
ВЕЧНЫЕ СЛЕДЫ

С лавные дела русских землепроходцев и 
мореходов, откры вавш их и исследовав
ших страны и моря, издавна привлекаю т 
внимание. Среди лю дей, осущ ествлявш их 
это историческое дело, были и пытливые 
сам ородки и ученые люди. Помещенные 
ниж е м атериалы  рассказы ваю т об одном 
из первых русских путеш ественников в 
Е гипет М. Г. М инсю ре-М унехине, бы валом 
амурском зем лепроходце Гавриле Ф лорове 
и ученом, знатоке Б лиж него Востока К. А. 
Успенском.

1. Д ь я к  М исю рь-М унехин

В еликокняж еский дьяк М ихаил Григорь
евич М исюрь-М унехин. известный такж е  
под именем М ихаила Гиреева, был о д 
ним из первых русских путеш ественников, 
побывавш им в Египте примерно в 1493 году. 
Он, пробыв в «Египте граде  велицем» 40 
дней («Египет-град» — Миср, или К аир) ', 
оставил описание этого города. Оно и з
вестно по рукописи из собрания Ф. А. Т ол
стого и по сборнику (из раздела  «С оф ий
ские рукописи», №  1464), принадлеж авш е
му когда-то  библиотеке П етербургской д у 
ховной а к а д е м и и 2. Автор сообщ ал, в ча 
стности, что у каирской мечети стоят «по 
сто столпов каменных», на эти столпы 
всходят по сто человек, «а двор салта- 
нов, рекш е царев с М осквоу наш оу с 
К ремль». Он определял полож ение Египта

1 И. Ю К р а ч к о в с к и й .  Очерки по 
истории русской арабистики. М .-Л . 1950, 
стр. 18, 19; А. А. Ш а х м а т о в. П утеш ест
вие М. Г. М исю ря-М унехина на Восток и 
Хронограф редакции 1512 г; «И звестия» 
О тделения русского язы ка и словесности 
А кадемии наук («И звестия» О Р Я С ), 1899. 
Т. IV, кн. 1; е г о  ж е .  Новый список путе
ш ествий М. Г. М унехина. «И звестия» 
О Р Я С , 1903, кн. 4.

2 В. М а л и н и н .  С тарец Е леазар о ва  м о
насты ря Ф илофей и его послания. Киев. 
1901, стр. 163.

(«а Египет за И ерусалим ом »), описывал 
дорогу от Египта до «м ахм етова гроба»— 
Мекки. М унехин свидетельствовал, что т у 
да надо «поустым (пустым.— С. М .)  местом 
брести на верьбоудех» (верблю дах), что там  
«толко небо да земле, а лесоу н ету ...»3.

Описание К аира, сделанное М унехиньш , 
соответствовало действительности; здесь и 
знаменитый храм султана Х асана, и ме
четь Ибн Тулуна, и мавзолей К аит-бея, и 
другие здания, окруж енные высокими ко
лоннами. «Д вор салтанов»— крепость, по
строенная ещ е. в XII веке. Косвенное под
тверж дение посещения К аира русским пу
теш ественником имеется в более позднем 
р ассказе  московского посла, писателя 
Д м итрия Герасимова. В 1525 г., будучи в 
Риме, он упоминал о том, что сравн и 
тельно недавно русскую речь «охотно слу
ш али в Египте у М емфисского султана». 
Очевидно, имелось в виду пребы вание М и
сю ря-М унехина в К а и р е 4.

