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Анализ и атрибуция рукописей из 
библиотеки князей Ромодановских 
(XVII—XVIII века)*

Реферат. Статья посвящена поиску и изучению рукописных книг из древнерусской библиотеки 
князей Ромодановских, сохранившейся по частям в различных библиотеках и архивохранили-
щах России. Цель настоящего исследования — выявление и атрибуция материалов из собрания 
князей Ромодановских в фондах научно-исследовательского отдела рукописей Библиотеки Рос-
сийской академии наук (НИОР БАН). П редположения о принадлежности отдельных рукописей 
(родословная книга М.Г. Ромодановского, исторический сборник «Книга случаев» и др.) этому 
роду высказывались в научной литературе М.Е. Бычковой, А.Л. Хорошкевич, Ю.В. Анхимю-
ком, однако до сегодняшнего момента эти источники в историографии не рассматривались в ком-
плексе, а также отсутствовало представление о существовании значительной по объему родовой 
библиотеки. В рамках исследования были просмотрены и проанализированы все рукописи из 
коллекции графа М.Г. Головкина, графа А.И. Остермана и других придворных лиц, конфиско-
ванные в 1741—1742 гг. в результате обвинения в государственной измене. На основании мате-
риалов из фонда БАН в Санкт-Петербургском филиале архива Российской академии наук были 
восстановлены обстоятельства поступления книг из конфискационной комиссии в библиотеку. 
В результате обнаружено, что большую часть рукописной коллекции М.Г. Головкина состав-
ляют книги из библиотеки Ромодановских, попавшие туда благодаря жене графа, Екатерине 
Ивановне, дочери И.Ф. Ромодановского. Изучение собраний других осужденных показало, что 
при описании книг в комиссии были допущены серьезные ошибки, в результате которых значи-
тельную часть коллекции М.Г. Головкина отнесли к книгам А.И. Остермана. Таким образом, в 
фондах НИОР БАН выявлено и атрибутировано более 15 рукописей, в XVII — начале XVIII в. 
составлявших ядро родовой библиотеки князей Ромодановских. Полученные результаты по-
новому показывают рукописную традицию правящей элиты, ее книжную культуру. В работе 
были использованы такие методы, как исторический, сравнительно-исторический, просопогра-
фический, а также ряд методов вспомогательных исторических дисциплин: источниковедение, 
историческая библиография, архивная эвристика, археография, палеография, кодикология.
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* При написании статьи использованы результаты 
исследований, выполненных при поддержке Россий-
ского фонда фундаментальных исследований в рам-
ках научного проекта № 18-39-00086 «Рукописное 
наследие князей Ромодановских и книжная культура 
правящей элиты конца XVI — начала XVIII вв.».
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О
дной из актуальных тем в рамках пробле-
мы книжной культуры Московского госу-
дарства XVI—XVII вв. является история 

частных книжных собраний правящей элиты. 
В этой связи большой интерес представляют со-
хранившиеся сведения о родовой библиотеке кня-
зей Ромодановских. В историографии в научный 
оборот были введены только отдельные рукописи 
из ее состава. Автору настоящей статьи удалось 
существенно расширить представления об объеме 
библиотеки. Толчком к дальнейшей реконструк-
ции книжного собрания князей Ромодановских 
послужило обнаружение в 2016 г. «Азбуки фря-
ской» [1], в которой сохранились уникальные 
записи владельца рукописи, стольника князя 
С.В. Ромодановского, содержащие перечень «на-
добных» книг, помещенный молодым аристо-
кратом в отдельный сундук [2]. Анализ реестра 
позволил соотнести ряд книг с сохранившимися 
до нашего времени манускриптами, находящи-
мися в собраниях Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов. Данное исследование посвящено 
выявлению книг князей Ромодановских в собра-
ниях научно-исследовательского отдела руко-
писей Библиотеки Российской академии наук 
(НИОР БАН), а также изучению обстоятельств 
их поступления в библиотеку. 

До данной публикации в специальных ра-
ботах по истории книжной культуры XVI—
XVIII вв. отсутствовали сведения о средне-
вековой библиотеке князей Ромодановских. 
Во второй половине XX в. М.Е. Бычковой [3], 
А.Л. Хорошкевич [4] и Ю.В. Анхимюку [5] в 
ходе разработки проблем, связанных с историей 
разрядных и родословных книг, удалось обна-
ружить в фондах НИОР БАН несколько руко-
писей, принадлежавших этому роду. Их анализ 
показал, что все они поступили в библиотеку 
от одного владельца — графа М.Г. Головкина. 

