
С этой летописью Карамзина, который «заподозрил достоверность 
ее сказаний о событиях X I V в.». Миловидов не придавал «пол
ного доверия сказаниям летописи», но вместе с тем подчеркнул, 
что «события X V в. изложены в этой летописи хотя кратко, но 
правильно за исключением анахронизмов» 8 . После подробного пе
ресказа содержания летописи знаток костромской старины пришел 
к выводу, что документ представляет собой «позднейшую поддел
ку под летописные сказания» 9 . На баснословность сообщений ле
тописи Воскресенского монастыря относительно князей X I V в. 
указал также А. В . Экземплярский 1 0 . На рубеже X I X — X X столе
тий интересующий нас источник был широко использован 
И. Я . Сырцовым, который не сомневался в правдивости его ска
заний. Подробно излагая содержание летописи, Сырцов указал, 
что «Солигаличская летопись существует пока в рукописи и толь
ко у частных немногих лиц; ее отыскать очень нелегко» и . 

К тому времени летопись Воскресенского монастыря нашла от
ражение в описании рукописей Петербургской публичной библи
отеки, опубликованном А. Ф . Бычковым. Бычков сообшил, что она 
находится в Погодинском древлехранилище, в истерическом сбор
нике X V I I в., написанном «кудреватой скорописью». Здесь приве
дены начальные и заключительные статьи летописца, целиком пос
вященного событиям X I V в. в Галичско-Костромском крае 1 2 . 

Однако первая публикация этого источника, осуществленная в 
1901 г. Вл. Апушкиным, не учла ранних списков летописи. В ос
нову этой публикации положен список 1811 г. с более ранней руко
писи 1 3 . В отличие от других списков здесь отсутствуют статьи о 
событиях X V в., но есть статьи, посвященные X V I — X V I I вв. Дол
жно быть, листы оригинала были перепутаны, вследствие чего 
хронология летописи весьма сбивчива: за 1681 г. следуют 1613, 
1532, 1561, 1649, 1654 и 1664 гг. Первоначальный владелец не 
просто скопировал летопись, а изрядно подправил текст — и не 
только стилистически. Позднейшие сведения X V I I I — начала 
X I X в. были им внесены в летопись без каких-лкбо оговорок и да
же с переводом на летосчисление «от сотворения мира». 
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