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Более века в Тобольске, одно время в Томске 
велся обширный летописный свод, который может 
считаться крупнейшим памятником духовной куль-
туры Сибири середины XVII – первой половины 
XVIII в. В его основу легли документальные матери-
алы, прежде всего росписи администраторов городов 
и острогов Азиатской России, отписки их воевод, 
приказные справки о ссылке, сысках, смене «началь-
ных людей» [1, с. 154–167, 316]. Изучение Сибирско-
го летописного свода (далее – СЛС) в редакциях 
конца 1680-х – 1690-х гг. позволяет выявить еще одну 
группу документов, которыми располагали его ано-
нимные составители.

В Книге записной (далее – КЗ) – старшей среди 
редакций СЛС – имеется заметка о том, что 18 мая 
1654 г. (эта датировка подтверждается документаль-
но [2, с. 601]) московский государь выступил в «пер-
вый поход… под Смоленск против недруга своего 
Яна Казимира, короля польскаго». Также говорится 
о короле Речи Посполитой в рассказе про «храбрство-
вание» Алексея Михайловича в его «царском опол-
чении» в 162 и 163 (1653/54 и 1654/55) гг. – «в десятое 
лето своея… державы и правления» (точнее, оно 
началось в июле 1645 г.). Подобно некоторым другим 

летописям [3, с. 146] далее сообщается о том, что 
после взятия Киева, Смоленска, Полоцка, Вильны, 
Дорогобужа, Витебска и ряда других городов в 
1654–1655 гг., т. е. в первые месяцы войны между 
Россией и Речью Посполитой, и с возвращением в 
Москву Алексея Михайловича по его «указу и по-
велению, в титлах его царскаго величества начаша 
писати и во многолетиях кликати насоборех» иначе, 
чем прежде, молодого государя стали называть и 
великим князем Литовским, самодержцем «всея Ве-
ликия и Малыя и Белыя России», и с тех пор в Сиби-
ри в челобитных, отписках и «во всяких государских 
делах титлы пишут» царю и царевичам «по именом 
полные» [4, с. 158, 159]. Упоминания о введении 
нового  титулования в разнообразных документах и 
соборном «мнолетии» приводят к выводу о том, что, 
помимо направленной разрядному воеводе стольнику 
князю В. И. Хилкову известительной или объявитель-
ной грамоты (такая грамота была составлена, к при-
меру, 19 сентября 1655 г. [5, с. 54]), «слогателям» 
свода оказалась доступна и богомольная, адресован-
ная тобольскому архиепископу Симеону. Видимо, 
следуя одной из таких грамот, летописец поведал о 
коронации Ивана и Петра Алексеевичей 25 июня 
1682 г., в день памяти муромских чудотворцев Петра 
и Февронии. В Головинской редакции (далее – ГР) 
СЛС, кроме того, сказано (скорее всего, на основании 
богомольной грамоты), что тогда в соборной церкви 
«празновали Пресвятей Богородицы Владимирской». 
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Это известие повторено в Нарышкинской, Томской и 
Шлецеровской редакциях (далее – НР, ТР и ШР со-
ответственно) свода. Вопреки утверждению 
Н. А. Дворецкой, в КЗ такого свидетельства нет. Вы-
вод той же ленинградской исследовательницы о за-
висимости СЛС от сибирского варианта «Чина вен-
чания» царей Ивана и Петра [6, с. 55, 56; 7, с. 59] не 
был подкреплен какой-либо аргументацией. В ГР 
коронация младших сыновей Алексея Михайловича 
ошибочно приурочена к 21 июня 1682 г., но зато ука-
зано, что она состоялась «в неделю», и названы кре-
стильные имена Петра и Февронии – Давыд и Ефро-
синия [4, с. 173, 218, 277, 333, 352]. Подобно 
А. П. Богданову можно думать, что о церемонии 
венчания на престол (причем впервые) сразу двух 
московских государей создатель ГР знал благодаря 
богомольной грамоте [8, с. 203, 204, 207].

