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списках «Сказания» это место читается по-разному: «и се тако еретика 
препре» или «и Сеита еретика препре».101 Трактовка фразы вызвала до
вольно большую литературу.102 Преобладает мнение, что Петр проклял ере
тика Сеита, возможно, крещеного татарина. Однако такая точка зрения «е 
основана на всех списках «Сказания», а из двух приведенных вариантов 
предпочесть один без привлечения других источников трудно. Митрополит 
Киприан, в конце XIV—начале X V JB. составивший «а основании «Сказа
ния» и других источников новое жизнеописание Петра, сообщает, что Петр 
проклял именно Андрея.103 Следует склониться к мысли, что под «ерети
ком» «Сказания» следует понимать тверского епископа Андрея. Да и чте
ние «Сеита еретика» вызывает возражение. Почему нельзя читать «се и та 
еретика», примерно так, как в других списках «Сказания» («се тако ере
тика»)? Указание на «того» еретика будет понятным: выше в «Сказании» 
говорится как раз об Андрее. Если проследить судьбу тверского владыки, 
то его уход с кафедры кажется странным и неожиданным. Попытки сме
стить Андрея с кафедры начались вскоре после Переяславского собора.104 

Видимо, они исходили от Петра. Однако поддержка Михаилом Тверским 
своего епископа долгое время сводила эти попытки на нет. Только под 
1316 г. летопись, ие называя причины и повода, сообщает об уходе Андрея 
в монастырь.105 Время ухода Андрея весьма показательно. Это был период 
очень напряженной борьбы Михаила Тверского с Новгородом Великим и 
Москвой.106 Очевидно, в этих условиях, желая как-то договориться 
с Москвой, Михаил вынужден был поступиться Андреем и принять став
ленника Петра—Варсонофия. Но после убийства в Орде Михаила, в мо
мент ожесточенных столкновений между Дмитрием Тверским и Юрием 
Московским, Андрей снова возвращается на владычный стол и принимает 
активное участие в политической жизни.107 Андрей умер в 1323 г. и был 
похоронен с большими почестями в тверском Спасском соборе, в усыпаль
нице местных князей и владык.108 В Твери долго помнили своего епископа, 
отмечали день его смерти, возможно, читали его произведения.109 Приве
денные факты показывают, что Андрей был крупным церковным и поли-
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