
Г. Н. МОИСЕЕВА 

Троицкая летопись 1408 г. в сочинениях Екатерины II 
В 1812 г. в московском пожаре сгорела библиотека Общества истории 

ш древностей российских, в которой находилась в то время пергаменная 
летопись начала XV в., принадлежавшая Троице-Сергиевой лавре. 

Было принято считать, что впервые эта летопись была привлечена 
в науку Н. М. Карамзиным.1 В примечаниях к первым пяти томам «Исто
рии государства Российского» он использовал Троицкую «харатейную» 
(т. е. пергаменную) летопись. 

В недавнее время в «порфелях» известного историка XVIII в. Г. Ф. Мил
лера был обнаружен отрывок Троицкой летописи, переписанный его ру
кою.2 Кроме того, Г. Ф. Миллер внес по Троицкой летописи поправки 
в изданную в Петербурге в 1767 г. Кенигсбергскую (Радзивиловскую) 
летопись.3 Но работа эта не была доведена до конца и прервана на известии 
о расселении славянских племен. 

Так как сам Г. ф. Миллер нигде не говорил о своем изучении Троиц
кой летописи, о времени его работы над этим памятником и о причинах 
«е прекращения, приходится высказывать лишь догадки. Очевидно, что 
сопоставление текста печатной Кенигсбергской (Радзивиловской) летописи, 
изданной в «Библиотеке российской исторической» в 1767 г., с Тро
ицкой летописью Г. Ф. Миллер проводил после этого года. 

В 1767 г. генерал-прокурор Сената А. А. Вяземский от имени Екате
рины II писал московскому митрополиту Платону о том, что, по имею
щимся сведениям, в библиотеке Троице-Сергиевой лавры имеются 
древние «книги», список которых с кратким содержанием рукописей не
обходимо переслать в Петербург. В том же году была составлена опись 
6 рукописей, в числе которых названа и Троицкая пергаменная летопись: 
«Летописец российской, в малой лист, писан на пергамене самым древним 
уставным письмом. Начинается от Рюрика и продолжается до княжения 
великого князя Василия Дмитриевича, на 371 листе».* 

Очевидно, что обращение А. А. Вяземского к московскому митрополиту 
Платону было санкционировано Екатериной I I , которая в 1762 г., во время 
коронационных торжеств в Москве, посетила Троицкую лавру и осмотрела 

1 В предисловии к т. I «Истории государства Российского» Н. М. Карамзин писал, 
что в 1804 г. он посетил Троицѳ-Сергиеву лавру, ознакомился с ее библиотекой, 
в которой «нашел. . . харатейный летописец XV века», — см.: Н. М. К а р а м з и н. 
История государства Российского, т. I. СПб., 1815, с. XXXII—XXXIII. 

2 Г. Н. М о и с е ѳ в а. Отрывок Троицкой пергаменной летописи, переписанный 
Г. Ф. Миллером. - ТОДРЛ, т. XXVI. М.—Л., 1971, с. 93—99. 

3 При реконструкции Троицкой летописи М. Д. Приселков учитывал правку 
Г. Ф. Миллера по изданию, осуществленному М. Оболенским, — см.: М. Д. П р и с е л-
к о в. Троицкая летопись. Реконструкция текста. М.—Л., 1950, с. 8—9. 

4 С. И. К о ч е т о в . Троицкий пергаменный список летописи 1408 года. —> 
Археологический ежегодник за 1961 год. М., 1962, с. 23. 
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в лаврской и семинарской библиотеках древнерусские рукописи. Тогда же-
она заказала копию со сборника исторического содержания, большую 
часть которого занимает «История в память предидущим родом» Авра-
амия Палицына. В настоящее время копия, снятая в 1762 г. с обширного» 
(215 лл.) сборника исторического содержания, принадлежавшего Троице-
Сергиевой лавре, хранится в Эрмитажном собрании ГПБ (№ 370).5 Эта 
копия с Троицкого исторического сборника была, таким образом, одной 
из первых рукописных книг, которые положили основание Эрмитажному 
собранию Екатерины II , выросшему к 90-м годам XVIII в. до 40 000 книг.6 

В библиотеке императрицы, занимавшейся русской историей, было со
брано около 150 рукописей.7 В основном это были копии с древнерусских 
рукописей, хранившихся в монастырских библиотеках и в частных собра
ниях. Подлинных древних рукописей было значительно меньше, так как 
«державный историк» Екатерина II не могла их свободно читать, и для нее 
делали списки, переписанные крупным и четким каллиграфическим по
черком. 

