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Жанры фольклора: предания

Александр Григорьевич Авдеев,
доктор исторических наук, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет (Москва)

ТАТАРО-МОНГОЛЫ  
И НЕСМЕТНЫЕ СОКРОВИЩА 
НИКОЛЬСКИХ МОНАСТЫРЕЙ 
КАШИНСКОГО И КАЛЯЗИНСКОГО УЕЗДОВ

Аннотация. В статье рассматривается версия о разорении татаро-монголами монастыря 
Николы на Жабне во время карательного похода Ивана Калиты в 1327 г. Источниками этого 
сообщения являются фольклорные предания, записанные свящ. И. Беллюстиным в 50–60-е  гг. 
XIX в. о двух Никольских монастырях — на реке Жабне и близ Кесовой горы, которые он да-
тировал 1327 и 1238 гг. соответственно. Эти предания свидетельствуют о распространен-
ности подобных легенд в Кашинском и Калязинском уездах и не могут рассматриваться как 
достоверный исторический источник.

Ключевые слова: Калязин, монастырь Николы на Жабне, Кашинский уезд, Кесова Гора, 
священник И. С. Беллюстин, фольклорные предания о кладах

Никольская слобода, вотчина Тро-
ицкого Макарьева Калязина мо-
настыря, находилась близ устья 

реки Жабни у перевоза через Волгу на 
границе Жабенского и Нерехотского 
станов. Вопрос о времени ее возник-
новения по недостатку источников не-
ясен. Первое достоверное упоминание 
«монастыря святого Николы на Жабне», 
бесспорно давшего начало слободе, на-
ходится в жалованной грамоте великого 
князя Тверского Бориса Александрови-
ча прп. Макарию Калязинскому, дати-
руемой временем между 1444 и 1466 гг.: 
князь передал эту обитель «зъ землями 
и что к нему изстарины потягло» Тро-
ицкому Калязину монастырю [1. С. 159, 
№ 128]. При этом одно из первых упо-
минаний местоположения Никольской 
монастырской слободы принадлежит 
Авраамию Палицыну и связано с пере-
правой отрядов князя М. В. Скопина-
Шуйского «за Волгу на перевоз к Николе 
чюдотворцу в слободу на реке Жабне» 
в 1609 г. [19. С. 187].

В 1878 г. В. С. Борзаковский, автор 
не потерявшего научного значения 
труда «История Тверского княжества», 
сообщил, что в устье реки Жабни на-
ходился «неизвестно когда основанный, 
но разоренный татарами монастырь 
“Николы-на-Жабне”», возобновление 
которого исследователь связал со време-
нем «после второго Татарского погрома» 
(карательной экспедиции Ивана Калиты 
1327 г.) и с возникшей «на развалинах 
монастыря» Никольской слободой 
[8.  С.  8, 38]. В трудах дореволюционных 
и современных краеведов Тверского 
края эти сведения, подкрепленные ав-
торитетом В. С. Борзаковского, уже вы-
давались за реальное событие [6. С. 247; 
10. С. 10; 13. С. 1; 18. С. 87 (отд. паг.); 22. 
С.  5]1. Эта точка зрения утвердилась 
и среди специалистов-историков: так, 
В. А. Кучкин считает данные сведения 
вполне убедительными [14. С. 160. При-
меч. 109].

Хотя ис точник этих св едений 
В. С.  Борзаковский не указал, опирался 
он на опубликованную в 1861 г. статью 
патриарха калязинского краеведения 
священника Иоанна Стефановича 
Беллюстина по истории Калязина, с ко-
торой «Историю Тверского княжества» 
роднят текстологические заимствова-
ния. Отец Иоанн также писал про мона-
стырь св. Николы на Жабне, разоренный 
во время «второго татарского погрома» 
в  1327 г. и после возобновления давший 
начало Никольской слободе [8. С. 6–7]. 
Основой этого суждения стало предание 
об урочище Язвицы, расположенном 
в шести верстах от Калязина, также 
опубликованное о. Иоанном на страни-
цах «Тверских губернских ведомостей» 
в 1854 г. [3. С. 9–10]. Забытое к нашему 
времени, оно заслуживает публикации 
в полном виде. 

