верьха храмнаго пламеню 
вознесшуся, и кровле церковнеи касашеся. В том же бе храме Пречи-
стыя Богоматере одесную страну входа церковнаго у двереи Царских 

11 Т. е. аналой.
12 Т. е. амвон.
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киот древен13, в немже бе многочюдесныи древнии образ Пречистыя Бо-
городица Честнаго и Славнаго Ея Одигитрия, о неиже ведома и писания 
во граде Устюге несть, отколе бысть принесена сия икона или в том же 
граде иконником /4/ некоим искусным начертана. Но точию ведомо, яко 
чюдесем мнозем бываемым от нея. Сия же многочюдесная икона засту-
плением первообразнаго ея ничим вредися, ни пелен14 тоя святыя иконы 
огненныи пламень коснуся. Киоту же тоя иконы всему поплевшу15, иным 
же частем и до конца изгоревшу.

И по некоему смотрению Божию прилучися людем некоим града того 
приитти с путнаго шествия и ко церкви тоя хотяще приближитися по-
клонения ради // чюдотворному сему образу, понеже обычаи имеют на-
роди града того приходити во дни и в нощи к соборному храму сему и, 
приницающе оконцем, покланятися пречистнеи иконе сеи. Еще им суще 
далече грядуще и слышаше16 стук, грохот во священном храме том, пла-
мяни ж не видяще. И не смеяху приступити и видети бывшее, чающе того 
татми крадому. И возвратяся вспять, бежаша по улицам, искаше17 поно-
маря поведати ему слышенная хотеша. И случися им /5/ по посаду мимо 
ключарева дому, ключарь же тоя соборныя церкви в дому своем бдяще 
и оконцем на улицу зряще18, и видев людеи сих не по обычаю текуще и 
велми клопуще19, и вопроси их о вещи. Они же поведаша ему, како стук 
и грохот во церкви слышаша. Ключарь же тоя соборныя церкви20 аки 
трепетен бысть и, востав, бежаша ко церкви. И приник оконцем, иже 
бе на дверех храма того устроено поклонения ради чюдотворныя иконы, 
и видев пламянь велии во церкви растилашеся21 // всюду. И отверзъша 
врата церковныя и обрете ю всю пламянем обьяту и куряшеся велми, сию 
же чюдотворную икону Пречистыя Богоматере Одигитрия — во пламени 
сущу целу и ничим врежденну. И прочая местныя иконы страны десныя 

13 Как сообщает Сотная книга 1630 г., «образ местной Пречистыя Богородицы 
Одигитрия в киоте стоит возле Царских дверей» [Устюг Великий 1883: 4].

14 «…пелена на преди образ Пречистыя Богородицы шита по тафте шелки розными 
цветы, а по краи шиты святые, а на образу на верху возглавие шито по камке, да 
над возглавием деисус, шит золотом да серебром, да по образу убрус комчатой, по 
концам низано жемчугом» [Устюг Великий 1883: 4–5].

15 Поплети — обгореть.
16 Форма имперфекта ед. ч. написана вместо причастия мн. ч., что, как кажется, 

свидетельствует о невнимательности переписчика. Сам Шаховской едва ли 
допустил бы такую ошибку.

17 Должно быть: искаша — мн. ч.
18 Бдяще и зряще — ошибочно использованные причастия мн. ч.
19 Клопътати — шуметь, греметь, стучать. Ожидалась бы форма *клопчуще.
20 В 1646 г. ключарем собора был некто «Михайло Филипьев сын» [Румовский 

1862: 111].
21 Буквы «сти» ошибочно написаны дважды.
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и во олтари святая трапеза такожде пламянем не врежденна, но точию 
киот священныя сия иконы погоре, якоже и напреди о сем рехъ. Он же 
взем икону ту, и изнесе ю вне церкви.

И сие чюдо, братие, паки древних чюдес новеише и паки преславне-
ише: како пламену /6/ яростному всю церковь пожигаюшу и попаляющу, 
а сия же чюдотворная икона ничим врежденна. Умилно убо, братие, ви-
дети и ужасно глаголати страха исполнено, како церковь Божия Пречи-
стыя Богоматере, яко невеста, украшенна бысть древними лепотами, и 
во едином часе вся утварь церковная обличение грех наших огнем по-
яденна и, яко отроковица, лепоты своея обнаженна, плакася и рыдая, 
и сетуя красоты своея. Обаче же не до конца Богу милость свою отсече, 
но остави граду // на веселие и церкви своеи паки на просвещение сию 
многочюдесную икону, да видяще тоя чюдеса веселятся людие, кающеся 
и плачущеся грехов своих.