В нашем распоряжении имеется документ, сохранившийся в архиве 
Екатерины II , из которого видно, какие рукописи, полученные из библио
теки Троице-Сергиевой лавры (в числе рукописей, присланных и из дру
гих монастырей), были по «реестру» возвращены в 1778 г. в Москву, где 
предполагалось их печатание в Синодальной типографии. 

Ниже приводим текст, относящийся к рукописям Троице-Сергиевой 
лавры:8 «Реестр, учиненный из присланных из епархий и монастырей 
ведомостей, какие где по тамошним каталогам оказались книги, следую
щие до российской истории, и которые святейшим Синодом определено-
к изданию в печать рассмотреть синодальному члену преосвященному 
московскому». 

л. 4 об. Т р о и ц к о й С е р г и е в о й л а в р ы в С е м и н а р с к о й 

б и б л и о т е к е 

1 

Летописец в лист 
В котором содержится 1-е — родословие князей российских, как то суздальских, 

резанских, тверских, смоленских; 2-е — История о епископиях, подлежащих митро
политу киевскому, которых 19-ть; 3-е — имена митрополитов русских от крещения 
России; 4-е — архиепископия великаго Новаграда, Пскова, проч. Кончится похваль
ною и благодарною государя царя и великаго князя|Алексея Михайловича грамотою 

. л. 5 Троицкия Сергиевы лавры к архимандриту || Иоасафу с братиею и Указом патриарха 
Иоакима, насланном в Троицкую лавру, дабы отправлять в некоторых церквах 
повседневное священнослужение, имеет в себе 1709-ть листов, и как по древности, 
так и по содержанию своему любопытство заслуживает. 

8 Историческая коллекция Эрмитажного'собрания рукописей. Памятники XI— 
XVII вв. Описание. Составил Д. Н. Алыпиц. М., 1968, с. 119. 

6 Ж. К. П а в л о в а . 1) Библиотека Государственного Эрмитажа 1762—1962. 
К выставке, посвященной 200-летию библиотеки музея. Л., 1962;|2){Книжное собрание 
Эрмитажа 1762—1917. (Из истории русской культуры второй половины XVIII— 
нач. X X в.). Автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата историче
ских наук. Л. , 1972, с. 5—8. 

7 В. С. И к о н н и к о в . Императрица Екатерина II как историк. — Русский 
архив, М., 1911, № 7, с. 306—307. • 

8 ЛОИИ, ф.Ц203|(ф. Екатерины II), оп. 1, № 66, лл. 1—6 об.; «Реестр» с неболь
шими сокращениями опубликован в приложении к изданию сочинений Екате
рины II, — см.: Сочинешн^императрицы Екатерины II на основании подлинных ру
кописей и с объяснительными примечаниями академика А. Н. Пыпина, т. XI . СПб., 
1906, с. 480-483. 
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2-е 

Летописец Руския земли в лист 

Начинается с 6362-го года С[ергиева] М[онастыря]: царствованием Рюрика; 
кончится убиением Бориса и Глеба; сверх того, к концу книги прибавлена Грамота 
князя Всеволода, в которой содержатся привилегии на вклад С[ергию] великаго 
Ивана, что на Петрятине Дворище, имеет в себе 77-мь листов, писана полуставным 
писмом, 

3 

Хронограф в лист от начала света об России, начинается повесть крещением 
в[еликого] Владимира и кончится на 7154-м году С[ергиева] М[онастыря] началом 
царствования царя Алексея Михайловича. Сей хронографіхотяі и невесма древен, 
но обстоятелен, короток и нетемен. 

