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«Малороссийская летопись» С.В. Величко:  
кодикологические наблюдения 

«Малороссийская летопись» С.В. Величко – уникальный руко-
писный памятник, созданный в первой половине XVIII в. бывшим 
генеральным писарем Самуилом Величко и содержащий ценные 
летописные сведения об истории Левобережной и Правобережной 
Украины с середины XVII в. до 1700 г. Памятнику как историческо-
му источнику по казацкой истории, а также различным вопросом 
его создания посвящена значительная по объёму научная литерату-
ра. Однако, начиная с середины XIX в. общей тенденцией всех ис-
следователей стала работа с изданным Киевской археографической 
комиссий текстом, а не оригинальной рукописью, хранящейся на 
сегодняшний момент в Отделе рукописей РНБ в собрании 
М.П. Погодина (ОР РНБ. Погодинское собр. № 2020/1–3). В на-
стоящее время коллективом русских и украинских ученых прово-
дится комплексное исследование рукописи, а также её подготовка к 
изданию, которое включит в себя как текст, так и факсимильное 
воспроизведение. В связи с этим важным направлением в изучении 
стало кодикологическое исследование подлинника, призванное от-
ветить на ряд вопросов, связанных с его датировкой, структурными 
частями и авторским замыслом С.В. Величко. 

Помимо оригинальной рукописи, сохранившейся до нашего вре-
мени без начальной и заключительной частей, в Киеве хранится её 
список, сделанный, в 60–70-е гг. XVIII в. и использованный для под-
готовки первого издания «Летописи» в 1848–1864 гг. (НБУВ. Ф. 8. 
№ 154; Летопись событий в юго-западной России в 17 в. Т. 1–4. Ки-
ев, 1848–1864). В современном виде подлинная рукопись представ-
ляет собой три тома-конволюта формата in folio суммарным объёмом 
в 754 листа. По-видимому, рукопись была переплетена только в се-
редине или конце XVIII в., а до этого хранилась в тетрадях. Таким 
образом, современная разбивка на три тома не соответствует тексто-
вой. Исследователи сходятся во мнении, что в составе памятника 
сохранилось три части: «Начальная часть» (Т. 1. Л. 1–69) без начала, 
«Сказание» (Т. 1. Л. 70–252), «Повествование» (Т. 2, 3) без конца. 
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В рамках работы над рукописью авторским коллективом было 
проведено кодикологическое исследование памятника. В результате 
этой работы была выявлена 21 филигрань конца XVII – первой по-
ловины XVIII вв. Их анализ позволил по-другому взглянуть на ис-
торию формирования сочинения и определить целые блоки текста, 
составленные одномоментно. В первую очередь это ряд оригиналов 
и списков грамот и договоров и семь рисунков, выполненных на 
бумаге с различными водяными знаками конца XVII – начала 
XVIII вв. Эти документы встречаются в составе «Сказания» и «По-
вествования». По нашему предположению, С.В. Величко удалось 
взять из архива Генеральной канцелярии Запорожского войска под-
линники и копии материалов, принципиально важных для истории 
Малороссии, ещё в конце XVII – начале XVIII вв. в бытность его 
генеральным писарем. 

Основной текст памятника – часть «Сказания» (Т. 1. Л. 104–252) 
и «Повествование» (Т. 2, 3) – написаны на бумаге «Герб города Ба-
зеля» разных сеток («ГБ» (1): Дианова Т.В. Водяные знаки рукопи-
сей России XVII в. М., 1980. С. 118. № 1022 (1695 г.), 1023 (1697 г.); 
«ГБ» (2): Дианова Т.В. Филиграни XVII века по старопечатным кни-
гам Украины и Литвы. М., 1993. С. 76. № 515 (1697, 1700 гг.); «ГБ» 
(3): Каманін І. Водяні знаки на папері українських документів XVI і 
XVII вв. (1566–1651). К., 1923. С. 79. № 695 (1666, 1670, 1671, 
1669 гг.) и «Гербе города Амстердама» с контрамаркой «AUIG» 
(Дианова Т.В. Филиграни XVII–XVIII вв. «Герб города Амстердама». 
М., 1998. С. 100. № 320 (1719 г.)). В этой части рукописи практиче-
ски отсутствуют целые тетради, значительная часть листов приклее-
на. Таким образом, заключительная часть «Сказания» и все «Пове-
ствование» представляют собой конволют из блока бумаги с водя-
ным знаком «Герб города Базеля» (в трех вариантах) конца XVII в. и 
«Герба города Амстердама» конца 10-х – начала 20-х гг. XVIII в. 

