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сью, лучше всего отразился текст свода 1472 г., а основным источником свода 1472 г. являлась как раз 
С1 (свод 1418 г.), то очевидно, что источником свода 1518 г. был как раз свод 1472 г. или список с него, 
а не, как предполагал А. А. Шахматов, одновременно и С1, и свод 1479 г. При анализе той части текста 
Тв/Льв, которая была заимствована из свода 1472 г., хорошо видно, что существуют чтения, сближа-
ющие текст Тв/Льв как с С1, так и с Эрмитажным списком свода 1479 г., что говорит в пользу нашей 
интерпретации. 

Р, безусловно, являлся источником свода 1518 г., но нам представляется, что на участке с 854 по 
983 г. в своде 1518 г. из Р заимствований не было. Все чтения, которые в историографии относят к Р на 
данном участке текста свода 1518 г., следует относить к Троицкой летописи (далее – Т), которая сгоре-
ла в московском пожаре 1812 г.

Текст Т близок к Р, но еще ближе он к Лаврентьевской летописи (далее – Л). При сравнении тек-
ста Тв/Льв с текстами Л, Т, Р с начала повествования до середины статьи 907 г. (именно до этого места 
текст Т был издан) можно убедиться, что в своде 1518 г. отразились чтения Т. В статье 882 г. только Т 
и Тв сообщают, что Олег взял воинов «с собой». В статье 885 г. в Т и Тв вместо с уличи читается иска-
женное посуличи. Под 898 г. находим отсутствующую в Л и Р фразу: «И вьсташа нѣции на ня ропщу-
ще». Под 907 г. и в Т, и в Тв читается дань емлють, а в Р – слюбное емлют.

После статьи 907 г. сравнение текста Тв с Л и Р, а также с выписками Н. М. Карамзина из Т сви-
детельствует, что заимствованный текст ближе к Л и карамзинским выпискам, нежели к Р, что говорит 
о том, что составитель свода 1518 г. использовал текст Т. Последним уверенным примером заимствова-
ния Тв из Т является статья 983 г. После этого года материал для сравнения текста Тв с Л и Р дает «Речь 
философа» под 986 г., где чтения Тв сближаются уже с Р, а не с Л. В тексте Тв за XI и XII вв. заимствова-
ния из Т нами пока не выявлены. 

Вывод. Следует пересмотреть наши представления об основных источниках первой части свода 
1518 г. (Тв/Льв). Вместо С1 следует считать одним из главных источников свода 1518 г. – свод 1472 г. На 
участке же за вторую половину IX в. – 980-е гг. источником Тв/Льв являлся текст Т, а не Р. 
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А. Ю. Виноградов (НИУ ВШЭ) 

«ТИТУЛЬНЫЕ» ЭПИТЕТЫ РУССКИХ КНЯЗЕЙ ДОМОНГОЛЬСКОГО ПЕРИОДА

Титулы русских князей, особенно домонгольской эпохи, изучались очень избирательно. Отмечалось, 
что князья этого периода часто носят эпитеты, связанные с  Богом, Христом, верой  и благочестием, 
но не были выявлены ни их частотность и степень устойчивости, ни титульность их характера [Poppe; 
Vodoff].

Домонгольские письменные источники (летописи, акты и литературные произведения), а также 
надписи и записи в рукописях дают нам следующую картину. Чаще всего к князьям прилагался эпитет 
«благоверный» – 68 раз (и лишь 2 – к иерархам), а также 17 раз – в сочетании «благоверный и хри-
столюбивый» (1 – с  добавлением «Богом честимый»). Остальные эпитеты встречаются значитель-
но реже: «христолюбивый» – 14 раз, «боголюбивый» – 10 (при 7 случаях у новгородских архиепи-
скопов и игумена), «благочестивый» – 8 (и 2 – у епископов Новгородского и Смоленского («богоче-
стивый»)), «правоверный» – 3 (и 1 – у архиепископа Новгородского), «боговерный и христолюби-
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вый» – 2. По разу употребляются эпитеты «боговерный», «богохранимый», «благоверный и боголю-
бивый», «благочестивый и боголюбивый», «правоверный и христолюбивый».

На первый взгляд, тут прослеживается параллель с титулатурой византийских императоров, где 
такие эпитеты были неотъемлемой ее частью, тем более что нерелигиозные эпитеты у домонгольских 
князей крайне редки: 7 раз встречается «благородный» (еще 2 – в сочетании с «благоверным» и «хри-
столюбивым»), а остальные – лишь по разу. В отдельных летописях прослеживаются даже устойчивые 
«кластеры» христианских эпитетов. Так, Повесть временных лет с 1087 по 1103 г. именует всех князей 
«благоверными».