Из такой же грамоты ему, вероятно, было извест-
но о том, что 9 января 1684 г., в среду, Иван Алексе-
евич женился на дочери боярина Ф. П. Салтыкова 
Прасковье, именины которой приходились на 14 ок-
тября [4, с. 173, ср. 217, примеч. 90]; ее отец тогда 
воеводствовал в Енисейске, в ту пору этому боярину 
(о чем упоминается и в других редакциях СЛС) «было 
звание Александр Петрович» [там же, с. 171, 173–174, 
217, 277, 278, 332, 334]. (О свадьбе царя Ивана и 
П. Ф. Салтыковой мы читаем и в Вологодской лето-
писи [9, с. 184].) Про кончину же Федора Алексееви-
ча «в 13 часу» 27 апреля 1682 г. (о чем говорится и в 
нескольких источниках московского происхождения 
[10, с. 201, ср. с. 198, 200; 11, с. 399, ср. с. 391, 392; 
12, с. 79–80, 84]), в четверг, какой-то тобольский 
книжник мог сообщить, повторив свидетельство из-
вестительной грамоты. (В ГР по Чоглоковскому 
списку конца XVII в. смерть царя Федора отнесена к 
28 апреля [4, с. 219, примеч. 30]. А. П. Богданов же 
находил, что «самое позднее время» кончины этого 
«достохвалного» государя указано в летописце князей 
Черкасских – 27 апреля «перед вечерями» [10, с. 198, 
205–206]. В зависимом от НР продолжении Абрамов-
ской редакции «Повести о Сибири и о сибирском 
взятии» Саввы Есипова говорится о «преставлении» 
Федора Алексеевича 24 апреля [4, с. 101], что следу-
ет признать опиской.)

Источником же содержащегося в КЗ довольно 
подробного рассказа о стрелецком «скопе» и «великом 
мятеже» Никиты Суздальца (Пустосвята) в середине 
мая и начале июля 1682 г. [4, с. 173], возможно, стали 
не документы, а воспоминания какого-то священника 
из свиты находившегося тогда в «царствующем гра-
де» митрополита «Тобольского и всея Сибири» Пав-
ла.  Недаром летописец упомянул о казни Никиты на 
следующий день после этого «мятежа», хотя в дей-
ствительности его «заводчик» лишился жизни через 
неделю [13, с. 177]. 

Согласно КЗ, «в нынешнем 194-м (1686. – Я. С.) 
году (подобные указания, кстати, имеются и в других 
редакциях свода [4, с. 219, примеч. 30; с. 223, примеч. 
16; с. 293]) в начале месяца генваря поставлен на 
Москве в Киев… в митрополиты… бывый в мире 
Четвертонских князей Гедеон Святополк», ему и 
митра «дана со крестом, и сакас с передником, и на-
речена в России первая митрополья степень» [там же, 
с. 175, ср. с. 164, 207]. В действительности Гедеон, за 
которым сохранили привилегию «ношения на митре 
креста», а по случаю хиротонисания подарили два 
сакаса и два подризника [14, с. 34, 35, 40, примеч. 46], 
стал киевским владыкой 8 ноября 1685 г. [там же, 
с. 22, 40]. (Ранее на допущенный в записи о «постав-
лении» Гедеона анахронизм не указывалось [1, с. 130, 
примеч. 224; с. 303, примеч. 461; 15, с. 24].) В январе 
1686 г., как мы узнаем из КЗ (есть основания считать, 
что источником этих сведений явилась владычная 
летопись [16, с. 46 и др.]), протопоп «собору больша-
го» Константин Кубасов привез в Тобольск из Москвы 
митрополиту Павлу грамоты царей и патриарха с 
распоряжением отправиться в столицу, и 4 февраля 
владыка выехал туда [4, с. 175]. (Кстати, о «соборе 
большом» говорится и в концовке, завершенной в 
1688 г., а не двумя годами ранее [17, с. 44, примеч. 
28], КЗ, в других же летописных сообщениях речь 
идет о соборной либо соборной и апостольской церк-
ви, реже Софийском соборе [4, с. 70, 148, 151, 153, 
154, 156, 157, 162, 163, 166, 168, 170, 173, 175, 176, 
195 и др.].) Можно полагать, что Кубасов доставил в 
Тобольск и известительную грамоту о хиротонисании 
киевского митрополита, а летописец принял время 
возвращения софийского протопопа в «первоимяни-
тый град» Сибири за дату возведения Гедеона в сан 
святителя. (Попутно заметим, что с момента отъезда 
тобольского владыки Павла в Москву 4 февраля 
1686 г. до его возвращения в Тобольск 20 марта 1687 г. 
прошел не год и 10 дней [там же, с. 176], а год и пол-
тора месяца.) Вероятно, запись о «поставлении» Ге-
деона сделана на архиерейском дворе, недаром следом 
повествуется об освящении митрополитом Павлом 
«своего строения» каменной соборной церкви Успе-
ния Пресвятой Богородицы, куда святитель в течение 
трех дней перенес из деревянной Сергиевской церк-
ви мощи прежних тобольских архипастырей Макария, 
Герасима и Корнилия, после чего без малого месяц 
болел.

