
H. A. ДВОРЕЦКАЯ 

Из истории позднего сибирского летописания 

И, И, Тыжнов, автор исследования о сибирском летописном своде 
конца XVII—начала XVII I в., писал: «. . . видно, что и на последней 
части труда нисколько не отразилась личность составителя. Правда, иногда 
можно заметить субъективное отношение составителя к событиям, но для 
ближайшего определения личности составителя нет никаких данных».1 

И. И, Тыжнов исследовал четыре списка этого свода, вошедшего в науч
ную литературу под названием «Описание о поставлении городов и ост
рогов в Сибири по взятии ее». Только один список был известен 
И. И. Тыжнову в рукописи.2 Остальные изучались им по изданию, ориги
налы этих списков не обнаружены до сих пор. Автор статьи имел возмож
ность убедиться, что, вопреки мнению Н. Я. Новомбергского,3 рукопись 
из коллекции Е. Ф. Аша (Геттингенский университет),4 не тождественна 
с изданным в «Древней российской вивлиофике» списком «Описания о по
ставлении. . .».5 Тем самым подтверждается мнение А. И. Андреева, счи
тавшего Геттингенский список копией Академического (БАН, 16.8.б).6 

В настоящее время известно около тридцати списков «Описания». 
А. И. Андреев, посвятивший этому памятнику две главы своей моногра
фии по источниковедению Сибири X V I I — X V I I I вв., установил наличие 
нескольких его редакций (Академической, Головинской и Карамзинской). 
А. И. Андреев отметил, однако, что «сравнительное изучение списков — 
задача специального исследования».7 

' И. И. Т ы ж н о в . Заметки о городских летописях Сибири. СПб., 1898, стр. 77. 
2 «Книга записная»—самая ранняя по времени (1687 г.) редакция «Описания 

о поставлении...» — в настоящее время находится в научной библиотеке Томского го
сударственного университета им. В. В. Куйбышева. К сожалению, автор статьи мог 
ознакомиться лишь с копией рукописи, снятой в X I X в. Н. А. Абрамовым и храня
щейся в Тобольском государственном историко-архивном музее-заповеднике. Автор 
приносит глубокую благодарность директору музея В. Н. Трофимовой, предоставившей 
возможность изучить рукопись, и Е. И. Дергачевой-Скоп, указавшей ее местона
хождение. 

3 Н . Я. Н о в о м б е р г с к и й . В поисках за материалами по истории Сибири. 
СПб., 1906, стр. 2—7. 

1 Геттингенская университетская библиотека, собр. Аша, № 164. См.: W. M e y e r . 
Verzeichniss der Handschriften in Preussischen Staate, Bd. III . Berlin, 1893, стр. 60. 
В 1965 г, мы имели возможность ознакомиться с микрофильмом Геттинтенского 
списка. 

5 Древняя российская вивлиофика, ч. III. М., 1788, стр. 104-—279. 
6 А. И. А н д р е е в . Очерки по источниковедению Сибири, вып. 1. X V I I век. 

М.—Л., 1960, стр. 235. 
7 Там же, стр. 239. 
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Проделанное нами изучение ряда списков позволило раскрыть имена 
лиц, причастных к появлению некоторых редакций рассматриваемого ле
тописного свода. Остановимся на одном из списков Головинской редакции. 

При издании «Сибирских летописей»8 В. В. Майков обратил внимание 
на рукопись, принадлежавшую (по записи на ее первом листе) видному 
боярину XVII в. Михаилу Петровичу Головину.ц В. В. Майков предполо
жил, что рукопись написана была по желанию брата М. П. Головина то
больского воеводы Алексея Петровича.10 Однако издатели из всей руко
писи использовали при издании лишь краткую повесть о взятии Сибири, 
и в дальнейшем этот любопытный сборник выпал из поля зрения иссле
дователей Сибирских летописей. Рукопись, относящаяся к концу XVII в., 
состоит из целого комплекса источников по истории Сибири, причем каж
дый из них представляет особый вариант. Здесь мы находим следующие 
произведения: особый вид краткой повести о взятии Сибири,11 особую 
редакцию росписи к чертежу Сибири 1667 г.,12 особую редакцию Есипов-
ской распространенной летописи,13 наконец, особую редакцию «Описания» 
под названием «Книга, сколько в Сибире в Тобольском и во всех сибир
ских городех и острогах с начала взятия атамана Ермака Тимофеева, в ко
тором году и кто имяны бояр и окольничих и стольников и стряпчих и 
воевод и дьяков и письменных голов и с приписью подьячих бывало».14 

«Описание» оканчивается 1689 г.15 — годом смерти М. П. Головина.16 

Существует определенная связь между появлением этой редакции «Опи
сания» и деятельностью тобольского воеводы А. П. Головина. Именно 
события 1686-—1689 гг. (т. е. период пребывания Алексея Петровича на 
воеводстве 17) изложены с подробностью, которой мы не найдем больше 
ни в одной из других редакций «Описания». Деятельности воеводы по 
управлению Сибири и строительству Тобольска уделено самое большое 
внимание. Так, в тексте упоминается несколько царских грамот А. П. Го
ловину, с указами о наказании воевод сибирских городов, не выполнив
ших распоряжений тобольского воеводы и его сына — «великого полно
мочного посла в Дауры» Ф. А. Головина.18 Отмечена не одна, как во всех 
прочих редакциях, а две «милостивые» грамоты с похвалою «великих 
государей» А. П. и Ф. А. Головиным за «многую радетельную службу».19 

В тексте упомянуты многие мелкие подробности. Так, гонец приезжает 
с грамотой «марта в 10 день, в третьем часу ночи в первой четверти»; 
после сведений о подаче грамоты воеводе в приказной палате приезжим 

8 Отметим, что «Описание», наиболее ярко выраженная «летопись» из всех дру
гих летописных сибирских произведений, не вошло в это издание. 

