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This article aims to draw scholars’ attention to the study of The Old Russian 
Chronograph of the Third Redaction, a  work of Russian culture that provides 
a profound idea of the spiritual world of the people of the seventeenth century. 
An archaeographic sketch provides a key to the study of the manuscript tradition 
initiated by A. N. Popov 150 years ago. The author examines 47 major codices (not 
counting excerpts) attributed to each of the three editions of the Chronograph, 
which was created in the 1640s and became extremely popular with scribes 
later. The author reveals 25 of the 31 manuscripts used by Popov. Another 22 
archival codices were added to them. For many of them, the author managed to 
establish the time frames of emergence and identify their creators and owners. 
The archaeographic data show the growing interest in the work from 1645 to the 
turn of the eighteenth century among all strata of society. Diocesan bishops and 
important monasteries (Chudov, Novospassky Siyskiy, Makaryev Zheltovodsky), 
boyars, many stolniks, priests, merchants, and townspeople tried to acquire The 
Chronograph. They rewrote and enlarged it showing enviable creativity in all parts 
of the country, from Moscow to Bryansk, Beloozero, and Kholmogor. The article 
provides a description of the sources that have now become available for study.
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Целью статьи является привлечение внимания к исследованию Хроногра-
фа русского третьей редакции, памятника культуры, глубоко раскрываю-
щего внутренний мир людей XVII в. Археографический очерк дает ключ 
к изучению рукописной традиции, начало которому положил А. Н. Попов 
150 лет назад. Автор рассматривает 47 крупных кодексов (не считая отрыв-
ков), атрибутированных каждому из  трех разрядов Хронографа, создан-
ного в 1640-х гг. и ставшего популярнейшим в книжности последующего 
времени. Выявлены 25 рукописей из 31, использованной Поповым. К ним 
добавлены еще 22 архивных кодекса. Для многих из них установлено время 
создания, выявлены писцы и владельцы. Археографические данные пока-
зывают нарастание интереса к памятнику во всех слоях общества: с 1645 г. 
до рубежа XVII–XVIII вв. хронографом (с почти неизбежными дополнени-
ями) старались завладеть, переписав или купив, епархиальные архиереи 
и знатные монастыри (Чудов, Новоспасский Сийский, Макарьев Желтовод-
ский), бояре и многие стольники, священники, купцы и посадские люди. 
Его переписывали и  дополняли, проявляя завидное творчество, во  всех 
концах страны, от Москвы до Брянска, Белоозера и Холмогор. В статье да-
ется описание источников, ставших теперь доступными для изучения.
Ключевые слова: Хронограф русский, Хронограф III редакции, А. Н. Попов, 
патриарх Адриан, рукописные собрания

В 1860-х гг. замечательный археограф Андрей Николаевич Попов 
(1841–1881) совершил подвиг, разобравшись в  разновидностях, ос-
новном содержании и рукописной традиции древних и новых русских 
хронографов [Попов, 1866–1869]. Для многих видов и редакций хро-
нографов его труд был повторен, обновлен и превзойден поколени-
ями исследователей. Но III редакция Хронографа русского, которую 
нередко ошибочно именуют «редакцией 1620 г.», все еще дожидается 
своего часа. Даже рукописи, привлеченные Поповым для ее описа-
ния и частичного издания [Попов, 1869], в современных архивах нам 
предстояло установить. Многие из них требовали серьезных поисков, 
и все – кодикологического изучения, ведь ученый, сосредоточенный 
на классификации текстов по содержанию, почти не уделял внимания 
внешним признакам рукописей и особенностям их бытования. Кроме 
того, сегодня известно больше экземпляров хронографов III редак-
ции, чем полтора столетия назад.

Трудность представляет не  только атрибуция рукописей III ре-
дакции, отличающейся от II (условно именуемой «редакция 1617 г.») 
массированным использованием «Сказания» Авраамия Палицына 
и  «Иного сказания», хотя археографы в  описаниях рукописных со-
браний нередко их путают, ведь III редакция передает немалую часть 
текста II (в  главах 1–162), и  без постатейного описания выявить 
знаковые отличия трудно. Проблема состоит в том, чтобы не отсту-
пить от таксономических достижений Попова, разделивших списки  
III редакции по существенным признакам на три разряда.
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Из них лишь 1-й разряд имеет во временной характеристике упо-
минание 1620 г. в контексте утверждения Попова, что он, по источни-
кам, мог появиться с 1620 до 1646 г. [Попов, 1866–1869, вып. 2, гл. 3, 
с. 147–229]. Первая дата (завершение Сказания Авраамия Палицына 
и  предполагаемое завершение ранней редакции «Иного сказания») 
гадательна, а  вторая ошибочна. «Иное сказание» на  деле доведено 
до венчания на царство Алексея Михайловича 14 июля 1645 г. [Со-
лодкин, с. 47–48, 51]. А одна из рукописей Хронографа 2-го разряда III 
редакции датирована во владельческой записи не 1646 г., как счел По-
пов [Попов, 1866–1869, вып. 2, с. 149], а октябрем 1645 г. [РГБ. Ф. 236. 
Собр. А. Н. Попова. № 9 (М-2400). Запись по л. 18–33]. Добавим, что 
самая ранняя из датированных рукописей 3-го разряда в его не впол-
не сложившемся виде относится к 1661 г. [РНБ. Собр. М. П. Погоди-
на. № 1459. Л. 188]. Разряды, отражавшие, по наблюдениям Попова, 
накопление изменений в III редакции, создавались последовательно, 
но в основной массе бытовали одновременно, как сам Хронограф III 
редакции переписывался в XVII в. вместе хронографами с I и II редак-
ций и множеством других.

«Разряд» Попова представляет собой с современной точки зрения 
группу редакций, объединенную сходным составом, каждая из кото-
рых отразила исторические размышления и поиски ее составителя. 
Совершенно схожих текстов хронографов III редакции в книжности 
мало; мы вслед за  Поповым отмечаем такие удивительные случаи. 
По сути дела, эти хронографы – огромные сборники, имевшие общую 
основу как для III редакции, так и для каждого ее разряда, но разли-
чающиеся по  составу и  редакциям дополнительных статей – исто-
рических и  философских, предпосланных основному тексту, вклю-
ченных в него и приложенных в конце. Они многогранно отражали 
размышления составителей о  жизни в  целом, исторической в  част-
ности и венчающей ее русской в особенности. Каждая рукопись III 
редакции заслуживает внимательного изучения, но для установления 
ее индивидуальных черт принципиально отнести ее к группе с макси-
мально схожим составом, в данном случае – к разряду.