В XVII в. род князей Ромодановских раз-
делился на старшую и младшую ветви. Первая 
происходила от детей боярина князя Г.П. Ро-
модановского, а вторая от его младшего брата 
князя И.П. Ромодановского, убитого в 1606 г. 
под Астраханью войсками Лжепетра [6, с. 85]. 
В 1713 г. умер князь М.Г. Ромодановский, по-
следний представитель старшей ветви рода. 
Наследство он завещал князю Ф.Ю. Ромода-
новскому, князю-кесарю царя Петра Алексее-
вича [7]. После смерти его сына Ивана родовую 

собственность унаследовала его единственная 
дочь, княжна Екатерина Ивановна. Ее муж, 
граф М.Г. Головкин, был сыном петровского 
канцлера графа Г.И. Головкина и играл важ-
ную роль в политической жизни страны в эпо-
ху правления императора Ивана VI и Анны 
Леопольдовны [8, с. 51—53]. В конце 1741 г. 
в результате дворцового переворота предста-
вители Брауншвейгской династии лишились 
престола, а императрицей стала дочь Петра I 
Елизавета Петровна. С 1742 г. начались аресты 
и суды над влиятельными государственными 
деятелями предыдущего правления: графом 
А.И. Остерманом, графом М.Г. Головкиным, 
фельдмаршалом Б.К. Минихом и др. Они были 
осуждены и отправлены в ссылку в отдаленные 
города, а их имущество конфисковано в пользу 
казны [9, с. 213—218]. Граф А.И. Остерман и 
другие осужденные были одними из наиболее 
обеспеченных людей в государстве и стреми-
лись соответствовать современным веяниям 
культуры и моды. В их домах хранились бо-
гатые собрания минералов, монет, медалей, 
книг и др. В 1742—1743 гг. коллекции были 
описаны, большая часть из них поступила в 
разные отделения БАН.

Результаты генеалогического исследова-
ния указывают на то, что рукописи князей Ро-
модановских оказались у графа М.Г. Головки-
на не случайно, а были частью наследства его 
супруги Екатерины. Однако с конца XVIII в. 
история происхождения этой коллекции на-
чала забываться. В литературном очерке о 
Е.И. Головкиной (Ромодановской) М.Д. Хмы-
ров упоминал, что графиня обладала библио-
текой, в которую входили: «Библия, писа-
ния святых отцов, Уложение царя Алексея 
Михайловича, регламенты Петра Великаго, 
остатки разрядов, уцелевших от сожжения в 
1682 году, несколько наказных памятей, ряд-
ных записей», но с ее историей, составом и ме-
стонахождением он не был знаком [10, с. 158]. 
В третьем томе «Описаний» фондов БАН содер-
жатся сведения о некоторых рукописях князей 
Ромодановских, однако история их бытования 
и поступления в фонд была неизвестна соста-
вителям [11, с. 180]. В середине XX в. сотруд-
ники библиотеки предприняли попытку под-
робно изучить историю формирования фондов 
учреждения. Результатом этой работы стало 
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создание «Исторических очерков» отдела [9; 
12]. Для исследования истории БАН XVIII в. 
специалисты обратились к архиву канцелярии 
Академии наук и другим делопроизводствен-
ным документам. Обнаруженные материалы 
позволили им последовательно восстановить 
историю поступления книжных коллекций, 
документальных архивов и предметов искус-
ства. Одним из частных сюжетов, касавшихся 
этой проблемы, стала реконструкция рукопис-
ной части конфискованных библиотек при-
дворных деятелей. Составители «Историче-
ского очерка» [9] сопоставили наименования 
из реестров с сохранившимися рукописями 
из фондов и атрибутировали ряд памятников, 
что помогло определить примерные размеры 
и состав библиотек осужденных. Однако, как 
показало настоящее исследование, авторы 
были не всегда точны при выявлении и атри-
буции книг. В частности, связь между руко-
писями князей Ромодановских и собранием 
графа М.Г. Головкина осталась им неизвестна. 
В дальнейшем, на основании вошедших в 
«Исторический очерк» материалов, С.П. Луп-
пов подготовил ряд работ, посвященных книж-
ным собраниям и книжной культуре русского 
общества XVIII в. [13; 14]. В его трудах библио-
текам А.И. Остермана и других придворных 
деятелей уделено большое значение. 

Таким образом, с начала XIX в. до насто-
ящего времени рукописи князей Ромоданов-
ских, входившие в XVII в. в состав родовой биб-
лиотеки, считались случайными элементами в 
книжной коллекции графа М.Г. Головкина и не 
рассматривались в комплексе. Более того, при-
надлежность рукописей Ромодановским опреде-
лялась только на основании внешних признаков 
(наличие владельческих записей, помет «Ро» на 
полях при упоминании членов рода). 

В рамках данной статьи вновь исследова-
ны все рукописи из собрания графа М.Г. Голов-
кина, а также реконструированы обстоятель-
ства поступления конфискованной библиотеки 
в Академию наук.

