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ВВЕДЕНИЕ

Дневники и воспоминания представляют собой одну из важ
нейших групп исторических источников. При всем субъективизме 
этой группы источников, а следовательно, при необходимости 
весьма критического подхода к ним дневники и воспоминания 
представляют исключительную ценность как содержащие мате
риалы, не находящие отражения ни в официальных документах, 
ни в источниках других типов.

Без обращения к дневникам и воспоминаниям буквально не
возможно изучение целого ряда сторон исторического процесса 
и, в первую очередь, вопросов внутренней и внешней политики. 
Материалы официального делопроизводстьа (журналы заседа
ний, различного рода отчеты, ведомственная переписка, протоко
лы дипломатических переговоров, международные трактаты 
и т. д.) освещают лишь одну сторону вопроса, официальную. 
Дневники, а также воспоминания дают представление о другой — 
закулисной стороне изучаемого явления, позволяют уточнить при
водимые в официальных материалах сведения. Можно без пре
увеличения сказать, что изучение вопросов правительственной 
политики XIX — начала XX в. было бы невозможно без дневни
ков таких государственных деятелей, как Д. А. Милютин, П. А. 
Валуев, Е. А. Перетц, воспоминаний М. А. Корфа, С. Ю. Витте.

Легко представить себе, какие бы существовали пробелы в 
наших знаниях в области изучения общественного и революцион
ного движения, если бы не воспоминания декабристов, народни
ков, социал-демократов и других представителей освободительно
го движения.

Мемуары (мы позволяем себе во введении так условно назы
вать и дневники и воспоминания) дают более или менее цельное 
представление об эпохе (быте, нравах, обычаях и т. д.). Всякий 
другой источник может значительно глубже осветить отдельные 
стороны того или иного исторического явления, однако, как пра
вило, не будет содержать характеристики общей обстановки, в 
которой происходило это событие. Исключительно ценны мемуа-
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ры и для изучения черт характера и психологии людей, чья роль 
в процессе исторического развития достаточно велика.

Именно в силу этого мемуары чрезвычайно важны для всех 
интересующихся изучением прошлого России и, в первую очередь, 
для историков, литературоведов, этнографов, искусствоведов, 
исследующих различные стороны исторического процесса во всем 
их многообразии. Однако, надо помнить, что ценность мемуаров 
заключается в изложении фактической стороны описываемых со
бытий, а не в оценке их, которая, естественно, почти всегда субъ
ективна.

Следовательно, для изучения вопросов и внутренней и внеш
ней политики, общественных явлений, различных событий в об
ласти истории науки, культуры и искусства мемуары имеют пер
востепенное значение.

Вместе с тем, каждый из этих типов источников (дневники и 
воспоминания) имеет свои положительные и отрицательные сторо
ны. Так, дневники по своей природе более достоверны, нежели 
воспоминания. Им присуща свежесть восприятия, а следователь
но, и более достоверное описание того или иного события. Воспо
минания пишутся обычно спустя известное время после происхо
дящих событий, когда кое-какие детали могут быть уже забыты. 
Но при этом события в них освещаются более систематично.

Дневники и воспоминания можно условно подразделить на 
следующие группы: 1) мемуары общего характера, освещающие 
эпоху в целом (например, дневники А. В. Никитенко, Д. А. Ми
лютина, П. А. Валуева, «Записки» Ф. Ф. Вигеля, «Воспоминания» 
С. Ю. Витте); 2) мемуары, описывающие отдельные события 
внешней и внутренней политики, научной и культурной жизни 
страны и т. д.; 3) мемуары, относящиеся к характеристике и дея
тельности отдельных лиц (государственных и общественных дея
телей, революционеров, представителей науки, литературы, искус
ства), автобиографии и некрологи, если они написаны в форме 
воспоминаний; 4) воспоминания о путешествиях, дневники путе
шествий.

Развитие источников мемуарного типа, относящихся к- истории 
дореволюционной России, можно подразделить на пять этапов.