По внешним признакам все разряды имеют общий стандарт:
– Рукописи большого формата in folio, то есть «в лист», который 

мы обозначаем 2°, кодексы в 4° – исключения.
– Высококачественная бумага с хорошо видимым водяным знаком.
– Четкий книжный почерк XVII в.
– Киноварные заглавия, вязь и инициалы, а также рамки- заставки, 

меняющиеся во времени по стилю, но присутствующие почти всегда.
В ряде рукописей мы видим чистые места для киноварных вставок 

и рисованной заставки или вязи. Но почти никто не смел подумать, 
что без должного оформления Хронограф может обойтись, что мож-
но, например, вписать название главы чернилами основного текста. 
На  размер рукописного шрифта и  на  число страниц таких ограни-
чений не было: в кодексах сходного состава могло быть и менее 500, 
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и более 1000 листов. Разделение рукописи встречается лишь в двух 
случаях: Антониево- Сийский кодекс был разъят на две части по воле 
Афанасия Холмогорского в 1696 г. и переписан для него; тот же ко-
декс был разъят на  шесть частей для переписки Виктором Подгор-
ским. Хронограф должен был составлять одну солидную книгу.

Эти общие замечания опираются на  реконструкцию библиотеки 
хронографов III редакции, созданных в XVII и начале XVIII в.

Далее представлено описание рукописей. Всем им даны названия, 
и  каждый разряд начинается со  списков, установленных Поповым, 
как найденных нами, так и не обнаруженных к настоящему моменту.

В 1-й разряд Поповым включено 13 кодексов:
1. Кодекс архимандрита Адриана. РНБ. Собр. М.  П.  Погодина. 

№ 1447 (из собр. П. М. Строева). 2°. 443 л. 169 гл. Книжная скоропись 
последней четверти XVII в. Согласно влад. записи по листам, келей-
ная книга архимандрита Чудова монастыря Адриана (1678–1686), бу-
дущего митрополита Казанского и Свияжского, затем патриарха.

2. Кодекс купца Потапова. РНБ. F.IV.164 (Из собр. Толстова, отд. I, 
№ 76). 2°. 169 гл. 495 л. Поздняя влад. запись – «Сия книга Московска-
го второй гильдии купца Тимофея Потапова».

3. Кодекс Ундольского 1696 г. РГБ. Ф. 310. Собр. В. М. Ундольского. 
№ 726. 2°. 856 + 2 л. 182 гл. (Оглавление, л. 1–12 об. и текст до цар-
ствования Ивана и Петра Алексеевичей). Книжная скоропись конца 
XVII в., бумага 1690-х гг. Текст 1-го разряда продолжен до 1696 г. хро-
нографической редакцией Летописца 1619–1691  гг. [Богданов, 2021] 
с прибавлением полного «Проречения» на гробе Константина Вели-
кого об  освобождении «седмохолмнаго» града «российским родом» 
(л. 255–256). Продолжение издано [Попов, 1869, с. 246–257].

4. Список Попова I, XVII в., 2°, на 533 л., с продолжением до 1655 г., 
не попал в его собрание рукописей, а дополнительные статьи не вош-
ли в Изборник. Не обнаружен.

5. Кодекс Голицыных. «Половины  XVII  в.», 2°, с  влад. записями: 
«Сия книга глаголемая Гранограф князя Дмитрия Андреевича Голи-
цына» и «Сия книга глаголемая Гранограф болярина князя Михаила 
Андреевича Голицына, благословение Никиты Васильевича (фамилия 
стерта)». Стерта фамилия Никиты Васильевича Кафтырева, москов-
ского дворянина (1625–1668), отца княгини Прасковьи Никитичны 
Голицыной (1645–1715), супруги придворного, администратора и во-
еводы М. А. Голицына (1639–1687), двоюродного брата и соратника 
канцлера В. В. Голицына. Подарок был сделан между свадьбой в 1663 
и кончиной тестя в 1668 г. Владелец подписал книгу после пожалова-
ния в чин боярина 20 июня 1676 г., но до своей кончины 25 сентября 
1687 г. Брат его Дмитрий был из категории «невидимых» в службах 
и родословиях Голицыных, который лишь раз отмечен без года в на-
чальном для рода чине стольника [Голицын, с. 120, 311, 467]. На досках 
переплета – записи поколений семьи Серебрениковых. Хронограф 
полный, с приложением статьи о хождении казаков в Китай в 1567 г., 
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изданной по этому списку [Попов, 1869, с. 430–437] с разночтениями 
по Погодинскому I и Толстовскому I (см. ниже № 7, 8). Принадлежал 
Попову, но в его собрание не попал. Не обнаружен.

6. Список Попова II конца XVII в., 630 л., с прибавлением в кон-
це статей из «сборника «Пчела» о дружбе и Максима грека о птицах. 
Не обнаружен.

7. Погодинский  I кодекс. РНБ. Собр. М.  П.  Погодина. №  1448. 2°. 
446  л. Скоропись  XVIII  в. Первые листы утрачены. Начинается Ска-
занием о  12 Сивиллах, в  конце прибавлены родословные выписки, 
«о языцех сиречь о татарах», «летописец вкратце», «слово с летописца 
рускаго», о хождении казаков в Китай. Завершает текст Историческая 
повесть об  Азовском взятии донскими казаками (1637–1641), список 
распространенной группы третьего вида, сходен со списком Чудова мо-
настыря конца XVII в. ГИМ. Синодальное собр. № 57/359 [Орлов, с. 2].

8. Толстовский  I кодекс. РНБ. F.IV.212 (из  собр. Толстова, отд. I, 
№ 64). 2°. 939 л. Книжная скоропись XVII в. Продолжен до 1641 г. по-
вестью о взятии Азова. В конце – те же дополнительные статьи, что 
в Погодинском I, но хождение казаков в Китай логично перенесено 
в  царствование Ивана Грозного; список Повести об  Азове не  учтен 
Орловым.