В старыя времена, очень старыя, которых 
и прадеды наши не запомнят, был монастырь 
на реке Жабне, во имя Святителя Николая. 
Богатый подвижниками, землями, он не-
обыкновенно был богат утварью, серебром. 
Когда пронеслась молва, что Татары идут по 
направлению к нему, разграбляя и сожигая 
монастыри, предавая лютой смерти подвиж-
ников, монахи этого монастыря решились 
скрыть свои сокровища, но не в стенах, не 
вблизи его, а выбрали место среди болот 
и зарыли. Одного старца оставили стеречь 
зарытыя сокровища, а все прочие возвра-
тились в монастырь. Пришли Татары; но 
напрасно допытывались они, куда монахи 
скрыли монастырское имущество; напрасно 
били и терзали их; они были безмолвны. 
Озлобленныя враги окружили монастырь, 
зажгли его со всех сторон и ни одному из 
подвижников не удалось спастись; все было 
обращено в пепел. Протекло несколько 
времени; оставшийся стеречь сокровища 
ожидал известий из монастыря и наконец 
решился сам посетить его. Он нашел одне 
развалины и полуобгоревшия кости своих 
собратов; собрал их и отнес в тот же подвал, 

где были и сокровища. Кончив это дело, он 
привалил камень к отверстию подвала; по-
сле усердной молитвы возлег на этот камень, 
положив близь себя посох; но не умер. Досе-
ле мирно почивает он тут невидимый никем, 
пока искатели чужих имуществ не нарушат 
его покоя. Случалось и не раз, охотники пы-
тались порыться; роются кругом — ничего, 
но лишь приближатся к самому месту, монах 
встает и грозит посохом, и счастье, кто, ис-
пугавшись его угрозы, немедленно бросит 
свое дело: более дерзких он наказывает 
страшно: их находили без чувств и памяти; 
некоторые совсем лишались языка; другие, 
после долгаго беспамятства, с трепетом рас-
сказывали, что от одного взгляда монаха они 
делались как бы прикованными к одному 
месту, а потом он бичевал их своим посо-
хом… Так и оставили все попытки добраться 
до этих сокровищ [3. C. 9].

Цитируемый текст относится к рас-
пространенному фольклорному жан-
ру преданий о кладах и по указате- 
лю Н. Е.  Котельниковой [12] включает 
в себя следующие стабильные повество-
вательные элементы:

А. Место, около которого находится 
клад: к–к — пещера, подземелье.

Б. Вид, в котором клад существует 
в природе: а — клад без указания состава 
и внешнего вида.

Е. Кто кладет клад: м–м — жившие 
в данной местности монахи.

Ж. Кто охраняет клад: ж–ж — тот, кем 
клад был положен.

З. Кто вступает в контакт с кладом: 
з–1 — случайная группа людей.

И. Причины захоронения клада: 
б–б — для убережения от врагов (б–4: 
от татар).

К динамичным повествовательным 
элементам этого предания относятся: 

1. Как кладется клад: г–г — без ука-
заний на заклятье.

2. Как человек вступает в контакт 
с кладом: в–в — отправляется сам ис-
кать его.

4. Как ведет себя охранник: а–4 — 
избивает.

5. Как ведет себя человек при контак-
те с кладом: з–з — пугается, отступает 
от клада.

Четырьмя годами ранее И. С.  Бел-
люстин опубликовал аналогичное, но 
более краткое предание о Никольской 
пустыни, записанное у местного стари-
ка. Местоположение обители рассказчик 
связал с деревянной часовней в пяти 
верстах от села Кесова (ныне пгт Кесова 
Гора в Кашинском районе) по Бежецко-
му тракту. По его словам, при прибли-
жении татар подвизавшиеся в ней иноки 
«заключились в стенах монастыря, все 
драгоценности зарыли в подвал. ‹…› 
Татары, взяв монастырь, замучили их 
всех, допытываясь сокровищ. Не до-
стигнув этого, они дотла сожгли весь 
монастырь». Рассказчик добавил, что, 
когда задолго до его рождения подвал 
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подмыло, старики вынесли из него «се-
ребряныя вещи, образа и даже деньги» 
[2. С. 136].

Таким образом, оба предания, опу-
бликованные И. С. Беллюстиным, носят 
фольклорный характер и свидетель-
ствуют о распространенности подобных 
легенд в данном регионе. Точка зрения 
о.  Иоанна отражала уровень истори-
ческой науки и фольклористики того 
времени. Возможно, влияние на его 
мнение о датировке событий в записан-
ных им преданиях оказал К. Ф.  Калай-
дович, первый издатель «Песен Кирши 
Данилова», который полагал, что песня 
о Щелкане Дюдентьевиче из этого сбор-
ника отражает разорение Тверского 
удела в 1327 г. [5. С. XVII]. Точно так же 
о. Иоанн соотнес с этим событием каля-
зинское предание, а кесовскую легенду 
соответственно — с 1238 г. Уверенность 
в таком отождествлении исследователю 
придал факт существования монастыря 
Николы на Жабне при великом князе 
Тверском Борисе Александровиче. «Но 
был ли это тот самый монастырь, о ко-
тором говорит предание (разумеется, 
восстановленный после татар), или 
совершенно особенный, трудно ре-
шить»,  — отметил о. Иоанн [3. С. 10]. 
В статье 1861 г. он уже писал об этом 
предании как об историческом факте, 
свидетельствующем о существовании на 
месте Никольской слободы монастыря, 
разоренного татарами в 1327 г. [8. С. 6–7].

