
царского величества» помещена заметка: « . . . божиим изволением 
грех ради наших в заокских и в украинных городех от Киева и 
в округе была саранча великая, хлеб весь, и на лесах лист и 
траву всю поела».13 

Летописные заметки снова перебиваются печатными материа
лами: «Реляции о разорении шведской армии, бывшей под коман
дою фелтъмаршала графа Штейнбока».14 Последнее сообщение, 
которым заканчивается летопись, следующее: «Получена ведо
мость из двух нарочных свидетелей. . . из Царяграда, а предана от 
6 числа от верного криспондента [так!], в которых пишет о осво
бождении барона Шафирова и генерала Шереметева.. . Из Санкт-
Петербурха писано мая 26 дня 1713 года».15 

С. Л. Пештич отметил известия о московских пожарах, пере
бивающие изложение событий Северной войны.16 Это несомненная 
дань старым формам повествования, когда в летопись вносились 
разнообразные факты в их естественной последовательности. 

Следует обратить внимание еще на одну особенность этого 
исторического сочинения: автор его достаточно подробно инфор
мирован о военной и дипломатической деятельности Б. П. Шере
метева. Мы помним, как подробно он описывает поход Шереметева 
под Астрахань 1706 г., отмечает его роль во время сражения под 
Полтавой и заканчивает свою «Историю» сообщением об осво
бождении Шереметева из турецкого плена в 1713 г. Эта обстоя
тельность свидетельствует о том, что Ф. Поликарпов располагал 
материалами Б. П. Шереметева. Известно, что при Б. П. Шереме
теве систематически составлялся журнал военных походов.17 

Ф. Поликарпов имел возможность пользоваться им, о чем он со
общил в предисловии к «Истории России», работа над которой 
была начата в 1708 г. 

Первоначальный вид основной редакции «История России» 
Ф. Поликарпова находится в Рукописном отделе Государственной 
библиотеки СССР им. В. И. Ленина,18 окончательный вид основ
ной редакции — в Библиотеке А Н СССР.19 

Рукопись ГБЛ представляет собой чистовой вариант текста 
«Истории о владении российских великих князей вкратце», но не 
оформленный до конца. Так, оставлены ненарисованными гербы 
российских государей, на листах сделаны лишь подписи, например 
«царя православна орел двоеглавный».20 О «рабочем» состоянии 

13 Там же, л. 570. 14 Там же, л. 574—577 об. 16 Там же, л. 579—579 об. 16 С. Л. Пештич. Русская историография XVIII века, ч. 1. Л., 1961, 
стр. 110-117. 17 Военно-походный журнал 1711 —1712 гг. СПб., 1898. 

18 ГБЛ, Музейн. ф. 178, № 4698, л. 1—396. 19 БАН. 32.6.30, л. 1—508. 20 ГБЛ, Музейн. ф. 178, № 4698, л. 246 об., 312а. 
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