О заключении Вечного мира между Россией и 
Речью Посполитой, только не 1 мая (и тем более, по 
сведениям вологодского летописца, в июле [9, с. 186]), 
а 26 апреля [18, с. 65 и др.], один из авторов КЗ или 
ее протографа узнал, надо думать, из богомольной 
грамоты, ибо констатировал, что «о том умирении на 
Москве святейший Иоаким, патриарх Московский и 
всея России, со архиереи и со всем освященным со-
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бором молили всесильнаго в Троице славимого Бога 
(это выражение есть и в начале данной статьи. – Я. С.) 
и его Богоматерь и всех святых. О вселенском устро-
ении и благостоянии святых Божиих церквей и о 
государском многолетном здравии пели молебны со 
звоном»; в Сибири же «молебство» относительно 
подписания Вечного мира было в следующем 
195 (1686/87) г. [4, с. 177; 8, с. 202–203]. Возможно, 
1 мая из Москвы в Тобольск отправили богомольную 
грамоту, использованную летописцем. (Известно, что 
о заключении Вечного мира подданных царей-со-
правителей извещали в объявительных и богомоль-
ных грамотах [17, с. 34].) Н. А. Дворецкая же возво-
дила соответствующее известие КЗ к документам 
Посольского приказа, не поясняя, каким именно, 
причем за 1685 г. [7, с. 47].

В Миллеровской редакции СЛС рассказывается 
о приезде 3 января 1675 г. из Москвы в Тобольск 
стольника А. П. Салтыкова (среднего сына разрядно-
го воеводы боярина П. М. Салтыкова), сообщившего 
о том, что Алексей Михайлович изволил «в нынешнем 
во 183 году сентября в 1 день всего Московского 
государства всему народу объявить (преемником 
старшего сына Федора. – Я. С.), и про ту всемирную 
радость митрополиту (Тобольскому и Сибирскому 
Корнилию. – Я. С.) обвестить». (Про «объявление» 
1 сентября 1674 г. Федора Алексеевича говорится и 
в Мазуринском летописце [13, с. 172].) В КЗ же ска-
зано, будто А. П. Салтыков прибыл к отцу и матери 
«повидаться и навестить» [4, с. 166, 211, примеч. 
67–68]. Возможно, один из сыновей сибирского «ски-
петродержца» доставил в Тобольск объявительную 
грамоту с сообщением о представлении Алексеем 
Михайловичем своего наследника.

В ГР, НР и ТР свода, откуда эта заметка попала в 
один из видов Есиповской летописи Основной редак-
ции [7, с. 58–60], говорится о «присылке» 18 сентября 
1628 г. патриаршей грамоты (очевидно, богомольной) 
тобольскому архиепископу Макарию, «а велено (быть 
может, в надежде на появление долгожданного на-
следника Михаила Федоровича. – Я. С.) молебная 
пети и поститися неделю, и пети молебная по вся 
дни» «з звоном» [4, с. 70, примеч. 100; с. 197, 264, 
320]. В одном списке ГР сообщается о том, что 1 мая 
1687 г. «объявлено в Тоболску (очевидно, с получе-
нием известительной грамоты. – Я. С.) о приезде к 
Москве меретинского (имеретинского. – Я. С.) царя». 
Этот царь (Арчил Вахтангович) очутился в россий-
ской столице в декабре 1685 г.) [там же, с. 224, при-
меч.; 10, с. 200]. Немаловажно, что если верить ГР, 
приводить «весь народ царства Сибирского, града 
Тоболска и окрестных градов» к присяге Ивану и 
Петру Алексеевичам стольник князь И. П. Львов 
прибыл из Москвы 21 июля 1682 г. «с богомолными 
грамотами» [4, с. 218]. «Крестоцелование» на имя 

нового государя часто следовало за получением из-
вестительных грамот (археографы иногда называли 
их также окружными) о смерти предыдущего и всту-
плении на трон очередного «скифетродержателя» [19, 
с. 417–418; 20, с. 73 и др.].

