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значением приводится в сносках. Условные обозначения следует огово
рить в текстологическом исследовании при описании списков произве
дения. Условные обозначения в сносках ставятся после текста разно
чтения (например: 4держаше В). Такая постановка условного обозначе
ния удобнее, чем постановка его перед разночтением, так как она 
позволяет ставить знаки препинания после условного обозначения списка 
произведения (точку, точку с запятой или запятую; например: держаше В; 
держав К; держит П.), и эти знаки препинания само собой разумеется 
не могут относиться к издаваемому тексту памятника (иногда изменение 
грамматической структуры текста влечет за собой изменение пунктуации, 
применяемой исследователем, и это изменение должно быть отмечено 
для ясности в разночтениях). Кроме того, такая постановка условного 
обозначения выделяет основное — изменение самого текста. В боль
шинстве изданий текстов (например во всех изданиях летописей) принята 
именно такая постановка условных обозначений (после текста разно
чтения). 

В качестве знаков сносок применяются арабские цифры от 1 до 100 
(1, 2, 3, 4 . . . ) . Когда количество сносок превышает сто, то следующая 
группа сносок вновь обозначается цифрами от 1 до 100. Каждая 
сотня знаков в сносках отмечается римскими цифрами по порядку (I, 
II, III). Римская цифра ставится перед каждой единицей знака сноски 
('•: держаше В; ш> г за А). Такая нумерация знаков сносок (по сотням, 
а не на каждой странице отдельно) представляет чисто технические, 
типографские удобства (она не зависит от верстки и переверстки) и 
удобнее обычной, постраничной, так как позволяет делать ссылки 
на разночтения в исследовании до получения верстки. 

Когда разночтение относится к одному слову, то знак сноски 
в тексте ставится у этого слова (но не впереди слова, а после него: 
Егда седе4). Когда разночтение относится к двум или группе слов, 
то в тексте ставится два знака сноски: перед первым словом и после 
последнего (Егда^седе в Киеве4), а в разночтениях эти цифры соеди
няются дефисом (*~4 седяху в Киеве В). Если знак сноски уже имеется 
для другого разночтения, то в разночтениях им можно воспользоваться 
вторично (так, в предшествующем примере — „Егда'седе в Киеве4" — 
цифра 4 в разночтениях может быть дана так: , , ' - 4 приде в Киев Г" и 
„4 Кыеве Д") . Цифры сносок в тексте могут повторяться в пределах 
одной страницы для однообразных разночтений. В этом последнем слу
чае внизу наборной полосы разночтения помещаются только один раз. 

Располагаются разночтения в сносках по порядку знаков сносок. 
В случае если знак сноски состоит из двух цифр, разночтение ставится 
по первой цифре знака (1< 2< 3_6> 4- 5>.. .). Когда первая цифра знака 
сноски повторяется, сначала ставится сноска с одной цифрой, а затем 
с двумя (*нет; 4 _ ь не был В). 

Разночтение в сноске приводится в таком виде, в каком оно должно 
стоять в тексте, т. е. без сохранения знака препинания в конце разно
чтения и с сохранением знаков препинания в середине разночтения 
или с необходимыми изменениями знаков препинания, когда в списке, 
принятом для разночтений, меняется синтаксическая структура разно-

их близости к основному и получить условные обозначения по порядку алфавита 
(А, Б, В, Г и т. д . ) . Этот прием удобен в тех случаях, когда он может выявить 
особенности движения текста, что, впрочем, не всегда удается сделать именно этим 
способом. Могут быть приняты и другие системы условных обозначений. В случае, 
если списков больше, чем букв в русском алфавите, можно дополнительно брать 
латинские и греческие буквы. 
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