Первый этап — Древняя Русь. В этот период отсутствуют 
собственно русские мемуары и имеются лишь записки иностран
ных путешественников, преимущественно восточных.

Второй — XV—XVI вв. Здесь, наряду с записками иностран
цев, преимущественно западноевропейских, появляются различ
ного рода записки, сказания, принадлежащие русским людям. 
Эти произведения содержат в себе начала мемуарного жанра, но 
вместе с тем их еще трудно отделить от публицистики, эпистоля- 
рии, а подчас и летописного повествования. К таким источникам 
относится, например, сочинение А. М. Курбского «История о Ве
ликом князе Московском...»
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Третий этап — XVII в. — характеризуется дальнейшим разви
тием жанра сказаний и повестей (например, «Сказание об оса
де Тропцко-Сергиева монастыря» Авраамия Палицына, «Времен
ник» дьяка Ивана Тимофеева). Все эти источники продолжают 
носить публицистический характер, но содержат в себе в большей 
степени, нежели ранее, сведения, основанные либо на личных впе
чатлениях, либо на свидетельствах современников.

Наконец, в XVI—XVII вв. появляется большое число различ
ных записок иностранцев, основанных частью на личных воспоми
наниях и рассказах современников, частью же на различных ли
тературных источниках, дающих систематический свод сведений 
о Московском государстве.

Четвертый этап — XVIII в. — период утверждения мемуарно
го жанра. Однако и в это время жанр не сложился еще оконча
тельно в его классической форме. Так, дневники (или, как их 
обычно называли, журналы или юрналы) не всегда четко отде
лены от официальных отчетов, облеченных в дневниковую фор
му. Анекдоты в одних случаях являются фольклорными источни
ками, в других — краткими воспоминаниями. Только к концу 
XVIII—началу XIX в. дневники и воспоминания приобретают 
четко очерченный тип.

Пятый этап — XIX — начало XX в. — период, когда количест
во публикуемых дневников и воспоминаний значительно возрас
тает (по сравнению с XVIII в. примерно в десять раз). Изменя
ется также и их содержание. С каждым десятилетием (особенно 
во второй половине XIX в.) увеличивается число мемуаров, пос
вященных русскому освободительному движению.

Рассматривая становление и развитие жанра мемуаров, мы 
хотим еще раз подчеркнуть, что на всех этапах, в том числе и в 
период зарождения, дневники и воспоминания являются неоце
нимым источником для изучения всего многообразия историчес
кого процесса.

Значение библиографии для изучения тех или иных отраслей 
исторической науки чрезвычайно велико. Можно без преувеличе
ния сказать, что это изучение вообще невозможно без знания биб
лиографии. Однако в области истории дореволюционной России 
в общей исторической библиографии имеются лакуны за период в 
40 лет (1877—1917 гг.). Указателей же, посвященных отдельным 
событиям и периодам истории России, практически нет.

Это целиком относится и к библиографии мемуаров. Составле
ние исчерпывающего библиографического указателя дневников 
и воспоминаний (имея в виду, что они большей частью опубли
кованы не в виде отдельных книг, а рассеяны по различным жур
налам и сборникам) чрезвычайно важно, хотя и представляет 
большие трудности. До настоящего времени в этой области наи
более полной является книга С. Р. Минцлова «Обзор записок, 
дневников, воспоминаний, писем и путешествий, относящихся к
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истории России и напечатанных на русском языке», состоящая из 
пяти выпусков и изданная в Новгороде в 1911—1912 гг.

Указатель Минцлова, включающий в себя более 5000 назва
ний, является результатом многолетнего, буквально титаничес
кого труда, проделанного составителем — секретарем новгород
ского Губернского статистического комитета — в свободное от 
службы время.

С. Р. Минцлов, как он говорит в предисловии, просмотрел все 
основные библиографические пособия, каталоги букинистов-ан- 
тикваров, журналы, епархиальные и губернские ведомости, 
частью газеты по 1880 г. Кроме того, ряд наиболее распростра
ненных журналов («Русский архив», «Русская старина», «Жур
нал Министерства народного просвещения», «Былое» и др.) прос
мотрены им были за более поздний период, в некоторых случаях 
до 1909 г .1 Автором был также использован ряд наиболее важ
ных исторических сборников («Сборник Русского исторического 
общества», «Кавказский сборник», «Щукинские сборники», «Ар
хив князя Воронцова», «Архив князя Куракина» н др.).