Как читаем в ГР свода, 3 октября 1686 г. тоболь-
ский разрядный воевода боярин А. П. Головин полу-
чил из столицы грамоты (очевидно, известительные), 
в которых «имянование великих государей и титло 
написано»: царей Ивана и Петра Алексеевичей, «бла-
говерной царевны» Софьи, «всея Великия и Малыя 
и Белыя России самодержцев», и с того числа в То-
больске именно так стали обращаться «к великим 
государем к Москве в отписках, и в челобитных, и в 
указех, и во всяких государских делех» [4, с. 223, ср. 
с. 281, 337; 13, с. 204]. (Соответствующий указ от-
носится к 8 января 1687 г., но еще с июня предыду-
щего года в полном царском титуле стало называться 
и имя царевны-правительницы [17, с. 36; 18, с. 65].) 
Известительные грамоты явно подразумеваются и в 
следующих записях, включенных в ГР свода: 10 мар-
та 1688 г. в Тобольск приехал стольник Г. М. Хомутов 
с «радостною грамотою» о браке Петра Алексеевича 
с дочерью Ф. А. Лопухина Евдокией [4, с. 228; ср. 8, 
с. 203] (в действительности свадьба состоялась 27 ян-
варя 1689 г. [18, с. 59], т. е. летописец ошибся на год), 
а 28 августа 1688 г. в «царствующий град» Сибири из 
Москвы прибыл стольник полковник И. И. Скрипи-
цын и в воеводской палате передал боярину А. П. Го-
ловину грамоту о рождении 27 марта у Ивана Алек-
сеевича дочери Марии («имянины ея апреля первое 
число») [4, с. 229; ср. 13, с. 204] (день ангела царевны 
приходился на 1 апреля, а ее тезоименитство – на 
29 марта [18, с. 96, 114]).

В НР СЛС говорится о введении по царскому 
указу и «по грамоте» (очевидно, известительной) 
1699/1700 г. летоисчисления от Рождества Христова 
и гербовой бумаги. В одном списке той же редакции 
свода полностью цитируется и указ Петра I от 20 де-
кабря 1699 г. об учреждении праздника Нового года. 
О переходе страны на новое летоисчисление сказано 
и в ШР, а также более поздней Академической [4, 
с. 292, 294, 295, 355, 377; ср. 9, с. 193; 21, с. 265–266; 
22, с. 336–338].

Наконец, в НР по Викторовскому списку и ТР под 
1705 г. упоминается о «присылке» из Москвы «госу-
дарских» указов и грамот «во все сибирские городы, 
что велено всякого чина служилым и неслужилым 
людем, кроме духовного чина, бороды и усы брить и 
платья носить мужеску и женску полу немецкое». 
При этом томский летописец заметил, что многие 
старообрядцы в Тобольске, Томске, Тюмени отказа-
лись носить такую одежду и «погорели», т. е. устро-
или самосожжение [1, с. 248–249; 4, с. 296, примеч. 
11–12; с. 342]. (Стало быть, М. В. Пулькин заблуж-
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дался, утверждая, будто вскоре после 1688 г. «гари» 
раскольников в Сибири «прекратились на полстоле-
тия», до 1743 г. [23, с. 100; 24, с. 57]. К тому же такие 
самосожжения возобновились в 1715, 1721–1722 гг. 
[4, с. 300; 25, с. 350; 26, с. 11]). Известно, что «первый 
формальный указ о новом платье» западного покроя 
был издан 4 января 1700 г., следующий – 20 августа 
того же года, еще один – в 1701 г., указы же о брадо-
бритии стали появляться начиная с 16 января 1705 г. 
[22, с. 331–335]. Как видно, летописец петровской 
эпохи допустил неточность, сообщив об одновремен-
ном поступлении этих указов в Сибирь в 1705 г.

Наличие приведенных сведений в НР и трех по-
следующих редакциях СЛС, между прочим, не по-
зволяет безоговорочно согласиться с заключением, 
что они в отличие от предыдущих отмечены «стаби-
лизацией и стандартизацией текста» [25, с. 125; 27, 
с. 23; 28, с. 421, 422].

Стало быть, наряду с другими документальными 
материалами создатели нескольких редакций СЛС, 
прежде всего КЗ и ГР, обращались чаще всего в ста-
тьях за последнюю четверть XVII в., к поступавшим 
в Тобольск из Москвы известительным (объявитель-
ным) и богомольным грамотам. Они (ранее же такая 
роль отводилась повествовательным сочинениям [3, 
с. 147; 27, с. 20; 28, с. 421–422]) и дали возможность 
летописцам – и входившим в окружение сибирских 
архиереев, и являвшимся дьяками либо подьячими 
приказной палаты – рассказать не только о происхо-
дившем накануне в восточных уездах России (об этом 
идет речь в подавляющем большинстве записей, со-
ставляющих свод), но и о событиях, как представля-
лось тобольским «слогателям», государственной 
важности.
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