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Русские летописи как источник палеографии.
Графико-орфографические особенности летописей

Палеография— специальная историческая дисциплина, исследующая письменные и
печатные памятники с их внешней стороны (материал, орудия письма, особенности почерков,
украшений и т. д.). Термин «палеография» появился в XVII в. и происходит от греч palaios —
«древний» и grapho — «пишу». Эта дисциплина изучает историю письма, выявляет и исследует
закономерности развития графических форм. Отдельные разделы палеографии исследуют
письменные знаки, писчий материал, орудия письма, филиграни (водяные знаки) и видимые на
бумаге изображения, художественные украшения, переплет и т. п. в их историческом развитии.
Это необходимо не только для правильности чтения рукописных текстов, но и для определения
места и времени их возникновения, их авторов и истории создания, выявления различного рода
подделок.

Можно говорить о едином методе палеографического исследования. Первоначально
изучаются те, обычно немногие, рукописи, в которых имеются записи писцов с указаниями на
время и место их написания. Такие рукописи называются датированными и локализованными. Эти
рукописи изучаются в хронологической последовательности их изготовления, затем
устанавливаются палеографические приметы, свойственные рукописям определенного времени и
определенной территории. Далее комплекс примет применяют при исследовании тех памятников
письменности, в которых время и место их написания не обозначены. Среди сохранившихся
рукописных источников преобладают в основном такие.

Общей палеографии не существует. В зависимости от системы письма, алфавита и языка
рукописи палеография подразделяется на греческую, латинскую, армянскую, грузинскую,
китайскую, арабскую, славянскую и др. Славянская палеография изучает рукописи, написанные
собственно славянскими азбуками — глаголицей и кириллицей. Глаголических рукописей
сохранилось сравнительно немного, к ним относятся древнейшие недатированные рукописи X-XI
вв. Большая же часть рукописей написана кириллицей.

Описание рукописей. Схема сводного описания рукописи
За последние два века сохранение, изучение и введение в научный оборот древнейших

книжных памятников составляет одну из главных задач исследователей. Палеографический анализ
памятников письменности ведется в двух направлениях. Изучается, во-первых, само письмо (тип
почерка, характер начертания) и, во-вторых, прикладные элементы (писчий материал, орудие
письма, чернила и т.д.).

Описание славяно-русских рукописных книг, начиная с древнейших из сохранившихся по
конец XIII — начало XIV вв., можно найти в «Сводном каталоге славяно-русских рукописных
книг, хранящихся в СССР». Исходя из общих принципов Сводного каталога, его авторы включили
следующие элементы описания рукописей:

1. Название рукописи (книги) (евангелие, апостол, псалтырь, летопись и др.), если сборник
текстов (статей), то указывается каких (сборник житий, поучений, повестей или сборник
смешанный). Если рукопись имеет традиционное название, принятое в науке, оно указывается
тоже.

2. Время написания. При этом для рукописей, не имеющих прямой датировки, указывается
время, в пределах которого она могла быть написана. Для датировки используют косвенную
датировку, палеографические и языковые признаки, особенности оформления и изготовления.
Примеры дат: XI в., нач. XII в. и т.п.

3. Количество листов.
4. Место хранения. Инвентарный номер.
5. Извод. Краткие сведения о графике, орфографии и др. языковых особенностях рукописи.



6. Оригинал или перевод. Если возможно, то указывается язык, с которого сделан перевод.
7. Для оригинального сочинения указывается автограф или список (список устанавливается

на основании приписок, послесловия).
8. Формат. Дополнительно размеры листа и поля для написания текста в сантиметрах.
9. Материал письма, особенности изготовления (дерево досок, их покрытие, металлические

части, тиснение, обрез, корешок). Количество тетрадей. Сохранность, утраты, дефекты.
10. Водяные знаки для бумажных рукописей.
11. Тип письма. Количество почерков. Особенности в расположении текста (один, два

столбца, количество строк и др.)
12. Количество и расположение записей и приписок, тип письма (приписки писца, других

писцов, другого времени).
13. Тип оформления (заставки, инициалы, орнамент, изображения). Краски.
14. Краткое содержание (для сборника — перечисление заглавий всех текстов с указанием

объема и начала каждого текста).
15. Краткая история рукописи.

Ниже мы представляем описание рукописей трех летописей, составленное на основе
палеографических данных о них, опубликованных в разных источниках, в том числе в
предисловиях к академическим изданиям.

Лавргнтьевская летопись. Летопись сохранилась в единственном списке —
Лаврентьевском.

Место и время создания. Лаврентьевский список датирован 1377 годом и сделан в Суздале.
Место хранения. Рукопись хранится в Российской национальной библиотеке под шифром

F.n. IV. 2.
Характеристика рукописи. Пергамен, 1° (25,0421,0). Устав и полуустав, 173 л. Первые 40

листов рукописи писаны в один столбец, последующие— в два столбца. Переплет— доски в
тисненой коже, XVII в. На л. 1 об. заставка тератологического стиля в красках. Инициалы (только
на л. 1-23) и заголовки киноварные.

Начальные 40 листов Л. написаны уставным почерком, дальнейшие — полууставом, но три
листа рукописи (л. 157, 161 и 167) написаны не до конца (хотя текст их последовательно
продолжается на следующих листах), иным, чем перед ними (уставным), почерком, на пергамене с
иной разлиновкой строк.

Первый писец переписал лл. 1 об. — 40 об. (первые 8 строк), второй — лл. 40 об. (с 9-й
строки) — 173 об. Текст на лл. 157-157 об., 167-167 об. переписал третий писец (его почерк похож
на почерк первого писца), а на лл. 161-161 об. — второй писец, но его продолжил (с конца 14-й
строки оборота листа) третий писец.

Основной (второй) писец назвал себя в приписке на лл. 172 об. - 173: это был монах
Лаврентий. По имени писца летопись получила свое название в научной литературе. Несмотря на
то, что рукопись является копией с более древнего оригинала, Лаврентий, судя по всему, не просто
переписывал текст, а в некоторых местах и переделывал его.

Ипатьевская летопись существует в нескольких списках, причем исследователи
расходятся во мнении об их количестве, чаще других в научной литературе рассматривается
Ипатьевский список (принадлежавший Костромскому Ипатьевскому монастырю).

Место и время создания. Ипатьевский список сделан, согласно исследованиям, в первой
половине XV в. (а по мнению А.С.Орлова, в середине XV в.). Н.П. Лихачев датировал рукопись
временем около 1425 г. А.И.Соболевский считает, что список сделан в Новгороде, т.е. является



памятником северно-русского наречия, с чем соглашается и А.А.Шахматов. Д.С.Лихачев и
А.С.Орлов полагают, что местом создания списка является город Псков. Существенным
представляется то, что список был сделан на северо-западе Руси, а именно на территории
новгородско-псковского диалекта.

Место хранения. БАН, 16.4.4.
Характеристика рукописи. 307 листов, в 1°. Текст на лл. 2-2об. писан особым почерком в

один столбец, остальная часть рукописи (начиная с л.З) написана в 2 столбца.
Различается пять почерков: 1 почерк— лл. 3^40 об., 2 почерк— лл. 41-73, 178-212, 3

почерк — лл. 74-103, 285-307 об., 4 почерк — лл. 104-177 об., 5 почерк — лл. 213-284 об. Писцы,
очевидно, получали текст для переписки частями, поэтому образовались пробелы в конце этих
частей: не дописаны л.73 (конец 10-й тетради), л.103 (замыкающий 14-ю тетрадь), л.212 в конце
28-й тетради.

Радзивиповская летопись. Сохранилась в составе Радзивиловского списка.
Место и время создания. Радзивиловский список датируется исследователями последним

десятилетием XV в. Некоторые исследователи уточняют: около 1487 г. Дополнительные статьи на
лл. 246-250 об. можно отнести к 90-м гг. XV в. Место создания списка точно не установлено, но
существует мнение, что по происхождению данный памятник относится к западнорусским.
В.М.Ганцов, следуя за А.А.Шахматовым, говорит о том, что, возможно, рукопись сделана в
Смоленске.

Место хранения. Рукопись хранится в Библиотеке Российской Академии наук в
Санкт-Петербурге под шифром 34.5.30.

Характеристика рукописи. Рукопись в 1 °, на 251 + III листах. Летопись расположена на лл.
1-245, водяные знаки этой части рукописи — три вида головы быка — воспроизведены в альбоме
Н.П. Лихачева под №№ 3893-3903 (но воспроизведение не совсем точное). На лл. 246-250 об.
другим почерком и на другой бумаге переписаны дополнительные статьи, филиграни — два вида
головы быка под крестом — воспроизведены в альбоме Н.П. Лихачева под №№ 3904-3906.

Радзивиловский список написан полууставом, преимущественно одним почерком.

Сокращения и выносные буквы. Сокращения появляются уже в первых памятниках
древнейшего периода русского языка. Наиболее часто встречаются сокращения "священных"
слов — Nomina Sacra, которые возникли в древнегреческих рукописях, в христианских текстах,
под влиянием древнееврейской тетраграммы, означающей имя бога. Священное имя должно было
быть скрытым от взора непосвященных. Сокращения эти образовывались по принципу
контракции, т.е. стяжения слова, в первую очередь за счет выпадения гласных, и покрывались
титлом.

Иногда выделяют два типа сокращений, характерных для разных периодов в истории
русского языка: сокращения без выноса буквы над строкой, так называемая «титловая
аббревиация» (X—XIV вв.), и сокращения с выносом буквы над строкой, т. е. «словотитловая
аббревиация» (XV—XVII вв.). Сокращения первого типа применялись по отношению к словам
Nomina Sacra, о которых говорилось выше. По второму типу могли сокращаться любые слова, а
оформлялись они с помощью выносных букв под словотитлами.

В историческом языкознании вопрос о графико-фонетических особенностях памятников
русской письменности среднерусского периода поднимался неоднократно. На сегодняшний день
существует ряд работ, посвященных наиболее распространенным графическим приемам, которые
отмечаются в текстах указанного периода. Одним из таких приемов письма является вынос буквы
над строкой. В ряде исследований представлены попытки установления общих правил выноса
согласных.



Данный прием, как правило, считают лишь сократительным, не имеющим никакого
фонетического значения, при этом говорится о сокращении либо строки, либо слова. Особенно
ценной представляется интерпретация выносных согласных как графического явления,
отражающего особенности слоговой структуры слова. Подобный подход к проблеме выносных,
безусловно, позволяет рассматривать данное явление в непосредственной связи с фонетикой.
Существует мнение, что прием выноса согласной буквы необходимо рассматривать как
графическое отображение (наряду с использованием ъ, ь, паерка, гласного полного образования)
сохраняющейся в русском языке XIV—XV вв. тенденции к открытости слога.

В памятниках среднерусского периода исследователями отмечается употребление на
письме паерков. История данного графического приема начинается с древнейших памятников.
Большинство палеографических работ рассматривает паерок как замену бывших редуцированных.
Однако функции надстрочных знаков нельзя сводить исключительно к графической замене ими
редуцированных с целью сокращения, так как и буквы ъ/ь, и паерки в древнейших памятниках
отображают реальное произношение, в связи с чем могут взаимозаменять друг друга в тексте,
являясь двумя различными способами графической интерпретации одного явления. Некоторые
исследователи указывают на то, что паерки и выносные согласные являются сходными приемами
письма.