9. Кодекс купца Дмитриева. РНБ. F.IV.171 (из собр. Толстова, отд. I,  
№ 221). 2°. 695 л. Крупная скоропись XVIII в. Влад. запись: «Сей ле-
тописец Московскаго купца именитаго гражданина Терентья Дми-
триева. Куплена 1786  года». С  небольшой вставкой из  Хронографа 
Дорофея Манемвасийского (царства Федора Ватаца, Михаила и Ан-
дроника Палеологов).

10. Погодинский II кодекс. РНБ. Собр. М. П. Погодина № 1449. 2°. 
633 л. (у Попова 631 л.). Книжная скоропись XVII в. С добавлением 
указанной Поповым выше группы текстов в начале.

11. Толстовский II кодекс. РНБ. F.IV.168 (из собр. Толстова, отд. I, 
№ 84). 2°. 619 л. Полууставная скоропись XVII в. Текст до избрания 
на престол Михаила Федоровича с теми же дополнениями в начале.

12. Толстовский III кодекс. РНБ. F.IV.108 (указание Попова на собр. 
Толстова, отд. I, № 473 ошибочно, но в Основном собр. рукописной 
книги РНБ, ф. 550, кодекс имеется). 2°. 706 л. Полууставная скоропись 
XVII в. С теми же дополнениями в начале.

13. Список Попова III, конца XVII в., на 846 л., с теми же дополни-
тельными статьями в начале. Не обнаружен.

Итак, восемь из доступных в архивах девяти кодексов Попова 1-го 
разряда относятся к XVII в. и служат для характеристики рукописной 
традиции Хронографа III редакции. Она богаче, чем представлялось 
в 1860-х гг. Из неучтенных Поповым списков этого разряда укажем 
еще дюжину.

14. Музейный кодекс. РГБ. Ф.178. Музейное собр. Русская часть. 
№ 4135. 2°. 870 л. Книжная скоропись XVII в., бумага 1660-х гг. Со все-
ми нарядными элементами оформления, как в кодексах Попова. На-
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чинается полным оглавлением и кончается главой «О приходе в мо-
настырь послов Московского государства и о миру c королевскими 
послы» (л. 1–710). Продолжен обширной «Историей о Казанском хан-
стве» (л. 712–870), которая в  Погодинском  II-м списке 3-го разряда 
будет включена в текст (РНБ. Собр. М. П. Погодина № 1444).

15. Кодекс дьякона Иоасафа 1666 г. РГАДА. Ф. 181. Собр. МГАМИД. 
Оп. 1. № 1. 2°. 768 (10 + 758) л. (оглавление пронумеровано отдельно), 
170 гл. Полууставная и книжная скоропись второй половины XVII в. 
На  обороте л. 758 2-й паг. – продажная запись дьякона Свинского 
Успенского монастыря (около Брянска): «174 (1666) году марта 23-го 
дня продал сию книгу Свинскаго монастыря черный диакон Иоасаф, 
а  подписал своею рукою зачисто, церкви Успения Пресвятыя Бого-
родицы». На  том  же листе выше – влад. записи: «Книга Макариева 
Желтоводцкаго монастыря казенная»; «Сия книга глаголемая Грано-
грав стольника Ивана Андреевича Толстова». И.  А.  Толстой (1643–
1713) – племянник боярина И. М. Милославского, муж сестры царицы 
Марфы Матвеевны Апраксиной, супруги царя Федора Алексеевича. 
Стрелецкий полковник, стряпчий с 1672 г., стольник в 1677–1692 гг., 
в 1702–1711 гг. губернатор Таганрога и Азова, брат графа П. А. Толсто-
го. В XVIII в. кодекс принадлежал А. П. Волынскому, согласно помете: 
«Поступил из библиотеки Артемия Волынскаго» (оп. 1, л. 1). Его редак-
ция и разряд не были установлены при подробном описании в XIX в., 
однако состав от оглавления (л. 1–10) и первой дополнительной ста-
тьи (л. 1) до статьи о приходе королевских послов и мире (л. 755–758, 
окончание – как в Музейном кодексе) соответствует описанному для 
1-го разряда III редакции [Попов, 1866–1869, с.  153 и  сл.]. Смутив-
шее архивиста приведение лет в статье «Об отложении мяс инокам» 
к 1617 г., как во II редакции, обычно в этом разряде III редакции.

16. Кодекс Антониево- Сийского монастыря 1670-х гг. В  двух ча-
стях: БАН. Архангельское собр. Д. 425. 2°. 135 + VI л. (вводная часть); 
БАН. Архангельское собр. М. 16. 2°. II + 21 + 623 л. (основная часть). 
Прекрасная полууставная скоропись 3-й четверти XVII в., текст бо-
гато украшен. Текст завершается Повестью о взятии Азова донскими 
казаками в 1637–1641 гг. (без конца). По влад. записям принадлежал 
обители как «столповая» или «казенная» книга. Согласно новым за-
писям, в апреле 1696 г. кодекс был разделен на две части повелением 
преосвященного Афанасия, архиепископа Холмогорского и Важского 
(1682–1702), выдающегося книголюба, писателя и публициста, близ-
кого сотрудника патриарха Иоакима, а затем Петра I. Получившиеся 
части владыка велел его иждивением переплести, но переплеты не со-
хранились: имеющиеся относятся к XIX в. Архиепископ, как следует 
из  записей в  Антониево- Сийском кодексе, распорядился, «чтоб сия 
книга на список никому не давать», и сам же повелел сделать копии 
с каждой части: так появился следующий кодекс в нашем списке.