В 1510 г. М унехин был направлен в 
П сков, где стал  дьяком  великого князя 
при московском наместнике и ведал при
казны ми делами. Здесь он познаком ился 
с историком и философом Ф илофеем, ста р 
цем псковского Е леазарова  монасты ря, к о 
торый вскоре обработал  описание путеш е
ствия М исю ря-М унехина в Египет. В д а л ь 
нейшем М унехин поддерж ивал  переписку 
с Ф илофеем. С охранились послания Ф ило
ф ея к М исю рю -М унехину и великому к н я
зю Василию  III . В них отчетливо в ы р аж е
на мысль о всемирном значении М осквы. 
«Д ва Рима падош а, а третий стоит, а чет
вертому не быти» 5 — писал Ф илофей. Он

3 Там же. П рилож ения, стр. 70.
4 С. Г е р б е р ш т е й н. Записки о Мо-

сковитских делах . С П Б . 1908, стр. 271.
6 В. М а л и н и н. У каз. соч. П ри лож е

ния, стр. 55; М. Д ь я к о н о в .  В ласть мо
сковских государей. Очерки из истории по
литических идей Д ревней Руси до конца 
XVI века. С П Б . 1889, стр. 66—68 и сл.
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рисовал величественные картины вселен
ной, описывая «хитростно текущ ие звезды», 
исполненный стихий воздух, бури, сокру
ш ающ ие деревья, мглу, повиваю щ ую  Землю , 
и небо, преклоненное . к, Зем ле, как . лук.

Б ы л, ещ е ученый, близкий в те годы к 
М унехину. Это дьяк Е леазарова  монасты 
ря Василий, переписавший в 1514 г. сборник 
«Ш естнадцать слов Григория Богослова с 
толкованиям и Никиты И раклийского»8. 
Это произведение изучал М аксим Грек и 
составил примечания к «Слову девятом у» 
Григория Богослова, в котором упоминал
ся Гибралтарский пролив. О бъясняя, что 
такое «Гадир» (Г и бралтар), М аксим Грек 
впервые на Руси сообщ ил об открытии 
Америки и М олуккских островов. Д ьяк  В а
силий, переписывая сборник Григория Б о 
гослова, сделал  зап и сь .. о походе «под 
Бряслово» зимой 1514 года. Это был воин
ский поход к Друйскому. городку на З а 
падной Д вин е под предводительством  на
местника А. С абурова; в этом походе 
принимал участие и М унехин. Его занятия 
были весьма многообразны. Так, в 1517 г. 
он ездил из Пскова в М оскву и присутст
вовал при встрече австрийского диплом а
та С. Герберш тейна, написавш его книгу о 
М осковии. М унехину было поручено сопро
вож д ать представителя императора М ак
симилиана 1 во дворец великого князя, 
угощ ать посла и т. д.

Имя былого путеш ественника в Египет 
связан о  и с историей строительства в 
Пскове и П ечорах. В 1517 г. псковичи 
воздвигали крепостную стену «в песках на 
прудех к Гремячей горе». В 1525 г. М уне
хин, вы полняя приказ великого князя, ру
ководил строительством знаменитой Г ре
мячей башни, защ ищ авш ей город от набе
гов ливонцев. Ещ е в 1519 г. он и его при
ближенный О ртю ш а-П сковитин приступили 
к стройке П ечорского м онасты ря на Тайло- 
вом погосте, «в подоле м еж  гор... по обе 
стороны ручья горы копати» начали, а са 
мый ручей застави ли  течь по другом у рус
лу, «вода возведош а вверх». Т ак об этом 
повествует летопись. Сильно укрепленные 
Печоры стали вскоре славиться «до моря 
В аряж ска».

Н аучная деятельность М унехина о тр аж е
на в переписке по поводу кончины мира от 
потопа. Ж ивш ий в М оскве магистр, «нем-

6 А рхимандрит Л е о н и д .  С истематиче
ское описание славяно-русских рукописей 
С обрания граф а У варова. Ч. I. М. 1893, 
стр. 122— 124.

14. «Вопросы историй» № 8.