На первым этапе работы были изучены ру-
кописные книги, выявленные составителями 
«Исторического очерка» [9, с. 217]. По данным 
реестров, в 1743 г. из коллекции М.Г. Голов-
кина в библиотеку поступило 24 русских и 
50 иностранных книг на разных языках. Со-
трудникам библиотеки удалось атрибутиро-
вать следующие:

 • «Уложение письменное»;
 • «Книга родословная великих князей, 

письменная боярина князя М.Г. Ромоданов-
ского»;

 • «Родословие великих князей русских от 
Августа кесаря римского»;

 • «Сборник, содержащий статьи о браках 
российских князей и государей, о приходе 
Ивана Васильевича в Новгород, о взятии Ка-
зани и др.»;

 • «Разряды свадебные»;
 • «Театрум света сего»;
 • «Случаи над Прозоровскими и протчи-

ми»;
 • «Родословец русских великих князей от 

Рюрика до Федора Ивановича»;
 • «Книга о получении каждому владетелю 

богатства». 
Состав выявленных книг заставляет усом-

ниться в том, что М.Г. Головкин был создате-
лем коллекции. За исключением переводных 
сочинений начала XVIII в. («Театрум света 
сего», «Книга о получении каждому владетелю 
богатства»), перед нами ценная подборка раз-
рядно-родословных, юридических и историче-
ских памятников XVII в., использовавшихся 
«родословными родами» для защиты чести и 
места в иерархии правящей элиты. Сложно 
представить, что в течение 1730—1740-х гг., 
в эпоху увлечения европейской роскошью, ме-
далями и монетами, влиятельный придворный 
стал бы собирать значительную по объему и 
специфическую по содержанию библиотеку 
древнерусских рукописей.

В ходе изучения вышеперечисленных па-
мятников также был выявлен ряд особенно-
стей, позволяющий отнести эти рукописи к ро-
довой библиотеке князей Ромодановских. В их 
составе находятся три родословные книги по-
следней четверти XVII в. («Книга родословная 
великих князей, письменная боярина князя 
М.Г. Ромодановского»; «Родословие великих 
князей русских от Августа кесаря римского»; 
«Родословец русских великих князей от Рю-
рика до Федора Ивановича»), одна из которых 
принадлежала М.Г. Ромодановскому. Руко-
пись «Случаи над Прозоровскими и протчими» 
представляет собой уникальный местнический 
сборник первой половины XVII в., составлен-
ный членами рода князей Ромодановских. Не 
вызывает сомнений и происхождение историче-
ского сборника-конволюта, содержащего статьи 
о браках российских князей и государей, о при-
ходе Ивана Васильевича в Новгород, о взятии 
Казани и др., в составе которого находятся: раз-
рядная книга, брачные разряды, «Казанская 
история» и другие памятники. При перепле-
тении рукописи между л. 10 и л. 12 был вшит 
л. 11, содержащий список вещей, выданных 
Марфе Степановне. Княжна Марфа Степановна 
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Ромодановская родилась в 1679 г. в семье кня-
зя С.В. Ромодановского и Е.А. Голицыной [1, 
л. 92 об.], а в 1694 г. была выдана замуж за кня-
зя Б.М. Черкасского [15, с. 10—13]. На основа-
нии проведенного анализа можно утверждать, 
что выявленная составителями «Исторического 
очерка» часть библиотеки М.Г. Головкина со-
держит ценные книги из средневековой библио-
теки рода князей Ромодановских. 

На момент ареста А.И. Остерман и дру-
гие осужденные были одними из наиболее со-
стоятельных людей в империи. Доступ к со-
кровищам двора и архивам государственных 
учреждений давал возможность пополнять 
собственные собрания ценными документами, 
книгами, предметами роскоши [12, с. 213]. По-
сле ареста для описания их значительного по 
объему имущества была организована «Комис-
сия описи пожитков, деревень и разобрания 
долгов Остермана и протчих». Академия наук, 
усиленно пополнявшая свои фонды, была за-
интересована в получении этих коллекций, 
поэтому было принято решение об их скорей-
шей передаче. Однако работа комиссии затяну-
лась. С начала 1742 по 1746 г. части книжных 
и вещественных собраний начали поступать в 
Академию наук.

При изучении деятельности конфискаци-
онной комиссии отметим несколько проблем, 
затрудняющих реконструкцию книжных со-
браний. Документы канцелярии Академии 
наук указывают на то, что у ее сотрудников 
отсутствовал четкий план работы с имеющим-
ся материалом и достаточная профессиональ-
ная подготовка. Так, большинство вещей были 
описаны только на основании внешних при-
знаков. Приведенные записи на аверсе и ревер-
се медалей и монет позволяют атрибутировать 
предметы. К сожалению, при составлении рее-
стра книг было указано только название (если 
оно имелось) или первая строчка текста. Более 
того, часто в один список без подзаголовков 
и уточнений попадали рукописи, печатные 
книги, карты и изобразительные материалы. 
Ситуацию осложняет и то обстоятельство, что 
единственным источником о работе комиссии 
являются присланные в канцелярию Акаде-
мии наук документы, так как местонахож-
дение ее внутренних делопроизводственных 
материалов на данный момент неизвестно. 