4 

Находятся еще два летописца, один со времени также Рюрика, гораздо полней
ший и обстоятельнейший, писанной на пергамине, в лист, кончится же нашествием 
на Москву Едигея, князя ординскаго, при князе Василие Дмитриевиче, другой на
чинается с 7022-го года, когда князь Иван Васильевич ходил под Смоленск, потом 
о пришествии из Царя-Града в Москву Исидора, митрополита киевского и всея Рос
сии, который хотел греческое исповедание соединить с римским, о Исидорове посла
нии к российскому духовенству, о приходе ево с осмаго собора*римскаго, о послании 
папы Евгения к великому князю Василью Васильевичу, о белевском бою, который 
имело войско его с царем Махмутом и проч[его] много. Сей летописец объявляет про-
изшествий достойных примечания, но кратко кончится на 7028-й год от рожд[ества] 
Христ[ова]. 

5-е 

Синопсис, или История Козаков, в лист, веема достойной примечания, в котором, 
во-первых, о начале и проименовании оных, о обладании[и некогда Киевом и другими 
российскими странами, о воевании половцев и печенегов на Россию, упоминается также 
о Батые во второй грани, о подпадении малой России литовскому игу. 3. Грань — 
о мужестве и образе жития Козаков, о бранех их с турками и татарами, в 3-й же_ 
грани — с волохами при гетмане козацком Шахе, в 4-й — с|поляками, || в 5-й — л. 5 об. 
о Хмельницком и о войне на Цороре, в 6-й — о войне^с ляхами под Переяславлем 
и проч[ем]. В сих и следующих гранях многие случаи относятся до Великороссии. 

6 

История о Казанском царстве, писанная в лицах; в оной, во-первых, предлага
ется о взятии Батыем царем престольнаго града Владимира, при Георгии Всеволодо
виче, который и убит тогда, и при первопристольном митрополите Антонии, потом 
о Саине, преемнике Батыя, построившем Казань на том самом месте, где Ярославль 
Всеволодовичь шедшего его войною на Русь сретил и принудил многими дарами 
примириться с собою, а далее все повествование состоит о бранех между казанцами 
и россианами о взятии Казани. 

7 

История о Сибирском царстве; напереди оной находится уведомление о разстоянии 
почитай всех мест того государства, начинается самая История описанием земли 
Сибирской, какое наиболее состояние натуральное и топографическое все оные или 
идолопоклонники, или закона магометанского, потом о^последовании царей и князей 
сибирских на реке Ипшме от царя Она, которой побежден^был от разбойника и под-
даннаго своего Чингина, о создании города Сибири^ Магометом, сыном Обдеровым, 
о послании царем Иоанном Васильевичем воинства против живших по рекам Доне 
и Волге Козаков, которые разбивали суда его и послов ковылбашских и бухарцев, 
о собрании войска царем Кучуком против руских войск, и какия составлены между 
обоими рати, и что победа и превозможение преклонилось наконец к руским, о взятии 
Сибири, покорение отяцкаго князка Бояра и татар сибирских, пленения царевича 
Маматкула и о прислании с Москвы в Сибирь первых воевод и'проч[ее]. На конце 
приложен реестр, кто были в Сибире, Тобольске и во всех сибирских городах и при 
острогах со времени взятья атамана Ермака Тимофеева,' бояре, окольничие, стольники, 
стряпчие, воеводы и с приписью подъячие. 
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8 

Летописец руский упомянув кратко о начале и происхождении народов, обитав
ших в России, о местах селения и о Кие, Щеке и Хориве, о произшествиях по пресече
нии Киева рода, родословие князей русских начиная от Рюрика до самого царя Ивана 
Васильевича; предлагает сочинитель и кто за кем княжил, в сем или том городе, какия 
при том или другом квязе были перемены и произшествия, в каком состоянии внутрь 

л, І и оі вне находилось каждое княжение. || 

9 

Повесть временных лет черноризца Феодосия Печер[ского]: мон[астыря] (в чет
верть), начинается разделом света, Ноевыми детьми, и от Кия выводится начало 
Киева, а потом и России, окончилась на смерти царя Ивана Васильевича, имеет в себе 
261-н лист, писано писмом полуставным кратко и ясно и примечания достойно. 

10 

Сказание о избавлении Троицкия Сергиевы лавры от нахождения поляков, 
в коем начальствовал Сапега, литовских людей и изменников, сколько времяни про
был монастырь в осаде, и о побеге поляков, сочинение Троицкия Сергиевы лавры ке
ларя Аврамия Палицына; в сей же книге повесть о граде Муроме. Житие С[вятого] 
Василия, московского чудотворца, о крещении Мурова, писано полууставом, а про
чее все скорописью (в четверку). 