Интересно отметить, что начальная часть «Сказания» (Т. 1. 
Л. 70–112) имеет палеографические отличия (уменьшенное рас-
стояние между строками, наличие рамок по всем полям рукописи, 
отсутствие ряда колонтитулов и, в целом, более «неопрятное» 
оформление) и была написана на бумаге двух водяных знаков, более 
в рукописи не встречающихся (филигрань «тевтонский крест», 
ближайший аналог: Ляуцявичюс Э. Бумага в Литве XV–XVIII веках. 
Вильнюс, 1967. С. 238. № 1762, 1763, 1767 (1730–1731, 1741 гг.); 
филигрань «Герб города Базеля» (двуглавый орел на щите), по аль-
бомам не определяется). На сегодняшний момент сведения альбо-
мов филиграней не позволяют точнее датировать этот комплекс тек-
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ста, однако, вероятнее всего, он был создан С.В. Величко ранее вто-
рой части «Сказания» и «Повествования». 

Наконец, анализ водяных знаков «Начальной части» (Т. 1. Л. 1–
69) и сохранность тетрадей подтверждает выводы исследователей 
текста об утере её первых листов. Более того, датировка филиграней 
позволила предположить, что «Начальная часть» была выполнена 
С.В. Величко в последнюю очередь, так как в ней фигурируют бо-
лее поздняя бумага, не встречающаяся в других частях рукописи. 

Таким образом, результаты проведенного кодикологического ис-
следования позволили высказать ряд новых выводов об истории 
создания памятника. По-видимому, С.В. Величко задумал создать 
историческое произведение об истории Малороссии, основанное на 
документальных материалах, ещё в конце XVII – начале XVIII вв., 
поэтому специально подготовил документы, договоры, изображе-
ния, а также целый блок чистых листов дорогой бумаги (три вари-
анта «Герба города Базеля») для написания «Летописи». Однако 
события начала XVIII в. и предполагаемый арест не позволили ему 
осуществить замысел (Таирова Т.Г. К биографии автора казацкой 
летописи Самойла Величко // Studia Slavica et Balcanica Petropolitana. 
2016. № 2. С. 76–88). Возможно, в этот период или позднее им была 
составлена начальная часть «Сказания». Около 1720-го года, как 
отмечает сам автор на титульном листе «Сказания» и подтверждают 
данные бумаги, С.В. Величко вернулся к идее создания летописного 
памятника и вновь обратился к архивным материалам, подготов-
ленным ещё в начале века. Это предположение объясняет череспо-
лосицу из бумаги конца XVII в. и 20-х гг. XVIII в., присутствующую 
в части «Сказания» и «Повествовании». Наконец, «Начальная 
часть» летописи была создана автором в последнюю очередь, так 
как написана на бумаге с наиболее поздними водяными знаками и 
не содержится «архивных» материалов автора. 

 
А.А. Митрофанов, к.и.н. 

н.с. ИВИ РАН, с.н.с. ГАУГН 

Знаки «Инсорженцы». Эмблематика антифранцузского  
сопротивления в Италии в 1796–1799 гг. 

В современной историографии «Инсорженцы» (Le Insorgenze), 
как традиционно именуется вооруженное антифранцузское сопро-
тивление в Италии 1796–1814 гг., одним из наиболее актуальных 
является вопрос о визуальных образах этого вооружённого кон-
фликта, о его эмблематическом выражении. Антифранцузское со-


