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Повесть о Батыевом нашествии в Лаврентьевской летописи 

Кодикологический анализ Лаврентьевской летописи, рукописи 
1377 г.,' позволил нам обнаружить, что изготовители рукописи заменяли 
ее уже написанные листы 153—164, причем некоторые из этих листов, 
по-видимому, не один раз. Эти рамки плотно охватывают в летописи все 
известия о завоевании Руси татаро-монголами: на лицевой стороне л. 153 
находится первая запись о татарах («Явишася языци, их же никто же 
добрѣ ясно не вѣсть, кто суть и отколѣ изидоша...»), на оборотной сто
роне этого листа — рассказ о битве на Калке (1223 г.), а на обороте 
л. 164 — последние известия о военных действиях татар на Руси (1240 г.) 
{«Взяша Кыев Татарове...»).2 Кроме того, лист 167, тоже не первона
чальный в кодексе, содержит рассказ о восстании против «бесурмен» 
в 1262 г. в Ростово-Суздальской земле. Ясно, что переделки в рукописи 
связаны именно с татарской темой. 

Основное внимание переделывателей (речь может идти о главном 
писце, «мнихе» Лаврентии, и о владельце почерка, вторгающегося в трех 
местах — на лл. 157, 161 и 167—в почерк Лаврентия) было сосредото
чено, как показывают оставленные ими «следы», в промежутке между 
158-м и 164-м листами. И именно в этих пределах — на лл. 159 об.— 
164 об. — мы находим связное, непрерывное повествование о трагических 
событиях 1237—1239 гг. — повесть о Батыевом нашествии на Русь (осо
бого заголовка в летописи у нее нет; нач.: «Того же лѣта на зиму при-
доша от всточьньгЪ страны на Рязаньскую землю лѣсом безбожнии Та-
тари»). Очевидно, эта повесть Лаврентьевской летописи — произведение 
в какой-то мере писцов 1377 г. Но насколько и в чем работа писцов была 
творческой? 

1 
На необычайно большую насыщенность повести о Батыевой рати 

в Лаврентьевской летописи заимствованиями из предшествующей части 
летописного повествования обратил внимание В. Л. Комарович.3 Действи-

* См. мою статью «Кодикологический анализ Лаврентьевской летописи» в кн.: 
Вспомогательные исторические дисциплины, т. IV. Л., 1972, стр. 77—104. Тезисы 
этой работы см.: Конференция по вопросам археографии и изучения древних руко
писей. Тезисы докладов. Тбилиси, 1969, стр. 49—50. 

2 В издании Лаврентьевской летописи (ПСРЛ, т. I, вып. 2, изд. 2-е, Л., 1927) 
листы 153—164 соответствуют столбцам 445—470. 

3 См.: История русской литературы, т. II, ч. 1. М.—Л., 1945, стр. 90—93. 
См. также: В. Л. К о м а р о в и ч . Древнерусское областное летописание X I — X V вв. 
и связанные с ним памятники письменности и фольклора. — Архив ИРЛИ, p. I, on. 12, 
№ 388 (машинопись). 