Под № 4, как видим, помещено первое описание интересующей нас 
Троицкой пергаменной рукописи 1408 г.: «. . .со времени. . . Рюрика, 
гораздо полнейший и обстоятельнейший, писанной на пергамине в лист, 
кончится же нашествием на Москву Едигея, князя ординскаго, при князе 
Василие Дмитриевиче».9 

В нашем распоряжении имеется еще один «Реестр, сочиненный при свя
тейшем Синоде из присланных в оной по высочайшему ея императорского 
величества повелению из разных духовных мест книг, в коих находятся 
записки касательно российской истории». Здесь в разделе «из Троице-
Сергиевой лавры» под порядковым номером 114 еще более подробно опи
сана Троицкая пергаменная летопись: «Летописец, писанный на парга-
мине, начинающийся от лета мироздания 3368-го и продолжающийся 
по лето 3913-е. В нем, кроме действий российских князей и походов их 
на Царьград, Смоленск и другие города, описывается их рождение, строе
ние в разных российских городах церквей и доставление епископов, 
хождение во орду и послания во оную послов, пожары, бывшие в Москве, 
в Киеве и других местах, послание воѳв от князя Василия Дмитриевича 
Суждальского в Сарай, поход его под Тверь, прихождениѳ татар с вой
сками к Новугороду, разбитие войск Мамаевых на Дону, взятие Москвы 
от Тахтамыша, сражение под Смоленском, взятие новгородцами града 
Устюга, бракосочетание князей российских, хождение князя Ивана 
Михайловича с войском под Кашин, пришествие с войсками на Рускую 
землю Едигея».10 

Все рукописи, принадлежавшие Троице-Сергиевой лавре, были возвра
щены в Москву. В 1804 г. эти рукописи, в том числе и Троицкую пергамен
ную летопись начала XV в., «нашел» в библиотеке Троице-Сергиевой 
лавры Н. М. Карамзин, который оставил подробное описание своего 
посещения и сообщил сведения о судьбе рукописей: «В Лавре две библио
теки: одна принадлежит Семинарии, а другая — монастырю; первая 
состоит из 600 книг иностранных и русских, исторических, нравоучитель
ных, богословских и прочих; а во второй — одне церковные книги и 

• Архив ЛОИИ, ф. 203, № 66, л. 5. 
0 ЦГАДА, ф. 1270 (Мусиных-Пушкиных), оп, 1, № 46, л. 14. 
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рукописи. . . Все исторические рукописи были из Троицкой библиотеки 
посыланы к Екатерине Великой, которая столь ревностно занималась 
нашею историек»».11 

В настоящее время в Эрмитажном собрании ГПБ находятся некоторые 
копии троицких рукописей, упомянутых в «Реестре» 1778 г. и в «Реестре», 
«сохранившемся в собрании Мусиных-Пушкиных. Так, перечисленный 
под № 5 «Синопсис, или История Козаков, в лист», представлен копией 
ГПБ, Эрмитажное собрание, № 372.1а 

Под № 6 описана «История о Казанском царстве, писанная в лицах». 
В копии Эрмитажного собрания (№ 375),13 переписанной полууставом, 
переходящим в четкую скоропись, оставлены пустые места, и в каждом 
случае имеется запись: «Здесь в подлиннике изображение в лицах», «Здесь 
в подлиннике оставлено белое место приметно для изображения в лицах». 
На картонном переплете наклейка с названием «История о Казанском 
царстве» и указание — «Из Троицкой лавры». Любопытно отметить, что 
лри копировании рукописи стремились сохранить внешний характер 
подлинника, придерживаясь формата рукописи и даже количества листов. 
По сведениям архимандрита Леонида, «История о Казанском царстве» 
переписана полууставом XVII в., «в лист, на 231 л., разделена на 79 глав, 
с рисунками, сделанными пером, всех рисунков 51 (во второй половине, 
начиная с гл. 47 имеются лишь места для рисунков). Заставки и рамки 
киноварные».14 Копия «Казанской истории» Эрмитажного собрания, № 375, 
имеет тот же размер, что и подлинник, — в лист, заголовки стилизованы 
под древнерусские, обозначены места для рисунков и места, не заполнен
ные рисунками. Количество листов 230, в подлиннике — 231.15 

