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Медведев К.М. 
«В ПРАВЛЕНИЕ КОРОЛЕЙ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ КАЗИМИРА И АЛЕКСАНДРА…»:  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ КАК «МЕСТА ПАМЯТИ» В ПОЛИТИКЕ ЛЕГИТИМАЦИИ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СМОЛЕНСКИХ И СЕВЕРСКИХ ЗЕМЕЛЬ РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ  

В ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVII ВЕКА1 
 

После присоединения к Речи Посполитой по условиям Деулинского перемирия 1618 г. Смолен-
ских и Северских земель со стороны королевской власти и представителей образовавшейся здесь 
шляхетской корпорации мы видим включение данных территорий в общий для Великого княже-
ства Литовского и Польской Короны исторический нарратив. Одним из первых это заметил  
Б. Н. Флоря в своей статье о положении православного населения Смоленщины в 1618–1654 гг. [6]. 
О «смоленском мифе» в творчестве Яна Куновского, создавшего поэму в похвалу Смоленска, которая 
оказалась первой в истории польской литературы хвалой городу Речи Посполитой, писали поль-
ские [8; 12] и российские историки [1]. Мы также касались данной проблематики в контексте того, 
каким образом представители шляхты Смоленского воеводства воспринимали вхождение Север-
ских и Смоленских земель в состав Московского княжества и как, отталкиваясь от этого, они стара-
лись не допустить этого снова [2]. Ныне же мы рассмотрим, как в документальных и литературных 
источниках первой половины XVII в. нашло отражение использование королевской властью и пред-
ставителями местной шляхты различных исторических фигур в качестве «мест памяти» для леги-
тимации принадлежности Смоленских и Северских земель Речи Посполитой и оправдания проведе-
ния здесь определенной политики. 

В 1623 г. король Сигизмунд III по просьбе представителей шляхты Смоленского воеводства из-
дал прерогативу, которая запрещала на территории воеводства легальную деятельность любой 
церкви, кроме католической и униатской. В качестве объяснения такого радикального шага в тек-
сте документа приводилась ссылка на времена правления «королей светлой памяти Казимира и 
Александра» (Казимира IV и его сына Александра Ягеллончика), когда «из-за Руси схизматиков про-
изошли большие беспорядки», из-за которых «княжество Северское, а за ним и княжество или вое-
водство Смоленское» были захвачены Москвой [7, с. 141]. Уже в 1634 г. во время Смоленской войны 
новый король Владислав IV по просьбе Смоленского воеводы Александра Госевского своим приве-
леем подтвердил прерогативу отца. В данном документе помимо отсылок к временам правления 
Великих князей Литовских и Польских королей Казимира IV и Александра Ягеллончика для леги-
тимации такой политики говорилось и о Флорентийской унии, заключенной при Папе Евгении IV и 
польском короле Владиславе III Варненчике, а также о Киевском митрополите Исидоре и Смолен-
ском епископе Мисаиле, которые и провозгласили единство с Римом, что способствовало единению 
Смоленских и Северских земель с Великим княжеством Литовским. Однако позже Киевская митро-
полия снова перешла в «схизму», из-за чего последовало Божественное наказание, и данные терри-
тории были оторваны от Литвы Московскими князьями. Теперь же возвращенные Смоленские и 
Северские земли только тогда будут сохранять единство с Речью Посполитой, пока будут сохранять 
безусловное единство с Римской церковью [3, л. 2-л. 2 об.]. В данном случае следует отметить, что, 
судя по всему, инициатором издания прерогативы 1623 г. был инициатор и ее подтверждения в 
1634 г. Смоленский воевода Александр Госевский, и представленные в данных документах истори-
ческие аргументы в определенной степени отражают его собственные взгляды на историю Смолен-
ских и Северских земель. Так, в 1635 г., если верить запискам литовского канцлера Альбрехта Ста-
нислава Радзивилла, во время обсуждения вопроса о женитьбе короля Владислава IV Госевский вы-
ступил резко против брака с протестанткой для удовлетворения «диссидентов», приводя «пример 
короля Александра», который, взяв в жены представительницу другой конфессии – «Елену москов-
скую» (дочь Великого князя Московского Ивана III), ожидал покоя и расширения для королевства, 
но в итоге только потерял Северские земли, захваченные отцом своей жены [13, s. 484].  

