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графизма в буквенные изображения, постоянны для XV века и начала 
XVI века и почти перестают употребляться к середине XVI века.1 

Наконец, чрезвычайно важное значение для палеографической дати
ровки рукописей имеют бумажные водяные знаки, которые зачастую 
позволяют по их определенным сочетаниям на бумаге, послужившей 
писчим материалом, установить возраст памятника с точностью до де
сятилетия. Данный признак, имеющий важнейшее значение для дати
ровки рукописи, не был принят во внимание предшествующими иссле
дователями хронографа. 

Что же представляют собой водяные знаки бумажных фабрик, 
имеющиеся на листах бумаги, использованных для записи текста хро
нографа? Следует заметить, что филиграни просматриваются на свет 
лишь в листах лощеной бумаги лучшего качества, что же касается ли
стов серой, худшей бумаги (лл. 96—241 и 459—496), то они вообще 
лишены каких-либо бумажных водяных знаков. 

Мы имеем возможность установить наличие следующего комплекса 
филиграней. 

1. Медведь с высунутым языком, идущий на четвереньках. Этот 
знак находим на лл. 4, 5, 7, 11, 16—18, 20, 24, 27, 29, 30, 40, а также 
на лл. 661, 662, 665, 668—670, 674, 676, 679, 680, 683, 684, 687, 688, 692, 
695, 696, 698, 705 и 706. Подобного знака в альбоме филигранен 
Н. П. Лихачева не встречается.2 Альбом, изданный в 1928 году во 
Львове польским палеографом Каролем Бадецким, приводит указанную 
филигрань под № 31 и датирует ее 1520—1529 годами для бумаги гер
манских фабрик.3 

2. Букет из различных цветов, небольшого размера. Этот знак 
просматривается на лл. 32, 33, 34, 36, 40, 42—44, 46, 49. Такого в точ
ности знака в имеющихся альбомах не обнаружено. 

3. Вытянутая кисть руки с крестом над средним пальцем. Встре
чается на лл. 56, 59, 61, 65, 71, 74, 89, 94. Подобный знак приведен 
в альбоме Лихачева под №№ 1544, 1571, 1675, 3273 и др.; наиболее 
поздние из них датируются у него 1531 годом. 

4. Голова быка с четко очерченными круглыми глазами; между ро
гами быка — жезл, увенчанный равноконечным крестом и обвитый 
змеею с жалом, высунутым в левую сторону. Филигрань просматри
вается на лл. 503—508, 512—514, 517, 520, 523, 524, 528, 529, 701, 
703, 709, 711, 713—717, 719, 723—725, 727, 732, 735, 736. Водяные 
знаки этого типа чрезвычайно часты на бумаге, выпущенной бумаж
ными мельницами, преимущественно германскими, в конце XV века. 
В альбоме Лихачева мы находим десятки подобных знаков, например 
под №№ 1007, 1008, 1091, 1141, 1176, 1182, 1365 и др. Наиболее близ
кий по очертаниям знак мы встретили в альбоме Бадецкого под № 35 
с датой 1526 года. По поводу приведенного знака составитель альбома 
замечает, что такая филигрань указывает на происхождение бумаги из 
Вроцлава и является одним из последних по времени вариантов чрез
вычайно распространенного в XV веке знака типа „голова вола".4 

5. Тиара с четырехконечным крестом наверху и с крестом меньшего 
размера внутри. Этот знак просматриваем на лл. 533, 536, 538, 539, 
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