17. Кодекс Афанасия Холмогорского 1696  г. В  двух частях: БАН. 
Архангельское собр. Д. 424. 2°. 109 + 2 л. (вводная часть); БАН. Ар-



A. Богданов     Рукописная традиция Русского хронографа третьей редакции 297

хангельское собр. Д. 421. 2°. 619 + 1 л. (основная часть). Полууставная 
скоропись конца XVII в., красочные заставки, киноварные заглавия 
и инициалы. Кодекс передает текст документальной Повести о взя-
тии Азова донскими казаками в  1637–1641  гг. полнее, чем Сийский 
(л. 607–614), и после нее имеет несколько дополнительных выписок: 
«Родословие русских государей», «о языцех сиречь о тотарех», «сло-
во от Летописца русского» (о власти). Текст с правкой и дополнени-
ями, часть которых вклеена в уже переплетенные рукописи. Кодексы 
16–17, как и все хронографы БАН, детально описаны В. Ф. Покров-
ской с соавторами [Покровская и др., с. 218–227, 234–238], небольших 
уточнений требуют лишь состав статей и атрибуция бумаги.

18. Кодекс Виктора Подгорского 1711  г. В  шести частях, сохра-
нились первая и последняя: ГИМ. Синодальное собр. № 340. 2. II + 
103  л. Полууставная и  более простая книжная скоропись начала 
XVIII в. (1-я часть); ГИМ. Синодальное собр. № 340. 2. 7 + 104 л. Ско-
ропись начала XVIII  в. (6-я часть). По  записи иеромонаха Виктора 
Подгорского (Син. 340, л. II), приведенной в описании [Протасьева, 
с. 130–131], список был сделан при Рафаиле (Краснопольском), архи-
епископе Холмогорском и Важском (1708–1711), и завершен до кон-
чины владыки 4 ноября 1711 г. Взяв списки Хронографа, обретающи-
еся «в архиерейском доме и в казенном приказе», иеромонах своим 
«тщанием и иждивением» списал текст, разделив его на шесть частей 
между писцами, работавшими одновременно. Первую часть списка 
1711 г. Подборский подписал по л. 23–29 уже архимандритом, в како-
вом звании П. В. Строев отметил его в Борисоглебском Дмитровском 
монастыре (1733–1739), где тот скончался. Скорее всего, он использо-
вал Антониево- Сийский кодекс, вынув его тома из переплетов: они 
были переплетены заново лишь в XIX в., тогда как на кодексах Афа-
насия мы видим оригинальные переплеты 1696 г. – доски в прекрас-
ной коже с золотым тиснением на верхней крышке. Но для верного 
решения вопроса о его источнике необходима полная сверка текстов, 
ведь Хронограф III редакции редко переписывался без дополнений.

19. Нижегородский кодекс, не позднее 12 марта 1683 г. РГБ. Ф. 732. 
Нижегородское собр. № 130. 2°. 803 л. Книжная полууставная скоро-
пись, киноварные украшения, заставки, вязь, инициалы. Верхняя дата 
в записи по л. II, 8 об., 19, 33, 763, 782, 785, 785 об.: «Сия… гранограф… 
7191  году маръта в  12 день». На  л. 1, 10 и  20 повторяется поздняя 
влад. запись: «Принад(лежит) Костромской епархии Высок(овскому) 
Успенскому Единоверч(ескому) монастырю». В машинописной описи 
Нижегородского собрания ОР ГБЛ (М., 1988) отнесен В. Б. Кобриным 
к 3-му разряду, но на деле сходен с Белозерским кодексом.

20. Белозерский кодекс 1680-х гг. БАН. 34.6.59 (из  собр. Толсто-
ва, отд. I, № 468). 2°. 648 + II л. Бумага 1680-х гг., книжная скоропись 
последней четверти XVII в. Влад. запись по л. 1–6: «Сия книга Бело-
зерской приказной избы подъячего» (имени нет). На  л. 1 почерком 
XVIII в.: «Из книг епископа» (имя выскоблено). Первоначально при-
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надлежал подьячему приказной избы, органа местного управления, 
заменившего разнообразные местные власти в  результате админи-
стративной реформы царя Федора Алексеевича 1679 г. Кодекс менее 
парадный, чем Сийский и  Нижегородский, но  еще более богатый 
по содержанию. На л. 549–648 он имеет отдельное приложение из вы-
писок, которые постепенно будут входить в основной текст: это от-
рывки из «Синопсиса» и Степенной книги, модная в 1680-х гг. повесть 
«О зачале царствующаго великого града Москвы, како исперва зача-
ся», запись о строительстве Спасской башни и «потрясении» Новго-
рода Иваном IV.

21. Новоспасский кодекс келаря Трифиллия, около 1690  г. БАН. 
Успенское собр. № 191. 4°. 683 л. Полууставная книжная скоропись, 
бумага использовалась в  Москве при издании книг и  в  рукописях 
в  1690  г. По  л. 3–181 – запись: «Сия книга, глаголемая Хранограф, 
Спаса Нового монастыря келаря иеромонаха Трифиллия. Писана 
в  том  же Новоспасском монастыре трудолюбивыми монахи иеро-
диаконы: Сергием путивцем, Герасимом белоградским, Андроником 
соловецким, – да того де Новоспасского монастыря крылошаны: го-
ловщик Аарон, прозвание Косой, да  клирошанской дьячек Никита. 
А  за  труды из  платил я,  келарь Трифиллий, свои келейныя деньги, 
и подписал сию книгу Хронограф я, келарь Трифиллий, своею рукою. 
А переплетал сию же книгу Хронограф Спаса нового монастыря под-
монастырной слободки церкви Четыредесять мученик сторож Ле-
онтий». По завершении текста статьей о Деулинском перемирии на  
л. 671–683 помещены выписки из  «Хрисмологиона» Н.  Г.  Спафария 
в редакции 1679/80 г., с Августа до «римлянонемецких царей», из ко-
торых «Леополдус нынешний… царствует лет 22». Аналогичные вы-
писки из своего списка «Хрисмологиона» [ГИМ. Собрание А. С. Ува-
ро ва. №  1325 (408). 216  л.] в  1692  г. поместил в  келейный сборник 
[РГБ. Ф. 218. Со б р. От де ла ру ко пи сей. № 65.I. Л. 77–86 об.] чудовский 
иеромонах Боголеп Адамов (затем епископ Великоустюжский и  То-
темский) [Богданов, 1988]. Необычно компактный, но  великолепно 
оформленный кодекс был создан в Новоспасском монастыре при ар-
химандрите Игнатии Римском- Корсакове (1685–1692), выдающемся 
ученом-историке, публицисте и  церковном полемисте. Трифиллий, 
возможно, Трифиллий Инихов, архимандрит Новоспасского мо-
настыря (1695–1697), затем митрополит Нижегородский, а  в  1699–
1702 гг. Крутицкий. Сведения о нем начинаются с 1691 г., сравнение 
почерка может расширить его биографию.