9 ГБЛ, собрание Московской духовной академии, № 141 (далее: М Д А , № 141). 
10 Сибирские летописи. СПб., 1907, стр. X X X — X X X I V . 
11 А. И. А н д р е е в . Очерки по источниковедению Сибири, вып. 1, стр. 243. 
12 Б. П. П о л е в о й. О печатном чертеже Сибири 1667 г. — В кн.: Сибирский гео

графический сборник. М., 1963, стр. 255—257. Автор рассматривает копию рукописи 
Головина, находящуюся в ГПБ, в Эрмитажном собрании. 

13 Н. А. Д в о р е ц к а я. Археографический обзор списков повестей о походе Ер
мака. — Т О Д Р Л , т. X I I I , М . - Л , 1957, стр. 475. 

и М Д А , № 141, л. 60. 
15 В Головинском списке указан 7198 г.; следует считать, что речь идет о собы

тиях сентября—декабря 1689 г. В 1690 г. А. П. Головин был на воеводстве менее 
двух месяцев, так как уже в начале февраля выехал в Москву. 

16 П. В. Д о л г о р у к о в . Российская родословная книга, ч. I II . СПб., 1856, 
стр. 107. 

17 С. У. Ремезов в «Служебной чертежной книге» определяет даты воеводства 
А. П. Головина с 21 мая 1686 г. по 20 февраля 1690 г. (ГПБ, Эрмитажное собра
ние, № 237, л. 9) . 

18 М Д А , № 141, лл. 157, 158, 159 об., 175 
19 Там же, л. 173 об. 
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из Москвы полковником Иваном Исаевым, сыном Скрипицыным, добав
лено, что А. П. Головин «на государской милости бил челом и ево Ивана 
дарил».20 Под 1688 г. рассказывается о постройке воеводой церкви Петра 
и Павла на месте сгоревшей, «И в той церкве . . . и пелены и покровы 
праздничные и повсядневные и всякую церковную утварь приложил он же, 
боярин и воевода Алексей Петрович».21 Под этим же годом помещено из
вестие о строительстве в Тобольске по приказу воеводы трех мостов че
рез реку Курдюмку (отметим любопытное добавление — один из мостов 
шел к церкви, «а строил тое церковь отставной пеший казак Иван Родио
нов»).22 Немаловажное значение имеет вставленное в текст летописи под
робное описание строительства земляного вала вокруг Тобольска в 1b88 г. 
Это описание, обнаруженное нами сначала в Эрмитажном списке,23 стало 
уже достоянием науки. Оно дало возможность исследователю истории ар
хитектуры в Сибири В. И. Кочедамову выяснить остававшиеся ранее не
известными подробности строительства города Тобольска.24 

Работа составителя видна также в сокращении ряда известий, касаю
щихся церковной жизни Сибири; даже в заглавии «Описания» Htr обыч
ного для всех прочих редакций упоминания тобольских архиепископов 
и митрополитов. 

Итак, перед нами редакция «Описания», возникшая при воеводе 
А, П, Головине. Это не единственный случай участия воевод в летописа
нии Сибири. О том же свидетельствует список ГПБ из собрания Погодина 
№ 1491. Из шести списков «Описания», имеющего, по определению 
А. И. Андреева, томское происхождение,25 Погодинский список самый 
ранний по времени. На л. 1 он имеет запись 1708 г. о принадлежности 
рукописи Лаврентию: «Libre Lawrentiu (!)». На нижней крышке переплета 
имеется другая запись: «Сия книга Василия Лаврентьева сына Петрово-
Соловово. . .». Следовательно, рукопись принадлежала Лаврентию Пет-
рово-Соловово, сыну и «товарищу» томского воеводы 1699—1707 гг. Гри
гория Михайловича. Сопоставив тот факт, Что все списки «Описания» 
этой редакции оканчиваются 1705 г. и что во всех них есть послание мит
рополита Игнатия в Красноярск 1697 г. и перечень томских воевод 
по 1699 г., с владельческими записями на рукописи собрания Погодина 
№ 1491, можно предположить, что к созданию этой редакции «Описания» 
были причастны томские воеводы Г. М. и Л. Г. Петрово-Соловово. 

211 Там же, л. 177. 
21 Там же, л. 171 — 171 об. 
>2 Там же, л. 176. 
ï:1 Список «Описания» иа Эрмитажного собрания № 376 яплястоя копией списка 

ГБЛ, М Д Л , № 141, сделанной в 1791 г. для Екатерины II. 
1-1 В. И. К о ч с д а м о я . Тобольск. (Как рос и строился город). Тюмень, 1963, 

стр. 21—24. 
т' А. И. А н д р е е в . Очерки по источниковеднию Сибири, вып. 1, стр. 239. 

1 6 Тр . Отд д|к-ннср>сскоіі литературы, т. X X I V 