Обозначение чисел в текстах летописей. Летоисчисление. В древнерусских текстах (в
том числе и в текстах летописей) цифры записывались с помощью букв алфавита. Такую запись
называли буквенной цифирью. В этих случаях над буквой ставили титло, а по обеим сторонам от
нее— точки. Для обозначения чисел от 11 до 19 использовалась буква 1 (известная как и
десятиричное), слева от которой записывалась буква, обозначающая единицы, знак титло ставили
над всем числом. При обозначении чисел от 20 и дальше сначала писалась буква, обозначающая
десяток, затем буква, обозначающая единицы. Для обозначения тысяч использовались те же
буквы, что и для обозначения единиц, только слева внизу добавлялся значок тысячи. В России
буквенная цифирь активно использовалась до начала 17 века.
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До 1700 г. летоисчисление на Руси и в России велось «от сотворения мира», по
византийскому образцу. В XI—XIV вв. год начинался с 1-го марта (так называемый мартовский
год), а в XV-XVII вв. — с 1-го сентября.

Для перевода дат «от сотворения мира» в даты «от рождества Христова» необходимо



проделать следующее:
1) для мартовского года:

а) если событие произошло в марте-декабре, то из года «от сотворения мира» следует
вычесть 5508, и мы получим год «от рождества Христова»;
б) если событие произошло в январе-феврале, следует вычитать 5507;

2) для сентябрьского года:
а) если событие произошло в январе-августе, вычитаем 5508;
б) если в сентябре-декабре, вычитаем 5509.

Задания

Задание 1. Подготовьте устное сообщение на выбранную тему:
1. Возникновение и развитие русской палеографии.
2. Книжное дело на Руси (материал и орудия письма).
3. Графика памятников письменности (устав, полуустав, скоропись).
4. Палеография нового времени.

Задание 2. Ответьте на вопросы:
1. Каковы задачи палеографии?
2. Для чего важны палеографические наблюдения?
3. Какие работы русских и советских ученых в области палеографии вы знаете?
4. Что такое палимпсест?
5. С какого века на Руси пергамент уступает свое место бумаге?
6. Как называется красная краска, которой писались заглавия, начальные буквы и т.д.?
7. Каково происхождение терминов «рубрика» и «красная строка»?
8. Что такое «харатейное письмо», «хартия» или «харатья»?
9. Что обозначается словом «филигрань»?
10. Когда устав сменяется полууставом?
11. Чем отличается скоропись от устава и полуустава?
12. Что такое неография?

Задание 3. Определите типы письма фрагментов из Лаврентьевской летописи (приложение 4),
укажите релевантные критерии.

Задание 4. Разделите приведенные в приложении 5 тексты на слова. Определите особенности типа
письма в данных текстах (начертания букв, выносные буквы, сокращения и т.д.).

Задание 5. Прочитайте тексты в приложении 6. Охарактеризуйте особенности начертания букв.

Задание 6. Определите дату события в соответствии с летоисчислением от Рождества Христова,
сделайте перевод:

1) Ь-ь л * - Г т п ^ х Оумершк Р н р н к о в н П(>ЕААСТЬ К Н А Н Ь К СКОК Ш л г о в н •

ш р л д д н м г сущА Б Ъ Д Л Б Ъ к м у <нъ скон н л руц'В- НгорА Е Ъ Н Т Ь о
А-втескъ E ! A L U H * (JICJI, 8);

2) Б A-^^fyifr- П р н н д о ш л n6Y6H*7H • п-ьркое • НА р у с к у м ^ ш л н • н
т ь о р н Б ш е м н р г съ н г о р е м ъ -{ИСЛ, 16 об.);

3) Б л-ь лРу~н1- н д ! ш д г д к HOBY горну*' н оустАКН по н ь с т * п о г о е т ъ ! н
ААНН • Н ПО лй^-Ь ' WEP0KH Н ДЛНН Н Л0БНЦ1А €Л СОу̂  ПО БСЕН



^ H A I U I E N H A ' H M - B C T A H П 0 Г 0 С Т Ъ 1 Н САНИ Eh\ ( Т О А Т Ь Б Ъ ПЬСКОБЕ Н АО С«

АН1-(РСЛ, 31);^
4) Б л-вто ^SYiTvtsueujNi МАК НА ХООБАТ-Ы Н ПОЕ*ЖЕНЪ С ХО|1ЕДТЪ1 •

НОуМреШСТАБНЬЪ ПЕТ|»А СНА СБОКГОКИАЖН ' Б СЕ ЖЕ Л-ВТО рОАНСА

СТОСЛАЬ-Ь оунгорА-/ (ИСЛ, 17 об.);

Задание 7. Прочитайте и переведите фрагменты (обратите внимание на буквенную цифирь):

1) БОЛОАНКЛСру Е 0 (1ЛХЕ0Л-6БШН1СА - Б (£ ЖЕ Bf>£IUIA Е Д Ш ! Оу НЕГО БОрНСЪ '

ПЕ¥ЕН-ВГ0 H A V q i i U l НА PY<t> ' ПОСЛА прОТНБу Н И 1 ЕОрНСА ' САМЪ ЕО

ЕОЛДШС БЕЛ1ШН • Б Н!НЖ( E0ASCTH Н CK0HYA СА • Ы Ц Л • H0\fAA • БЪ Я- д Л ;

(ЛСЛ, 44 об.);
2) п '«1Ггл 'дв^1рм'б"Еел*нн е-гн отроцн M V T A A непослушльше К ПЕЩЬ

БЕржЕнн-ЕА нспоЕ'ВААХУ БОП нмщ £ • Е л г'ь т ж (Триодь постная, РНБ, Погод. 41,
13.2);

3) Д Д И Н Н К ЕО Тр*ЕОуНШТН Н|Ц|Ъ • ТО КСТГЬ МНЛ0СТ11НН ОНА

ЕЛАЖЕНА1А • Н1ЛЖЕ Е13 Ш А ПЪЛНН C1.C0VAH Н ОН«Х Ъ * " * А * К Ъ

• н ы ъ же ЦСТЬСТБО ОТ-ЬБЕР^* < А НЕНОВ (Изборник 1076, 19.2).

Задание 8. Приведите исторические события Руси, соответствующие следующим датам: 988,
1054.07.16, 1056—1057, 1242.04.05, 1377, 1380.09.08, 1480, 1547.01.07., 1552.10.02, 1612. Как это
могло выглядеть в древнерусском тексте?



Летопись как жанр древнерусской письменности

Вскоре после принятия христианства на Руси появляется жанр литературы, сходный с
византийскими хронографами— это летописи. Традиционно летописи определяют как
исторические произведения, в которых повествование велось по годам.

Первоначально было 2 центра летописания — Киев и Новгород. Позже, во время феодальной
раздробленности, количество центров летописания увеличилось, а в XIV— XV вв. центром
летописания становится Москва. Летописцами во все время существования данного жанра были
монахи, так как монастыри были центрами грамотности. Крупнейшим центром русского летописания
XI—XII вв. был Киево-Печерский монастырь. Известно, что первая летопись была составлена на
рубеже X — XI вв. Кроме того, известен Киевский начальный свод 1095 г. и Новгородская первая
летопись (XII в.). Первое произведение, автор которого известен— «Повесть временных лет»
Нестора, составленная в 1113 г. на основе ранних летописей.

После спада второй половины XIII в. летописание снова набирает силу в XIV в. Различные
города (Тверь, Рязань, Новгород Великий) стремятся укрепиться в роли политического центра, но
постепенно на первое место в области летописания выдвигается Москва. Первая летопись написана в
Москве в 1378 г. Памятником письменности XIV в. является Лаврентьевская летопись, также
памятниками летописания являются Ипатьевская летопись (XV в.), Радзивиловская летопись (XV в.).

В конце XIV в. начинает складываться общерусское летописание. Общерусскими являются
следующие летописи: Лаврентьевская, Троицкая (доведена до 1408 г., сгорела в 1812 г.), Софийская
I (доведена до 1418 г.), Новгородская IV (доведена до 1437 г.), Никаноровская (доведена до 1471 г.),
Типографская (доведена до 1497 г.), Софийская II (доведена до 1518 г.), Львовская (доведена до
1533 г.) и др. Особо нужно сказать о Никоновской летописи, получившей свое название по одному из
списков, принадлежащих патриарху Никону. Никоновская летопись представляет собой обширную
компиляцию, в которой использованы различные местные летописцы, повести, сказания, жития
святых, записи народного эпоса, архивные документы. Целый ряд известий дошел до нас только в
составе этой летописи. На основе Никоновской летописи был составлен Лицевой летописный свод —
самое крупное летописно-хронографическое произведение средневековой Руси. Этот свод дошел до
нас в 10 томах, украшенных более 16 000 миниатюрами. Лицевой летописный свод составлялся по
заказу Ивана IV в 1568 — 1576 гг. в Александровской слободе. Он посвящен событиям всемирной
истории (первые 3 тома) и русской истории начиная с 1114 г. (том, содержащий начальную историю
Руси, не сохранился).

Древние летописи XI—XII вв. сохранились только в позднейших списках. Летопись
Новгородская первая (Н1Л)— древнейшая летопись Новгородской феодальной республики,
является одним из главных источников наших знаний о культуре, быте, общественно-политической
жизни Новгорода периода независимости. Н1Л известна в двух изводах (редакциях). Старший извод
представлен пергаменным Синодальным списком XIII-XIV вв. (ГИМ, Синод, собр., № 786).
Младший извод Н1Л близок к Синодальному списку, но продолжает его до 40-х гг. XV в. Известны
два основных списка Н1Л младшего извода: Академический (БАН, 17.8.36) и Комиссионный (ЛОИИ,
собр. Археогр. ком., № 240).

Летописи занимают особое место среди сохранившихся до наших дней письменных
памятников, обычно говорят о том, что они близки западноевропейским анналам и хроникам.
Традиционное представление о летописи как об историческом произведении, состоявшем из
погодных записей, сложилось еще тогда, когда исследователи только начали изучать эти тексты, в
первую очередь обращая внимание на историю создания летописных сводов. Фактически долгие
годы в науке бытовало мнение о том, что все повествование в летописях подчинено именно
погодным изложениям, а главная задача летописца— сохранить исторические события Руси в
памяти народной.
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Безусловно, погодное летописание необходимо признать главной формой летописания,
однако не следует забывать и о том, что летописцы могли по-своему интерпретировать тот или
иной исторический факт,- а возможно и умалчивать некоторые. Иногда летописи сравниваются с
юридическими документами (в первую очередь с официальными протоколами), в которых можно
было бы найти соответствующие прецеденты. Существует также мнение, что летописи имели
эсхатологическое значение: начиная со второй половины XI в. они приобретают функцию «книг
жизни», в которые записывались деяния людей и которые должны были фигурировать на
Страшном суде. Обе приведенные точки зрения на цель летописания заслуживают внимания хотя
бы потому, что в них представлен новый взгляд на хорошо известный текст, попытка
интерпретации текстового материала с учетом широкого историко-культурного контекста.

Повесть временных лет — принятое в науке название летописного свода, созданного в
начале XII в. ПВЛ дошла до нас в двух редакциях, условно именуемых второй и третьей. Вторая
редакция читается в составе летописи Лаврентъевской (рукопись ГПБ, F.n.IV, № 2), летописи
Радзивиловской (рукопись БАН, 34.5.30) и летописи Московско-Академической (ГБЛ, собр. МДА,
№ 236), а также других летописных сводов, где данная редакция чаще всего подверглась
различным переработкам и сокращению. Третья редакция дошла до нас в составе летописи
Ипатьевской (списки: Ипатьевский — БАН, 16.4.4, XV в., Хлебниковский — ГПБ, F.IV, № 230,
XVI в. и др.).