чин» Н иколай Л ю бчанин (Булев или Бю лов) 
сообщ ил Мисюрю о зловещ их предсказани
ях м атем атика и астролога Ш тоффлера из 
Тюбингена, объявивш его, что особое сте
чение светил в созвездии В одолея вы зо
вет в 1524 г. «знамение водное»— великие 
дож ди и наводнения, от которы х и погибнет 
вселенная. З а п а д н а я  Е вропа была объ ята  
уж асом  перед «всемирным потопом». Му- 
нехнн известил об этом Ф илофея, а М аксим 
Грек написал отповедь «Н иколаю  Немчи- 
ну, прелестнику и звездочетцу». Третий 
Рим — М осква не м ож ет погибнуть и не 
погибнет, таково было убеж дение Мисю- 
ря, Ф илофея и М аксима Грека.

М. Г. М исюрь-М унехин, «преизящ ный 
в д о б р о д етел ях » 7, как  писал о нем Ф ило
фей, умер в 1528 г. в Пскове. П охоронили 
его в Печорах, в стенах монасты ря, на 
подступах к древнему П скову, где он око
ло 20 лет ж ил и трудился.

2. С казание Г аврилы  Ф лорова

Сборник, написанный на бум аге начала 
XIX в., объединяет 30 разнообразны х ска
заний, ж изнеописаний и других произведе
ний. Все они относятся к истории П скова 
и Псковской земли. Здесь и повести о по
ходе С тефана Б атория на Псков, и с к а за 
ние о «прихождении свейского короля 
Г устава А дольфа» к стенам  П скова, и 
ж изнеописание Евф росина П сковского, хо
дивш его в XV в. в Ц арьград . И лиш ь о д 
на повесть — список редкого историческо
го пам ятника — переносит нас в X V II в. 
на берега А мура, к стенам  русской крепо
сти А л б ази н 8. В истории подвигов русских 
землепроходцев нам ещ е никогда не при
ходилось встречать сведений о сибирских 
или дальневосточных походах и странстви
ях псковичей. Они всегда недреманным 
оком с высоты башен П скова и И зборска 
следили за  Л ивонией, обращ ая свои взо 
ры на Зап ад . Чем ж е  зам ечательна ал- 
базинская повесть?

7 И. П р е о б р а ж е н с к и й .  Н равствен
ное состояние русского общ ества в XVI в. 
по сочинениям М аксима Грека и соврем ен
ным ему пам ятникам . М. 1881, стр. 90.

8 «П овесть о чудеси святы х благоверных 
великих князей В севолода и Д ом анта, во 
святом крещ ении нареченных Гаврила и Ти
мофея, псковских чудотворцев». Рукописный 
сборник №  290 древлехранилищ а П сковско
го краеведческого музея. «Сокровищ а с т а 
рой русской книж ности. Д ревлехранилищ е 
научной библиотеки П сковского областного 
краеведческого музея». П сков. 1957. Копия 
повести лю безно предоставлена автору 
Л . А. Твороговым.
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У ж е первые строки напоминаю т извест
ные «скаски» старинных служ илы х людей 
в Сибири. «Л ета  7198 (1689 г.— С. М.) ,
октября в 23 день в Якуцком [остроге], в 
приказной избе, перед генералом и вое
водою, перед М атвеем  Осиповичем Кровко- 
вым, албазинские казаки  Ганка Ф лоров да  
М итрка Тущрв с товарищ и, сем ьдесят три 
человека сказали...»  —• так  начинается эта  
повесть. Она как  бы извлечена из архива 
служ ебны х бум аг якутской съезж ей  избы. 
Д ал ее  в ней говорится, что Ф лоров и Ту- 
щов ходили для  соболиного промы сла и 
сбора ясака  по А муру и Уде и «по иным 
посторонним рекам». От отряда  Ф лорова 
отделилась «станица» в 12 человек, в чи
сле которы х был какой-то «В аська». И вот 
к этим лю дям  явились «со стороны» два 
всадника на белых конях, закованны е в 
броню, вооруженные лукам и и мечами. 
Они спросили албазинцев, на что они х о 
тят употребить самых добрых из добы 
тых соболей. Албазинцы ответили, что они 
дали обет отдать лучш ие соболиные шкурки 
в крепостную  церковь и дар свой посвя
тить псковским «чудотворцам  В севолоду 
и Д ом анту». Тогда неизвестны е всадники и 
объявили себя «псковскими чудотворцами», 
которы х так  почитали албазинские зем ле
проходцы. Г. Ф лоров и М. Туш ов под ви
дом «предсказаний», сообщ енных «чудо
творцами», так  сказать , задним числом 
излагали д алее  вполне достоверную  исто
рию обороны А лбазина русскими людьми 
от «несметной силы богдойских войск».

