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текст «Сказания» настолько интересен, что его следует привести пол
ностью.72 

Святоплък князь въсадил бяше в погреб два мужа, не в котореи вине худе окована, 
и не справив, нъ послуша облыгающих, забыв реченаго Давидъмь пророкъмь: «не 
прильпе мне сьрдьце лукаво, и зълаго не познах, оклеветающего таи ближьняго, тако-
вааго изгонях». Въсадив же убо сия, и в забыть я положи. Она же, суща в такой 
беде, много молястася святыма страстотрьпьцема, и по вся неделя въдаваста стражеви 
тому, да купив просфору, доносить в цьрьковь святою мученику Романа и Давида. 
И многу же времени минувъшю, а онема ту пребывающема в печали и тузе. И моля
стася, и призываста святая Христова страстотрьпьца, яже не презреста ею, нъ спасающа 
и заступающа, и пособьствующа быста има. Сицьмь убо образъмь. Двьрьм сущем погре-
беным заклющеном, онема же утрь съпящема, и инем многом, лествици же вьне лежащи 
извлечене, — в нощи вънезаапу един от нею въне бысть, на погребе съпя. Убужь же ся, 
видеся прост от оков, и възьрев, виде железа, иже беша на немь и на подрузе его, 
изламана лежаща окрьст его и обруча, яже о ногу его, извита акы уже. И въстав, 
прослави бога и святая его угодника. И въспомянув, яже бе видел, и призъвав стража, 
показаше ему вьсе бывшее, и глаголааше: «поведи мя к цьрькви преславьною Христову 
мученику». И пришед же в цьрьковь на утрьнии — бяше же в дьнь четвертък — и покла
нялся пред святыма ковьчегома, съказаше пред всеми клирикы и людьми, сущими 
в цьрькви, сице рекыи. «Нама убо съпящема, и инем мъножаишем, утрь в тьмьници, 

вънезапу бысть акы отъят покров, и нама эьрящема — вънидоста святая и рекоста: «по 
что сьде пребываета?». Сице отърекохове: «тако воля есть княжа, оклеветана бо есве». 
Святая же рекоста к нима: «Се повелеваеве вама, иди ты в цьрьковь и повежь сице, 
яко же еси видел, а сего подруга его оставляеве утрь, еще же и слепа его сътворихове 
на уверие прочим, еда не начьнуть вы веры яти. Сама же в отъходиве до Грьчьскы 
земля, и по трьх дьньх възвративъшася, и присетиве его, сътвориве и видяща. И тъгда, 
шедъша, глаголета князю: «по что сице твориши, а не исправляя, томиши и мучиши? 
Нъ аще ся сего не покаеши, ни останеши, сипе творя, то весто ти буди, яко съблюдаяся 
пребывай, еда не избудеши». И си изглаголавъша,' и ина к сим, не видима быста от наю. 
Си убо аз, видев, съказах, братия моя, вам, да аще хощете истее видети или слышати, 
идем к погребу». И шедъше к погребу, видеша ключа невреженыи и замък, лествицю же, 
по неиже съходять и исходять, въне лежащю, и удививьшася, прославиша господа и 
святая. Отврьзъше и въшьдъше, видеша оного, его же рекохом, подруга приседяща, 
слепа тако яко ни векомь, ни рязнам не познатися, уз же не имеюща. И въпрашаим, 
сице поведаше. Тогда отъпущена бывъша, и не отъходяста от церкъве день и нощь. 
Паче же и ослепленыи, акы поносы имыи къ святыима, и акы дълга прося, и припадая 
тсъ гробома, и моляся, глаголаше: «О, святая угодника Христова! не презьрита, ни забу
дете, имьже обещастася, даруита ми, обет дължьна ми еста». Сице же творяше по вся 
дьни тришьды, дондеже быстъ в дьнь недельный. И пришед по обычаю, моляшеся 
сице же на утрьнии, дондеже и поющем вопль его сътужи, яко прогневатися и рещи: 
«отвлещи лепо есть слепьца сего, яко не льзе имь пети». Ти яко пребываше бияся и / 
припадая пред святыма, и въпия: «помилуита мя, понеже обещаста ми ся!» И въне
запу обративъся, рече: «зовете-кирелеисовя! Видите славу божию и святою? Се вижю!». 
И бяша очи ему съдраве, акы не имевъши болести, ни слепоты николи же. Тъгда вси 
прославиша бога и святая страстотерьпьца, и шьдъша же, поведаста кънязю Святоплъку, 
яже видеста и слышаста. И отътоле не многыими насильствоваше людьм, и на времена 
многа преходяше творяше праздьник Вышегороде, часто приходя летъмь. 

Как видим, история с узниками приобрела очень детализированный и 
политически заостренный характер, превратившись в большое повествова
ние, волнующее и конкретное. Основная завязка выглядит совсем по-дру
гому, чем в «Чтении». Там узники виноваты и каются. Здесь виноват во 
всем случившемся сам князь Святополк — это он не разобрался сам в со
ставе обвинения и доверился клеветникам, заточил невинных и даже за
был о них. Узники не без насмешки и злой.иронии говорят Борису и Гдебу, 
что такова воля князя — осуждать по клевете! Святые приказывают узни
кам по освобождении идти прямо к князю, спросить его, почему он томит 
и мучает невинных и не исправляет своей ошибки, а если он не раскается, 
то ему надлежит остерегаться («съблюдаяся пребывай, еда не избудеши»). 
Чего должен опасаться неправедный князь — не сказано: может быть, это 
указание на гнев святых, способных уйти в греческую землю, а может быть. 
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