Под № 8 в «Реестре» обозначен «Летописец руский. . . родословие 
князей русских начиная от Рюрика до самого царя Ивана Васильевича». 
В копии Эрмитажного собрания № 424 он назван: «Сокращенный летописец 
из летописца Троицы-Сергиевского монастыря. О делах и подвигах вели
ких князей российских. . . От основания Новгорода до 1547 г.».18 

Под № 10 в «Реестре» описано «Сказание о избавлении Троицкия. . . 
лавры от нахождения поляков. . . сочинение Троицкия Сергиевы лавры 
келаря Аврамия Палицына». В Эрмитажном собрании имеется копия с этой 
рукописи, переписанная в 1775 г. (№ 465). На л. 1 запись^ «Авр. Палицына 
Сергиевы лавры келаря История российская со времен царя Федора 
Ивановича до 1620 г.».17 

В 1791 г. московский митрополит Платон прислал в Петербург копии 
летописей. Об этом сохранилась запись в «Дневнике» секретаря Екате
рины II А. В . Храповицкого. 

«1791, октябрь 29. Занимаются главнейше российскою историею и де
лами французскими. Получены вновь летописцы от митрополита Платона, 
и мне два раза подтвердили, чтобы скорее переплесть. 

Октябрь 30. . . поднес переплетенные летописцы, от митрополита 
Платона присланные, и, приискав тут известие о кончине киевского вели
кого князя Владимира Рюриковича, получил благодарность. 

"~ u Н. М. К а р а м з и н. Исторические воспоминания и замечания на пути к Тро
ице. — Сочинения Карамзина, т. I. СПб., 1848, с. 481. 

12 Историческая коллекция Эрмитажного собрания рукописей, с. 108; в «Сведе
ниях» арх. Леонида сообщено, что «Синопсис» Троицѳ-Сергиевой лавры переписан 
полууставом начала XVIII в. Рукопись принадлежала архиеп. Петру Смеличу. См.: 
ЧОИДР, 1883, апрель—июнь, кн. 2, отд. II, с. 162. 

13 Историческая коллекция Эрмитажного собрания рукописей, с. 95. 
14 Сведения о славенских пергаменных рукописях. — ЧОИДР, 1883, кн. 2, с. 156. 
15 Историческая коллекция Эрмитажного собрания рукописей, с. 95. 
и Там же, с. 47. 
17 Там же, с. 97—98. 
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Октябрь 31. Два раза призывай был для разговора о российской исто
рии. Довольны, что нашли в Степенной книге имя опекуна короля швед
ского Вольдемара I, с коим сражался св. Александр Невский».18 

В Эрмитажном собрании ГПБ (№ 376) сохранилась копия «Истории» 
о Сибирском царстве» (№ 7), переписанная в 1791 г.19 с рукописи XVII в., 
принадлежавшей семинарской библиотеке Троице-Сергиевой лавры.20 

Сопоставление «Реестра» троицких рукописей с описанием Эрмитаж
ного собрания показывает, что большая часть копий, снятых для Екате
рины II , хранится до настоящего времени в Государственной Публичной 
библиотеке. Но копии некоторых из перечисленных в «Реестре» рукописей 
не сохранились. Так, не имеется копии с рукописи, обозначенной в «Реестре» 
под № 9, — «Повесть временных лет черноризца Феодосия Печер[скогоІ 
моніастыря], в четверку, начинается разделом света, Ноевыми детьми и 
от Кия выводится начало Киева, а потом и России». 

Эта бумажная троицкая рукопись XV в., которую архимандрит Лео
нид перепутал с цергаменной троицкой 1408 г.,21 в 1778 г. возвращена 
в библиотеку Троице-Сергиевой лавры и использована в вариантах 
к изданию Лаврентьевской летописи.22 

Не имеется в настоящее время в Эрмитажном собрании ГПБ также ко
пии с Троицкой пергаменной рукописи 1408 г., указанной в «Реестре»» 
под № 4: «. . .со времени. . . Рюрика, гораздо полнейший и обстоятель
нейший, писанной на пергамине, в лист, кончится же нашествием на 
Москву Едигея, князя ординского, при князе Василие Дмитриевиче». 