При всем этом указатель С. Р. Минцлова оказался далеко не 
исчерпывающим, что прекрасно понимал и сам автор. Так. в пре
дисловии он писал: «Разумеется, я выполнил разве половину на
меченного. Много, кроме того, в этой работе оказалось ошибок, 
так как часть книг мне не удалось видеть и сведения о них приш
лось почерпать из разных каталогов и библиографических работ: 
многое, вероятно, пропущено и по недосмотру с моей стороны»1 2. 
Это, к сожалению, действительно так. В указателе есть пропуски, 
порой весьма существенные. Имеется много неточностей. Встре
чаются названия, которые мы не находим в указанных состави
телем источниках. Порой оказываются включенными книги, не 
являющиеся мемуарами. Многие недостатки отмечены в рецен
зиях, появившихся в журналах 1912—1913 г .3

В указателе учтено большое число различных дипломатиче
ских донесений, не относящихся к мемуарному жанру. Напри
мер, «Дипломатические сношения великого князя Василия Иоан
новича с польскими королями с 1505 — по 1533 гг.» (Сб. РИО. 
Т. 35), «Дипломатические донесения вице-канцлера Колычова из 
Франции с 15 апреля по 14 августа 1801 г.» (Сб. РИО. Т. 70). 
Включены также описания путешествий, составленные на основе 
официально-документальных публикаций. В качестве примера 
можно привести работу В. Рублевского «Описание путешествий
1 К сожалению, автор не дает перечня просмотренных журналов.
3 Минцлов С. Р. Обзор записок, дневников, воспоминаний, писем и путешест

вий... Вып. 1. Новгород, 1911, с. 3.
3 Андерсен В. — «Рус. библиофил», 1912, № 5, с. 84—87. Подпись: Анд-ъ В.; 

Иваск У. Г. — «Рус. архив», 1912, К* 2, с. 318—320; Клочков М. — «Ист. вест
ник», 1912, март, с. 1087— 1088. Подпись: М. К-ов; Курц Б. — «Журн. М-ва 
нар. просвещения», 1912 июль, с. 147— 152; Сивков К. — «Голос минувшего». 
1913, № 1, с. 226—228; Фомин А. — «Современник», 1912, май, с. 369—37’ . 

Подпись: Ф-н А.
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е. и. в. ...Павла Петровича в Берлин и обратного прибытия в 
Спб. в 1766 году». Эта работа представляет собой не что иное, 
как сводку сообщений, помещенных в различных газетах. В дру
гих случаях С. Р. Минцлов включает работы, носящие иссле
довательский характер, хотя и написанные современниками 
освещаемых событий и внешне напоминающие дневники. К ним 
можно отнести работу Вистицкого 2-го «Подробное описание рас
положений, действий и движений корпуса императорских россий
ских войск под командою генерала А. М. Римского-Корсакова в 
Швейцарии» (ЧОИДР, 1846).

Однако, несмотря на указанные недостатки, не одно поколе
ние историков, литературоведов и представителей других наук 
изучало труд С. Р. Минцлова с большой пользой для себя. По- 
этому-то имя Сергея Рудольфовича Минцлова, выдающегося 
русского библиографа, всегда будут помнить ученые, преподава
тели, библиографы.

В советский период, в 1920—1940-е гг. большую работу над 
составлением указателя мемуарной литературы но истории до
революционной России проводили Роза Семеновна Мандельштам 
и ее дочь Лидия Сергеевна — библиографы-энтузиасты, соста
вившие'картотеку, насчитывающую свыше 10000 карточек.

