
время ее содержание таково, что заслуживает анализа. Попыткой 
начать такой анализ является данная статья. 

Прежде всего оценим (хотя бы ориентировочно) возможную 
степень точности воспроизведения Паусом текста своего источ
ника. Иоганн-Вернер Паус или Паузе (Pause) , уроженец Тюрингии 
(род. в 1670 г . ) , немецкий ученый, магистр философии Иенского 
университета, выехал в 1701 г. в Россию. Сначала был вос
питателем детей лейб-медика Л. Блюментроста, с 1704 г.— учи
телем в московской гимназии Э. Глюка, а после смерти последне
го — некоторое время директором этой гимназии, затем препода
вал географию и историю царевичу Алексею, попутно занимаясь 
переводами по выбору Петра I, с конца 1724 г. и до своей смерти 
(в 1735 г.) — переводчик в Академии наук. Изучал русский язык, 
литературу, фольклор, историю, занимался географией, русской 
хронологией. Современники считали его знатоком русского и 
церковнославянского языков. Переводил Паус самые разнообраз
ные сочинения как светского, так и церковного характера, со
ставлял словари и руководства для изучения русского и немецкого 
языков. Изучал, переводил и комментировал Радзивиллов-
скую летопись (в петровской копии), ему были известны Ника-
норовская летопись, Синопсис. Он предполагал перевести на не
немецкий язык Соборное уложение 1649 г. После Пауса осталась 
разнообразная по составу библиотека и значительное число ру
кописей 1 4 . Из приведенных — по необходимости кратких — био
графических данных о Паусе видно, что он вполне мог разыскать 
нужный ему и заинтересовавший его летописный текст (в Ника-
норовской летописи нет рассказа о батыевом нашествии, и Паус, 
очевидно, решил ее дополнить своими выписками) и достаточно 
квалифицированно (для своего времени) скопировать его. Допу
стить же, что Паус, которому было не чуждо свойственное части 
немецких ученых, находившихся на службе в Петербургской 
академии, пренебрежительное отношение к русским, «сочинил» 
известие, столь ярко показывающее героизм защитников Москвы, 
невозможно. 

Итак, перед нами скорее всего выписка первой трети X V I I I в. 
из какой-то русской летописи. Она, по-видимому, довольно точно 
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