В распоряжении Екатерины II , как мы покажем ниже, была копи» 
с пергаменной Троицкой летописи 1408 г., которую она неоднократно-
использовала в работе над «Записками касательно российской истории», 
изданными впервые в журнале «Собеседник российской словесности» 
в 1783—1784 гг. Поэтому можно с большим основанием полагать, что ко
пия Троицкой летописи была изготовлена для «державного историка» 
до возвращения всех троицких летописей в Москву по «Реестру» 1778 г. 
Все эти рукописи, за исключением Троицкой пергаменной 1408 г., сгорев
шей в 1812 г., хранятся в настоящее время в Государственной библиотеке 
им. В . И. Ленина. 

Основываясь на выводах А. А. Шахматова,28 М. Д. Приселкова 2* 
и новейшего обобщающего исследования Я. С. Лурье,25 покажем допол
нительные известия, которые отличают Троицкую летопись 1408 г. от е& 
непосредственного источника — Лаврентьевской летописи 1305 г. Далее 
приведем примеры, иллюстрирующие, что в «Записках касательно рос-

18 Дневник А. В. Храповицкого. 1782—1793. По подлинной его рукописи, с био
графическою статьею и объяснительным указателем Николая Барсукова. СПб., 1874, 
с. 381. 

18 Историческая коллекция Эрмитажного собрания рукописей, с. 120. 
20 Сведения о славянских пергаменных рукописях, поступивших из книгохра

нилища Свято-Троицкой Сергиевой лавры в библиотеку Троицкой духовной семина
рии в 1747 г. архимандрита Леонида. — ЧОИДР, 1883, кн. 2, отд. II , с. 164. 

21 Л е о н и д . Новые сведения о Троицком списке Несторовой летописи, погиб
шей в московском пожаре 1812 г. — ЧОИДР, 1880, апрель—июнь, кн. 2, отд. И, 
с. 49; на ошибку архимандрита Леонида указал М. Д. Приселков, — см.: Троицкая 
летопись, Введение, с. 15—16. 

22 Лаврентьевская и Троицкая летописи. — ПСРЛ, с. I. СПб., 1846, с. XV". 
23 А. А. Ш а х м а т о в . Образование русских летописных сводов XIV—XVI вв. 

М.—Л., 1938. 
24 М. Д. П р и с е л к о в . История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940. 
25 Приношу сердечную благодарность Я. С. Лурье, ознакомившему меня с ре

зультатами своего исследования до выхода из печати статьи «Троицкая летопись 
и московское летописание XIV в.», подготовленной к публикации в сборнике «Вспо
могательные исторические дисциплины»* (Л., 1974, т. VI). 
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«сийекой""истории» отразились фактические сведения, имевшиеся только 
в Троицкой пергаменной летописи 1408 г. 

Под 6704 (1196) г. в Троицкой, судя по цитате Карамзина, Симеонов-
ской и Владимирской летописям, сообщалось о женитьбе князя Констан
тина (сына Всеволода Большое Гнездо); в Лаврентьевской летописи этого 
известия нет.2* В сочинении Екатерины II пересказан текст Троицкой 
летописи, но событие приурочено к 1197 г.: «В 1197 году Всеволод Юрьевич 
Ростовский женил старшего сына своего Константина на Агафий, дочери 
Мстислава Романовича, и венчан был в церкве святыя Богородицы во Вла
димире на Клязме Иоаном, епископом ростовским, при котором браке 
были сам Всеволод Юрьевич Ростовский со своею княгинею и со всеми 
детьми, рязанский князь Роман Глебович и братья его Всеволод Глебович 
Пронский ж Владимир Глебович со сыном своим Глебом, да муромский 
князь Давыд и брат его Юрий со княгини, и бояры их, и праздновали 
«едмь дней с великим веселием».27 

В Троицкой летописи читались и пропущенные в Лаврентьевской 
известия о смерти княгини Марии и других событиях 6714 (1206) г.28 