Большинство исследователей считает составителем не дошедшей до нас первой редакции
ПВЛ монаха Киево-Печерского монастыря Нестора. Исследования А.А. Шахматова позволили
отказаться от господствовавших в науке первой половины XIX в. представлений о ПВЛ как о
летописи, составленной единолично Нестором: А.А. Шахматов доказал, что ПВЛ предшествовала
другая летопись, так называемый Начальный свод, но Нестор существенно переработал его и
дополнил изложением событий к. XI — н. XII в. Начальный свод, по гипотезе А. А. Шахматова,
был составлен в 1093—1095 гг. игуменом Киево-Печерского монастыря Иоанном. Начальный свод
до нас не дошел, но отразился в новгородском летописании, в частности, сохранился в составе
летописи Новгородской первой младшего извода, в начальной ее части (до 1016г.) и в статьях
1053-1074 гг.

В основу Начального свода, по гипотезе А.А. Шахматова, лег летописный свод Никона
70-х гг. XI в., дополненный описанием событий до 1093 г. включительно. Начальный свод
составлялся под впечатлением от половецкого нашествия 1093 г. Эта гипотеза А.А. Шахматова
разделяется в основных своих чертах многими его последователями (М.Д. Приселковым, Л.В.
Черепниным, А.Н. Насоновым, Д.С. Лихачевым, Я.С. Лурье и др.). Иное объяснение отличиям
летописного текста в новгородских летописях от ПВЛ предложено В.М. Истриным, который
считал, что новгородские летописцы сократили текст ПВЛ, и таким образом мы находим здесь не
текст, предшествовавший ПВЛ, а восходящий к ней. Сомнения в существовании Начального свода
высказывались также А.Г. Кузьминым.

Согласно гипотезе А.А. Шахматова, Нестор, перерабатывая Начальный свод, углубил и
расширил историографическую основу русского летописания: история славян и Руси стала
рассматриваться на фоне всемирной истории, было определено место славян среди других
народов, возводивших своих прародителей к потомкам легендарного Ноя. Таким образом, русская
история вводилась в рамки традиционной христианской историографии.

Именно этой историографической концепции была подчинена композиция ПВЛ. Рассказу
Начального свода об основании Киева Нестор предпослал обширное историко-географическое
введение, повествуя о происхождении и древнейшей истории славянских племен, определяя
границы исконно славянских земель и территорий, ими освоенных. Нестор внес в летопись
извлечения из Сказания о начале славянской письменности, чтобы лишний раз подчеркнуть
древность и авторитетность славянской культуры. Описывая обычаи различных племен,
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обитающих на Руси, или народов дальних стран, сведения о которых Нестор приводит по переводу
византийской Хроники Георгия Амартола, летописец подчеркивает мудрость и высокую
нравственность полян, на земле которых находится Киев. Нестор укрепляет предложенную еще
Никоном историографическую концепцию, согласно которой великие князья киевские ведут свой
род от «призванного» новгородцами варяжского князя Рюрика.

Таким образом, ПВЛ второй редакции содержит изложение древнейшей истории славян, а
затем — истории Руси вплоть до 1100 г. ПВЛ, как уже сказано, начинается вводной частью,
повествующей о происхождении и расселении славянских племен. Эта часть не имеет деления на
погодные статьи. Первая дата в ПВЛ — 852 г., ибо с этого времени, по мнению летописца, «начася
прозывати Руска земля».

Лаврентьевская летопись. Была составлена или только переписана с готового оригинала для
великого князя Дмитрия Константиновича по благословлению Суздальского епископа Дионисия.
Содержит «Повесть временных лет», а также повествование о южнорусских и суздальских
(1Ш-1205) событиях, изложение общерусских событий с явным местным (ростовским)
характером в начале (1206-1305). Представляет собой компиляцию нескольких источников.

В составе летописи можно выделить 3 части:
1. «Повесть временных лет». Л.1об. - 96 (стб.1-286), изложение завершается 6618 (1110)

годом, в конце помещена приписка Сильвестра. Таким образом, ПВЛ занимает более половины
летописи.

2. Летопись с преимущественно южнорусскими известиями (1110-1161 гг). Л.96—118

(стб.289-351), далее 1162 и 1163 годы без известий.
3. Летопись преимущественно об известиях Владимиро-Суздальской Руси (1164—1304 гг.).

Л.118-172 об. (стб.351-488), 6 листов утеряно.
Таким образом, изложение в Лаврентьевской летописи доведено до 6813 (1304) г. (в

ультрамартовской датировке).
В шести местах обнаруживаются пропуски текста: 1) 6406 (898)—6430 (922) гг.; 2) кон.

6596 (1088)-нач. 6597 (1089) гг.; 3) нач. 6705 (1197) г.; 4) 6711 (1203)—6713 (1205) гг.; 5)6771
(1263)—6791 (1283 )гг.; 6) 6795 (1283)—6802 (1294) гг. Первый и пятый пропуски являются
следствием утраты листов в рукописи; второй, третий и четвертый, очевидно, принадлежат самому
писцу рукописи (Лаврентию) или его непосредственному предшественнику; происхождение
шестого пропуска спорно: он мог быть отражением дефекта в непосредственном оригинале или в
самой рукописи.

Ипатьевская летопись. Летопись охватывает хронологический период до 1292 г. и
включает в себя три основных компонента:

1. «Повесть временных лет». Л. 1-106 об. (от начала летописи до статьи 1118 г.).
2. Киевская летопись (1119-1200 гг.). Л. 106 об. - 245.
3. Галицко-Волынская летопись (1201-1292 гг.). Л. 245-307 об.
Основной источник Ипатьевской летописи должен быть назван Киевской летописью:

главное содержание этой летописи — события, связанные с Киевом. Можно определенно говорить
о месте составления Киевской летописи — это Михайловский Выдубицкий монастырь (где был
игуменом Сильвестр, составитель «Повести временных лет»).

Происхождение, состав и формирование текста определяются специалистами по-разному.
Летопись имеет мало аналогий с другими летописными памятниками.

Радзивиловская летопись. Радзивиловская летопись — лицевая (украшена более чем 600
миниатюрами), и этим определяется ее выдающееся значение в истории русской культуры.
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Название летопись получила по прежнему владельцу и по прежнему месту своего нахождения: в
конце рукописи есть запись, что летопись была подарена Станиславом Зеновевичем князю Яиушу
Радзивиллу. Через посредство князя Богуслава Радзивилла летопись в 1671 г. поступила в
Кенигсбергскую библиотеку. Здесь с ней ознакомился Петр I и приказал снять с нее копию.

В основание Радзивиловской положена Переяславская летопись. Доводит изложение до
6714 г. (1205 г.) (по ультрамартовскому стилю), причем из-за того, что листы были перепутаны в
оригинале, события с конца 6711 по 6714 г. оказались изложенными ранее известий 6711-6713 гг.

В ряде мест обнаруживаются пропуски и перестановки текста. Пропущены (из-за утраты
листа в рукописи) окончание вводной статьи и Повести временных лет (о «козарской» дани) и
известия с 6360 (852) по 6366 (858) г.; пропущен текст с 6697 (1189) г. по начало 6700 (1192) г.;
внутри статьи 6694 (1186) г. помещен текстза6710(1202)-6711 (1203) гг. Эти дефекты основного
списка не отразились в Московско-Академическом списке, но ряд других дефектов присущ обеим
летописям. Так, пропущены тексты под 6532 (1024), 6572 (1064), 6582 (1074), 6659 (1151), 6662
(1154)—6663 (1155), 6677 (1169) гг. После статьи 6709 (1201) г. следуют статьи с конца 6711 (1205)
по 6714 (1206) г., которыми, в сущности и заканчивается общий текст обеих летописей, но вслед за
6714 г., с нарушением хронологии, в обеих летописях следуют известия за 6711 (1203)—6713
(1205) гг.

Задания

Задание 1. Подготовьте сообщение на выбранную тему:
1 Книжные центры Древней Руси.
2. Культура и техника перевода в Древней Руси.
3. Древнерусская агиография: особенности жанра и языка.
4. Обзор сохранившихся русских летописей (место, время создания).

Задание 2. Определите, в древнерусском тексте какого жанра можно встретить следующие
фрагменты (житие, триодь, пандекты, летопись, минея, евангелие):

1. Б ь оно вр-ылА • п е т р ъ Б Ъ С Т А Б Ъ > TEYE к г гровоу н п р н н н к ъ - Б Н Д И
рн^ы КАНН 1.1 л еж А фл;

2. ЖП-Ь • Г- ЕЖНКМЬ ! Б « Т 1 М Ь \- • СЖП[|0уГЛ СБ0КГ0 1ШАБ0О • Cb*T0X(IAYbHl
СЛ0БЕ(Ъ П0СЛ0У ШЛБЬШН . Н OlUlpAYEHHK Х<>Я-*ЛИ1Л ШЬ|>ЬЖЕ ' СБ-КТЪ ЕЪ1
т и • IUIXYEHHJA р д д н • Е*6ЕЛДНЛ1А;

0 Е-ЕСЫ1Ж(ЖЦ1ННЛЛЬ (A 1T|)OYATS • 0 T ( > 0 Y A ЕТЕрд • I T 1
А ТОГО • 1Ц1Ж VHlUlt КЪ1ВДЛШ( Д и Ш Н Ъ Ц Ь НЕУНСТЪШМЬ

• Н Е-Е ПНТМО ЖЕЫ01Ж ЕТЕрОВК Ж | Б Х Ш Т ! Х ЕЛН^'Ь АЛ у р Ь. С t N { 0 N Ь С К Ъ1А
гор-ы; ^

4. Тогожд!днтншхАкгтом1ужд!(БЪ1ТА*игл*ьъ1 рд^лнуни : рл : н
МЛТБА НСП0Ь-Е ДДНН1* • Л W Е-Е(>-Е : • ЕЛИ ОуПЪБДННН v ^
•:• • А " • VJ ОЕ-ьдлннн •:••"• ш п ы л н ь с т к - ь •:••«"• w

5. п-в • г~- ip'iuio • ж н х н н с к л л г о мор А Ж Ж Н Т Н ! А кл-ьрнлнфеилъ iui-ыхдрь •
БЪКОУПЬ Н фАрНСЪН TfKOtTA -НЪ ОБЪ ОуЕО Нерл^Оу^ЛЬКАЛЬ П0БЬрЖ€Н*Ь
ЕЫЬЪ • СрАМЬН-Е ПОТ0НЛ(Нг Б 1 1 ! Т Ь ' ( Ь Ж ! С Ъ 1UI-БрСННК IUI Ь СЪПЛСДДШКА
>К ЖНТНН НОуЖЬНОК Н^М-ВНАКфС МЪ1 • TiYiHHM ОуПО ДОЕНЛЛЪСА •
МЪ1ТДр«Б0У ОУЕО Оу ГЛОУ Д f>(HHM БДДЖЕНОУ ' Е И Г Д Н М 1 ЖЕ П А Д И Н А
лльр^осгн флрнсЕ0въ1 - н жньн ЕОУАЕМЪ;

6. Н р-ЕШД (ТАРЦН Н ЕОДАРЕ lUIEYEIUIb ЖрЕБНН НА ШТОПКА Н Д Ш Н Ц Ю Н Д
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него ЖЕ пллетьтого ^др'Ежшг ктикдш( ьлрдгъ едннъ н Е * дьо[>-ь

еГО НД(Ж! ЕСТЬ. ifpK [ТАИ СЦЛНЖ! (Д-ВЛД^ОЛвДНМ^Ъ Е-Б ЖЛ БдрАГЪ

то прншелт, н ^ ъ г р е к ъ • ДЕРЖДШЕ Б-вру х'«**ньску • н в-в оу него сит.
крдсснъ Л Н Ц Е М Ъ н д ш : к • кд сего п д д ( жр*Енн по ̂ л к с т н Д Ы А Б О Л Н .

