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положению автора, в церкви Спаса на Ильине, но впоследствии утра
ченной.77 

Чрезвычайный интерес подобных явлений с точки зрения истории 
летописания очевиден, тем более что в летописях, не принадлежащих Нов
городу (как в новгородских летописях до X V I I в.), таких совпадений до 
сих пор не обнаружено. Среди новгородских летописей они были зафи
ксированы, как мы видели, лишь в НЗЛ (точнее, только в краткой ее редак
ции). Привлечение всей совокупности известных в настоящее время летопис
ных памятников Новгорода X V I I в. и более полное использование дан
ных эпиграфики позволяют значительно расширить круг сопоставлений 
и сделать некоторые общие выводы. 

Само по себе то обстоятельство, что в новгородские летописи X V I I в. 
включались тексты эпиграфического происхождения, не может вызывать 
сомнений — об этом свидетельствуют приводимые ниже тексты. 

В пространной редакции НЗЛ читаем: «Список с прежняго Чернаго 
креста, последи яже проименовася Чудный крест. Лета 7111 году, ноября 
в 1 день, на память святых чюдотворец и безсребряник Козмы и Домияна, 
поновлен бысть сии крест, именуется Черный, при державе царя государя 
и великого князя Феодора Ивановича всеа Руссии и при митрополите 
Варламе новгородцком, повелением новгородцких старост и всех посад
ских людей, на поклонение всем православным християном».78 Первая 
фраза приведенного известия, как и слова «сии крест», доказывает с не
сомненностью эпиграфическое происхождение отрывка. Аналогичных 
текстов можно указать несколько, однако прямые ссылки на заимствова
ние надписи (как в приведенном примере) в большинстве случаев отсут
ствуют. В Уваровском новгородском своде имеется следующее известие: 
«Водружен бысть крест сии, церкви светаго всехвалнаго апостола Филиппа, 
лета 7035 году, месяца сентября в 16 день, на паметь светых праведных 
богоотец Иоакима и Аанны, светаго мученика Севирияна, при благоверном 
великом князе Василии Ивановиче всея Русии, при архиепископе Великаго 
Новаграда и Пскова владыки Макарии».79 Самый тип текста, характерный 
для памятников эпиграфики (в особенности же слова «крест сии») выдает 
его происхождение достаточно ясно. Подобные тексты в летописях именно 
своим «эпиграфическим» типом обычно резко выделяются среди «соб
ственно летописных» известий: даже аналогичные по своему содержанию 
летописные известия, взятые не из надписей, имеют совершенно иной вид; 
например, в пространной редакции НЗЛ: «В лето 7131 изображен крест 
и на нем написано распятие господне».80 

Эпиграфические источники некоторых летописных известий могут быть 
точно определены. Один из них — надпись на так называемом «Чудном 
кресте» 81 в Новгороде, многократно публиковавшаяся.82 Текст ее включен 
в пространную редакцию НЗЛ. 
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зодчего Петра и Феофана Грека в Новгороде.— ТОДРЛ, т. X I V . М.—Л., 1958, 
стр. 563—566. Сами надписи Ковалевской церкви погибли при разрушении ее огнем 
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