22. Академический  I кодекс первой половины 1690-х гг. БАН. 
33.12.7. 2°. 478 + 3 л. Книжная скоропись конца XVII в. Переплет с не-
обычными для хронографов жуковинами относится к  XIX  в. [По-
кровская и др., с. 244]. Классический по оформлению и содержанию 
Хронограф 1-го разряда III редакции. Русские статьи в его заверше-
нии точно соответствуют Антониево- Сийскому кодексу. Датируется 
только по бумаге.
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23. Кодекс Ермилова, до 1696 г. РГБ. Ф. 299. Собр. Н. С. Тихонра-
вова. № 570. 2˚. 485 + IV л. Скоропись конца XVII в., киноварные за-
головки, инициалы и вязь. По л. 2–435 – влад. запись: «Книга сия под-
писал своею рукою 7204 (1696) году апреля в 16 день… книга Алексея 
Ермилова». Текст до царствования Михаила Федоровича. Но отнесе-
ние кодекса Ермилова к 1-му разряду предположительно, как и спи-
ска из собрания Тихонравова.

24. Кодекс Тихонравова, последняя четверть XVII в. РГБ. Ф. 299. 
Собр. Н. С. Тихонравова № 436. 2˚; 448 л. Текст – от сотворения мира 
до  прихода польских послов в  царствование Михаила Федорови-
ча. Датирован по  профессиональной книжной скорописи и  бумаге. 
Не до конца оформлен: киноварные заглавия и инициалы вставлены, 
а места под вязь и заставки оставлены пустыми. В описании собра-
ния он осторожно отнесен к 3-му разряду III редакции, однако как 
ни вчитывались мы в его текст, характерных для 3-го и даже 2-го раз-
ряда статей не обрели. Рукопись доступна: [Тихонравова кодекс].

25. Кодекс Грибанова, конец XVII  в. РГАДА. Ф. 181. Собр.  
МГАМИД. Оп. 1. № 8. 2°. 726 (18 + 708 л.) л. 169 гл. Книжная скоропись 
конца XVII в. Влад. запись в начале по листам: «Сия книга Михаи-
ла Федорова сына Грибанова». Владелец не  установлен, но,  вероят-
но, из мелких дворян. Известен жилец Гаврила Федорович Грибанов, 
в 1712 г. владевший дворами «з братом» [Грибанов Гаврила Федоро-
вич]. Текст завершается перемирием в  Деулине аналогично Музей-
ному кодексу и кодексу дьякона Иоасафа 1660-х гг. и соответствует 
составу 1-го разряда по Попову со второй статьи (о сотворении мира 
в семь дней) после предисловия. Он требует более точной атрибуции.

26. Академический II кодекс, 1750–1760-х гг. БАН. 34.5.33. 2°. 336 л. 
Узкая скоропись. Датирован по бумаге [Покровская и др., с. 252]. Пол-
ный текст от оглавления и предисловия до Деулинского перемирия. 
Поступил в БАН из собр. Толстова (Отд. I. № 65).

27  Выписка из  Хронографа 1-го разряда III редакции, 2-я четв. 
XVIII в. БАН. 16.13.20. 2. 56 л. Скоропись. С воцарения Бориса Году-
нова до смерти Гришки Отрепьева, без деления на главы.

Второй разряд III редакции был представлен А.  Н.  Поповым 
по шести замечательным рукописям, к счастью, сохранившимся в ар-
хивах. Они были тщательно описаны им по содержанию и кратко – 
по владельческим записям, часть которых мы может раскрыть.

1. Сольвычегодский кодекс 1645  г. руки священника Сольвыче-
годской Воскресенской церкви Луки Доментиановича Лаврентьева. 
РГБ. Ф. 236. Собр. А. Н. Попова № 9 (М-2400; П-4; в обзоре № 1). 2°. 
428 л. (по Попову – 431 л.). Переписан в 7154/1645 г. священником 
Сольвычегодской Воскресенской церкви Лукой Доментиановым 
сыном Лаврентьевых (запись на л. 18–33) и почти сразу, в октябре 
того  же года, продан посадскому человеку Владимиру Матвееву 
Малахееву (запись на л. 1–8). В XVIII в. принадлежал яренским по-
садским – Михаилу Иванову сыну Малахиеву (1733–1735 гг., записи 
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на л. 1, 10–30, 428 об.) и его детям Алексею и Петру (1735 г., л. 1). До-
полнительный текст 2-го разряда III редакции до рождения царев-
ны Анны Михайловны 4 июля 1630 г., издан Поповым по рукописи, 
принадлежавшей ему [Попов, 1869, с. 279–281], то есть по этой, по-
скольку остальные рукописи данного разряда ему не принадлежали; 
аналогичный текст мы читаем в Александровском кодексе дьяка Се-
менникова (см. ниже № 6).

2. Дружковский кодекс 1684 г. РНБ. F.IV.90 (из собр. Толстова, отд. 
I, доп., №  325). 2°. 880  л. Скоропись конца XVII  в., запись на  л. 15: 
«Книга сия, глаголемая Гранограф, Григория Яковлева сына Друж-
кова, благословил сею книгою отец мой Яков Мамонтович Дружков 
лета от Рождества Христова 1713 июня 25». Доведен до 1647 г.

3. Толстовский IV кодекс конца XVII в. РНБ. F.IV.129 (из собр. Тол-
стова, отд. I, № 87). 2. 827 л. Скоропись конца XVII в., без начальных 
листов. Текст до 1647 г.

4. Поярковский кодекс рубежа XVII–XVIII  вв. РНБ. F.IV.250. 2°. 
882  л. Скоропись  XVII  в. Влад. запись: «Сия книга Гранограф стол-
ника Иева Иванова Пояркова, подписал своею рукой». И. И. Поярков 
отмечен стольником царя Петра Алексеевича до 1703 г., затем отстав-
ной в Москве для посылок, ум. в 1708 [Поярков Иов Иванович].