В «Записках касательно российской истории» подробно передан рас
сказ о смерти княгини Марии: «Мать же Константина княгиня Мария ле
жала в немощи семь лет, и, видев кончину свою, отпустила своего сына 
Константина, и, призвав всех братии его, завещала им Константина, яко 
-старейшего, иметь вместо отца, а Константин дабы их любил яко братию, 
и наставлял на всякое дело благое, и оберегал их, на завтра постриглась 
в монастыре, созданном ею, и, пробыв в оном 18 дней, марта 19 скончалась 
при дочере своей княгине Верхославе, супруге Ростислава Рюриковича; 
по смерти положена в гроб каменной и погребена в церкве святые Богоро
дицы Успения».29 

В своде 1408 г. содержалось, «судя по цитате Карамзина, Симеоновской 
и Владимирской, и отсутствующее в Лаврентьевской известие 6738 (1230) г. 
о подчинении болгар князю Юрию».30 

В «Записках касательно российской истории» сообщено о присылке 
болгарским князем богатых даров князю Юрию Всеволодовичу, а также 
о заключении мирного договора на 6 лет: «В то время князь болгарский, 
уведав в Руси великую скудость жит, прислал к великому князю Юрию 
Всеволодовичу Владимирскому (на Клязьме) послов для учинения мира; 
князь же великий принял их с честию, и посланы были с обоих сторон 
знатные люди на особое место близь границы руской на остров, именуемый 
Коронев, и оные составили мир на шесть лет в такой силе: купцам ездить 
т обе стороны с товары невозбранно и пошлину платить по уставу каждого 
града безобидно; рыболовам ездить в обе стороны до межи и иметь любовь 
и мир; пленников всех освободить, а ежели будет распря, судить съехався 
судиям от обеих сторон на меже».31 

Опубликованные при жизни Екатерины II 6 частей «Записок каса
тельно российской истории» заканчивались 1271 г. В т. XI «Собрания 
•сочинений императрицы Екатерины II» А. Н. Пыпин напечатал на основа
нии черновых материалов продолжение «Записок» до 1393 г. И в этой части 
можно снова видеть отражение известий Троицкой пергаменной летописи 
1408 г. 

28 Я. С. Л у р ь е. Троицкая летопись и московское летописание XIV в., е. 92. 
27 Сочинения императрицы Екатерины II на основании подлинных рукописей 

и с объяснительными примечаниями академика А. Н. Пыпина, т. IX. СПб., 1901, 
•с. 149—150 (далее: Сочинения |Екатѳрины II). 

28 Я. С. Л у р ь е. Троицкая летопись и московское летописание XIV в., с. 92. 
28 Сочинения Екатерины fII, т. IX, с. 165. 
30 Я. С. Л у р ь е. Троицкая летопись и московское летописание XIV в., с. 92. 
31 Сочинения Екатерины II, т. X, с. 184. 
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В результате исследования Я. С. Лурье пришел к выводу о том, что-
«особенно значительными становятся дополнения Троицкой к своду 1305 г. 
при изложении конечных известий этого свода — за конец XIII—начало-
XIV в. . . . с 6801 (1293) г. Троицкая (судя по цитатам Карамзина, Симео-
новской и Владимирской) расходится с Лаврентьевской не только в дати
ровке годовые статей (такое расхождение встречалось и в предшествую
щей части), но и целым рядом известий».32 

В «Записках касательно российской истории» можно прочесть и рас
сказ о татарской рати Неврюя, и о жестоком столкновении между русскими: 
князьями, и о походе Федора Ростиславича Ярославско-Смоленского 
в 1298 г. на Смоленск «на братанича своего князя Александра Глебовича 
Смоленского».33 

Под 6810 (1302), а не под 6812 (1304) г. в «Записках» подробно описана 
кончина князя Ивана Переяславского и его волеизъявление, а также 
последствия этих действий. В Лаврентьевской летописи этих известий 
нет. «В 1302 году майя в 15 день преставися князь Иван Дмитриевич-
Переславский, внук Александров, бездетен. Бе тих, кроток, смирен, 
любовен, милостив, добродетелен, к церквам прилежен зело, почиташе и 
любяще священнический и иноческий чин, к нищим и странным яко отец. 
По себе отчину Переславль даде, по любви к нему и по дружбе с ним, 
дяде своему родному князю Даниилу Александровичу Московскому. 
Сей же, узнав о сем, иде в Переславль и; сяде на место племянника своего, 
и, вскоре возвратись к Москве, оставил в Переславле сына своего князя-
Юрия Даниловича и наместники своя. Узнав о кончине князя Ивана. 
Дмитриевича Переелавского, князь великий Андрей Александрович Вла
димирский на Клязьме, яко старший в роде, послал своего наместника 
с людьми в Переславль, но их во град не пустили».81 