Не мните убо, братие, яко просто сия содеяся! По истине — на об-
личение грех наших, яко и на смоковнице древле Спас показа притчею22 
во обличение неплодъства июдеиска, такожде и нашего ради согрешения 
Господь нашь Исус23 Христос образа своего начертаннаго по смотрению 
не пощаде. Мы же, аще и мнимся, яко угодное Богу творити, с пением /7/ 
и лики по улицам градцким ходити, и во многошумьныя колокола звони-
ти, и тем грехопадения избыти.

Сих убо, по Господню словеси, подобает творити, обаче же вящая за-
кону не оставляти, суд правды любити и по верховному всяку злобу и 
лесть и лицемерие и клевету, и зависть отложити, и всем сердцем и всею 
душею заповедь Божию возлюбити24, и темь празднования Божия состав-
ляти не торжественне, но Божественне, не мирскы, но премирне, не лики 
составим, не стогны украсим, не преддверия // венчаем, не насыщаемся 
очесы, не отворяем слуха, не ухания ослабим, не вкуса усладим, не пир-
шествы возвеселимся, не златоблистанными ризами украсимся, не пома-
занием лиц умудримся, лжуще на естественную доброту. Паки же ни пи-
янствы, ни обьядением, ни осязанием, ни беззаконным смешением, но сия 
убо вся поганым языцем оставим, елинскому кичению и празднованию, 
иже боги их шкваром радующеся, тии же последствующе своим богом, 
паче же реку, /8/ бесом, упиваются и обядаются, чреву угождающе.

Нам же, християном, подобает словесем Господним и Божественным 
его законом, и повестьми питатися, якоже есть писано во святом Еван-
гелии: «Человек, — рече, — некии приступи ко Исусу, кланяяся ему и 

22 Имеется в виду «Притча о смоковнице» (Лк 13:6–9).
23 Поскольку текст был написан Семеном Шаховским до реформ середины XVII в., 

то восстанавливаю более архаичное написание имени Иисус.
24 Парафраз слов Христа; см.: Мф 22:38.
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глаголя: “Учителю благии, что сотворю, да живот вечныи наследствую?” 
Исус же рече ему: “Заповеди веси: не прелюбы сотвори, не убии, не укра-
ди, не лжесведетелствуи, чти отца твоего и матерь и, елико // имаши, 
продаи и отдаи нищим, и будеши совершен и имаши имети сокровище на 
небесех”»25.

Видите ж, отцы и братия, и всяк возраст святорусиискаго народа, 
заповедь Божию. Яко не рече Бог: пением и лики, кимвалы и тимпа-
ны, и тяшкими камбаны, и жены укращающе, и подписующе лица своя 
крапы26, и одеяние многоценное носяще, и выя своя бисеры и каменьми 
драгими облагающе, угодна ими творите. Но сия вся, яко напреди рех, 
то храните /9/ к сему же суд и правду27 возлюбите, и сира и вдову сущу, 
и пришелца в дом свои введите28. Надо всеми же сими любовь стяжите, 
якоже есть писано о сем.

Рече: «Познахом любовь, яко Христос по нас душу свою положи, и мы 
должни есмы по братии душа полагати. Иже бо имат богатство мира сего 
и видит брата своего требующа и затворит утробу свою от него, како, 
рече, любы Божия пребывает в нем?»29 «Всяк, — рече, — не творяи прав-
ды и не любяи брата своего несть // от Бога»30. Яко паки реченно суть 
самим Господем ко июдеомъ: «Заповедь нову даю вам, да любите друг 
друга, якоже возлюбих вы. О семь разумеют вси, яко мои ученицы естя. 
Аще любовь имате между собою»31. И паки возлюбленныи ученик: «Всяк, 
рече, не творит правды, и не любяи брата своего несть от Бога, яко се 
есть завещание, еже слышасте исперва, да любим, рече, друг друга, не 
якоже Каин от неприязни уби брата /10/ своего и за кую вину уби его, 
яко дела лукава беша, а брата его праведны»32. «Не любяи бо, — рече, — 
брата пребывает в смерти»33. «Всяк, — рече, — ненавидяи брата своего, 
человекоубиица есть. И весте, яко всяк человекоубиица не имат живота 
вечнаго, в себе пребывающа»34.

25 Сюжет присутствует во всех синоптических Евангелиях (Мф 19:16–19; Мк 
10:17–19; Лк 18:18–20).

26 Крап — красная краска; здесь — румяна.
27 Суд и правда нередко встречаются вместе в текстах Священного писания, 

например, 2 Цар 8:15, 3 Цар 10:9, Пс 98:4, 118:121.
28 Упоминание сироты, вдовы и пришельца — своеобразное клише, которое 

встречается в текстах Священного Писания неоднократно; здесь, вероятно, 
аллюзия на текст Второзакония (Втор 10:18) или Псалтири (Пс 145:9).