Кто ж е такой Ганка, или Гаврилка, 
Ф лоров, автор рассм атриваем ого ск аза 
ния? Он упоминается под 1683 г. в числе 
видных служ илы х русской крепости Алба- 
зин на Амуре. Есть известие, что в 1677 г. 
Г. Ф лоров д а ж е  зам ещ ал  начальника А л
базина 9. А лбазинская крепость, основан
ная ещ е во врем я походов Е. Х абарова, 
бы ла опорным пунктом русской обороны 
в Д аурии  10. М аньчж урские войска не раз

9 В. П а р ш и н .  П оездка в З аб ай к ал ь
ский край. Чч. 1—2. М. 1844.

10 Ю . П . Б а р т е н е в .  Герои А лбазина 
и Д аурской  земли. «Русский архив», 1899, 
№ 2 ;  Г. В. В е р н а д с к и й .  Государевы  
промышленные и служ илы е люди. «Ж урнал  
М инистерства народного просвещ ения», 
1915, №  4; И. - Г о л у б ц о в .  И стория д рев
него А лбазина. Благовещ енск. 1902; И. 
С е л ь с к и й .  П оследняя о сада  А лбазина 
м аньчж уро-китайцам и в 1687 году. (И з 
древних свитков Сибири и китайских источ
ников). «Записки Западно-С ибирского отде
ла : Русского географического общ ества», 
1858, №  5; М. П . А л е к с е е в .  С ибирь ' в

угрож али  А лбазину, но отваж ны е русские 
люди бесстраш но отстаивали амурскую  
твердыню  и вместе с тем разузн авал и  «про 
К итайское, и про Индейское, и про Никан- 
ское царства, и про городы, и про золо
тую руду, и про серебро, и про жемчуг...». 
В 1681 г. нерчинский воевода приказал о т 
ряду  албазинцев идти по Амуру и подроб
но исследовать его берега. К тому време
ни относится основание албазинцам и Уд- 
ского острога к северо-западу от устья 
Амура. Г. Ф лоров был в числе тех алба
зинцев, которы е в 1681— 1683 гг. осваива
ли нижнее течение Амура, реки Тугур, 
Удь и побереж ье Охотского моря. Н адо  з а 
метить, что у Г. Ф лорова были какие-то 
свои счеты с нерчинским воеводой Ф. Воей
ковым. Больш ой отряд  албазинцев под на
чальством Г. Ф лорова отказал ся  подчи
ниться воеводе и, «не спросись», отправил
ся летом 1683 г. вниз по Амуру, а затем  
на реку Амгунь, на притоке которой было 
поставлено первое русское зимовье п .

Вольница Г. Ф лорова встретила в пути 
отряд служ илы х лю дей из Тугурского 
острога, то ж е  недовольных своим началь
ником И. Аксентьевым. Тугурским «бег
лым» отрядом  предводительствовал Д м и т
рий М окрош убов. Г. Ф лоров после совещ а
ния с тугурскими беглецами реш ил вместе 
с ними идти на расправу с ненавистным. 
Аксентьевым. С ведя счеты с приказчиком, 
албазинская  вольница вернулась на Ам
гунь. Здесь произош ло столкновение с от
рядам и  «богдойского царя». В сраж ениях 
с м аньчж урам и были убиты 11 албазинцев 
и тугурцев. К ак выяснилось, маньчж уры  к 
тому времени подступили под Албазин. 
Тогда Г. Ф лоров, забы в все распри, решил 
«виниться» перед якутским воеводой. В 
1685 г. началась осада А лбазина войсками 
богды хана. Н а Амуре показались корабли 
неприятеля, с суши острог был окруж ен 
враж еским и конниками, пехотой и артил
лерией. М аньчж уры  м етали на А лбазин 
какие-то «огневые стрелы». Богды ханским 
войскам удалось разбить из пуш ек башни 
и стены крепости. Воинской силы у 
м аньчж ур было в 10 р аз  больше, чем у  з а 
щ итников острога. Строевых бойцов 'в Ал- 
базине имелось лиш ь 111 человек, осталь-

