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современному просторечному „голова кругом идет" и, очевидно, оно 
является его прототипом. В „Лечебниках" и „Травниках" XVII в. встре
чаются подобные сочетания: „Аще у которого человека обходитъ 
глава".. ,г „Тѣм у ково обморокъ обходитъ главной".2 „Очима не мощно 
на свѣт глядеть" — живое бытовое сочетание, (ср., например, „очушки 
на свет не глядят").3 

„Скоро нас страсть взяла" — совершенно совпадает с просторечным 
„такая меня страсть взяла"—в значении „я испугался" (слово „страсть" 
в смысле „страх" не зарегистрировано ни в „Материалах" Срезневского, 
ни в картотеке ДРС АН СССР). 

Надо заметить, что частица ся, поставленная отдельно, встре
чается довольно часто в псковских летописях, например: „не удастъ 
ми ся лестию взяти",1 „а товара что ся остало",2 „толико борзо ся 
снятися",3 и т. д. 

Все описание битвы дано таким „смешанным" языком: элементы 
книжного характера и в лексике и в формах теснейшим образом пере
плетаются с живым языком грамотного человека и с знакомыми нам 
фольклорными сочетаниями, например: „ н а п у с т и л Илья Муромець 
встрѣчю цареградским богатырем от своих товарыщев в полуверстѣ" 
(стр. 34); „напустить" в значении „напасть" встречается в текстах былин 
об Илье XVIII в., но встречается и в Девгениевом деянии: „а храбри 
суть такови: единъ на сто н а п у с т и т ь " . * Этого значения не дают 
другие памятники, его нет и в „Материалах" Срезневского и в картотеке 
ДРС АН СССР. 

Форма просьбы, с которой обращаются в конце „Сказания" бога
тыри к князю Владимиру, особенно резко выражает, по мнению В. Ф . 
Миллера, „холопский" „московский" дух: „и бьет челом илья муромец 
своими товарыщи: государь князь владимер всеслаевичь, умилосердися по
жалуй нас холопеи своих" (стр. 43). Но перед нами не что иное, как общая, 
обязательная и всем известная формула просьбы, которой начинаются 
и кончаются все челобитные. Приведем в качестве примера конец 
из челобитной царских иконописцев 1663 г.: „Милосердый государь 
пожалуй нас холопей своихъ бѣдных за беспрестанную нашу работишку... 
Царь Государь смилуйся пожалуй".1 Эта же формула встречается во всех 
челобитных, поданных в любой области Московского государства.2 

Другой формы обращения к князю, к царю не могло быть в XVI— 
XVI вв., и она поэтому включается в ткань произведения, тем более что 
в конце автор записи все чаще обращается к формам письменной речи, 
сокращая изложение былины. 

Анализ языка текста ХѴ:І в. „Сказания о киевских богатырях" 
в сборнике Барс. 1463 дает основания предполагать, что оно является 
устным произведением, первоначальная запись которого была сделана 
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