Задание 3. Разделите тексты на слова и сделайте перевод отрывков:

нно - игнялжЕроАН А^ (нъ| Н^ЕСЛА&А - и ы т н с л д к д • глрослдБЛ •
БССБОЛОАА л B^TYEPH • ©гргкнн* • ехополкл • B6v«xHH'B • Б-ЫШ'СЛАВА •

' (Т01ЛЛКД • НМЬСХНСЛДВА • АШЕ0ЛГЛЙ"ЫННЕ0(1НСЛНГЛ-ВЕА

ЕИЕ0(1!У!Оу((ЛОМАНДЖШЪ Т4Н АЛОЖННЦЬ ТГ

АНАКОНСЦЬПОГНБС - сежеБ-ьнЕв-Бголосъ ' лнлконецьшЕй-втбспнье - (JICJI,
25об.);

2.НСССЛЪ1Ш АВ'ЬГЛ'ЬБ'ЬБЬСПНВелИЛНСкСЛЕХ A Ml Н'Н П Л A Y АС АПО и/"Г*Ц НПАУЕЖЕН

ПОЕ(1Л-Г-ВННЛ^ЛЬЛОЛНТНСАСОСЛ«7ЛМНГЛАОУЬ'ЫМН1ЗГ нл у^екъгглн-ьоу

1УИ[|!ТНН!Ж!ЛН6ЫЫ!ТИС(МЬП[1(ЛЫТН!ИЬЖ1 (ИСЛ. 51);
Г

у Р х у ( | р у

ТАШАВЕЖАМН - Б * Ш AEO JC' А А ф SIA К ОНПОЛОВЦ Н ' НПрНШ All EUJ БЪСТОК А '

нпоуд

нндсл-вдншд^шлитоу

HHAY лшлоу г(ПБОеь Атннлгцект.! нпопенншл7!Млн]ф(>А?скоу
Д Д Ж Ш Д 0 ( { д д у Н А Н Н Л ¥ Д Ш Д К С ! Б Д Т Н Н Л Ы С | | Л Е 1 у '

Н Н A Y Е X 'Ь' К "В Б О 6 А Н Н Ъ 1 Й \ Ъ1К Ъ С Л О Б Е Н 8 С К "Ь< Л О Б 6 Н 6 Н Ж Е СIА А X V п ' А О V Н А 6 Б

ННХЖгпрЕАШЛОуГрЕН «.10(>АЬ АН У£.'ННЛАХ;СБеНП0Л.АН£НЖеНН^Е^0ЕОМА(Л(>

оусь-(РСЛ, 12-12об.).

Задание 4. Распределите приведенные ниже памятники в соответствии с датами их создания,
пробелы восполните:
Остромирово евангелие
Подпись Анны Ярославны
Тмутороканская надпись
Сборник Святослава
Новгородские служебные минеи
Пандекты Антиоха
Путятина минея

Архангельское евангелие
Грамота великого князя Мстислава
Володимеровича и его сына Всеволода
Добрилово евангелие

около ИЗО

1056-1057 гг.

1095-1097 гг.

1063 г.



Договорная грамота Смоленского князя
Мстислава Давидовича с Ригою и Готским
берегом
Русская правда по Новгородской Кормчей

Новгородская летопись по Синодальному
списку
Хроника Георгия Амартола

Новгородская летопись по Комиссионному
списку
Летопись по Ипатьевскому списку
Летопись по Лаврентьевскому списку
Летопись по Радзивиловскому списку
Домострой

Уложение Алексея Михайловича
Житие протопопа Аввакума
Житие Бориса и Глеба
Житие Феодосия Печерского
Успенский сборник
Повесть о Петре и Февронии
Грамматика М. Смотрицкого
Грамматика Лудольфа
Новгородские берестяные грамоты

1377 г.

1073 г.

1282 г.

около 1425 г.

1068 г.

1696 г.

XIII-XIV вв.

1229 г.



Летописи как объект лингвистики

Языковые особенности летописных текстов изучаются достаточно давно.
Лингвистическое исследование текстов летописей представляется важным в силу их языковой
специфики: помимо церковно-книжной традиции, для которой характерен консерватизм в языке,
на формирование летописного жанра в целом и на язык летописей в частности оказали влияние
фольклор и живая разговорная речь. Именно поэтому в текстах данного жанра языковые
процессы, происходящие в русском языке, отражены в большей степени, чем в богослужебных
текстах.

Исследованием летописей занимались (и продолжают заниматься сейчас) историки,
литературоведы, а также лингвисты. Как литературные произведения летописи изучены Д.С.
Лихачевым, который не только выявил специфику летописного жанра («объединяющий жанр»
Древнерусской литературы), но и определил стилистическую неоднородность летописи.

Неоценима заслуга академика А.А Шахматова, который занимался текстологическим
исследованием летописей, применив к анализу принципиально новые (для того времени)
подходы: как известно, он выявил разночтения и так называемые общие места, классифицировал
полученные данные и определил списки, имеющие совпадающие разночтения, что позволило
сгруппировать списки по редакциям и воссоздать предполагаемые исходные тексты.

Долгие годы методика работы А.А. Шахматова и его последователей с текстовым
материалом русских летописей не подвергалась критике, однако сегодня уже можно сказать о
недостатках такого подхода к тексту и в первую очередь о том, что за пределами остался
большой круг проблем, связанных с пониманием смысла, значения, как отдельных языковых
единиц, так и всего текста в целом. Необходимо учитывать, что летопись создавалась автором
или коллективом авторов, которые были носителями древнерусского языкового сознания,
которые использовали образную систему, хорошо знакомую их современникам и не всегда
понятную нам. Неудивительно поэтому, что дословный перевод этих текстов, даже выполненный
профессиональными лингвистами, зачастую остается непонятен, так как сделан без учета
исторического и, главное, культурологического контекста. Лингвистическое прочтение текста
должно постоянно сопровождаться текстологическими наблюдениями, основанными на знании
истории текста памятника и взаимоотношении основных его списков, учитывать особенности
работы определенных писцов и т. д.

Начало изучения языка «Повести временных лет» было положено трудами П.А.
Лавровского и М.А. Колосова, в которых ПВЛ рассматривалась в одном ряду с другими
памятниками, Е.Ф. Будде описал язык Лаврентьевского списка ПВЛ.

В большинстве исследований язык ПВЛ служил источником для описания тех или иных
языковых процессов, при этом авторы не ставили своей целью исчерпывающее описание
изучаемой грамматической категории в памятнике. Поэтому работы о языке ПВЛ часто не
содержат сведений о соотношении конкурирующих форм, в них не рассматриваются сложные и
спорные случаи. Все еще не существует всестороннего описания грамматических свойств языка
ПВЛ.

Более обстоятельно исследуется лексический состав ПВЛ в монографиях Ф.П. Филина и
А.С. Львова. Лексический состав ПВЛ изучался и в других аспектах. О фразеологизмах
памятника писал М.М. Копыленко, о тавтологических словосочетаниях — А.Г. Ломов, об
устойчивых речевых клише — О.В. Творогов.

Сегодня ученые все чаще начинают применять методы лингвистического анализа
(например контекстный анализ, сравнительный анализ языковых форм, семный анализ) для
определения специфики языкового содержания того или иного фрагмента текста. Не менее
важным представляется и выявление лексических и грамматических различий (содержательных,
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вариантных, синонимических и др. разночтений) в разных списках одного и того же летописного
текста и в разных частях (событийных, жанровых) одного списка.

По мнению В.М. Маркова и И.Э. Еселевич, видных ученых Казанской лингвистической
школы, сопоставление разновременных списков одного и того же памятника письменности —
один из важнейших приемов исторического изучения русского языка, такой сопоставительный
анализ позволяет с большей наглядностью представить на фоне одного и того же контекста
определенные языковые изменения в их противоречивых отношениях к месту, времени, стилю и
жанру, к диалектной среде и к письменному оформлению.

Несомненный научный интерес представляет исследование разных редакций ПВЛ с точки
зрения языковых особенностей. Анализ лексических разночтений позволяет выявить и
проследить связи между словами, их активизацию и ослабление, а анализ грамматических
разночтений позволяет проследить развитие грамматических категорий. Проводя такое
сопоставительное исследование, можно установить, как те или иные языковые факты
соотносятся с основными языковыми тенденциями.

Задания

Задание I. Определите, с чем связано наличие нескольких вариантов написания топонимов в
летописях: лоуускд, лууьскд, лоуцкд, лоууескл, лоуцесгсд (ИСЛ), сужддли, сужАдлю,
сузАллк (PCJ1), КЛЬУЬСКЪ, клнуескъ, клеуеек-ь (РСЛ).

Задание 2. Как можно объяснить следующие написания воАъхн (8 об.), коль\иомт, (30 об.)
(ЛСЛ), кълъшбсткоы-ь (66 об.), кодъ^ьу (66 об.), (ИСЛ), БО'^ЬЫ (89 об.), полъхкомъ (51
об.), БЪЛХБ-Ь (53) (РСЛ)? О чем могут свидетельствовать примеры молынни (РСЛ, 22 об.) —
АДОДЪНЕИ (ИСЛ, 55 об.), жерелы (РСЛ, 3 об.) — жердлы (ИСЛ, 4 об.)?

Задание 3. Охарактеризуйте основные фонетические особенности, которые были свойственны
говорам тех территорий, где были созданы Лаврентьевская, Ипатьевская, Радзивиловская,
Новгородская летописи.

Задание 4. В отрывке из Радзивиловской летописи (Прил.З) выберите все имена собственные,
определите, что они означают.

Задание 5. Прочитайте и переведите отрывок из Ипатьевской летописи (Прил.2), выполните
следующие задания:

1) определите, какое значение имеет прилагательное доЕръ(н) в этом фрагменте (отметьте
все случаи употребления);

2) дайте толкование выражения пришлите къ мн-в ллужн ндроунтъ!, укажите, какие
семантические изменения претерпело слово ндроунтъ;

3) определите исторические корни выделенных слов в контексте
шин же с-ьдА^у Б перегреЕ-ьуг н ь-ь келн*"хъ сустогдхь (ИСЛ) —
UUNH же СЪДА;(У Е перегъЕ-ь" н БЪ Беликн^г сустугдуъ (ЛСЛ).

Задание б. Разделите приведенные фрагменты ПВЛ по трем спискам на слова, проведите
сопоставительный анализ языковых фактов в соответствии с планом:

1) определите графико-орфографические различия, постарайтесь объяснить их причины;
2) выделите все грамматические разночтения, распределите в зависимости от части речи,



укажите случаи, в которых частеречную характеристику определить затруднительно;
3) приведите другие отмеченные вами отличия в указанных фрагментах.
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Задание 7. Проанализируйте «Сказание о смерти Бориса и Глеба» по Лаврентьевскому (лл. 45-
47 об.) и Ипатьевскому спискам (лл. 49 об. - 52 об.) (см. Прил.1) по следующему плану:

1) выделите лексические и грамматические разночтения, объясните их (где возможно);
2) установите специфику включений в Ипатьевском списке по сравнению с

Лаврентьевским;
3) проанализируйте перевод Д.С. Лихачева, при необходимости уточните его.

Задание 8. Выберите фрагмент ПВЛ (2-3 листа) и проведите сопоставительный анализ (см. план
анализа ниже) этого фрагмента по трем спискам летописи.

План анализа
1. Найдите различия в использовании языковых средств и объясните их (если возможно).
2. Определите стилистические особенности фрагмента.
3. Определите различия в структуре фрагмента.
4. Выделите лексические мены (варианты).
5. Выделите грамматические разночтения.
6. Сделайте выводы о характере и причинах разночтений.



Темы рефератов

1. Палеография древнерусских памятников (общая характеристика). Формы и методы
исследования древних текстов.