известиях иностранных путеш ественников и 
писателей. И ркутск. 1941; С. В. Б а  х р у- 
ш и н. К азаки  на Амуре. Л . 1925; 
В. А. А л е к с а н д р о в .  Россия на д а л ь 
невосточных рубеж ах  (вторая  половина 
XV II в ). М. 1969.

11 Г. В. В е р н а д с к и й .  У каз. с о ч ..
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ные — крестьяне и промыш ленные люди. 
После падения острога часть русских 
пленных увели в Пекин. Но маньчжуры  
торж ествовали  недолго. У ж е в 1686 г. рус
ский ф лаг вновь развевался  над Албази- 
ном, осаду  которого отряды  богды хана бы
ли вы нуж дены  некоторое время спустя пре
кратить совсем.

Об этих собы тиях в Албазиив и было 
рассказано  в повести Г. Ф лорова. В ероят
но, для того, чтобы оправдать свой сам о
вольный поход с «воровскими людьми», 
Г. Ф лоров и сочинил повесть в духе ска
заний «вдохновенных бродяг» X V II века. 
Он уверял, что псковские «чудотворцы» 
ещ е в 1683 г. предсказали ему адбазин- 
ские события. «П риидут де к ним под град 
китайские люди и албазинцы  де град  с д а 
дут и после де того приидут русские люди 
и город зам ядут . И паки приидут китайцы 
будут ко кряду  приступы и бои великие и 
на тех боях будем в помощ ь русским лю 
дям. А гр ада  китайцы  не возьмут» 12,— го
ворится в повести. Д ал ее  следует описа
ние того, как  о саж д ал ся  Албазин, упоми
наю тся «приступы великие» и рукопаш ные 
бои. С огласно воззрениям  своего времени, 
Г. Ф лоров уверяет, что А лбазин вы держ ал  
осаду  благод аря  особому покровительству 
псковских «святы х»— В севолода и Д ом ан- 
та. Л ю бопы тно указание на то, что в А лба- 
зине сущ ествовал культ этих «чудотворцев». 
С ледовательно, мож но предполож ить, что 
Ф лоров и часть егр спутников по походам 
были вы ходцам и из П сковской земли.

Основными источниками сборника, в ко- 
тором помещена албазинская  повесть, я в 
ляю тся две рукописи конца X V III века. С 
них и был сделан список 1800— 1810 годов. 
Н е позднее 1845 г. сборник приобрел 
псковский купец И ван М ихайлов. Т акова 
кр аткая  история найденного в архиве 
П сковского музея зам ечательного пам ятни
ка сибирской истории.

3. Знаток каменистой А равии

В 1804 г. в Костроме родился К онстан
тин Александрович Успенский (П орф ирий), 
ставш ий впоследствии известным знатоком  
стран Б лиж него В остока 13. Будучи настоя-

12 «П овесть о чудеси святы х благовер
ных великих князей Всеволода и Д ом ан- 
та...»

13 Б. М. Д а н ц и г .  Русские путеш ест
венники на Ближ нем  Востоке. М. 1965; 
П. А. С ы р к у. Описание бумаг епископа 
П орфирия Успенского, пож ертвованны х им 
в императорскую  А кадемию  наук по за в е 
щанию. С П Б . 1891.