Указатель, составленный Р. С. и Л. С. Мандельштам, являет
ся значительным шагом вперед по сравнению с книгой 
С. Р. Минцлова не только с методической точки зрения (принци
пы отбора), но и по характеру аннотаций (в первой они почти 
вовсе отсутствуют). К сожалению, эта работа не была завершена 
и не увидела свет4.

Несмотря на огромный труд, вложенный в составление биб
лиографических пособий С. Р. Минцлова и Р. С. >и Л. С. Ман
дельштам, они, тем не менее, не могут быть положены в основу 
нашей работы, т. е. просто продолжены. Указатель Минцлова в 
силу того, что в нем принцип отбора источников не четок, а под
час вовсе случаен; указатель же Мандельштам, значительно более 
совершенный по своему содержанию, не документирован и не 
содержит сведений об источниках, использованных при его со
ставлении.

При создании полной библиографии мемуаров указатель 
С. Р. Минцлова и картотека Мандельштам были использованы 
лишь как контрольный аппарат.

Основными источниками для составления настоящего указа
теля явились издания государственной библиографии, общие и 
общеисторические библиографические пособия, реферативные 
бюллетени Института научной информации по общественным 
наукам (ИНИОН) по истории и литературоведению, издания 
краеведческой библиографии (1256 назв.), указатели литерату

4 Картотека передана Л. С. Мандельштам в дар Государственной библиотеке 
СССР им. В. И. Ленина и находится в Отделе рукописей.
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ры по истории естествознания в России и в СССР и указатель 
«История техники», а также различные сборники как общего; 
так и тематического характера, собрания сочинений писателей 
и ученых. Помимо этого, составители томов использовали ряд 
тематических указателей, посвященных отдельным событиям 
истории.

Наиболее важным источником были научные, научно-попу
лярные, общественно-политические и литературные журналы и 
продолжающиеся издания, преимущественно за дореволюцион
ный период.

В связи с этим был составлен список изданий, подлежащих 
просмотру (около 1000наименований), и организовано их сплош
ное исследование. Далее в контрольных целях, помимо сверки 
подготовленной картотеки с указателями С. Р. Минцлова и 
Р. С. и Л. С. Мандельштам, была осуществлена также сверка с 
каталогами библиотек-составительниц настоящего библиографи
ческого указателя и с Центральной справочной картотекой 
(ЦСК) Государственной публичной исторической библиотеки 
РСФСР, включающей роспись журналов с 1877 по 1917 г.

Обратимся к содержанию подготовленного библиографиче
ского указателя. В данной работе учитываются дневники, 
воспоминания (последние и в форме автобиографий и некроло
гов), а также описания путешествий, отражающие историю Рос
сии в самом широком смысле слова (вопросы экономического 
развития, внутренней и внешней политики, общественной мысли, 
революционного и общественного движения, науки, литературы, 
искусства и т. д.) и вышедшие в свет в России и в СССР на рус
ском языке: для первого тома — до 1 января 1973 г., второго — 
до 1 января 1975 г., третьего — до 1 января 1976 г. и четверто
го— до 1 января 1978 г. Учтены источники, освещающие историю 
России в границах 1914 г., за исключением тех, которые целиком 
посвящены истории Царства Польского и Финляндии.

Хронологический охват настоящей библиографии: XV в.— 
1 марта 1917 года. Начальная дата определяется тем, что XV в.— 
это период создания единого русского государства. Конечная да
та определяется датой падения самодержавия, так как мемуар
ная литература, относящаяся к последующему периоду, отражена 
в специальном библиографическом издании «История советского 
общества в воспоминаниях современников».

В указатель включены мемуары, изданные в виде отдельных 
книг, статей, помещенных в различного рода журналах и сборни
ках, материалы, опубликованные в качестве приложений к ис
следованиям. Мемуары, опубликованные в газетах, в данный 
указатель не включались.

Мемуары, опубликованные в отрывках и помещенные в те
матических сборниках типа «Московский университет в воспоми-
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наннях современников» (М., 1956), «Французы в России» (Ч. 1 — 
3. М., 1912), включаются в настоящую •библиографию. Отрывки 
из мемуаров, помещенные в учебных хрестоматиях, составители 
не брали, за исключением тех случаев, когда эта публикация 
являлась единственной.