Коллекции А.И. Остермана, М.Г. Голов-
кина и других лиц поступали в библиотеку 
по частям в течение долгого времени. В пер-
вую очередь в фонды был перевезен резной 
шкаф А.И. Остермана, в котором хранились 
русские и иностранные медали и монеты [16, 

л. 74—97]. 1 июня 1742 г. библиотекарь Ан-
дрей Богданов принял первую часть «писем 
Остермана и прочих» [16, л. 121]. В этот ком-
плекс документов вошли письма, карты, руко-
писные и печатные книги на разных языках. 
Создателям «Исторического очерка» удалось 
сопоставить русскую часть переданных «пи-
сем» с сохранившимися рукописями и обна-
ружить, что как минимум пять из них были 
взяты из библиотеки императора Петра I [9, 
с. 215]. Они также отметили, что процесс 
передачи конфискованных собраний мог со-
провождаться многочисленными злоупотре-
блениями, в том числе хищением ценных и 
важных с политической и материальной точ-
ки зрения документов. К концу 1743 г. в биб-
лиотеку были перевезены конфискованные 
книжные коллекции [16, л. 140]. В определе-
нии Академии наук от 3 ноября 1743 г. унтер-
библиотекарю И.И. Тауберту было приказано 
принять книги из «Комиссии по разбору по-
житков» от поручиков Косохнова и Бестуже-
ва, разобрать и систематизировать их, а затем 
рассортировать в зависимости от ценности [16, 
л. 140]. Часть собрания, содержащая редкие 
экземпляры, должна была быть передана в 
фонд; книги, уже имеющиеся в библиотеке, 
попадали в особые списки на продажу; самые 
ценные иностранные материалы — в Колле-
гию иностранных дел. Наибольшей по объ-
ему библиотекой, насчитывающей более 300 
изданий, владел граф А.И. Остерман. В нее 
входили книги на французском, латинском, 
немецком, голландском и других языках [16, 
л. 157 об. — 178 об.]. Книги «на российском 
диалекте» составляли наименьшую часть со-
брания. В основном это были печатные пере-
водные издания европейских трактатов, 
учебные пособия, связки документов и газет. 
Стоит отметить, что работники библиотеки 
внимательно подошли к описанию иностран-
ных изданий А.И. Остермана. Список книг, 
составленный под руководством Бестужева 
и Косохнова, был проверен и продублирован 
на французском языке адъюнктом Академии 
наук И.Ф. Бремом [16, л. 144—156]. Меньшее 
внимание было уделено коллекциям М.Г. Го-
ловкина (основная часть собрания — русские 
книги), Б.К. Миниха и барона М.Л. Менгдена, 
так как они значительно уступали по объему 
библиотеке А.И. Остермана. Библиотекарю 
А. Богданову, не владевшему иностранны-
ми языками, пришлось принимать сундуки 
с книгами по описи комиссии, в которой от-
сутствовали указания о языках, форматах, 
виде книг [16, л. 183—184]. Вероятно, уже в 
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самой комиссии каждое из собраний не состав-
ляло единого комплекса. После проведенного 
описания переписчикам пришлось составить 
дополнительный реестр, в который вошли 
три рукописные книги А.И. Остермана, три 
немецкие книги М.Г. Головкина и передан-
ные в Коллегию иностранных дел три книги 
Б.К. Миниха [16, л. 189—189 об.]. В течение 
следующих лет предметы из конфискационной 
комиссии продолжали поступать в библиоте-
ку, однако реестры и расписки сотрудников 
не сохранились. 

Судьба конфискованных коллекций 
сложилась по-разному. Собрание монет 
А.И. Остермана было передано в минц-кабинет 
и сейчас находится в Государственном Эрмита-
же [17, с. 127]. Часть материалов из его библио-
теки была передана в Коллегию иностран-
ных дел, а остальные книги, сложенные в 
ящики под кровлей академических палат, 
были безвозвратно утеряны в результате по-
жара 1747 года [18]. Однако несколько книг 
А.И. Остермана, а также материалы из собра-
ний М.Г. Головкина и Б.К. Миниха сохрани-
лись в различных фондах библиотеки.

Для атрибуций рукописей из библиотеки 
А.И. Остермана составители «Исторического 
очерка» воспользовались пометами А. Богда-
нова в одном из экземпляров «Камерного ка-
талога» [9, с. 216]. В нем указаны еще 10 ру-
кописей с пометой библиотекаря «Получена из 
Комиссии Остермана»:

 • «Книга о получении каждому владетелю 
богатства»;

 • «Разрядная книга 6987»;
 • «Степенная до царя Ивана Васильевича» 

(«Степенная книга»);
 • «Соборное уложение»;
 • «Мисцелляна разным изданиям»;
 • «О браках древних, старого письма»;
 • «Тож и притом о разных походах и взя-

тие Казани»;
 • «О Казанском взятии 6995 году»;
 • «Родословие великих князей россий-

ских»;
 • «Такая ж родословная».