5. Толстовский V кодекс. РНБ. F.IV.109 (из собр. Толстова, отд. I, 
№ 267 и 268, два тома). 2°. 441 и 551 л. Книжная скоропись XVII в. 
В двух томах, текст до 1630 г.

6. Александровский (по фамилии писца) кодекс дьяка Порфирия 
Трофимовича Семенникова, 1694 г. РГБ. Ф. 310. Собр. В. М. Ундоль-
ского №  723. 2°. Скоропись конца XVII  в. со  всеми украшениями. 
Дополнительные статьи до рождения царевны Анны Михайловны – 
как в  Сольвычегодском кодексе. По  нижним полям л. 22–66 – две 
записи: 1)  писца о  продаже: «Я, Никита Александров, сию книгу, 
рукою моею написанную, по подписи купца на 17 листах подписан-
ных, ему диаку Порфирию Семенникову, продал и денег восемь руб-
лев взял, в тому рукою моею и подписахся»; 2) владельца о покупке: 
«7202-го (1694) году марта в 1 день сию книгу Гранограф купил дьяк 
Порфирий Семенников у церковника Никиты Александрова, рукою 
ево написанную, в ней же суть глав 169 по царство всея Росии царя 
Михаила Феодоровича, которым главам учинено оглавление на всю 
сию книгу сопреди, на листу первом от доски, а дал за нее восм руб-
лев денег, а  подписал сию куплю на  розных 17 листах племянник 
ево Иван Меншой Семенников». Кодекс принадлежал дьяку Патри-
аршего Казенного приказа (1665–1686) [Богоявленский, с. 115–118], 
похороненному в 1695 г. с эпитафией Кариона Истомина [Богданов, 
2019, с. 309–311]. «Ведущий дел и книг» старец (он прожил 71 год, 
из них последние девять лет слепым) продолжал носить звание дья-
ка, заказывать и  покупать книги, хотя расписаться мог только его 
племянник [Богданов, 2019, с.  63, 98]. Рукопись доступна: [Семен-
никова П. С. кодекс].
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Архимандрит Леонид дополнительно указал в  собрании графа 
Уварова еще один полный список Хронографа 2-го разряда и  один 
отрывок [Леонид, с. 43–44]:

7. Уваровский I кодекс. ГИМ. Собр. А. С. Уварова № 1360 (476). 2°. 
669 л. 169 глав. Со всеми украшениями. Полный текст до 1630 г., с до-
полнениями из Мерила праведного и Поучения Иосифа Волоцкого.

8. Уваровский II кодекс. ГИМ. Собр. А. С. Уварова № 1361 (844). 
4°. 262 л. 102 главы. Только русская часть. Заглавие: «Временник. еже 
нарицается летописание руских князей, и како избра Бог страну Ру-
скую на последнее время, и грады почаша бытии по местом, преже 
Новоградская власть, потом киевъская». На л. 238–251 об. – «Казан-
ская история» до  110-й гл., учтенная лишь по  описанию Леонида 
[Кунцевич, с. 139].

К этим рукописям следует добавить еще три списка Хронографа 
2-го разряда 1680-х – начала 1700-х гг.

9. Кодекс Алтынного, 1680-х – начале 1690-х гг. БАН. 33.10.6. 2°. 
934 + IV л. Хорошая книжная скоропись последней четверти XVII в. 
Датируется по бумаге. Оформление не закончено: нет нескольких за-
ставок и многих инициалов, под которые оставлено место. На л. 934 – 
влад. запись: «Сия книга, глаголемая Гранограф, калужского купца 
Андрея Семенова сына Алтыниго (Алтынного, по определению По-
кровской в Описании РО БАН), 1845 году». Оглавление на 169 глав, 
последняя (царство Михаила Федоровича) доведена до рождения ца-
ревны Анны Михайловны в 1630 г.

10. Кодекс МДА конца XVII в. РГБ. Ф. 173.1. Собр. Московской ду-
ховной академии. № 105. 2˚. 465 + 2 л. Написан четкой книжной ско-
рописью и традиционно украшен, но множество киноварных иници-
алов и заглавий осталось не вставленными. Текст доведен до запрета 
торговли по  воскресным дням в  главе 170, в  царствование Алексея 
Михайловича, в  1647  г. После основного текста 2-го разряда при-
бавлены родословие ромейских императоров и на л. 763–770 – крат-
кий родословец русских княжеских фамилий, обычный для многих 
списков III редакции. Не имеет постатейного описания, но доступен 
[Московской духовной академии кодекс].

11. Кодекс Фирсовых рубежа XVII–XVIII  вв. БАН. 33.10.7. 2°.  
750 + VII л. Полууставная скоропись, полный набор украшений. Да-
тируется по бумаге. По л. 1–15 – влад. записи двумя почерками: «Гри-
горья Ефтифеевича и детей ево, Ивана и Григорья Фирс(овых). А под-
писал сын ево Иван рукою своею»; далее другим почерком: «рукою 
февраля 3 дня 1729  году». Переплет в  доски, обтянутые тисненым 
золотом красным сафьяном, и  золотой обрез – позже этой записи. 
Текст до главы 170, 1647 г. (л. 750). Историческая повесть об Азовском 
сидении донских казаков, появившаяся в книжности близко к этому 
времени, логично включена в  царствование Михаила Федоровича  
(л. 747 об. –749 об.; не учтена Орловым).
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Продолжение до 1547 г., которое мы увидим в кодексах Дружков-
ском, МДА и Фирсовых, имелось и в 3-м разряде, рассмотренном По-
повым по 12 спискам, из которых нам удалось установить 10.

