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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. 