Но ближайшее рассмотрение распределения таких эпитетов в летописях создает иную картину. 
Так, на всем протяжении Киевской летописи они употребляются без всякого порядка, и  один князь 
(Андрей Боголюбский) может именоваться то «благоверным боголюбивым», то «правдивым благо-
верным», то «христолюбивым», то «благоверным», то «благоверными христолюбивым», причем 
в пределах одной фразы. В Суздальской летописи, начиная с Андрея Боголюбского, вроде бы форми-
руется узус именования любого князя «благоверным» (10 случаев из 14 за 1157–1177 гг.), тогда как 
в 1187–1211 гг. господствует сочетание «благоверный и христолюбивый» (8 из 12). Но в 1212–1218 гг. 
Константин Всеволодович именуется преимущественно просто «христолюбивым» (6 из 8) – если вос-
принимать эти эпитетыкак часть официального княжеского титула, непонятно, почему Константин со-
кратил титул своего отца. А в 1223–1239 гг. в таких эпитетах царит полный разнобой, и не помогает 
сравнение с разницей в титулах одного византийского императора: она всегда имела функциональный 
характер и зависела от адресата (см.: «О церемониях» II, 48). Итак, употребление христианского (как 
и иного) эпитета князя было узусом не его канцелярии, а летописца (пусть даже княжеского). Действи-
тельно, в Новгородской владычной летописи мы видим, что подобные эпитеты прилагаются к местным 
архиепископам, а не к князьям.

Ключевой же аргумент против титульного употребления такого рода эпитетов – практика самих 
князей домонгольского периода. Их нет в княжеских надписях (например, на шлеме Ярослава Всеволо-
довича или в надписи на кресте Святослава Всеволодовича, который в Суздальской летописи именуется 
«благоверным» и «христолюбивым»). Нет их и на княжеских печатях, и не по недостатку места: ми-
трополит Константин II смог уместить там слова «милостью Божьей», Всеволод Ярославич – «всей 
Росии», а Владимир Мономах вписывал в поле печати либо два своих имени, либо родовое имя Моно-
мах и эпитет «благороднейший» (которым он отмечен и в летописи), либо благопожелание «на многое 
лето». Отсутствуют эпитеты и в княжеских законах и актах (светских и церковных) (см.: [Каштанов 
1976]) – показательно, что в уставной грамоте Смоленской епископии эпитеты «благородный и хри-
столюбивый», «благоверный и  христолюбивый» употребляет не князь Ростислав, а  епископ-грек 
Мануил.

Итак, христианские эпитеты домонгольских князей не использовались ими самими как часть ти-
тула, но прилагались к ним церковными книжниками как epitheta ornantia (ср.: [Толочко, с. 130]). Про-
исходя из Византии, они утратили на Руси не только характер обязательных титулов, но и свою роль 
в религиозном освящении власти. Показательно и переосмысление эпитетов «боголюбивый» и «хри-
столюбивый»: если в Византии они означали «любимый Богом/Христом», то в славянском вариан-
те – «любящий Бога/Христа», то есть перешли из области сакрализации власти монарха в сферу его 
личного благочестия.

Литература
Каштанов С. М. Интитуляция русских княжеских актов X–XIV вв. (Опыт первичной классификации) // 
Вспомогательные исторические дисциплины. Л., 1976. Т. 8. С. 69–83.
Толочко А. П. Князь в Киевской Руси: власть, собственность, идеология. Киев, 1992. 224 с.
Poppe A. Le prince et l’Église en Russie de Kiev depuis la fin du Xe siècle jusqu’au début de XIIe siècle // Acta Poloniae 
Historica. 1969. T. 20. P. 110–111.
Vodoff V. La titulature des princes russes du Xе au debut du XIIе siecle et les relations exterieures de la Russie Kievienne 
// Revue des études slaves. 1983. T. 55. P. 139–150.



Издательство «Индрик»
http://indrik.ru

Научное издание

Почтовый адрес издательства:
119034 г. Москва, пер. Гагаринский, д. 31, кв. 22

Отпечатано с оригинал-макета в типографии CherryPie.1
115114, Москва 2-й Кожевнический пер., 12.

www.cherrypie.ru
Усл. печ. л. 27

Тираж 210 экз.

Матриалы XII Международной научной конференции

Верстка: к.и.н. И. С. Агафонов
Корректура: к.ф.н. А. В. Духанина

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ
ДРЕВНЕЙ РУСИ