2. Книжные центры Древней Руси. Крупнейшие центры русского летописания.
3. Культурно-литературный контекст древнерусской книжности: проблемы установления.

Культура перевода в Древней Руси.
4. Древнерусская агиография: особенности жанра и языка.
5. Обзор сохранившихся русских летописей (место, время создания). Основные этапы

русского летописания.
6. Герменевтика текста: задачи и возможности. Значения и смыслы летописных текстов.
7. Зарождение научного изучения летописания. Возникновение затруднений в понимании

летописной лексики и фразеологии в связи с зарождением и формированием современного
русского литературного языка (И.Н. Болтин). А.Л. Шлецер и подготовка "очищенных"
летописных текстов.

8. Формирование представления о сводном характере древнерусских летописей и разработка
новых методов их анализа (М.П. Строев). Зарождение основ научной систематизации
летописных памятников (И. Добровский).

9. Традиционное направление изучения летописания (М.П. Погодин, П.С. Казанский, A.M.
Кубарев, П.Г. Бутков). Общие итоги развития методов изучения русского летописания к
концу XIX в. (И.В. Лашнюков, Н.Н. Яниш, Л.И. Лейбович, И.А. Тихомиров, А. Маркевич,
В.П. Голубовский, М.О. Коялович, В.О. Ключевский).

10. Труды А.А.Шахматова и новый этап в изучении древнерусского летописания. Методика
анализа летописных текстов, предложенная А.А. Шахматовым, и пределы ее применения.

11. Развитие выводов и методов А.А.Шахматова (М.Д. Приселков, Д.С. Лихачев, А.Н.Насонов,
Б.А. Рыбаков и др.).

12. Осознание неудовлетворительности буквальных переводов летописных текстов (Л.В.
Черепнин). Достижения и кризисные явления в истолковании летописных текстов.

13. История изучения идей и духовных ценностей, которыми руководствовался летописец в
своей работе. Гипотеза об эсхатологической ориентации летописного текста и проблема
основного Читателя.

14. Источники Повести временных лет. Священное Писание как источник Повести временных
лет. Объем и репертуар сакральных текстов, использовавшихся летописцами.

15. Библия как основа средневекового мировосприятия. Библейские образы и фразеология как
источник символических, аллегорических и нравственных смыслов текста Повести
временных лет. Библия и древнерусские летописи.

16. Летопись как специфический жанр древнерусской литературы и причины его зарождения и
развития.

17. Представления о летописях как о публицистических произведениях, создающихся не для
"удовлетворения исторической любознательности" летописцев, а как "поучение
современникам от прошлого"; летопись как результат усвоения князьями "заботы о
своевременном записывании событий" (М.Д. Приселков).

18. Представления о летописях как памятниках средневековой беллетристики (А.С. Орлов).
Ограниченность традиционных представлений о летописании.

19. Летописные источники с точки зрения философии, информатики, семиотики, экзегетики,
герменевтики, лингвистики.

20. Летопись как текст. Основные понятия истории текста (текст; список; оригинал и копия;
автограф; редакция и извод; протограф; произведение) в применении к летописным
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источникам.
21. Культурологическая интерпретация летописных текстов и ее методика.
22. Общая характеристика списков, содержащих ПВЛ (Лаврентьевского, Радзивиловского,

Ипатьевского).
23. «Повесть временных лет»: редакции, время их написания. Основные гипотезы

возникновения ПВЛ (Шахматов, Лихачев, Рыбаков).
24. «Повесть временных лет»: состав, особенности работы древнерусских переписчиков,

основные идеи.
25. Символика древнерусских летописных произведений (даты, пространство,

последовательность изложения, одежда, цвет, животные и т.п.). Аллегория в
древнерусском летописании.

26. Нравственные оценки летописца: тайное и явное. Гипотеза об эсхатологической
ориентации летописного изложения (И.Н. Данилевский). Летописи как "книги жизни".
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Приложение 1

Ш оукьеньн БОрнсоБ-ь:-

Лаврентьевская летопись (лл. 45-47 об.)
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Ш Л Н Т А 1 А ' Р А Д У Н Т А ! А СВ-ВХЛ'ВН 7 » * W * ^AOyXpA БЪСХОДАШНН • НО

Х0ЛКБНБД1А СХрПЦА Н ^ АС Х у ПННК А_Н АШ А ' ПОКОрНТ А ПОГДНЪИА ПОДЪ НО^-В

S H / k ^ i U l НАШИ ' UOAA1]1ACA КЪ ВЛАЦ'В Е~у НДШ(1Лу ' МНЦНО П||(ЕЪ1ЬДТН В

СОБОКУПЛЕЫНН Н ВЪ САРАБНН НХЕАБАЦ1А^ Ш ОуСОБНЪИА ( Д Т Я Н Ш

Пр£НЪ1рЬСХБА Д Ы Д 5 0 Л А - (ПОДОЕНТД ЖЕ Н НЛ П0НЦ1Н Н ПО YHX АНЦ1Н Б АИ

' ХОРЖЬСХВО'БЪ БСА Б-ЬКЪ1 ДО 1KOHYAHLIA V
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Стополкъ же ! « д : Б КНЕБ-В ПО uiqii своемь н со^ьлкъилн-ы н нлтд нм-выне

НМЬ ДД1АТН А ШНН ПРННМА\У Н Н ( Б -В C|ft|C H J l С ННМЬ №КО БрАТЫА Н \ Ъ

Б11Ш& ( ЕОрНСОМЪ ЕОрНСУ Ж ! Ь О ^ Е р 4 Т н | |вШК>СА ( Б0ННЪ1 НС и | Б | | « Т Ш Н
nfriNtri в-ъсть прндг ем у икншчь тниумрлг н плдкд(А П) ЩЦН В(ЛМН

ЛЮЕНМЪ ЕО Б-В ШЦМЬ ПДУ5 БСН Н СТА НА Д А Т * П^НШЕДЪ р«ША

АРУЖННА Ш Т Н А CS Д р у Ж Н Н Л Оу ТСЕ6 Ш Т Н А Н БОН ПОНДН 1АДН Б КЪ1ЕБ-В НА

стол* u/тн-в шнг же ре не Буди то мн% Е Ь ^ Н А Т Н рукъ1 НА ЕЦЛТЛ НА
стлриншлго • АЩС шць мн oyiuipe то с-вн мн Будеть БЬ оцл м-всто н се
СЛЪ1ШАБШЕ БОН н и^нндошдсд ш него ворнсъ же стомш! съ шт^оки
СБОНЛЛН стополкь же НСПОЛННСА EE^AKOHHIA КАННОБЪ (ЫЫСЛЪ прннмг

ПОСЪ1ЛА1А К БОРИСУ ГЛ~А fAKO С ТОБОЮ Х*>ШЮ ЛЮБОВЬ НМ-ВТН Н К ОТНН ТН

прнддиг ЛЬСТА под нниь клкд ЕЪ1 ПОГУЕНТН стополкъ же прнде нощьк
к БЪ1шегороду н штдн прн^БА путшк н БЪ1шего родьскъиА ЕО(А(>ЬЦ-В н peY

нмъ примете лн мн« ынит, срцмь н ре путьшд мохоль головы СБО-В С
БЪ1шегородчн положнтн мин же pve нмъ не повиднтг ннкоилуже шедше
оуЕннте ЕРАТА МОЕГО Еорнсл шнн же Бьскор-ь ШЕ-ЬЦ1Л(А с»ду СТБОРНТН се ш
! А К 0 Б Ъ ! ) ( 1 ЕО СОЛОМОНЪ p't CKOpXI СуТЬ EEC ПЦДЕДЪЕ ПрОЛЫАТН КрОБЬ

СЕнрлмть СОЕ* ^ллм т н Ео шЕНфлмт'ь крОБн сн\-ъ нутьЕ суть

CKOHvesAKqie ECXAKOHHE HSYTbeui БО СБОИ ДШН б и л м т ь ПОСЛАНИИ же

ПрНДОША НОЩЬК Н ПОДЪСТУПНША БЛНЖе Н СЛЪШДШД ЕЛЖеНАГО БОРИСА

покфА ^Аоутренмн ПОБ-ВДАША БО ему ь\ко хот*ть ТА погувитн и

ЬСТАБЪ HAYA П И Т » ГЛА ГН VT0 СА Оу IUIН ОЖНШ АС А СТуЖАЮЩНН U H

БЬСТАКТЬ НА М А МНО^Н Н П Л К Ъ1 IAK0 СТр-ВЛЪ1 ТБ01Л ОуНЬ^ОША БО МНИ |А К О

л^ъ НА рлнъ1 ГОТОБЪ и БОл-BXiH мот предо U H I K ЕСТЬ н п д к и гллше г'н
оуслъ1шн млтБу мою и не БННДН Б суд-ь с рлБОмъ твонмъ IAKO НЕ
u/прлБднть СА предъ ТОБОЮ ВСАКЪ ЖНБЪ1 KVKO ПОГНА врлгъ диПо мою н

KOHYASb ЕКСАПЛМ'Ъ1 И Ь Н Д Н Е Ь 1АК0 ПОСЛАНИИ СУТЬ ПОГУБИТЬ ЕГО И HAYA

П-ВТН ПСАЛЬТЪ1рь ГЛА fAKO ОуНЦН Т у У Н Н Н СБОрЪ 7 Л 0 Е К 1 1 Х 1 ШС-ЕД! МА г'н

ЕЕ МОИ НА Т А ОуПОЬАХ'Ь И СгПн МА И Ш B C H \ t Г О Н Д ф И Х ^ Н^ЕАВН МА ПО С(М

Же HAYA КАНУНЪ П-ЬТН ТЛКО БЬ ^АОуТрЬНЮ ПОМОЛНСА % ft А НА НКОНу ГЛА

НА ШЕрл^ъ вл\-нь г'н i'ce х'е иже снмь ШЕрд^шъ IASHCA НА ̂ «МЛН шн'нга

рлдн нАшего Н7волнвъ1н БОЕЮ Болен прнгБОХАНтн руцн СБОИ НА кр'т-в н

ПрНЕМЬ СТр'тЬ Гр-ВХЪ РАДИ НАШНХЪ Т А К ! Н КЛЕНЕ СПОДОЕН ПрН|АТН СТр'тЬ СЕ

ЖЕ НЕ \В ПрОТНБНЪ1ХЪ ПрННМАН) НО Ш ЕрАТА СБОЕГО Н Не СТБОРН E U y г'н Б СЕМЬ

гр-вхА н ПОМОЛНЬШМСА е м у н Бь^леже НА и>др-в СБОЕМЬ Н СЕ НАПАДОША НА

М А АКЪ1 ^Б-ВРЬЕ ДНБНН ЦЦКОЛО ШАТрА И НАСуНуША Н КОПЬН Н прОБОДОША

БОРИСА Н С Л у Г у ЕГО ПАДША НА НЕМЬ ПРОБОДОША С ННМЬ Б « ЕО СЬН ЛЮЕНИЛЪ

ворнсомъ БАШЕ ЕО ш т р ж ъ сь родомъ оугрннъ нменемь гешргнн ЕГО же
ЛЮЕЛАШ6 ПО БЕЛНКу ЕОрНСЪ Е-В ЕО БЪ^ЛОЖН НА НА НЬ Г р Н Б Ь Н у ^ Л А Т у Б НЕН



