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541, 542, 545, 549, 550, 553, 554, 622, 628, 636, 639, 640, 642, 644, 
645, 647, 650, 652, 655, 656. Подобные же знаки имеются в альбоме 
Лихачева под №№ 1242, 1243, 1287, 1351, 1876. Наиболее поздний из 
них отмечен 1511 годом. У Бадецкого знаки, полностью совпадающие 
по форме, встречаются под №№ 18 (1507—1530 гг.), 20 (1516 г.), 21 и 
24 (1519 г.). 

6. Якорь с полумесяцем наверху и венком вокруг. Им обозначены 
лл. 557, 562, 564, 567, 568, 570—572, 576, 582, 586—589, 591, 595, 596, 
603, 605, 612, 618—620, 624, 629, 631, 634. Такой же знак находим 
у Лихачева под №№ 3716—3719, датируемыми 1545 годом. 

Таким образом, все отмеченные нами бумажные водяные знаки ука
зывают на время между 1507 и 1545 годами, т. е., безусловно, позво
ляют отнести написание рукописи ко времени не позднее середины 
XVI века. 

В правильности устанавливаемой нами датировки убеждает также 
и язык списка, в значительно большей степени, чем все другие, сохра
нивший особенности первооригиналов. 

Интересный материал для датировки хронографа может быть извле
чен на основании одной из глосс, представленных только в Виленском 
списке и отсутствующих в Архивском, т. е., очевидно, внесенных туда 
переписчиком самой рукописи. Эта глосса читается на л. 632 в тексте 
IV книги „Истории" Иосифа Флавия (гл. 3, 6, 7) после рассказа о по-
ставлении в Иерусалиме зилотами своего первосвященника, вместо 
низвергнутого ими главы иудейской иерархии, из простых жителей 
села. Переписчик от себя добавляет следующую историческую анало
гию.- „как то и в нас ставят митрополита по своей воли, а не прави
лом святых отець. Вчера с псы по полю за заецом, а ныне святитель
ская съвръшаеть, а не тако, как святый Василие говорит: «Дондеже 
все степени священническия проидеть, тогда святитель бываеть»" 
(л. 632, строки 7—12). 

Эту глоссу напечатал уже в своем „Описании" Ф . Добрянский, 
однако никак ее не прокомментировал. В ней, без сомнения, содержится 
намек на какие-то злободневные, современные переписчику события из 
жизни западнорусской православной церкви XVI века. По всей вероят
ности, имеется в виду поставление в западнорусские киевские митро
политы Сильвестра Белькевича (Велькевича), который в 1556 году, не 
проходя низших степеней церковного служения, занял, будучи светским, 
митрополичью кафедру. В 1555 году он подписывается в грамотах еще 
своим мирским именем — „Степан Петрович, нареченный в митрополиты", 
а в 1556 году уже подписывает их как „Сильвестр, митрополит киев
ский".1 

Если так, то дату переписки хронографа можно уточнить до года 
и отнести, если не к І556 году, то вообще ко времени не позднее 
конца 50-х годов XVI века. В таком случае следует признать, что пе
реписчик хронографа нарочно несколько архаизирует графику памят
ника, подражая, по всей видимости, графике оригинала, который он 
копирует. 

Виленский хронограф представляет наиболее сохранный текст тех 
произведений, которые в него включены: хроники Малалы, Амартола, 
Александрии, „Истории" Иосифа Флавия. Как уже было отмечено 

1 См. об этом: Арх. М а к а р и й. История русской церкви, т. IX, ч . IV, 
стр. 329. В примеч. 339 приводится ссылка на Виленский Археографический сборник, 
VI, № 17, и Собрание грамот Минской губернии, № 16. 
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