1. Румянцевский I кодекс конца XVII в. РГБ. Ф. 256. Собр. Н. П. Ру-
мянцева №  456. 2°. 518  л. Полууставная скоропись конца XVII  в. 
Роскошное оформление. Дополнен из  Степенной книги и  др. не-
хронографическими статьями, среди них «История о Казанском цар-
стве» (л. 371–451 об.) и «Козмография сиречь всемирное описание»  
(л. 455  об. –457). Части текстов последней написаны на  латинском 
языке славянскими буквами. Ошибочно обозначен Поповым как «Ру-
мянцевского музея № 457» (как его же № 13 в этом разряде), но легко 
нашелся в детальном описании собрания под № 456 [Востоков, с. 754–
761]. Доступен: [Румянцевского собрания кодекс I].

2. Крыловский кодекс 1694  г. РГБ. Ф. 228. Собр. Д.  В.  Пискарева 
№ 168. 2°. 642 л. Скоропись последней четверти XVII в. На внутрен-
ней стороне задней переплетной доски – запись: «202 (1694) марта 1 
день куплена сия книга Летописец у посацкого человека Новгороцкие 
сотни Якима Филипова сына Крылова, а дана четыре руб ля, а роспи-
ска взята за его рукою». Рукопись была приобретена в тот же день, что 
и Александровский список дьяка Семенникова, но не за 8, а за 4 руб-
ля. На самом деле и это была солидная сумма.

3. Пискаревский кодекс 1690-х гг. РГБ. Ф. 228. Собр. Д. В. Писка-
рева № 167. 2°. 622 л. По наблюдению А. Е. Викторова, имеет тот же 
состав, оформление и почерк писца, что и Крыловский кодекс [Вик-
торов, с. 42]. Очевидно, мы имеем дело с мастером- книгописцем, ра-
ботавшим на заказ.

4). Кодекс Власа Семенова 1661  г. РНБ. Собр. М.  П.  Погодина 
№ 1459 (из собр. П. М. Строева). 4°. 323 л. Скоропись XVII в. Текст 
неполон, обрывается на договоре Отрепьева с Мнишеками. Влад. за-
писи на  л. 188: «Сей Хронограф церковнаго дьячка Власка Семено-
ва, а куплена в 169 году» (1661) и «Сия книга, глаголемая Гранограф, 
церьковнаго дьячка Власа Семенова, а  подписал Гришка Власов»;  
на  л. 270: «Федора Бусорманова книга 176  года» (1668/69). Необыч-
ная рукопись малого формата (in  quarto), чрезвычайно важная для 
истории складывания 3-го разряда, в данном кодексе еще не до конца 
оформившегося (не полон набор добавленных статей).

5. Погодинский  III список второй половины XVII  в. РНБ. Собр. 
М. П. Погодина № 1458 (из собр. П. М. Строева). 4°. I + 507 л. (у Попо-
ва 506 л.). Скоропись второй половины XVII в.

6. Погодинский IV список последней четверти XVII в. РНБ. Собр. 
М.  П.  Погодина №  1444. 2°. 1006  л. Скоропись последней четверти 
XVII в. С добавлением Сказания о Казанском царстве в текст (л. 758–
823), в царствование Ивана Грозного. Это сказание V-й редакции, без 
грамоты митрополита Гермогена и патриарха Иова [Кунцевич, с. 37, 
165]. В конце – Повесть о взятии Азова донскими казаками и послес-
ловие с извинением, «яко скорописью написах книгу сию».
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7. Поповский список конца XVII в. Вероятно, РГБ. Ф. 236. Собр. 
А. Н. Попова. № 8 (М-2404; П-12). 2°. 145 л. Скоропись XVII в. Русские 
статьи Хронографа III редакции с главы 162 (царство Федора Ивано-
вича) до главы 170, царство Алексея Михайловича, 1647 г. (л. 142 об.). 
Аналогичное окончание основного текста мы видели во  2-м разря-
де, в кодексах Дружковском, МДА и Фирсовых. Но Попов не отнес 
ни одну из принадлежавших ему рукописей ко 2-му разряду.

8. Хронограф священника Макария Наумова 1679  г. РГБ. Ф. 236. 
Собр. А. Н. Попова. № 11 (М-2401; П-9; в Обзоре № 8). 2°. 566 л. Полу-
устав с красивыми заставками, концовкой и инициалом старопечат-
ного стиля. Текст с  продолжением летописи царствования Алексея 
Михайловича до 1654 г. и списком Повести о Словене и Русе. Про-
должение и  повесть опубликованы по  этому списку [Попов, 1869, 
с. 281–283, 442–448]. Переписан к 14 августа 1679 г., согласно записи 
на л. 566 об.: «Писал сию книгу многогрешный поп Макарей Наумов 
в лето 7187 (1679), а свершил августа в 14 день. И вы, господие мои 
братие, прочитающии сию, грубости моей не  зазрите» и  т.  п., «аща 
начнете прочитати сию книгу или слушати, помолите Бога в Троице 
славимаго о мне, грешнем…» [Попов, 1869, с. 282–283].

9. Кодекс Михайлы Семенова 1792 г. РГБ. Ф. 236. Собр. А. Н. Попо-
ва. № 12 (М-2402: П-10). 2°. 628 л. 169 гл. Запись писца на л. 627: «Нача-
та сия книга переписоваться в 1792-м году марта с 17-го и покончена 
того же году октября во 12-м числе служителем г-на надворнаго со-
ветника Василия Ивановича Змейкина Михайлою Семеновым».

10. Егоровский список XVII в. Сообщен Попову Н. И. Егоровым, 
в 2°, XVII в. В конце приписаны тем же почерком две космографии, 
изданные Поповым по этому списку. В РГБ, ф. 98, собр. Е. Е. Егорова 
он не обретается. Имеющиеся там хронографы № 26, 28 с доп. статья-
ми последней четверти XVII в. относятся к редакции 1617 г., II по По-
пову, и космографий не включают.

11. Кодекс Афанасия Иванова 1696 г. Сообщен Попову неизвест-
ным лицом и пока не обнаружен. Рукопись в 2°, писана, согласно за-
писи по листам, Афанасием Ивановым в 1696 г., с Летописью Саввы 
Есипова и мн. др. дополнениями.

