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и как исторический источник первостепенной ценности, как свидетельство 
очевидца, видевшего стрелецкий бунт воочию. 

Третье произведение, печатаемое нами, это памятные записи, сделан
ные неизвестным нам приказным. Записи охватывают продолжительный 
промежуток времени с 1646 по 1693 год. Под 1689 годом автор говорит 
о себе так: «Во 198-м году ноября в 21 день на праздник Вьведения бого
родица пожалован на Ивановскую площадь». Ивановская площадь в мос
ковском Кремле была известна как место, где сидели площадные подья
чие, писавшие разные прошения и другие бумаги за плату. Были такие 
подьячие и в других городах. Назначение на Ивановскую площадь было 
почетным, а вероятно, и более выгодным, чем в других городах. 

Послужной список нашего подьячего довольно разнообразен. В 1646— 
1647 годах был он в Белгороде у доводного дела (довод — это расследо
вание и доносительство о преступлениях). В 1647 году автор заметок ока
зывается в Пскове. В 1654—1657 годах он служит в государевых походах 
против Речи Посполитой и позже против Швеции (в литовских и в не
мецких походах). В 1658 и 1659 годах он был «на Госеепском бою». 
Госеепский бой это военные действия против русских войск гетмана Гон-
севского. В 1659—1660 годах автор заметок принимал участие в событиях 
при Конотопе, в следующем 1661 году — в боях с Сапегой. Потом он слу
жит в Себеже, в литовских городах, опять в Себеже и в малороссийских 
городах. В 1671 году, во время восстания Степана Разина, автор оказы
вается в низовых городах, потом опять в Себеже и в малороссийских го
родах, а в 1677—1678 годах—под Чигирином, затем в Путивле и в Киеве. 
В 1689 году автора заметок жалуют Ивановской площадью. Случилось это 
«межь было благовестия», вероятно, утром в промежуток между колоколь
ными звонами. 

I. Записки времени царствования Алексея Михайловича и его преемников 
Помещены в рукописи ГИМ, собрание Уварова, № 44 (по описанию арх. Леонида — 

№ 1871). Рукопись в лист, на 41 листах, писана скорописью разных рук конга 
X V I I века На бумаге имеются водяные гнаки: 1) голова шута—1676—1682 годов, 
2 ) лев с молниями, в овальном под короною щите—1680—1681 годов. Рукопись пред
ставляет собой сборник разных статей. 

Записки помещаются на лл. 20—27 об. (водяной знак — лев с молниями) На 
бумаге имеются большие пятна сырости, особенно пострадали листы 22 об., 23 эб., 
24 и 27, на которых чернила частично смылись Судя по водяным знакам, рукопись 
записок возникла не раньше 1676 года, вернее же — в 1681 —1682 годах. Этому не 
противоречат палеографические особенности почерка рукописи — типичной и плохо раз
борчивой скорописи конца X V I I века, очень близкой к размашистым и небрежным 
дьячьим пометам на бумагах того времени. Владелец почерка должен был принадле
жать скорее к верхушке приказного мира, к подьячим, а не к писцам. Описание чиги-
рі некого похода 1678 г. и некоторые другие подробности, взятые из других источ
ников, опускаются. 

1659 go 7167-м году, по указу великого государя царя и великого князя 
Алексѣя Михайловича велѣно торговать мѣдными деньгами в Московском 
государствѣ и в городех. И ходили мѣдные денги со 167-го по 172-й год. 

1636 Во 144-м году, генваря въ 5 день, родися великому государю царю и 
великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии царевна и великая 
княжна Татиана Михайловна. 

1654 Во 162-м году, февраля въ 5 день, родися великому государю царю и 
великому князю Алексѣю Михайловичу всеа Росии сынъ, царевичь и ве
ликий князь Алексъи Алексѣевичь. 

1670 И во 178-м году, генваря въ 17 день, преставися царевичь Алексѣй 
Алексѣевичь в седьмомъ часу дни. 

1650 Во 158-м году, февраля въ 18 день, родися государыня царевна и ве
ликая княжна Евдокея Алексѣевна. 