Веским аргументом в пользу данной атри-
буции также стали пометы А. Богданова на 
внутренних частях верхних крышек пере-
плета некоторых рукописей. Авторы очерка 
отметили, что «рукописи представляют ис-
ключительный подбор русских исторических 
памятников», а «некоторые из них (а может 
быть и все) взяты Остерманом из основных ру-
кописных фондов Библиотеки» [9, с. 216]. На 
основании этой находки в научной литературе 

закрепилось представление о существовании 
ценного собрания русских рукописей графа 
А.И. Остермана.

Подобная атрибуция исторических па-
мятников вызывает сомнение. Перечисленные 
книги не попали ни в основной, ни в дополни-
тельный реестры собрания А.И. Остермана, а 
большую его часть составляли иностранная 
литература и ее переводы. Спорной является 
трактовка составителями «Очерка» пометы 
А. Богданова «Получена из Комиссии Остер-
мана», так как комиссия занималась описа-
нием имущества всех осужденных, а не одного 
графа. Наконец, при попытке атрибутировать 
указанные книги ученые в сносках приводят 
шифры тех же рукописей, которые одновре-
менно приписывают и графу М.Г. Головкину 
[19—22]. Книга «О Казанском взятии 6995 
году» присутствует в каталоге П.И. Соколова 
[23, с. 41, № 23]. Согласно результатам иссле-
дования составителей «Исторического очер-
ка» в фонде стоит отметка «утрачено». Все эти 
книги присутствуют в реестрах и несомненно 
принадлежали библиотеке М.Г. Головкина.

«Разрядная книга 6987» [24], указанная 
А. Богдановым, известна в исторической ли-
тературе как список «Академический IV» ре-
дакции 1479—1609 годов [5, с. 339—340]. Этот 
список принадлежал боярину Ф.П. Салтыкову, 
а затем его сыну Василию. В.Ф. Салтыков был 
дважды женат, но детей не имел. У боярина 
Ф.П. Салтыкова было две дочери, одна из ко-
торых, Прасковья, стала женой царя Ивана 
Алексеевича, а другая, Анастасия, была вы-
дана замуж за князя И.Ф. Ромодановского. Эта 
книга вместе с другими рукописями перешла по 
наследству к их дочери Е.И. Головкиной (Ромо-
дановской) и также входила в собрания графа. 
Возможно, именно ей соответствует следующее 
описание из реестра: «книга в переплете коже-
ном, приход великого князя Иоанна Василье-
вича в Новгород» [16, л. 183]. Этому описанию 
мог бы также соответствовать исторический 
сборник «Взятье Казанское» [20], содержащий 
брачные разряды, выписки о походах, взятии 
Казани и другие памятники. В данном случае 
важным атрибутивным признаком является 
переплет. В «Разрядной книге 6987» [24] со-
хранился подлинный кожаный переплет, соот-
ветствующий описанию, в то время как сборник 
«Взятье Казанское» [20] не имел хорошего (це-
лого) переплета и был переплетен уже в библи-
отеке (картон, обклеенный крапчатой бумагой).

«Степенная книга» [25] не содержит вла-
дельческих записей и помет, однако ее принад-
лежность к собранию А.И. Остермана никогда 
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не подвергалась сомнению [26, с. 47]. Един-
ственный атрибутивный признак в рукописи 
находится на л. 4. Он представляет собой от-
тиск печати, принятый исследователями за 
графский герб рода Остерманов. Проведенный 
нами анализ показал, что в видимой части от-
тиска читается стоящий на задних лапах лев 
со шпагой — идентичный изображенному на 
гербе графского рода Головкиных [27, с. 16]. 
Это наблюдение подтверждает и присутствие 
в реестре книг М.Г. Головкина «Сказания о 
святом благочестии российским начало само-
держцов и семени его святаго и протчих» в 
кожаном переплете [16, л. 183]. Участники 
конфискационной комиссии не смогли оза-
главить памятник и ограничились записью 
первого предложения в тексте. 

Наиболее сложной для атрибуции стала 
«Мисцелляна разным изданиям». В каталоге 
П.И. Соколова она записана под № 138 как 
«четыре книги, содержащие в себе разные со-
чинения и переводы» [23, с. 33]. Данное ука-
зание позволило составителям «Исторического 
очерка» определить шифр (БАН. 34.4.16). Од-
нако дело с таким шифром в неустановленный 
момент было передано из рукописного отдела 
БАН в Санкт-Петербургский филиал архива 
Российской академии наук (РАН). В итоге в 
РАН нами была обнаружена его часть — ру-
копись четвертого тома «Мисцелляны раз-
ным изданиям» [28]. Этот том представляет 
собой комплекс документов, литературных 
памятников и переводов, собранных библио-
текарем А. Богдановым под одним перепле-
том после пожара 1747 года. Состав сборника 
указывает на то, что эти бумаги поступили в 
библиотеку из конфискационной комиссии, 
где находились без переплета. Сохранилась 
копия грамоты царя Петра Алексеевича князю 
Ф.Ю. Ромодановскому на наследство князя 
М.Г. Ромодановского [28, л. 179—189 об.]. На 
основании этой грамоты можно констатиро-
вать, что комплекс материалов, обозначенный 
А. Богдановым как «Мисцелляна разным из-
даниям», входил в состав библиотеки М.Г. Го-
ловкина, а часть документов принадлежала 
архиву и собранию рода Ромодановских. 