В 1636 г. представители смоленской шляхты после того, как разрушили отстроенную по разре-
шению Владислава IV православными в Смоленске церковь Бориса и Глеба [6, p. 341], в своем обра-
щении к королю для отстаивания своей правоты также обращались к историческим фигурам XV 
века, цитируя королевский привилей 1634 г. и подчеркивая, что Смоленск только «тогда будет за-
щищен, пока согласие святое с церковью католической, провозглашенное митрополитом Киевским 
Исидором и владыкой Смоленским Мисаилом на соборе Флорентийском, будет сохранять», ибо «ко-
гда единство в Смоленске с церковью Римской нарушено было, и разлад в религии внесен, тут же 
гнев Божий нашел, и Смоленск, а также прочие замки оказались в руках и под гнетом неприятеля» 

                                                           
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 21-48-04402): "RSF-DFG: Святые и герои: От хри-
стианизации к национализму. Символ, Образ, Память (Северо-Западная Россия, страны Балтии и Северной Европы)". 
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[3, л. 7 об.]. Следует отметить, что в данном случае представители шляхты Смоленского воеводства, 
как и составители королевского привилея 1634 г., отталкивались от распространенного в Средние 
века и раннее Новое время представления, согласно которому снисходительность по отношению к 
различным «грешникам», и в особенности к «еретикам» и «схизматикам», означает соучастие в их 
«грехе», что непременно наведет Божественный гнев и наказание не только на самих «грешников», 
но и всех их соучастников [11, p. 69–70].  

К историческим правителям Великого княжества Литовского и Польского Королевства предста-
вители шляхты Смоленского воеводства апеллировали не только для легитимации проведения опре-
деленной политики по урегулированию межконфессиональных отношений. Так, в 1641 г. в своем об-
ращении к королю они просили его утвердить в Смоленском воеводстве уряд конюшего, ссылаясь на 
то, что во времена «королей светлой памяти Казимира, Александра и Сигизмунда I был уряд коню-
шего смоленского, пока Москва от Великого княжества Литовского Смоленск не оторвала» [14, s. 92]. 
Интересно, что подобный дискурс, который, как мы показали выше, в том числе использовался для 
оправдания политики подавления религиозных «диссидентов» на территории Смоленского воевод-
ства, в той или иной степени, но, конечно, без «анти-диссидентских» коннотаций, разделяли предста-
вители православной и протестантской шляхты. Так, в 1626 г. выходец из России князь Юрий Ники-
тич Трубецкой, владевший на территории Стародубского повета Смоленского воеводства городом 
Трубчевском, в своем завещании отмечал верность своего рода Великим князьям Литовским, пока 
при Александре Ягеллончике Трубчевск не был присоединен к Московскому государству [10, k. 2–3]. 
В 1628 г. кальвинист Ян Куновский написал поэму «Смоленска великолепие», в которой, опуская бо-
лее раннюю историю города и ссылаясь на Мартина Кромера, отмечал «исконную» принадлежность 
Смоленска Великому княжеству Литовскому и, соответственно, Речи Посполитой после его захвата 
Великим князем Литовским Витовтом. Так, Куновский подчеркивал верность смолян своему князю и 
королю и превозносил их храбрость в Грюнвальдской битве. Потерю же города в 1514 г. в поэме он 
объяснял изменой «треклятого Глинского», а возведение вокруг города во время правления Бориса 
Годунова крепостных стен – попыткой Москвы удержать «чужое» [8, p. 233]. Уже в 1643 г. для специ-
альной сеймовой комиссии, приехавшей в Смоленск для решения вопроса о ремонте крепостных стен 
и защите города в случае начала войны, была сделана выписка из различных хроник об истории го-
рода, при этом говорилось там о судьбах Смоленска только с конца XIV века, когда он стал объектом 
экспансии со стороны Великого княжества Литовского при Витовте [9, s. 1–2].  

