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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 
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