ЖЕ npec-roiAiiie ему НХЕНША же штрокъ! мног-ы ЕорнсОБ-ы ГЕшргневн же не

МОГуЩЕ ( Н * Т Н БЕОР7"Ь ГРНБНЪ! СЬ Ш-БН Н О У ! « К 1 Н у Ш Д Г Л А Е у еГО Н ТАКО

1НАШЛ ГрНЬНу Т у А Г Л А Ь у ШЬ-вргЪШ5 IipOYb Т-В1Л Ж! Ht ШЕр-ЬТОШД ПОСЛЪ

ЖЕ Т-ВЛЛ б' БЬ Т р у П Ь Н БОРИСА ЖЕ ОуЕНБШЕ ШКЛИЬННН ОуБ'ВрТЪБШб H Б

ШАТЕръ Н БЬХЛОЖНША Н НА КОЛА ПОБЕ^ОША Н 6Ц1Е Д И Ш Н Щ У 6МУ Н

ОУБНАНБЬШЕ СЕ ШКЛНЬНЪШ СТОПОЛКЪ Н 1АК] £Ц1Е Е м у Д Ы Ш К ф У н ОСЛА АБА

БАрДьГЛ npHKOHbYEEATH ЕГО W H * M A ЖЕ ПрНШЕ ДШНЫ А Н БНДНЕШНМА tAKO

еше ему ж н в у сушн н е д н и ъ 6Н н^ьлекъ IUIEYK н проньхе ю кь cpi/ko н -ГАКО
CK0HYACA Б Л Ж Н г Ш ЕОрНСЪ ПрННМЬ БВН1зЦЬ Ш \А ЕА~~ С Пр А Б"В А Н Ъ11UIН

СЬ Пр°рКЪ1 Н I I А П Л Ъ1 Н С ЛНКН MYlfk-Ы ЫДЕ](1А1ЙСА ЛЕрАМу НА

ЛОН-К ПОУНЕДИ Б Н Д А HEH^pEYbHbHyK рЛАСТЬ В Ы П - Е 6 А И СЪ А Н Г Л И Н

вес(ЛАСА с л н к и с т х т . н П О Л О Ж Н Ш А т-вло его прннесошА [....] [...] н ш т д н

БЪИшгорОАУ ь ь цр~1<ьн с т г о ЕЛ1НЛН1Л ш к л н ь и н н x s о у Е н н ц н п р н д о ш л и ь

СТОПОЛКу АКН Х^АЛу НЬДуЩЕ !^ДК1НЬННЦН СуТЬ ЖЕ Н МЕНА СНМЪ

^АК0Н0Пр£СТу[ ]ПННКОМЪ ПУТЬША ТАЛЕЦЬ ЕЛИБНУЬ ЛАШЬКО ШЦЬ ЖЕ

НХ"Ь СОТОНА СНЦН БО СлуГЪ1 Е-6СН ЕЪ1БЛМТЬ EtiCH ЕО НА 7 Л ' ПШИЛДЕМН

ЕЫБЛНТЬ А АНГЛН НА ЕЛГ06 АНГЛЪ ЕО I У Л Б К у 7ЛА Ы€ СТБОрАТЬ НО ЕЛГ06

м-ыслнть ему ВСЕГДА ПАКИ же крт'ыАЫОмъ помогдеть н ^лступлмть ш
СУПРОТНБНАГО БрАГА E t t H НА ̂ Л06 БСЕГДА ЛОКАТЬ ^ Л Б Н Д А Ц ! ! е м у ПОНЕЖЕ

К И Д А Т Ь YAbKA EM7. ПОУЬЩЕНА Н ^АБНДАЩЕ 6 М у Н™^Л1 СЛЕМН СКОрН
•V" •v" _ -

ре ко кто ндеть прелестнть л^дкд н ре Е-ЬСЪ ее А^-Ь н д у хол̂ ь УЛБКЪ
Тфнтьел НА 7ЛО6 не хужь есть Е-Ь tA Б*СН ЕО ЕОЬ^ТЬСА ЕА А 7'Л-Ь Y A S K I нн

ЕА"СД БОНТЬ НН УЛЕКЪ СТ-ЫДНТЬСА E-EtH ЕО КрТА Г Н ' А EOlATb А Х"4"1-

Y A S K l НН КРТАБОНТЬСА Т-ЕДД ЖЕ Н Д Е Д ! ГЛАШ6 АЦ1Е БО НСТННу ОуБО ПрАБО

ГЛТЕ ПРАБО СУДИТЕ СНБН УЛВЦТНН НЕО БЬ Ср^Н Д * Л А 6 Т ( ЕЦДКОННб НА

ХЕМЛН НЕПрАБАУ РУКЪ1 БАША СНЛ'БТДНТЬ Оу¥МЖЕНН Б11ША Гр-БШННЦИ Ш

ложеснъ х*ЕЛУАНША ш vpiEA глТц1А ЛЖМ ь\роетьнх"ь по шврлху н ^мннну

СТОПОЛКЪ ЖЕ ШКДНЬНЪШ ПОСЛН Б СЕБЕ рЕКЪ СЕ ОуЖЕ ОуБНХ'Ь ЕОрНСА А еЩЕ К А К !

БЪ1 ОуЕН ТН ГЛ-ЪЕЛ Н ПрННМЪ СМЪНЛЬ КАННОВЪ С ЛЕСТЬЮ ПОСЛА КЬ ГЛ-ВЕу

ГЛА СНЦЕ ПОНДН ВЕОрЬ^-В ШЦЬ Т А ХОТЕТЬ НЕХАОрОБНТЬ ЕО БЕЛМН ГЛ-ЬБЪ ЖЕ

БС-ЬДЪ НА КОНЬ ПОНАЕ С МДЛОМЪ АРУЖННЪ! Е-Е ЕО ПОС Л У ШЬЛ НБЪ Ш ЦК Н

прншЕдши едду НА БОЛГУ НА пол-ъ noTi.Y6CA конь БЬ рь* н нлломн ему

НОГУ МАЛО Н ПрНАЕ КО СМОЛЕНЬСКУ Н ПОНАЕ Ш СМОЛЕНЬСКА JA К О ХР* НМЛ Н

СТА НА 1 М А Д Н Н И Б КОРАБЛИ Б СЕ ЖЕ БрЕМА ПрНШЛА Б-Б Е-ВСТЬ UJ

ПЕреДЬСЛЛВЪ! КЪ 1АРОСЛАБУ Ш ОТНН СЛЛРТН Н ПОСЛА 1АРОСЛАБЪ КЬ ГЛ-ВЕу

ГЛА не х'АН «jifb тн оуьГ^л-ь л ЕРАТ-Ь т н оуЕнт-ь ш СТОПОЛКА н се сл-ышльъ

ГЛ'ВЕЪ БЬСПН БЕЛЛЛН СЬ СЛ17.Л1ЛН Н nAAYACA ПО ШТЦН ПДУ(Ж( Н ПО ЕрАТ-В Н

HAYA МОЛНТНСА СО СЛЕХАМН ГЛА 0уБЪ1 M N t г'н AyYB E U М Н "Ь ОумрбТН С

БРДТОКЛЬ НЕЖЕЛИ ЖНТН БЬ С Е * Т * СЕМЬ т АЦ1Е БО E"bIX"b Ь Н Д Н Л ! 1 ^ ЛНЦЕ

ТБ06 АНГл'кОб • ОУМЕРЛЪ E l I J l С ТОБОЮ М Ы Н - Е ЖЕ YT0 РАДИ U/СТАХЪ АХ'Ь

ЕДНИЪ ГС А 6 СУТЬ СЛОБССА ТБ01А В Ж ! ГЛАШЕ КО 1UIН-Б ЕрАТЕ МОН ЛИЕНМЫН
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нъш« оуж( НЕ оуслишм т щ д п -твоего HAKAXAHHKI ДА АЩЕ есн полуунлъ

АЕрЪХНОБЕННе ОУ БД UOAHIA Ш IUi Н * ДА Н Д ^ Ь ET.lX"b Т у ЖЕПрНКЪЛЪ СТр'тЬ

Л у YE ЕЪ1 1U1H t ТОЕОН ОумрЕТН НЕЖЕЛИ БЬ CBIjT-B CtML ПрЕЛЬСТНЕМЬ Ж1 И СНЦЕ

е м у М0ЛАЦ1НСА СЬ СЛЕШАМИ Н БНЕ^АПу П[>НД0ША ПОСЛАНИИ Ш СТОПОЛКА НА

погувлЕнье ГЛ-ВЕА н т у лвье ПОСЛАНИИ КАША КОРАБЛЬ ГЛ-ВЕОБТ. и

ШБНДЖНШД U/руЖЫА H ШТрОЦН ГЛ-ВЕ0В1.1 0уНЪ1ША ШКАНЬНЫН ЖЕ

ГОРАС-ВрЪ ПОБЕЛ-В БЕОРХ'Ь ^ A p t ^ A T H ГЛИЕД ПОБЛрЪ ЖЕ ГЛ*ЕОВ1. HIUlEHEIUlb

TOpYHHt Ь Ъ Ш Ь ^ Ъ НОЖЬ ^Др-Е^А ГЛ-ЬЕА АКН Д Г Н А HEnOpOYHO ПрнНЕСЕСА НА

ЖСрЪХБу ЕБН БЪ БОНу ЕЛГ0ОУХАНН1А ЖЕрЬТБА С Л 0 Б Е С Н Д 1 А " И П р I ИХ ЬИЫНЦЬ

BIUE*B НСЕЕСНЪНА ШЕНТ(ЛН Н О у ^ Р ^ ЖЕЛАЕМАГО ЕрАТА СБОеГО Н Р А Д О Б А Ш Е ' С

ННЫЬ HEH^PEYEHbHOM рАДОСТЬН ЮЖЕ OyAyYHCTA ЕЦДТИЛНЕЬЕИЬ СБОНМЬ СЕ

коль дОЕро и коль КРАСНО еже жнтн EPATOIUIA вкупе л шклннн ЖЕ

ЬЬСНАТЬ tAKO ЖЕ рЕ Д Б Д Б Ъ Б Ъ 7 Бр А ТНШ АС А ГрИШННЦН К "Ь
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НСТр*ЛАХН ННЦ1А Н ОуЕОГА ^ А К Л Л Т Н П р Л Б Ъ11й С р ЦДЛ Ь Н W р у Ж Ь6 H J 1 БН И ДЕ
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Н7ьц1А10Ц1е hAKO д г ш г погнвьнухь шн-вм ЖЕ прншЕдшнмъ

ПОВ-ЬДДЮфНМ! (ТОПВЛКу IAK0 СХБОрНХОМЪ ПОБ«ЛЕН0£ ТОБОЮ U7N ЖЕ СЕ

(ЛЪ1ШЛ Н БЬ^ВЕСЕЛНСА С р\[ £ еГО Б0Л1ША И НЕ Ь * Д Ъ 1 д Г д Л ГЛЦ1А YX0 <А

ХЬАЛНШН Ш ХЛОБ-Ь СНЛНЕ Н БЕХАКОНЬе 0УМ1.1СЛН KVX' b ! K ' b ХБОН IAK0 БРНХБА

нхосхренА схворнлъ есхь ЛЕСТЬ БьхлмЕнл-г. есн ^локу IIAYE ЕЛАГОСТ-ЫНА

НЕПРАБДУ НЕЖЕ Г Д Т Н ПРАВДУ БОХЛНЕНЛЪ 6СН БСА Г Л11 П0ХОПНТ.11А W ^ l I K l

A L t T H B l СЕГО РАДИ Е Ъ^р А^ А РУ Ш Н ХЬ ХА ДО КОНЦА И БЬСХЕрЬГНЕХЬ Т А Ш

СЕЛА твоего и КОРЕНЬ ХБОН ш ХЕМЛА ж н в у ф н х г 1лко ЖЕ и соыонъ P'YE Л7"Ь

БАШЕН ПОГИБЕЛИ П0С1Ш-БНСА ПОРАДУМ ЖЕ СА БНЕГДА ГрАДЕХЬ НА ВЫ ПАГуЕА
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П0ДАНЦ1А НЦ-ЬЛЕННН\ ДАРЪ1 руСЬКОН ХЕМЛ« H H t M b ПРНХ0ДАЦ1НМ1. ПРАВОМ
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PAAVHTACA AVYA [...(«Ь-ВТОХАРИ*1* И 1ЛЕНСТ AC A t*KO C & t T Н ЛИ Ш^Л(1А1ОЦ1А