В настоящее издание не включаются мемуары об отдельных 
лицах, которым посвящены специальные библиографические ука
затели, имеющие раздел «Воспоминания» или вспомогательные 
указатели, которые дают возможность разыскать такого рода 
материалы. Имеются в виду библиографические пособия, посвя
щенные В. И. Ленину и Н. К. Крупской, таким писателям, как 
А. С. Пушкин, М. Е. Салтыков-Щедрин, А. П. Чехов, А. М. Горь
кий. Об Ф. М. Достоевском и Л. Н. Толстом в данный указатель 
включены воспоминания, изданные до 1917 года, так как за со
ветский период материалы мемуарного характера с достаточной 
полнотой отражены в посвященных им библиографических 
пособиях.

Помимо отечественных изданий, в данный указатель включе
ны и мемуары, изданные на русском языке за границей до 1 ян
варя 1918 г. и выявленные на основе просмотра библиографиче
ских указателей и каталогов библиотек. Включены также мемуа
ры и на языке подлинника, если они опубликованы в русском 
издании (например, воспоминания Игнатия Иевлевича, опубли
кованные на польском языке).

Остановимся подробнее на некоторых вопросах, связан
ных с характером включаемых в указатель источников. Днев
ники, носящие официальный характер (камер-фурьерские жур
налы, журналы военных действий, содержащие данные типа 
официальных донесений, отчеты научных экспедиций, судовые 
журналы и др.),нами не учитываются, как относящиеся к группе 
официально-документальных источников. В тех же случаях, ког
да источники приобретают полуофициальный характер и содер
жат личную оценку в освещении тех или иных деталей, описыва
емых очевидцем, они отражаются в настоящем указателе. К та
ким источникам можно отнести, например, журналы — дневники 
комендантов уральских крепостей (Оренбург >и др.), веденные во 
время нх осады войском Е. И. Пугачева.

Если для периода до XIX в., а особенно для более раннего 
времени — XV—XVII вв., мы позволяем себе толковать, как уже 
говорилось выше, понятия «воспоминания», «дневники» несколь
ко расширительно, то для XIX — начала XX в. эти понятия рас
сматриваются нами с большей определенностью. Так, к «дневни
кам» мы относим лишь дневники в полном смысле этого слова, 
а не публицистические произведения, написанные в форме 
дневника (например: Сементовский Р. И. Дневник публициста. 
В ожидании войны. Спб., 1887. 250 с.). Под «воспоминаниями» 
мы понимаем такое произведение, автор которого описывает 
реальные события, наблюдавшиеся им или рассказчиком, про
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исходившие в определенном месте и в определенное время н в 
которых участвовали конкретные люди5.

Отметим также, что мемуарами мы считали не только воспо
минания, записанные от первого лица, но и воспоминания дру
гих лиц, записанные в пересказе автора, в частности, воспоми
нания, основанные .на семейных преданиях. Учтены также и 
воспоминания, опубликованные в виде пересказа и извлечений, 
В качестве примера приведем «Записки» Станислава Понятов- 
ского, касающиеся его отношения к вел, кн. Екатерине Алексе
евне (будущей Екатерине II), Эти мемуары написаны его секре
тарем Фризе и авторизованы самим Понятовским. Записки были 
изданы на французском языке, а затем появляются на русском 
в пересказе и обширных извлечениях, сделанных историком 
С, М. Горяйновым,

К мемуарам мы, естественно, относим и воспоминания, напи
санные в форме писем, например сочинение А, Т, Болотова 
«Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные им самим 
для своих потомков». Надо заметить, что беллетризировачные 
воспоминания для данного издания не учитывались, хотя бы они 
и были близки по своей достоверности к действительности (на
пример, С. Терпигорев-Атава «Оскудение. Очерки помещичьего 
разорения»). Не включались также литературные произведения, 
имеющие в своей основе автобиографическую канву, как, напри
мер, «Детские годы Багрова-внука» С. Т. Аксакова, «Детство», 
«Отрочество», «Юность» Л. Н. Толстого, «Детство», «В людях», 
«Мои университеты» А. М. Горького и т. п.