29 Цитата из апостольского послания: 1 Ин 3:16–17.
30 1 Ин 3:10.
31 Евангелие от Иоанна (Ин 13:34–35).
32 1 Ин 3:11–12.
33 1 Ин 3:14.
34 1 Ин 3:15.
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И о сем толико да не стужаю слухом вашим многословием, но точию 
молю вы, отцы и братие, да не зазрите моему малоумному дерзновению, 
яко написах тетратку сию не во обличение, но на лутчьшее исправление 
и чюдесем на воспомяновение. Паче же к Богу имети дерзновеное, а не 
унынием // отпадати, по апостолу, реку: «Елицы убо, братие, страхом 
смерти по всему житию повинни беша работе»35. «Не ангелы убо прием-
лет, но семя Аврамле приемлет»36. семя же Аврамле, глаголет, не июдеи 
точию, но и языцы верующеи во имя Исус Христово37. Якоже тоижде гла-
голет: «Ихже, — рече, — предуготова во славу тех и призва не точию ото 
июдеи, но и от язык»38. Якоже некто ин глаголет: «Нареку не люди моя 
люди моя и не возлюбленну — возлюбленну»39. Что убо речем, яко языцы, 
не гонувшии /11/ правды, постигоша правду, и «Израиль же, гоняи закон 
правды, в закон правды не постиже»40. «Предкоша(!) бо ся о камень пре-
тыкания, якоже есть писано: Се полагаю в Сион камень соблазны, и всяк 
веруяи в онь не постыдится»41. Они бо аще и семя естественное Авраамле 
суть, обаче же телцу и юнцу поклонишася, и Веелфегору послужиша42. 
Надо всеми же сими творца своего не познаша и пречистое лице ему за-
плеваша43 и на крест того разпяша. Се есть, речется камень претыкания. 
Мы же языцы — новыи Израиль — Христовы есмя, ибо «семя Авраамле 
// и по обетованию наследницы»44. Творца своего познахом и нас ради 
распятаго прияхом, и в смерть его крестихомся, и тому покланяемся, не 
яко телцу и юнцу, но самому Богу и творцу. Аще ли яко и человецы со-
грешаем, обаче же падающе востаем и ко творцу своему прибегаем. И 
паки древняго образа взыскуем, он же милостив к согрешающим бывает, 
но паки, яко юнеишаго восприимает и кровь его ото всякого греха нас 
очищает. Сего ради пострада сам, искушен быв, может и напаствующим 
помощи. Еще же мы, христьяне имамы /12/ помощницу пречистую Бого-
родицу — непостыдную надежду. К тои прибегаем и всю свою надежду 
на ню полагаем, и на [тои] священныии чюдотворныи образ ея взираем, 
умилно глаголемъ: О, пренепорочная и преблаженная и всепетая Христа 
Бога нашего Мати! моли сына своего творца всех и Бога, да милостив 

35 Евр 2:15.
36 Евр 2:16.
37 Парафраз слов апостола Павла (Рим 4:16).
38 Рим 9:23.
39 Рим 9:25.
40 Рим 9:31.
41 Рим 9:32.
42 Парафраз Пс 105:28.
43 Аллюзия на Мф 26:67.
44 Гал 3:29.
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будет рабом своим в нынешнем веце и в будущем, и остави нам прегреше-
ния наша, помяни в свою благость. Ты же, премилосердая Владычице, 
рождьшия всех стых святеишее Слово, нынешее наше словесное прино-
шение и коленопоклоняние преемши, от всякия // напасти избави всех и 
грядущая изми муки вопиющая ти: аллилуия45.

Написана бысть тетратка сия многогрешным человеком дуксом не-
коим, ему же имя двухсотное с пятым и четыредесятое с осмым и седмь-
десятое с пятдесятым. И по алфавиту тридесятое слово паки же нечисле-
ное дватцат осмое слово со единем и шестьсотное с седмьдесятым /13/ и 
второе и двусотное и двадесятое, паки с седмьдесятым и наконец осмое.

Вас же молю, православных читателеи и соборного храма сего на-
стоятелеи вкупе же и весь причет, приимите сие писание и прочтите. И 
аще ли потребно и вы во освященном храме семь то храните. И аще ли не 
потребно, и вы огнем запалите. А трудившагося не клените, но челове-
колюбно разсудите и паки за нь Бога молите. Да просветит и вразумит и 
на всяку истинну наставит за молитв ваших. Аминь.
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