В числе прочих к рукописям А.И. Остер-
мана составители «Исторического очерка» от-
несли местнический сборник «Книга случаев» 
[29], посчитав, что в дополнении к «Камер-
ному каталогу» ему соответствует название 
«Родословие великих князей российских». 
В таком случае указанная под № 52 «Такая 
же родословная», оставленная в «Очерке» 
без шифра, должна была бы иметь шифр 

БАН. 32.15.16 — список того же памятника. 
На наш взгляд, подобная атрибуция ошибочна. 
Оба памятника представляют собой списки 
уникального местнического сборника «Книги 
перечневой для скорово прииску» [30]. В кон-
це XVII в. местнический сборник «Книга пе-
речневая» [31] принадлежал роду Хитрово и 
не имел отношения к библиотеке А.И. Остер-
мана и М.Г. Головкина. Более того, на первых 
листах этих рукописей присутствуют пометы 
А. Богданова о получении книг от П.Н. Крек-
шина. На наш взгляд, указанные А. Богдано-
вым «Родословия» скорее соответствуют кни-
гам «Родословие великих князей русских от 
Августа кесаря римского» [32] и «Родословец 
русских великих князей от Рюрика до Федора 
Ивановича» [33] из собрания М.Г. Головкина. 

Таким образом, исследование показало, 
что большинство русских рукописей, отне-
сенных учеными к русской части коллекции 
графа А.И. Остермана, попало в фонды библио-
теки из конфискованного собрания графа 
М.Г. Головкина. Из приписанного А.И. Остер-
ману «исключительного подбора русских исто-
рических памятников» остаются только пять 
рукописей XVIII в. из библиотеки Петра I, а 
также три тома Лицевого летописного свода 
[34—36]. Последние были отнесены к библио-
теке графа на основании помет А. Богданова 
на первых листах рукописей и сведений из до-
полнительного реестра книг [16, л. 189].

В ходе работы по выявлению рукописей 
А.И. Остермана и М.Г. Головкина в фондах 
БАН был проведен анализ записей и помет 
А. Богданова (табл.). Отметим также, что в 
центре первого листа каждого из томов Ли-
цевого летописного свода были обнаружены 
странные отметки красным карандашом, на-
поминающие символы знаков зодиака. Такие 
же рисунки читаются на первых листах неко-
торых рукописей из собрания М.Г. Головкина.

Сведения из таблицы показывают, что ру-
кописи поступили в библиотеку одновременно 
и, по-видимому, были перемешены. Помечая 
рукописи, А. Богданов плохо понимал, какие 
из них принадлежали А.И. Остерману, а какие 
М.Г. Головкину. Неизвестным остается проис-
хождение красных карандашных рисунков. 

С одной стороны, вышеперечисленные 
особенности позволяют поставить вопрос о 
правомерности атрибуции томов Лицевого ле-
тописного свода как рукописей А.И. Остер-
мана. Главным доказательством этой точки 
зрения остается запись в конфискационных 
реестрах. С другой — проведенное исследо-
вание показало отсутствие у графа крупного 
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собрания русских рукописей, а сведения из 
таблицы демонстрируют ошибочность некото-
рых помет А. Богданова. Вероятно, часть книг 
из различных собраний была перемешена еще 
в комиссии и могла быть неверно атрибутиро-
вана ее сотрудниками. Более того, некоторые 
книги из собрания М.Г. Головкина, о которых 

будет сказано далее, вообще не были описаны 
и не попали в реестры. 

Вышеперечисленные факты позволяют вы-
двинуть предположение, что тома Лицевого ле-
тописного свода могли поступить в библиотеку 
вместе с собранием М.Г. Головкина. В пользу 
этого предположения говорит тот факт, что древ-

Таблица

Пометы библиотекаря А. Богданова и карандашные знаки на некоторых рукописях 
из конфискационной комиссии, хранящихся в Библиотеке Российской академии наук

[16; 20—22; 24; 29; 32—37]

Шифр 
рукописи

Название (современное / по реестру)
Отметка 

А. Богданова

Красный ка-
рандашный 

рисунок

Принадлеж-
ность собранию

БАН. 

17.17.9

Хронографический сборник (II том 

Лицевого летописного свода) / Книга, 

имянуемая Руфь

№ 1 Остерман Есть
Собрание 

А.И. Остермана

БАН. 