вею ?1мди рускую ВСЕГДА т м у ШГ0НДЦ1Д тклднЦ1л<А Е-вром

НЕОуКЛОНЬНОК рААУНТАСА НЕ Лр-ЫШ АНЬН А1Л ШКДСТАЖАЕШД А Ш~А НА

свършЕнне Ежннхг стхъ ^ЛПОББДНН прннмшд вь срлцн своемь ЕЛЖНАГА

ЦААУНХАСА Е(1АТЛ ЬКуП-Ь Б ЬЯ'ЕСТ'ЬХ'Ь ^ЛАТО1^АрНЪ1Х"Ь Б С '

н БЬ СЛАБ-К неоувААлмфен кшж! по Д0СТ01АНЯН ШОДОЕНСТДСА

БЖЬНМН СВ-БТЛОСТЬКЛН 1Л Б-В ШЕЛН1ТДИМН БСЕГО ЛЯНрД ШБЬ\'0АНТД Е-ВСЪ1

ШГ0НАМЦ1Л НбАУГЬ НЦ-БЛАКЦ1А СБ-ЕТ6ЛННКД пр«АОБрА1А Н ХАСХуПННКА

тшлдт сущА сь БГЛЪ Елжнъилнлуудмн ^джьжднхлЕчн ьонну ДОЕЛА»

СТРХЬННКА ДШД ПРОСБ-БЦ1АКЦ1Д K t f l H b l M l Л Н Д Ш Ь Ек^ЕЪККЛА БО ЕСТЬ

БАЮ ( K U T I N K H A M НЕСА Д И Е Ч Т И И Ь 1<рАСНЪ1ХЪ ЕС НН АСЛ-В АО Б АС Т А БЬ

HEHfMb ЖНТЬН СЛАБУ Н рАНСКуМ ПНЦ1К СЕ-БТЪ p A ^ y M N t l H KpACHAIA

РАДОСТИ РААУНТАСА №Кв НАПА1АМЦ1НА С (Л) Л ГОрССТН Н

ШГ0НАЦ1А Стр'тН Х Л 1 Ь"Л НЦ*ЛАМЦ1А КЛПЛАМН крОБНЪ1ММН t f l l M H

ЕЛГ^АННЦНЗ ПреСЛАЕНА1А Т у ЖЕ КрАСНО НОСАЩА С Ъ ̂ Ы Ъ

ЕСЕГАА ДЛОЛАфЕСА ^ Л НОБЪИЛ ЛЮДИ Х Р Т Ь fft NbCK Ъ Ш Н
t

СБО1А ^<|ЛЛА pyCKAlA ЕЛГБН5А БАЮ КрОБЬН Н М0Ц1ЫЛН

ПОЛОЖЕННекДЬ БЬ Цр~1«БН Д Х М Ъ ЕЖТЕНИ ПРОСБ-Ы]1АСТЕ Б НЕНЖС С 1Л¥~ЫКЪ1 fft К О

1UIYH1<A ЗА ЛМДН СБО1Л ИОЛНТД рААУеТЬСА ЦРК*Ь"Ы СБ-ВТ0ХАрНО£ СЛНЦЕ

СТАЖАБШН БЬСХОДЪ БС!ГДА ПрОСБ-ВЦ1 ЛЕТЬ БЬ СТрАААНЬН ВЬ СЛДВу БАИ)

M V d l H K l M T . РААУНТАСА СБ-ВТЛ-ЬН '^Б'В'^А'В ^АОуТрА БЬ()(5ДАЦ1И МО Н
т т

ХРТОЛМЕНБАГА ^АСТуПННКА НАША СТрПЦА ПОКОрНТА ПОГЛНЪШ ПОА
НЛШНЫЪ ИОЛАфДСА КОИЛ^ЦИ НЕу~~НАШСМу Н IU1 НрЬ НО ПрЕЕЪ1Б А ТН

БЬ СОБОКУПЬЛЕННН Н ВЬ ХАРАБЬН Н^ЕАБЛАНЩА Ш ОуСОЕНЪИА PATH Н Ш

ПрОНЪ1рЬ(ТЬА AbhAbOAA СПОАОЕНТА ЖЕ Н НАСЪ ПОМЩНХ'Ь Н

БАИ YTN06 ТОРЬЖЕСТБО БЬ БСА Е*КЪ1 АО CKOHYAHHKV •:••—



Приложение 2

Ипатьевская летопись (лл. 21 об. - 23)

Ш Л Ь Г Л же ЕАше к кнев-в - съ и Г ш г СБОНМЪ А"ВТЬСКО" СТОСЛАВОМЪ • н

КОрМНЛЕЦЬ Е-6 ЕГО АСМуДЪ Н БОеВОДА Е -6 СБННД6ЛДХ ТО ЖЕ Ш ЦЬ

МЬСТНШННЪрКОША ЖЕ A E ^ b A A H t t i К Н А ^ А руКАГО Оу ЕНХО М Ъ- П О Н М Ш г " " *
Г " " "бГО ШЛГУ ^А К Н А ^ Ь СБОН МЛЛЪ Н Ст"0СЛАБА Н СТБОРНМЪ 61UIY 1АК0 ЖЕ

ХОщемъ н ПОСЛАША децБЛАН! лууьшнн иужн СБОН-тнслидиГь лодьн къ
|»Л1.^« н прнетл под г. ЕОрнУЕв^въ лодьн • к* во ТОГДА ВОДА текушн
во^л-в горъ1 кьеЕьскгиАн НА ПОАОЛ-Е НК С Е А * Х У Т Ь лк*е но НА гор-в-городъ
же ЕАШе КНЕКЪ НДЕЖ£ есть Н-ЫН-Б Аворъ п р д д т и н г - н ннкнфоровъ - л
АБОРЪ K I H A X L БАШЕ Б ГОрОД-Б НДЕЖЕ 6(ТЬ В И Н И Д Ы р ' БОРОТНСЛДБЛЬ Н_
YHAHHb-А пЕр£Б«снц1еЕ-ББн-Б городл АБ0рътеремн"{.1Н'Н другi.iнндежее'
ДБОръ ДЕ1Л6(ННК0БЪ X* СТОК ЕЦеН НАДЪ ГОрОМ • Б-В ЕО Т у ТЕ^ЕМТ. KAUEH*'H

ПОВЪДАШД Ш Л 7 * 1 Л К 0 ДбЦЕЬЛАНН ПрНДОШЛ'Н Б Ъ ^ Б А ШЛЬГЛ К СОБЪ • Н £̂
гостье прнндошлнркошлдреБЛАНбпрндоуо«лт.кнАгннннрб'

H U I Ш Л Ь Г А ^ А А Г Й Н Т Е Y T 0 р А * п р Н Н А О С Т е С - Ь М О Н РКОША Д е р е Б Л А Н Н ' ПОСЛА

н-ы дереБьск*1А ^ЕИЛА - ркущн снце • клужл твоего оуЕнхомъ - ЕАШЕТЬ ЕО
ТБОН 1АК0 ЬОЛКТ, • БЪСХЪ1Ц1А№ Н Г(>ЛЕА - А НАШН И N А ^ Н ДОЕРН СуТЬ -

нже роспАслн суть дереБьскун ^еглльодл ндн ^д нлшъ кнд^ь ^А ЛЛАЛЪ •
Е-В ЕО ему нмА и л л г КНА^И AspssbCKOimy • ре ЖЕ НЛД-Ь Ш Д Г Д Л П Е » IUIH есть

p*vb БАША • оуже IUIH-Ь своего" " 7 *ые кр*снтн • но Х'ЩЮ^Б-Ы ПОУТНТН •

ндоутьр-вш ПЙЕ*ЛИДЫН своими • А н"ын-в идете в лодьм св°к ' и ЛА^ЬТН Б
лодьн велнуАМфесА'Ахъ оутро пошли по i i i - i u жк РЕТН нн « д к м г нн НА

' нн п-ьшн ндкьдъ • но понесете ыи в лодьн • и въ^ьнесуть Б"ы к
лодьн н шпустн h\ Б лодьи шльгл жк поьел-в НСКОПАТН tAjuiy Бклнку н
ГЛуЕОКу-НА ДБОР-В Т К Р К И Ы К О М Ъ 6НИ ГОрОДАН X A ' V T P * ШЛЬГЛ СБДАЦ1Н Б

ТКрКМ«ПОСЛА ПО ГОСТНН ПрННДОША К ННМЪ ГЛТОЦ1КХО Ь К ' Г Ь 4 1 UJAbTA НА

У Т Ь БКЛНКу-WHH ЖК рКОША НК И Д Н Ш НН НА КОНКХ'Ь'НН НА Б 0 ^ * Н Н ГТЬШЬ

ндкмъ но понесите нъ! Б лОАьнркошл жк Книии ндиъ не во л А КНА^Ь
НАШЬ ОУЕНТЪ А КНАГННН НАША ) ( 0 1 ) 1 ( Т Ь ' 7 * БАШЬ K H A ^ L ' H ПОНЕСОША IA Б

" 1

н прннесошл ь\ НА АБОр-ь къ игльх* - н несъше 1Ан_Брннушл Б-Ь м и у н с-ь
лодьемнпр"ннкшн шлгдн ре^нмъ ДОЕЬРАЛНВЪ! у 'тьшнн же р КОША пуще
н-ы нгоревъ1 ем-вртн • н ПОВЕЛ* ^ А Н Ш Д Т Н М ЖНВЪ1 • н посыплшл h\ н

ПОСЛАВШИ Ш Л Г А К Ъ деревлАно^ре д л д ф Е и д прлво проснтето ПРИШЛИТЕ

КЪ UIH* иуЖН НЛрОУНТЫ ДД БЪ BSAHYE Y ' T H ПОНДу ^А БАШЬ КНА^ЬЕДЛ

не пустАть плене • лю̂ е кневьсцнн - се СЛЪ1ШАБШЕ дреБлдне - Н^ЪЕРАША
AyYbUIAIA MyXH НД!ЖЕ Дг^ЖДТЬ ДереВЬСКуК) ^ Ш Л М ' Н ПОСЛАША ПО ИМ •

АЕревлАнолдъ же пришдъшн"1 ПОБСЛ-Е ШЛГЛ ИЛОВННЦК створнтн • ркущн

снце • намывшее-* прндетд къ длы-ь • и/ын же пережыошд мввницм • н
БЛ-Е^ОШДДрЕБЛАЫЕННДУДШД М Ъ [ Т Н ( А Н^ДП[10ШД 1Ц1°Б ННЦК Ш И н ' в ПОВЕЛА
7дж(¥н ь\ ш ДБирнн • н т у н г̂ор-еША всн-н ПОСЛА къ дереьлАно'"'- ркущн
снцесе оуже и д у к БАМЪ ДА пристроите лледъ! кдьногъ! оу городА-ндеже
оувнсте идужл моего ДА ПОПЛАУККА НАДЪ гровомъ ег- н створи тръ1?;ну
мужи моему • шнн же слъ!шлвше све^ошл медъ! многъ! -̂ьло • ШЛГА же



а
П О е М Ш Н М А Л О A P V ^ t H N - B ' H Л 6 Г Т . К 0 H A V 4 I H - n p H A 6 К Ъ Г Ц О Е У 6 Г О Н П Л А Г С Д С А

по мужн своеилъ - н ПОБСЛ-Е л н д и и у т н могнлу вЕЛниу • н IAKO СЪСПОША

ПОЬ€Л-Е т^ъцку тыцнтн • по СЕ"СЕД«ШД А«|>еьлАН* п н т н н повел-ь ШЛГА

служнтн пер<АЪ ннлдн н ркошл дсревлАие кг и;л̂ -ъ кд-в
CVT1. A P V X * НАШИ H j f i x ' ПОСЛЛХ'О'ЛЪ ПО Т А • UJHA Ж£ (>S HAVfTb ПО U H t СЪ

Р У Н Н ° М и у ж л мое'н кччо оупншлсл дерЕБлднб • поьбл-в ил-рок°мъ скон*
ПНТН НА НА • А САМА S H A E npOVb • Н_П0Т01Ш"Ь ПОКСЛЪ Ш Х(>0К о" СЪ YH IA • Н

НСЪС-ЕКОШЛ НХ"Ь jf^A Ш Л Ы А Е Ъ ^ В р А Т н ' КЪ KHSBV " НП|>НСТ(>0Н Б01А НА



Приложение 3

Радзивиловская летопись (лл. 2 об. — 7об.)

