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которой все это место производит впечатление спутанного и сбитого)5 4 

тоже свидетельствует об их руке. Неясно только, каков был смысл этой 
работы. Вероятно, редакторы хотели сделать более рельефной фигуру 
епископа Кирилла, одного из действующих лиц повести о Батыевой рати: 
о нем молится перед мученическо-вероисповедной смертью Василько 
Константинович («спаси рабы твоя чада моя Бориса и Глеба, и отца 
моего епископа Кирила», — л. 162 об.), он хоронит обоих князей и его 
молитвами, наряду с молитвами богородицы, бог прекращает разорение 
Русской земли: «. . . не презрѣ господь молитвы его и слез, иже прино-
шаше господеви, моляся д(е)нь и нощь, абы не оскудела правовѣрная вѣра 
христьяньская, еже и бысть: сдѣя господь спасенье велико князем нашим, 
избавил е от враг наших» (л. 164) . 

Если в князьях — героях повести о татарском нашествии легко «опоз
наются» князья X I V в., то на сопоставление с ростовским епископом 
Кириллом «напрашивается» сам непосредственно причастный к созданию 
ЛаврентьеЕской летописи нижегородско-суздальский епископ Дионисий. 

Но вернемся к послесловию летописи. Развивая мысль В . Л . Комаро-
вича с учетом наблюдений А. Н. Насонова, можно было бы подумать, что 
в статье 1231 г. и в начале приписки был использован один и тот же 
источник — Апостол. Однако дело, оказывается, обстоит иначе. 

Недавно была опубликована такая запись X I V (или X I I I ) в. в па
рижской греческой рукописи сочинений Аристотеля (Paris, gr. 1853, 
f. 195v): ''2отер £evoi ^at'povxeg eiSstv тс(ах)рі8а xai oi даХахёроѵхед eiSelv Xijxsva 
xai oi хотгюѵхед etoViv xo xspSo? той? xai oi ахрахе(36р,еѵоі elSetv xo vixo?, op-tcoc 
xai oi [ш&аѵоѵхес, elSetv (3t|3Xioo xsXo; 5 5 («Как радуются странники, за
видя отечество, и мореходы, завидя порт, и труженики, видя прибыль, и 
воины, видя победу, так и читающий — видя конец книги»; запись сделана 
довольно безграмотно). 

Следом за ней стала известна другая (тоже безграмотная) приписка 
того же типа: ''йотс(ер) oi £SVTJ ^epa)vx(ai) iSsTv it(ax)pioa ooxco; (xai) oi &aXax-
тебшѵхе? iSeTv Хор.(еѵ)а, шс, аохшд (xai) oi ура<рюѵт(ес,) ISsTv xeXoc; |3i|3\too («Как 
радуются странники, завидя отечество, так и мореходы, завидя порт, точно 
так же и пишущие, видя конец книги»; запись датируется 1522 г.; Bar
ber, gr. 386) . 5 6 

В самое последнее время опубликована и третья аналогичная грече
ская приписка по рукописи X V I I I в.57 

Таким образом, никаких сомнений теперь нет: Лаврентий начал свое 
послесловие с повторения или перевода одной из стандартных византий
ских книжных приписок. Этот факт обнаруживает какое-то знакомство 
мниха Лаврентия с византийской книжностью. Знал ли он греческий 
язык, бывал ли он, как Дионисий Суздальский, в Византии, мы, наверное, 
никогда не узнаем. Но важнее другое: оба этих человека, которым мы обя
заны созданием в 1377 г. замечательной рукописной книги по русской исто
рии, принадлежали, судя по всему, к тому слою монахов, который служил 
главным проводником веяний, шедших на Русь с Балкан, и был самым 
культурно-плодовитым (литература, архитектура, живопись) и самым 
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