31.7.30—1

Остермановский первый том (VI том 

Лицевого летописного свода) / Книга 

о пленении рязанские земли от Момая

№ 2 Остерман Есть
Собрание 

А.И. Остермана

БАН. 

31.7.30—2

Остермановский второй том (VII том 

Лицевого летописного свода) / Книга 

о пленении рязанские земли от Момая

№ 3 Остерман Есть
Собрание 

А.И. Остермана

БАН. 

34.3.2

Академический IV список разрядной 

книги / Приход великого князя Иоан-

на Васильевича в Новгород

№ 4 Остерман Есть
Собрание 

М.Г. Головкина

БАН. 

32.8.2

Степенная книга / Сказание о святом 

благочестии
№ 5 Остерман Есть

Собрание 

М.Г. Головкина

БАН. 

32.15.17

Список родословной книги князя 

М.Г. Ромодановского / Книга родос-

ловная великих князей письменная... 

боярина князя Михаила Григорьевича 

Ромодановского

№ 6 Остерман* 

Головкин
Есть

Собрание 

М.Г. Головкина

БАН. 

32.6.56

Книга о получении каждому владетелю 

богатства
№ 7 Головкин Отсутствует

Собрание 

М.Г. Головкина

БАН. 

32.15.14

Соборное уложение / Уложенье пис-

менное

№ 8* № 7 

Головкин
Есть

Собрание 

М.Г. Головкина

БАН. 

32.4.26

Академический I список родословной 

книги / Родословие великих князей от 

Августа кесаря римского

№ 9 Отсутствует
Собрание 

М.Г. Головкина

БАН. 

16.16.38

Академический V список родословной 

книги / Родословец русских великих 

князей от Рюрика до Федора Ивано-

вича

№ 10 Отсутствует
Собрание 

М.Г. Головкина

БАН. 

34.8.25

Сборник исторический / Взятье Казан-

ское
№ 11 Отсутствует

Собрание 

М.Г. Головкина

БАН. 

16.18.3

Местнический сборник / Случаи над 

Прозоровскими и протчими
№ 12 Отсутствует

Собрание 

М.Г. Головкина

БАН. 

32.3.22

Третья часть «Монархологии» / Теа-

трум света всего. Третия часть Монар-

хологии

№ 13 Отсутствует
Собрание 

М.Г. Головкина

*  В рукописи зачеркнуто.
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нерусскую часть коллекции графа составляли 
рукописи князей Ромодановских, среди кото-
рых было много редких и уникальных книжных 
памятников. Во второй половине XVII — пер-
вой трети XVIII в. члены этого рода занимали 
высокое положение при дворе и даже породни-
лись с царским родом. Для хранителей библио-
теки князя-кесаря Ф.Ю. Ромодановского или 
его сына Ивана, известных любителей «старой» 
России, обладание такими рукописями было 
куда более естественно, чем для А.И. Остермана, 
увлекавшегося новыми европейскими веяния-
ми. На сегодняшний момент история бытования 
частей Лицевого летописного свода после его 
создания является одной из наиболее насущных 
проблем при изучении памятника. Так, инфор-
мация о местонахождении шестого и седьмого 
томов свода до 1740-х гг. отсутствует в источни-
ках. В Хронографическом сборнике, напротив, 
сохранилась владельческая запись патриарха 
Никона о вкладе рукописи в Воскресенский Но-
во-Иерусалимский монастырь. В 1724 г. руко-
пись была передана из императорской библиоте-
ки в покои царевны Натальи Петровны, откуда, 
по мнению историков, она могла попасть к графу 
А.И. Остерману [38, с. 13].

В ходе изучения состава фондов БАН также 
были выделены рукописи, входившие в состав ро-
довой библиотеки Ромодановских и являвшиеся 
частью собрания М.Г. Головкина, однако не по-
павшие в конфискационные реестры. Например, 
«Верстальная книга» 1668 г., представляющая 
собой верстание десятни в Великом Новгороде бо-
ярина В.Г. Меньшого Ромодановского и дьяка Се-
мена Углецкого [39]. Интересно отметить, что пе-
ред нами подлинник, содержащий скрепы дьяка. 
В их собрание, несомненно, входила подлинная 
«Описная книга» Казани, составленная воеводой 
Ю.И. Ромодановским [40]. Ему же принадлежал 
ценный сборник, содержавший описание доку-
ментов входящей и исходящей документации 
Казанской воеводской избы за период 1673—1675 
годов. В 1920—1930-е гг. он вместе с другими 
актовыми материалами был передан из БАН 
в архив Ленинградского отделения Института 
истории АН СССР (ныне — Санкт-Петербургский 
институт истории РАН, СПбИИ РАН). В архиве 
СПбИИ РАН нами был обнаружен упомянутый 
сборник, содержащий помету А. Богданова «Из 
Остермановой комиссии» [41].

