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Новые списки «Повести о видении некоему мужу духовному» 
«Повесть о видении некоему мужу духовному» протопопа Терентия вве

дена в научный оборот С. Ф. Платоновым в его известной источниковедче
ской монографии 1888 г.1 и издана им же как в отдельных списках, так и 
в составе «Иного сказания».2 С. Ф. Платонов отрицал значение «Повести» 
Терентия как исторического источника. Считая «видение» реально совершив
шимся фактом, Платонов увидел в нем лишь свидетельство того, до «какого 
напряжения доходило чувство и воображение народа, ошеломленного чрез
вычайными явлениями самозванщины и междоусобной смуты».3 В совет
ской исторической литературе «Повесть» Терентия рассматривалась как 
одно из произведений, отразивших политическую борьбу 1606 г. В рабо
тах П. Г. Васенко и Е. Н. Кушевой «Повесть» трактовалась как сочине
ние, направленное против царя Шуйского.4 М. А. Яковлев, рассматривая 
«Повесть» как составную часть «Иного сказания», указал на ее агита
ционное значение, а именно на стремление автора «Повести» «грехами 
москвичей и их непокорностью к богу» объяснить неуспехи правительства 
В. Шуйского в борьбе с Болотниковым.5 По-новому раскрыто историче
ское значение «Повести» Терентия в исследовании И. И. Смирнова о вос
стании Болотникова. Появление «Повести» И. И. Смирнов связывает с той 
агитационной кампанией, которую развило правительство Василия Шуй
ского в первой половине октября 1606 г. перед лицом начавшейся осады 
Москвы со стороны армии восставших крестьян и холопов. «„Повесть 
протопопа Терентия",-—по словам И. И. Смирнова, — в образах христиан
ской символики изображала восстание Болотникова как проявление божь
его гнева, как наказание, посланное богом за грехи общества».6 Под 
«кровоядцами» и «немилостивыми разбойниками», которым в «Повести» 

' С . Ф. П л а т о н о в . Древнерусские сказания и повести о смутном времени 
X V I I века как исторический источник. СПб., 1888, стр. 56—61. 

2 РИБ, т. XI I I . СПб., 1909, стлб. 176—186 (в отдельных списках), 101—105 
(в составе «Иного сказания»). Содержание повести сводится кратко к следующему: 
Некий «муж духовный» чудным образом увидел в Успенском соборе беседу богородицы 
с Христом, в которой богородица просила Христа спасти людей от напастей. Христос 
внял ее просьбам и согласился на это лишь при условии, что люди отойдут от греха 
и покаются. 

8 С. Ф . П л а т о н о в . Древнерусские сказания. . .. стр. 60. 
4 Пл. В а с е н к о . Заметки к статьям о смуте в Хронографе редакции 1617 года.— 

В кн.: Сборник статей по русской истории, посвященных С. Ф . Платонову. Пгр., 
1922, стр. 248—269; Е. Н. К у ш е в а. Из истории публицистики смутного времени 

X V I I в. Ученые записки Саратовского гос. университета, т. V, 1926, стр. 96. 
6 М. Я. Я к о в л е в . «Иное сказание». — Ученые записки Гос. педагогического 

института им. Покровского, факультет языка и литературы, в. 1. Л., 1938, стр. 183. 
6 И. И. С м и р н о в . Восстание Болотникова 1606—1607 гг. Госполитиздат, М., 

1951, стр. 290. 