12. Фохтов кодекс конца XVII в., легко устанавливаемый по дополни-
тельным статьям, особенно по окончанию текста выпиской из Календа-
ря Иоганна Фогта 1684 г. РГБ. Ф. 256. Собр. Н. П. Румянцева. № 457, 2°, 
931 л. Полууставная скоропись конца XVII в. С обычными украшения-
ми. С добавлением «Трои» Гвидона де Колумны и двух переводных сочи-
нений о турках: «Туркия или Тракия или Сарациния» и «ин же перевод 
из немецкаго календара Ягана Фохта… на 1684 год повесть о Махмете, 
о начале учения его и кончине». Умножены также включенные в текст 
выписки из Степенной книги, Синопсиса и др. источников. Детально 
описан [Востоков, с. 761–772]. Доступен: [Фохтов кодекс].

Десятью установленными списками Попова библиотека хроно-
графов 3-го разряда не исчерпывается. С Фохтовым кодексом сходен 
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[Востоков, с. 772–776], за исключением дополнительных статей, еще 
один список:

13. Румянцевский  II кодекс конца XVII  в. РГБ. Ф. 256. Собр. 
Н.  П.  Румянцева. №  458. 2°. 834  л. Две части. Книжная скоропись 
XVII в. со всеми элементами оформления. На обороте л. 1 – не упо-
мянутая Востоковым влад. запись XVIII в.: «Сия книга Мещеринова 
дому прадана нижегородцу зачиста Дмитрею Придрехаву». Разделен 
на две части без изменения пагинации, и вторая переплетена в 1963 г. 
Не  упомянут в  обзоре, но  использован в  Изборнике как основной 
текст при издании Повести о  Мосохе [Попов, 1869, с. II, 438–442]. 
Эту повесть вместе с Повестью о Словене и Русе и выписками из Си-
нопсиса Попов назвал определяющим признаком 3-го разряда III ре-
дакции [Попов, 1866–1869, с. 203–206]. Повесть о Мосохе помещена 
в текст за 6376 г. (л. 468–469 об.), тогда как в Фохтовом кодексе на-
ходится на л. 738–741 об. после Повести о Словене и Русе, доведен-
ной до Гостомысла и Рюрика (л. 731–737 об.), за статьями Синопсиса 
об  Олеге и  Игоре. За  завершением всемирной истории «Сказанием 
Иванна Пересветова о  царе турском Магмете» (л. 912  об. –515  об.) 
следуют обычная глава «О великом княжении Русском» (л. 515 об.) 
и  традиционный текст до  Деулиенского перемирия (л. 622  об.). Да-
лее в специальном оформлении с двой ными киноварными колонти-
тулами – 15–17-я степени Степенной книги до ее конца (л. 623–735), 
за ними – целиком 1–5-я и 6-я степень до 7-й главы. Завершается ста-
тьей о бесчинствах в иконописании со ссылкой на Маркелла, архие-
пископа Вологодского (1645–1656). Кодекс доступен: [Румянцевского 
собрания кодекс II].

Не упомянут Поповым прекрасный список 3-го разряда, в XVIII в. 
поступивший в БАН из библиотеки Феофана Прокоповича.

14. Кодекс Прокоповича расплывчато датируется по бумаге 1666–
1691 гг. БАН. 16.12.13. 2°. 755 л. Книжная скоропись одной руки конца 
XVII в. Черные заставки и рамки- заставки. Переплет современен ру-
кописи. Она не была завершена: л. 1–16 об. остались чистыми, много-
численные вводные богословские статьи недописаны (л. 28–45  об.), 
текст обрывается на статье о польских послах при Михаиле Федоро-
виче, хотя оглавление (л. 17–27 об.) обещало главу 170 о царствовании 
Алексея Михайловича. В то же время в русском тексте о царе Василии 
есть дополнительные статьи сравнительно с  описанными Поповым 
для 3-го разряда III редакции.

15. Рогожский кодекс рубежа XVII–XVIII вв. РГБ. Ф. 247. Собр. ру-
кописных книг Рогожского кладбища. № 84. 2°. 873 л. Скоропись рубе-
жа XVII–XVIII вв., богатое использование киновари. После основного 
текста 3-го разряда III редакции в нем помещены «Сказание о ризе Го-
сподни», присланной в Москву шахом Аббасом в 1625 г. (л. 865–869), 
и летописные статьи с московского пожара 3 мая 7134/1626 до при-
хода в  Москву шведских послов от  Густава- Адольва в  7137/1639  гг. 
(л. 869–871 об.). Рукопись не окончена. Дописав последнюю статью, 
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писец оставил внизу листа чистое место и остановился, хотя, соглас-
но оглавлению (л. 14–25), текст должен был завершаться царствова-
нием Федора Алексеевича (1676–1682). Рукопись доступна: [Рогож-
ского собрания кодекс].

16. Кодекс стольника Левшина 1680-х гг. РГБ. Ф. 178. Музейное 
собр. Русская часть. № 4136. 2°. 692 + II л. Скоропись последней чет-
верти XVII в. Бумага 1680-х гг. На л. 5–70 – влад. запись: «Книга, гла-
големая Гранограф, стольника Тимофея Ильича Левшина». Сын Ильи 
Богдановича и Варвары Никитичны Тимофей известен по родослов-
ной росписи 1686 г. [Левшин, с. 49, 129–130], затем как стольник ца-
рицы Прасковьи Федоровны (1686) и царицы Натальи Кирилловны 
(1692), продолжал службу «в начальных людях» в 1700-х гг. [Левшин 
Тимофей Ильич] и умер в 1719 г. После главы о Деулинском переми-
рии добавлены: грамота Михаила Федоровича в Польшу о воцарении 
(л. 679 об. –683 об.); Сказание о Словене и Русе из Синопсиса (л. 684–
691); записи о кончине царей Михаила, Алексея и Федора Алексееви-
ча (1682). Они позже продолжены записями о кончинах Ивана и Пе-
тра Алексеевичей и Екатерины I. Кодекс интересен тем, что выписки 
из  Синопсиса, в  других рукописях 3-го разряда интегрированные 
в текст, пребывают в нем отдельно как дополнительные статьи.

Описанные рукописи 1–3-го разрядов, вероятно, охватывают не все 
богатство рукописной традиции Хронографа  III редакции, но  пред-
ставленный обзор позволит оптимизировать дальнейший поиск.
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