М. Д. Приселков отмечал,35 что в Троицкой летописи опущено известие-
Лаврентьевской о поездке великого князя Андрея в 1303 г. в Орду (в Лав
рентьевской — «в Татары»). Однако Н. М. Карамзин в примечаниях 
в т. IV «Истории государства Российского», ссылаясь на Троицкую лето
пись, писал: «Великий князь Андрей пойде в Орду». 

В черновых материалах «Записок» Екатерины II под 6810 (1302) гѵ 
помещено сообщение: « . . . князь великий Андрей Александрович Влади
мирский на Клязьме пойде в Орду к хану».38 

Начиная с 6813 (1305) г. Троицкая летопись составлена из известий, 
полностью отсутствующих в Лаврентьевской летописи.37 И все известия 
Троицкой летописи до 1393 г., как можно судить по реконструкции 
М. Д. Приселкова, имеют отражение в «Записках» Екатерины II, что осо
бенно ясно видно в подробных рассказах о тверских и ростовских собы
тиях XIV в., «перекрывающих» краткие сообщения примечаний Н. М. Ка
рамзина. 

Троицкая пергаменная летопись 1408 г., «гораздо полнейшая и обстоя
тельнейшая» (как она охарактеризована в «Реестре»), послужила Екате
рине II одним из основных материалов в ее работе над сочинением по исто
рии России X—XIV вв. 

Судьба библиотеки Екатерины II, собранной ею в течение 34 лет 
(с 1762 по 1796 г.), еще недостаточно ясна. В ее собрании были сосредото-

32 Я. С. Л у р ь ѳ. Троицкая летопись и московское летописание XIV в., с. 93. 
33 Сочинения Екатерины II, т. XI , с. 41. 
34 Н. М. К а р а м з и н . История государства Российского, т. IV. СПб., 1817, 

с. 384, прим. 188. 
35 М. Д. П р и с е л к о в . История русского летописания, с. 108. 
36 Сочинения Екатерины II, т. XI , с. 46. 
37 Я . С. Л у р ь е. Троицкая летопись и московское летописание XIV в., с. 93—94. 
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чены громадные ценности — и подлинные древнерусские рукописи (на
пример, «Избранник Святослава»), и ценнейшие копии (как, например, 
копия свода 1480 г., обнаруженная в Эрмитажном собрании акад. А. А. Шах
матовым).38 Не исключена возможность обнаружения копии пергаменной 
Троицкой летописи 1408 г., которая несомненно находилась в ее библио
теке. 

Для поисков копии Троицкой пергаменной летописи начала XV в. 
мы имеем в настоящее время некоторые ориентиры. Подтвердился, во-
первых, вывод М. Д. Приселкова о формате летописи: она была в лист.3* 
Следовательно, и копия Троицкой летописи также была листовой. Известна 
количество листов текста — 371. Мы помним, что при копировании 
памятников приблизительно сохранялось то же количество листов. 
Возможно, в заглавии копии Троицкой пергаменной летописи будет 
указано, что она из библиотеки Троице-Сергиевой лавры. Упоминание 
местонахождения подлинной рукописи, как мы видели на примерах копий 
с других троицких рукописей, помещалось в приписке либо на первых, 
либо на последних листах. Заглавие, вероятнее Bceto, может быть 
либо — «Летописец великий русский» (в «Реестре» не указано заглавия), 
либо «Летопись Несторова». Эти ориентиры могут оказаться полезными 
в поисках копии Троицкой пергаменной летописи 1408 г. 

8 8 А. А. Ш а х м а т о в . Симеоновская летопись XVI в. и Троицкая начала 
XV в. - ИОРЯС, СПб., 1900, кн. 2, с. 451-553. 

8* М. Д. П р и с е л к о в . Реконструкция Троицкой летописи, с. 46—49. 
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