В заключение хотелось бы отметить, что, как мы видим на основании изучения источников раз-
ного характера первой половины XVII в., Смоленские и Северские земли тогда были включены в об-
щий исторический нарратив Великого княжества Литовского и Польского Королевства, что должно 
было постулировать «исконную» принадлежность этих территорий Речи Посполитой. Своеобраз-
ными «местами памяти» для подтверждения этого служили исторические правители конца XIV – 
начала XVI вв. из династий Гедиминовичей и Ягеллонов, при которых Смоленские и Северские земли 
входили в состав Великого княжества Литовского: Витовт, Казимир IV, Александр Ягеллончик, Сигиз-
мунд I. Для утверждения же важности сохранения политико-религиозного единства данных террито-
рий с католической церковью и, соответственно, католической монархией такими «местами памяти», 
в свою очередь, служили религиозные деятели XV века из числа сторонников унии с Римом: Киевский 
митрополит Исидор и епископ Смоленский Мисаил, который, судя по всему, был особенно важен 
именно как «местный» иерарх. Вообще, среди католиков и в меньшей степени униатов в Речи Поспо-
литой в XVII в. возник культ митрополита Исидора, подписавшего Флорентийскую унию, и епископа 
Мисаила из-за его симпатий к Риму [4, с. 321–322]. Также интересно, что история Смоленщины и Се-
верщины до вхождения их в состав Великого княжества Литовского в проанализированных нами ис-
точниках зачастую опускалась, что, возможно, было во многом связано с тем, что правители претен-
довавшей на данные территории России в своих претензиях ориентировались на получивший разви-
тие еще в XVI в. «вотчинный дискурс», в рамках которого все исторические земли Киевской Руси объ-
являлись «вотчиной» Рюриковичей и, соответственно, Великих князей Московских и «государей всея 
Руси» [5, с. 176–178]. Вхождение же Северских и Смоленских земель в состав Великого княжества Мос-
ковского в конце XV – начале XVI вв. в Речи Посполитой первой половины XVII в. трактовалось как 
«незаконное», и поэтому все юридические прецеденты, имевшие здесь место во время «оккупации», 
объявлялись не имеющими никакой силы. Так, король Сигизмунд III после подписания Деулинского 
перемирия 1618 г. объявил все земельные пожалования, выданные на этих территориях московскими 
правителями, недействительными [6, p. 334–335].  
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Кустова Е.В. 
К ВОПРОСУ ОБ АВТОРЕ ЖИТИЯ ПРЕПОДОБНОГО ТРИФОНА ВЯТСКОГО 

 
При анализе средневековых источников для их объективной оценки важно знать, кто был ав-

тором того или иного документа или произведения – его социальное происхождение, жизнь, мо-
тивы написания и пр. Житийная литература Московской Руси в этом отношении подвергалась се-
рьезной критике, поскольку мы практически ничего не знаем о безвестных иноках-агиографах, ко-
торые не считали возможным упоминать о себе. Мы, как правило, не знаем, являлись ли они совре-
менниками святых, о которых писали, и как собирали сведения о них. 

Редким исключением является два примера XV в. – преподобный Епифаний Премудрый – автор 
житий преподобного Сергия Радонежского и святителя Стефана Пермского и серб Пахомий Лого-
фет. Последнему принадлежит десяток жизнеописаний русских святых – преподобных Кирилла Бе-
лозерского, Варлаама Хутынского, Сергия Радонежского, Никона Радонежского, святителя Алексея 
Московского, убиенного князя Михаила Черниговского и боярина Федора, Саввы Вишерского, а 
также новгородских архиепископов. Эти два агиографа создали русскую школу житийной литера-
туры с устойчивым каноном и пышным «плетением словес», подражать которому стремились мно-
гие русские книжники средневековья [9; 10]. 

Главными книжными центрами Руси являлись монастыри, где не только собирались и перепи-
сывались книги, но и создавались оригинальные произведения, включая и жития святых. Подоб-
ная традиция начала складываться в XVII в. и в древнейшем в Вятском крае Успенском Трифоновом 
монастыре г. Хлынова (совр. г. Киров).  

В его стенах в середине XVII в. неизвестным монахом было написано житие основателя обители 
– преподобного Трифона Вятского. Хотя мы не знаем имени агиографа, но редкий пример автор-
ского предисловия позволяет нам узнать его жизнь, духовный мир.  

Исследователи традиционно выделяют три основных редакции этого произведения и более два-
дцати его списков. К первой редакции относился, в частности, Мыльниковский список, наиболее 
достоверный в историческом плане [4]. Он получил название по имени владелицы старообрядки 
Сарапульского уезда Вятской губернии А. С. Мыльниковой. Только списки этой редакции имели ав-
торское предисловие. Судя по содержанию, первоначальный текст был написан, вероятно, около 
1665 г. Агиограф пишет об ученике преподобного иноке Досифее как о живом, с которым лично бе-
седовал 30 марта 1664 г., а 5 сентября 1666 г. Досифей уже был похоронен в Слободском монастыре 
[5, л. 143, 207; 6, л. 129–129 об.]. 

Списки второй редакции конца XVII в. более кратко излагают жизнеописание святого, но, в то же 
время, содержат сюжеты об обретении мощей преподобного Трифона в 1684 г. и его почитании в 
последней четверти XVII века [7]. Также известна краткая «Никодимовская редакция», названная 
по имени архимандрита Никодима (Казанцева) (1835–1841 гг.), который составил еще более крат-
кий вариант жития [3, с. 37–80].  

Первая редакция наиболее интересна не только подробностями жизни святого, но предисло-
вием автора, столь редким для этого жанра. Оно позволяет прикоснуться в жизни агиографа и рас-
крывает перед нами круг источников, которым он пользовался. Последнее очень важно для исто-
риков-медиевистов, поскольку житийный жанр, начиная с работ В. О. Ключевского, вызывал 
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