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задолго до 1696 г., т. е. до времени возникновения этой летописной 
книги. 

Составители заметок о Тобольске обнаружили хорошее знакомство 
с древнерусскими летописями и хрониками как московскими, так и сибир
скими. Об этом свидетельствуют приводимые в книге имена русских князей 
и царей, ссылки на некоторые факты из прошлого Тобольска. Сообщаемые 
составителями известия о жизни царей и князей интересны для них опять-
таки в связи с небесными явлениями. Так , в рассказе о смерти царя Ивана 
Васильевича его кончина поставлена в зависимость от небесного знамения: 
«На Москве лето 7092 [1584] явился на небеси крест в солнце и звезда 
с хвостом. Ближния возвестили царю Ивану Васильевичу; царь же только 
сказал: „Се знамение смерть моя", как помалу в недуг впал и той же 
зимой марта 18 дня преставился, бо о сем хроник свидетельствует». 

В записях о небесных явлениях прошлого автор пользуется не только 
летописными источниками, но и разными воспоминаниями, в частности 
к своими собственными. Скорее всего личными воспоминаниями навеяна 
заметка о небывалом дожде и граде в Тобольске в царствование Алексея 
Михайловича: «Град был по 4 фунта, много людей погибло, палаты малые 
поломало». 

Х о т я составителям книги о Тобольске свойственны религиозно-астроло
гические воззрения, все же в описании астрономических явлений и особенно 
в списании города и отдельных сторон местного быта заметно стремление 
к достоверности. 

Необычайно ярка и красочна картина падения метеорита над Иртышом: 
«Лета 1701 июня в 8 день в 7 часу дни с западу сходила огромная туча. 
И на берегу Иртыша видели многие люди и рыбные прасолы летел длинный 
и огромный змей, весь черн, яко брявно и без крыл взвиваясь. И на пролете 
над городом на них грянул великий гром с молнью, якобы посредственней 
звук. И отшибло ему перво голову, а потом пополам с хоботом. И пал за ре
кою ниже города, а голова пала на конец яру, а средину снесло на Куги-
ческое озеро, пронесло с бурею с ветром». 

Н е менее ярко изображено солнечное затмение: «1708 году сентября 
3 числа гибель солнечная была. В 1 часу дни наполудни появилось сверху 
[солнце] что серп светлый, а то все темно. И потом обращалась та светлость 
кругом к западу и подиспод (т. е. на юг, — А. Ж.) и к востоку. И стояла 
часа два с половиной и больше. Днем же было сумрачно». Интересно, что 
затмение солнца в данном случае не выступает знамением по отношению 
к какому-либо происшествию: оно заинтересовало летописца само по себе. 

Затмениям солнца, луны, падению метеоритов посвящено много заметок. 
Н о большей частью они чрезвычайно лаконичны и стандартны: «В Т о 
больске граде лета 7191 [1683] месяца декабря 17 день в первом часу дня 
была солнечная гибель до третьего часа в первой четверти»; «Лунное бытие 
в 7206 [1698] году февраля во втором часу ночи стояла луна во знамение 2 
и потухла». 

Заметки об астрономических явлениях неизменно сопровождаются ри
сунками. Нередко эти рисунки предшествуют записям, поясняются ими. 
Н а д одной короткой заметкой о затмении луны виден рисунок, показываю
щий луну наподобие человеческого лица. Под ним подпись: «1714 году 
декабря в полноте луны гибель была, с края почернела». Некоторые небес
ные явления выступают и в качестве примет действительных изменений 
в природе. К примеру, одна из житейских примет передана в такой записи: 
«В 7184 году ноября 23 было знамение в луне с вечера с третьего часа 
в столпе, а с шестого до девятого в круге стояло, а ветер великий в полдень. 
И всегда, когда луьа с кругом, то и смятение, буря, снег и дождь бывает». 