Следов знакомства с изданными 
в 1841–1859 гг. восемью томами Полного 
собрания русских летописей в публи-
кациях И. С.  Беллюстина нет. Однако 
и изданные после 1859 г. летописи не 
содержат подробностей о маршрутах 
передвижения татарских войск по 
тверским землям в 1238 и 1327 гг. [9. 
С. 51–52, 121]. Известно, что оба раза 
Кашин был разорен [17. С. 109 (1238 г.); 
21. Стб. 401 (1327 г.)]. Карательная экспе-
диция 1327 г. сопровождалась бóльшими 
разрушениями: «прочая грады и волости 
пусты сотвориша, а людей изсекоша, 
а иных в полон поведоша» [15. С. 178; 
16. С. 168]. Видимо, оба эти разгрома 
и были привязаны в народной памяти 
к татарам как к коллективному образу 
врага. Приуроченность же сокрытия 
огромных богатств ко временам та-
таро-монгольских набегов является 
одним из распространенных мотивов 
преданий о кладах, зафиксированных, 
в частности, в Воронежской губернии 
[20. С. 197]. Что же касается несметных 
сокровищ, сокрытых иноками, то это 
скорее представление информаторов 
о богатствах современных им мона-
стырей. Вряд ли Никольские обители, 
скрытые в глухих приволжских лесах, 
столь же изобиловали богатствами, как 
киевские монастыри, где в одном только 
Михайловском монастыре в 1240 г. было 
спрятано шесть кладов с большим ко-
личеством золотых и серебряных укра-

шений, монетами и слитками-гривнами 
[11. С. 119–124, № 102–107].

И все же, как отмечала В. К. Соколова, 
«…историзацию рассказов о кладах нель-
зя рассматривать только как внешнюю, 
ограничивающуюся отнесением клада 
к определенному лицу или событию ‹…› 
история заставляла так или иначе трак-
товать клад ‹…› в некоторых случаях они 
имели какие-то действительные осно-
вания» [20. С. 198]. Историческое ядро 
записанных И. С. Беллюстиным преданий 
составили туманные припоминания 
о якобы разрушенных татарами Николь-
ских монастырях и скрытых иноками 
несметных сокровищах, которые были 
привязаны к топографии Кашинского 
и Калязинского уездов середины XIX в. 
Не исключено, что в опосредованном 
виде народная память сохранила вос-
поминания о двух приграничных Ни-
кольских погостах, отмечавших границы 
Тверского (позднее Кашинского княже-
ства). Первый находился при слиянии рек 
Медведица и Тросна южнее села Киасова 
Гора (совр. Кесова Гора) на границе с Бе-
жецким Верхом Новгородской земли [14. 
С. 156–157]. Второй Никольский погост 
располагался на реке Жабне. Он упомина-
ется в послании архиепископа Тверского 
и Кашинского Симеона, направленном 
в сентябре 1677 г. в Троицкий Макарьев 
Калязин монастырь, как «в Жабенском 
стану ‹…› старое селище, что бывалъ 
погост Николая Чудотворца», в то вре-
мя — пустошь, входившая в домовую 
вотчину тверских архиереев2. Есть осно-
вания связать данный пункт с деревней 
Жабня Угличского района Ярославской 
области, расположенной у истока одно-
именной реки на древнем, по определе-
нию В. А. Кучкина, кашинско-ростовском 
рубеже. Впрочем, оснований утверждать, 
что данные погосты существовали в до-
монгольское время, нет.

Таким образом, записанные И. С. Бел-
люстиным предания относятся к фольк-
лорным сюжетам и не могут рассма-
триваться в качестве исторического 
источника. 

Примечания
1 Сведения о монастыре Николы на 

Жабне были обобщены В. В. Зверинским 
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2 Российский государственный архив 
древних актов. Ф. 1193 (Троицкий Каля-
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