телем русской посольской церкви в Вене, 
он в 1843 г. был послан на Восток. В 
1845 г. П орфирий Успенский начал свои 
неоднократны е путеш ествия по Синайскому 
полуострову *\ побы вал в Палестине, С и
рии. У поднож ья вершины Д ж ебель-М уса 
стоял древний, построенный в 1527 г. мо
насты рь св. Екатерины , в котором поме
щ алась богатейш ая библиотека. Здесь Ус
пенский изучал древние рукописи, часть ко
торых рн вы вез в Россию. В одну из таких  
поездок путеш ественник наш ел и затем  
приобрел лучш ий список восточной исто
рии писателя XI в. Яхьи А нтиохийского15.

В скалистой долине р. Сик в Ю ж ной 
И ордании были открыты развалины  города 
П етры  — столицы древнего царства наба- 
теев, павш его под ударам и  легионов импе
ратора Т раяна. Успенский рассказал  о 
былом величии Петры, о ее статуях  и б а 
рельеф ах, о галереях, пробитых в скалах , 
о надписях на арам ейском  язы ке. Не о ста 
вил без вним ания Успенский и знам ени
тые письмена и рисунки, начертанные на 
синайских утесах. Он описал эти пам ятни
ки времен первых ф араонов Египта (еги
петские властители С ноф ру и Хеопс были 
изображ ены  там  как  победители бедуинов 
каменистой А равии). В 1857 г. Успенский 
издал  свой труд «П исьмена Кинея М анафы  
на синайских утесах». Н е р аз русский уче
ный бы вал в ш атрах  бедуинов. С 1847 по 
1865 г. Успенский находился в русской 
миссии в И ерусалим е. В эти годы он про
до л ж ал  свои путеш ествия по Ближ нем у 
Востоку и Африке. Так, в 1850 г. он ездил 
по Египту, собирая и здесь памятники 
древней письменности и народного искус
ства. П лодом  этих трудов явилось описа
ние Египта |б. Он принимал так ж е  участие 
в работах  Русского ПалестинскогЪ общ е
ства.

В П алестине, Сирии, Л иване, Л ивии, 
Абиссинии (Эфиопии) так ж е  побывал не
утомимый исследователь. Греческие, а р аб 
ские, латинские рукописи пополнили сокро
вищ ницу ученого. А кад. И. Ю. К рачковский 
высоко оценил собирательную  деятельность 
Успенского, особо отметив откры ты е им 
древние хроники на арабском  языке. Путе-

14 «П ервое путеш ествие в Синайский мо
насты рь в 1845 году архим андрита П орф и
рия Успенского». С П Б . 1856.

15 И. Ю. К р а ч к о в с к и й .  Очерки по 
истории русской арабистики, стр. 154.

** «П утеш ествие по Египту в 1850 г. ар
хим андрита П орф ирия Успенского». С П Б . 
1856.
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шественник составлял каталоги и научй'ые 
описания своих находок. И сследователь не
мало потрудился на Афоне, где в те вр е 
мена насчитывалось до 13 тыс. редчайш их 
славянских и греческих памятников др ев 
ней письменности. Это дало  ему возм ож 
ность написать «Историю  А фона» (1876 г.) 
и «Афонские книж ники» (1885 г.). «Д октор 
эллинской словесности» и зн аток  Б лиж не
го Востока, К. А. Успенский в течение 44 
лет вел дневники о своих путеш ествиях, 
встречах и впечатлениях. Эти многотомные

'.я, люди

записки выпущены Российской Академией 
наук 17. Умер Успенский в 1885 г, в М оск
ве. Богатейш ее собрание рукописей, рисун
ков, каталогов, научных описаний, принад
леж авш ее ему, хранится в Архиве А каде
мии наук С С С Р 18 и ж дет исследователей.

С. Я. Марков

17 «Книга бытия моего. Д невники и авто 
биографические записки, епископа П орф ирия 
Успенского». Тт. I— IV. С П Б . 1894— 1896.

13 Архив Академии наук С С С Р «Труды 
Архива». Вып. 1. Л . 1933.




