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наслоения различных эпох и безусловно доверяя тексту каждого лето
писного списка, Вс. Миллер считал исторически точными упоминания 
таких поздних летописей, как Никоновская, Якимовская, Тверской 
сборник и других, как известно, обильно пользовавшихся произведениями 
народной словесности. Между тем, история летописания сделала 
в последние десятилетия настолько большие шаги вперед, что в настоя
щее время имеется широкая возможность критически разобрат#ея 
в различных известиях летописей об Александре Поповиче и попы
таться восстановить их происхождение и историю: явились ли упоми
нания об Александре Поповиче отражением исторической действитель
ности или позднейших былин? Напомним, что в литературе о летописа
нии по поводу отражения былин в летописях имелся уже ряд важных 
соображений, игнорировавшихся до сих пор при изучении истории рус
ского эпоса.1 Обратимся к упоминаниям об участии Александра Попо
вича в Калкской битзе. 
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Грозные события Калкской битвы получили отражение в русской 
книжности в современных почти им записях русских летописей. Три 
древнейших русских летописных списка — Новгородская первая лето
пись в синодальном харатейном списке XIV в.,2 Лаврентьевский список 
1377 г. и Ипатьевский список начала XV в. включили в свой состав 
подробные повести о событиях этой несчастной для русских битвы. 
Повести эти, несмотря на всю их важность для истории русской лите
ратуры и по значительности своего содержания и по величине того 
злияния, которое было ими оказано на последующую русскую истори
ческую литературу, остались не изученными историками русской лите
ратуры. Поэтому поззолю себе остановиться на них несколько по
дробнее. 

Особенно ценен рассказ Лаврентьевской летописи, представляющий 
собою ростовскую обработку первоначально южнорусского известия. 
Напомним, одновременно, что в известиях других летописей и в не
которых былинах Александр Попович является ростовским богатырем, 
и поэтому естественно искать первоначальное упоминание о нем именно 
в ростовских летописях. 

1 Работа А. А. Шахматова „Общерусские летописные своды XIV—XV вв.", где 
были высказаны эти соображения, появилась в 1901 г. (ЖМНП, 1901, кн. XI). Рабоіа же 
Вс. Миллера „Исторические очерки народной словесности" была им закончена в июле 
1912 г., а напечатана в 1924 г. Выводы А. А. Шахматова Вс. Миллером не приняты 
во внимание. 

2 По определению А. И. Соболевского. По определению же П. И. Савваитова 
первый почерк, обнимающий древнейшие события до 1200 г., относится к самому 
началу XIII столетия, второй до 1234 г. — к первой половине того же столетия, третий 
по 1333 г. —-к первой же половине XIV столетия („Новгородская летопись по Сино
дальному харатейному списку", СПб., 1883, стр. VI). К XIV в. склоняется А. А. Шах
матов („Обозрение русских летописных сводов". М.—Л., 1938, стр. 128). 


