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в летопись одновременно с составлением основного текста вскоре 
после смерти Александра (свод 1263 г.) .1 

До сих пор не выяснено, к какой редакции — к Лаврентьевской 
или к Псковской второй — ближе текст жития Александра в известном 
Псковско-Печерском сборнике, где он находится непосредственно вслед 
за Словом о погибели Русской земли. Между тем, особенно теперь, 
после открытия В. И. Малышевым нового списка жития в таком же 
сочетании, выступает важность именно этого типа жития. 

Таким образом, житие Александра, разбор его редакций и текста, 
ждет еще своего исследователя. Чрезвычайно важными, но беглыми 
замечаниями Н. Серебрянского изучение редакций жития Александра 
Невского ограничиться не может. Предполагаем, что некоторые историко-
литературные наблюдения, излагаемые нами ниже, помогут в изучении 
редакций жития, так же как изучение редакций могло бы помочь 
в исследовании чисто историко-литературном. 

В дальнейшем мы пользуемся в основном так называемой Лав
рентьевской редакцией в списке б. Московской Духовной Академии 
№ 208, XVI в. (издана у В. Мансикки), а в некоторых случаях прибегаем 
к так называемой „новой" или второй редакции в списке Уварова 
№ 514 (369), XVI в. (издана у В. Мансикки) и к Псковско-Печерской 
редакции (издана у Н. Серебрянского с дополнениями из Пролога 
Румянцевской Библиотеки, ныне им. В. И. Ленина, № 1772, XVI в. 
и вариантами из рукописи Моск. Дух. Акад. № 208, ХѴІ->—XVII в.). 
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Во всех основных списках жития Александра Невского приводится 
известный ответ Александра послам папы: „от Адама до потопа, 
от потопа до разделения язык. . . " и т. д. Исследуя литературную тра
дицию в житии Александра Невского, В. Мансикка приводит, между 
прочим, этот ответ в качестве примера влияния на житие летописи. 
„Подобное «Сказание въкратце сущиимь от Адама до днешняго вре-
мене»,— пишет В. Мансикка, — напечатано в прибавлениях к I тому 
Полного Собрания Летописей. Ход мировой истории распределен 
на периоды, соответствующие перечню событий в ответе Александра. 
Под г. 6360, когда летописец впервые начинает «числа положить», он 
обозначает время между названными событиями: от Адама до потопа 
лет 2242, а от потопа до Оврама лет 1000 и 82, а от Аврама до исхо-
женья Моисеева лет 430 и т. д. В виде особой статьи встречается 
подобный отрывок между прочим в сборнике Московской типографской 
библиотеки (№ 396, л. 126 об., XVII в . ) . . . " 2 

Уточним сделанное В. Мансиккой сопоставление. Приведенный им 
отрывок читается в Повести временных лет под 852 г. и • восходит 
к „Никифорову летописцу вскоре".3 Греческий текст Никифорова лето
писца, как доказано его издателем С. Ое-Воог'ом, * распадается на две 

1 „Смерть Александра Невского в 1263 г. вызвала попытку создать как бы про
должение того великокняжеского летописца, который был создан Ярославом в 1239 г . . . . 
общий состав известий за время великого княжения Александра Невского был так 
беден, что у составителя свода 1263 г. явилась мысль дать особое приложение, 
в котором очевидец и сотрудник покойного князя вскоре после смерти последнего 
рассказывал бы о его жизни и деятельности" (М. Д. Приселков. Лаврентьевская 
летопись. История текста. — Ученые записки Ленинградского Гос. университета, № 32, 
Серия исторических наук, вып. 2, Л., 1939, стр. 130). 

2 В. Мансикка, стр. 47. 
3 См.: А. А. Шахматов. „Повесть временных лет" и ее источники. — Труды 

Отдела древне-русской литературы, вып. IV, 1940, стр. 64 и ел. 
4 №серКогі агсЬіерізсорі СопзіапНпороІНапі ориасиіа Ьіз^огіса. ІЛрзіае, 1880. 


