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Смысл этого рассказа заключается в том, чтобы князья не останавливали 
этого накопления, заинтересовывали своих дружинников в активной кня
жой политике и проводили ее с помощью дружины».5 Действительно, взя
тое само по себе изречение немецких послов имеет именно такой смысл и 
напоминает подобные слова Владимира, который «повеле исковати лжице 
сребрены ясти дружине, рече: „Сице яко сребром и златом не имамъ нэ-
лести дружины, а дружиною налезу сребро и злато, якоже дед мои и 
отець доискался дружиною злата и сребра"».6 

Однако, если так истолковать слова послов, становится непонятным, 
зачем летописцу для высказывания подобной абстрактной сентенции надо 
было приводить рассказ о реальном посольстве немцев (напомним, что 
в Повести временных лет, кроме рассматриваемого сообщения, есть только 
одно еще известие о немецком посольстве в легендарном предании об ис
пытании вер). В словах послов чувствуется скрытая угроза: князю надо 
гордиться своей военной силой, а не накопленными богатствами. Эта 
угроза отражает цель немецкого посольства. Как сообщает Ламберт Херс-
фельдский, «королем (Генрихом IV, — М. С.) немедленно был послан 
Бурхард, глава Трирской церкви, поговорить с тем (Святославом,— 
М. С.) в отношении несправедливостей, которые он причинил брату, и на
помнить, чтобы он добровольно уступил королевство, которое беззаконно 
захватил, иначе вскоре ему придется познакомиться с властью и военной 
мощью немецкого государства».7 Кроме того, заявление послов, приведен
ное в летописи, оправдывает Генриха I V , у которого в это время была 
пустая казна, зато он имел сильное войско. Таким образом, слова немец
ких послов, взятые в конкретной ситуации и в контексте рассказа, яв
ляются не истиной представлений феодального общества, согласно кото
рой меч сильнее золота, а передачей буквальных слов или смысла «речи» 
послов. Следовательно, слова Ламберта объясняют и слова послов, запи
санные в летописи. 

Как установил А. А. Шахматов, статья Повести временных лет 1075 г. 
относится ко второму продолжению Древнего свода, написанного около 
1078 г. Никоном, автором свода 1073 г . ; 8 таким образом, приведенная 
выше летописная запись была сделана современником событий. Можно 
предположить, что Никон был и участником этих событий. Д . С. Лихачев 
отметил тот факт, что в русских летописях обращалось большое внима
ние на «речи» послов, причем эти «речи» запоминались, а потом тщательно 
цитировались. Этот вывод сделан на основе анализа летописей X I I — 
X I I I вв.9 Нам представляется, что в статье Повести временных лет за 
1075 г. также сделана запись «речи» послов. Характерно употребление 
при передаче посольской «речи» крайне редкого для Повести временных 
лет слова «кметье». Большинство исследователей полагает, что это слово 
происходит от латинского comes, -itis — «спутник», «товарищ».10 М. Э. Шай
тан предложил значительно более простую и ясную этимологию слова: 
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