В конфискованную библиотеку М.Г. Голов-
кина входили также русские печатные книги, 
рукописные и печатные карты. Богатая коллек-
ция печатных кириллических изданий, преиму-
щественно церковного содержания, насчитыва-
ла более чем 100 книг. По-видимому, Академия 

наук не была заинтересована в получении этой 
части собрания, поэтому книги были переданы 
в Воскресенскую церковь дворцового села По-
кровское. С.П. Луппову удалось обнаружить 
в фондах Российского государственного архи-
ва древних актов реестр книг, составленный в 
1764 году [14, с. 17; 42]. В настоящий момент 
местонахождение этой части книжного собра-
ния неизвестно. Рукописные печатные карты 
и планы были переданы из конфискационной 
комиссии в Академию наук. Так, рукописные 
карты М.Г. Головкина хранятся в фондах НИОР 
БАН, а печатные — в отделе картографии БАН. 

Проведенное исследование показало, что 
основную часть рукописной библиотеки графа 
М.Г. Головкина, конфискованной в 1741 г. и пе-
реданной в Академию наук в 1742—1746 гг., со-
ставляли рукописи из книжного собрания кня-
зей Ромодановских. На основании сохранив-
шихся реестров конфискационной комиссии, 
записей и помет библиотекаря А. Богданова, а 
также состава самих книг нами был выявлен 
корпус рукописей, принадлежавших М.Г. Го-
ловкину. Более того, в ходе исследования было 
обнаружено, что некоторые ценные русские 
рукописные памятники, считавшиеся частью 
коллекции графа А.И. Остермана, на самом 
деле попали в библиотеку от М.Г. Головкина, 
а в XVII — начале XVIII в. также принадлежа-
ли Ромодановским. Нерешенным вопросом, на 
наш взгляд, остается история бытования трех 
томов Лицевого летописного свода, традицион-
но считавшихся рукописями А.И. Остермана.

Подводя итоги, можно утверждать, что 
обнаруженное в фондах НИОР БАН ядро не-
известной ранее библиотеки князей Ромода-
новских позволяет по-новому взглянуть на ру-
кописную традицию правящей элиты XVII—
XVIII вв. и ее книжную культуру. В рамках 
дальнейшего изучения истории собрания 
перспективным направлением является вы-
явление, описание и анализ картографических 
источников, сохранившихся в разных отделах 
БАН, а также поиск сведений о судьбе печат-
ной части коллекции, находившейся во второй 
половине XVIII в. селе Покровское. 
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Abstract. The paper deals with the search and study of the manuscripts from the medieval library of the 
princes Romodanovsky, preserved in parts in various libraries and archives of Russia. The purpose of this 
research is to identify and attribute the materials from the collection of the princes Romodanovsky in the 
holdings of the scientific-research Department of manuscripts of the Library of the Russian Academy 
of Sciences (BAN). Russian historians M.E. Bychkova, A.L. Khoroshkevich and Y.V. Ankhimyuk made 
the assumptions that separate manuscripts (the genealogical book of M.G. Romodanovsky, the historical 
digest “The book of cases”, etc.) belonged to the library of princes Romodanovsky. However, until now, 
these sources in historiography were not considered in the complex, and there was no ide a about the exis-
tence of the significant volume of books of ancestral library. Within the scope of investigation, the author 
reviewed and analysed the best part of manuscript collections of count M.G. Golovkin, count A.I. Osterman 
and other courtiers, seized in 1741—1742 in the result of the charges of treason. Based on the materials 
from the BAN holdings in the St. Petersburg branch of the Archives of the Russian Academy of Sciences, 
the author restored the circumstances of transfer of the manuscript books from the Confiscation Com-
mission to the Russian Academy of Sciences. The article describes that the great part of the manuscript 
collection of M.G. Golovkin library is made up of the medieval library of princes Romodanovsky, got there 
as a heritage of Ekaterina Ivanovna, the wife of count M.G. Golovkin and daughter of I.F. Romodanovsky. 
The study of the collections of other convicts showed that the Commission made serious mistakes in the 
description of the books. As a result, the significant part of the collection of M. Golovkin was attributed 
to the books of Osterman. Thus, in the scientific-research Department of manuscripts of the Library of the 
Russian Academy of Sciences the author identified and attributed more than 15 manuscripts of 17th — 
beginning of 18th century, which constituted the core of the ancestral library of princes Romodanovsky. 
The obtained results demonstrate the manuscript tradition of the ruling elite and its book culture in the 
new way. The paper used such methods as historical, comparative-historical, prosopographic, as well as 
a number of methods of auxiliary historical disciplines: source studies, historical bibliography, archival 
heuristics, archeography, palaeography and codicology.

Key words: library, Department of manuscripts, Russian Academy of Sciences, Romodanovsky princes, 
ruling elite, aristocracy of Moscow, manuscript book culture, history of book, book monuments, collecting.
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