Б-ы Kv<-b'f СлОБенескъш племенн^АфетОБАНАрнцАемн ннов-врцн еже еоуть
Слокене - По мно^-в* же Бремене*- с-влн соуть СЛОБ-ВНН АО Д у н д в Б н • гд-ь с1

ОугорьскА1А ^ ш л & н ЕОЛГДРСКАА х ' ч л * • н ш т-в* Словеыъ ^
Х е м л н н прохвАШАНмемы С Б О Н М Н Г А " В счЛие НЛ кото"м-всте
седошд • нл рец-в н м ш " ЛЛОРАБА - н про^вАшл^ ЛЛорлвл - л Ароун^н YecH
н д р е к о ш л А се т н же СлоБ-Еме^Хойьдте Е-ВЛНН н (ернь < н х'Р'УТАне-Болото"
БО НАшАпНМНЛ СЛОБЕНЪ1 НЛ A0V Н ЛНСК 7.IIA ' Н ! « Д Ш Н " Б « Н ' Н НА1НЛАЦ1Н н"-

СлОБ-вне ж шин прншАш сеАОше НА БНСЛЕ • н про^кдшд ' ЛАХОБЕ • А Ш Т-В*
Л А Х О Б Ъ про^Блшл' Полдне - лд^иь( - дроу^нн A O V T H Y H • нннн АЛД^ОБШАНЕ -

HHIH поморАИЕ • т л к д "' н т н н СлОБене прншеЛпе н « д о ш л по Nenpy н
НАрекошл' Полдне • А А(>оу^нн А ^ Й ^ Б Л А Н е • т;лне « д о ш л к лес-в^-А д р о у ? 1 "
седошл межн прнплЛо н ДБННОЮ н нлрекош' А Д ^ Г Е Н У Н Н Н Н Н СЕДОШЛ НА

Д к н н и н нлрекош' А Полоулне - реки рлл м ж ( TSYiTb Б д в н н о у ' нкден"
ПОЛОТА ш « w про^БАшл' Полоулне - СлОБене же « д о ш л школо ш^ерл
Н Л М Ш Д ' Н ПрО^БАш' А СБОИ* Н ЛЛ Е И f"' ' Н СОД-ЕЛЛШЛ ГОрб^ ' Н НАрСНОША

ЫОБ1>горОА1>'А Af>oyxH H се дошл по Д к н и н по C-BIUIH- Н ПО СулиКн ндр" шд
С-ЬБерА'Н Т А к о и ^ г т д к д СЛОБ-ВНЬСКТЛН и'хгС • т-в*же н про^БАСд грлмотл-
пдлд'м же ЖНБОУЦ1Н"ШСОЕЬ по горл'ендлъ н Е-В п о у т ь нт. БЛР'А БЪ г р е к ы л
нх rpewb по^непроун Беруъ Д н ш р д ьолокъ-до Л О Б О Т Н Н ПО ЛОБОТН Б Н Н Т Н

Б Ъ Нлилерь ш'-̂ оро Белнкое • н^ него^ш^ер* n i T i v i T i Болхоьт, н S T ( Y I T B I
ш'х^ро ьелнкое N i s i н то г «У^ерл оустье Б Н Н Д Г Б идоре БлрдГскос-н по т о м '
ыори Б Н Н Т Н ААЖАО Р Н И Л А А ш рнмА п р н н т н по томо"ыо(1И ко чригрААОуш

Црдьгрл* прннтн Е"Ь п о н т ъ море Б n f TiYfTb Д н и п р г рекл - Дн-впръ ЕО
T6V6TK Н7 Б0Л К0БЬСКАГ Л-BtA Н П0Т(У! Т МД П0Л0уА~ЫЬ'А Д Е Н Н Д Ht ТОГО Же

л-ьел noTEvt н н д Г н д полоумие н ь и н д е ' ь imope БАржАСкое • не то' же л-всл
П0ТЬУТ( ВОЛГЛ- НА ВСт" OHETiYITbO Ж!>!Лг Е UOpi ХКДДНМЬ<КО!' Т«"ж! Н^

роусн можеть. н т н п о кол^е Еолгдры н Б Ъ ХБАЛНС-Ы'Н НА Б Ъ С Т Ъ К Ъ Д О Н Т Н Е 1

жереЕнн 1 Н Ш Б 1 Д по Д Б Н Н - Б Б 1 Е Д | 1 А Г 1 1 Н Д ^ Б л р л г ъ н АО | ) н м д ч » р н м д ' н
АО племен! Х Л О О Б Л н А н и п р ъ B T ! Y ! T E поньтьско! море • тремн жерелъ1-нже
море слОБеть роу' ( к о е п о немоуже оуун"ст т.Глн др-ьн • ер'л ПетрОБЪ >п\коже
рсгеошА лндр-ьк оу VAipoy Б [ННОПИ • и прншЛию еллоу Б Коръсунь - н оув-ьдЕ
№ко нс Коръсунл Е л н ^ г оустье Ан-впрьскоен БЪСХОТ-Б Н Т Н Б р"нн при^Бъ
оустье Дн-впрьское штоле ПОНДЕ ПО Д н е п р у rop-в-н по прнлоу YAM • пршде н
СТА п*Ь горлмн НА Еере^-вн Б-ЬСТА" ^ А ' у т р * н Р^к соуц1нмс н н и ъ у^еннко"
БНАНТе ЛН ГОр-Ы CHfA • hAKO НА СН* Г Ор А*

^ Б-ьГн ЦрКБН М Н0ГЪ1 • Н М А ' Т Ь Е-Ь"БОХ А БНГ Н Оу ТН • Н БШ^НА ГОрЪ1 CHBV Н

ЕЛГ'КНА А Н ПОСТАБН Кц'ть Н ПОМОЛ н' Е ГОу Н СЛ-В^^ С ГОрЪ1 ( Ш Н Д И Ж ! ПОСЛЕ

E7.I1 КЪИБЪ ' Н ПОНДЕ ПО ДНЕПрОу ГОР~В ' Н ПрННДЕ БъСлОБ-ЬНЪ1 НД*И НН«

НОБЪГОР'Ь • Н ВНДН ЛКГАСОУЦ1НА ТОУ • КАКЪ НХЪ U/EIIYAH КА СА М Н И Т Ь Н

ХБОЩОУТЬ'Н ОУДНБН НМЪ Н НДЕ Б Б В л р А ^ Н Н Пр1НДЕ Б р*Н Н НСПОБ-ВДД ЕЛНКО

H A O y Y H H ЕЛНКО Б Н А - В Н Е̂ НМЪ ДНБНО БН Д** • ^ Ш Л И СЛОБбНСКОуК НД0у_Ц1у

1UIH С-ВМО ' Н Б Н д ' « • ЕДИН АРЕБАНЪ1 Н ПСрСЖГОуТЬ Н* БЕЛДДН Н СБОЛОкУт'ь Н

ЕОУАУТЬ НА^Н Н ШЕОЛЬКТСА МЫТЕЛЬН Н Б О ^ М У Т Ь Е ^ Т Б Н Е Н H A Y H V T CA
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EHTH • H ТОГО Д«ЕЬИ Т Ш АБА БТЛЛеХу1^ ЖНБН СОУЦ1Н • Н Ш Е Л Н Е А К Т ! А ВОДОЮ

N0 (АМН (A M0VYTAH ТАКО ТБОрАТЬ Не М Ъ 1 Т Б у СОК* НО MYEHHS'H СЛ1ШАЕШ!
ДНБЛАХОуСА ' АНАР-КН ЖЕ • КЪШЪ Б (1HUH - Н Пр1НД* Б СнНОПНМ ' ПОЛАН0 ЖЕ
ЖНВОУЩНМЪ WC0E-B-H БОЛО А *Кф*Н ' рО А Ъ1 СБОНМН'ГЛЖЕ Н ДО СЕЛ БрХА1А БАХОУ
ПОЛАНЕ • н ЖНБДХК кождо с рб"мь СБОИ"- НА СБОИ* М*СТ*Е • н волод-ыл родо* н

Е-ЫША- Г^ ЕО1*!» -SAHHOUiy НМА К НН • АРОУ ГО MY Ц1Е К Ъ. • А ТрбТЬбИЛОу Х О р Н Б Ъ Н
т т р д н 1 Лг |Е(дьн к д А ц к к г ж н д rtfi-бгд-б ннГ^ЕОрнуевъ- А фГс(ддш! НД

горе • н д « нн1 Ц1КОВНЦД~<А Х°1>Н НА г^гор* ш нег*о ПРО^БЛСА )£ОРНБНЦА • н

СОТБОРНША ГОР^КЪ БЪ НМД Е () Л* Н* СТАрШАГО ' Н НАрЕКОША КНЕБЪ Н БАШЕ
ШК0ЛО ГрЛАЛЛ«СЪ Н ЕОр"Ь БЕЛНКЪ'Н EAXV Л0БАЦ1Е ^Б-ЬрЬ' ЕА^Оу 1 ЕО МОуДрН Н

н нлргцАхгоу т ь ПОЛАНЕ ш нкн же сугПолАне КЫЕВЪ н АО се д н и •

Ннн" же не БеАОу'ще гллхоу • IAKO к и к с переБО^нн Е-ЫЛ-оу кггеед во ЕАШЕ

ЕТ.1Л"Ь Т О Г Д А со UJNOE сторонъ1 Днепрд т** ГЛАХУ НА ПЕреьо^ъ НА

• Ai(ie БО EI.I переводникЪ К И Н - то не Б Ы ХОДЧН КО Цр~нгрА'*у - но сен
кндш! Б родоу СБО" - н прохОАНкшн ему ко 4fTw - не св-км-ы но токбло ш ее"

^ 1Ако Белнку Y T I прнАлъ е ш ц р~А • к о то ро*неБ **• н

прнкоторо"прнхОАН црнндУцюу же ему ̂ А СА п(янде к доунлевн н ПОЛЮБИ
м-встон сруЕн горсА«ъ. млл-ь н х'ТАше с*стн с poAOMcBOHuH не длшл ему тоу
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Приложение 4
Лаврентьевская летопись (л. 22 об.)
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Лаврентьевская летопись (л. 59)
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Приложение 5
Ипатьевская летопись (л. 18)
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Ипатьевская летопись (л. 43)
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Радзивилоеская летопись (л. 9)
Приложение 6
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Радзивиловская летопись (л. 45)
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