К воспоминаниям близки «анекдоты», как их понимали в 
XVIII в., т. е. рассказы из личной жизни того или иного лица. 
Эти рассказы иногда примыкают к воспоминаниям, иногда — 
к источникам фольклорного характера. Мы включали их в ука
затель выборочно, руководствуясь следующими соображениями: 
во-первых, учитывались «анекдоты», по поводу достоверности 
которых имеются высказывания в исторической литературе (на
пример, в сочинении Е. Шмурло «Петр Великий в оценке совре
менников и потомства». Вып. 1. Спб., 1912), во-вторых, те из них, 
в которых обозначены имена авторов.

Наконец, остановимся на описаниях путешествий, имеющих 
форму дневников или воспоминаний. Некоторые из них носят 
характер научных отчетов, посвященных тому или иному кон
кретному вопросу (описание особенностей флоры и фауны опре
деленных географических районов, специальные этнографиче
ские описания и т. д.). Подобные описания, естественно, не вклю
чаются в указатель. Не включаются также и официальные 
журналы «высочайших путешествий», представляющие собой 
своеобразные камер-фурьерские журналы. Подобные журналы

5 См., например, понятие «мемуары», данное С. С. Дмитриевым в книге «Ис
точниковедение истории СССР XIX — начала XX в.» (М., 1970, с. 351).
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путешествий мы отражаем только в том случае, если они автори
зованы (например, «Журнал о высочайшем путешествии е. и. в. 
императрицы Екатерины II от Ярославля до Костромы, напи
санный одним из депутатов Костромы, выбранных для встречи» 
или «Записки о пребывании имп. Екатерины Второй в Киеве, 
в 1787 году и о свидании ее со Станиславом-Августом, королем 
польским», принадлежащие перу очевидца — черниговского пред
водителя дворянства А. А. Полетике).

Необходимо остановиться и на агиографической литературе — 
житиях святых. Они включаются лишь в отдельных случаях, при 
следующих условиях: 1) если автор являлся современником опи
сываемого им лица и знал его лично и 2) если достоверность со
общаемых фактов отмечена В. О. Ключевским в его исследо
вании «Жития святых как исторический источник».

Принципы отбора помещаемых в подготовляемый указатель 
исторических источников представляются, казалось бы, доволь
но четкими, однако на практике определение границы между тем, 
что подлежит включению, а что необходимо отсеять, весьма 
сложно.

Особенно сложен вопрос с отбором источников для периода 
до XVIII в., когда мемуарный жанр еще не сложился. Однако и 
для более позднего периода это далеко не просто. Приведем ряд 
примеров. В какой мере, например, та или иная записка об эк
спедиции на озеро Байкал является научным отчетом, если наря
ду с описанием флоры и фауны, с данными о примерах глубин 
содержатся сведения о ходе организации экспедиций, приводится 
описание городов, через которые проезжали участники экспеди
ции, характеризуется население, его быт и нравы? Где проходит 
грань между официальными журналами военных действий, ве
дущимися определенным лицом от своего имени, и авторским 
дневником, содержащим те же подневные записи почти того же 
официального характера?

Во всех этих спорных, подчеркиваю спорных, случаях вопрос 
о включении этого источника в наш указатель мы решали поло
жительно, так как прежде всего имели в виду полноту подготов
ляемого указателя. Ни научный руководитель работы — редактор, 
ни составители не ставили своей задачей, да и не были в состоя
нии проделать источниковедческий анализ помещенных в ука
затель дневников и воспоминаний. Однако общеизвестные под
делки типа «Записок» Омер де Гелль или «Дневника» А. А. Вы
рубовой нами не включаются как произведения апокрифического 
характера.

Рассмотрим некоторые общие вопросы библиографического 
описания и характер аннотаций, имея в виду, что в каждом то
ме предполагается помещать специальные вступительные замет
ки «От составителей», где эти моменты будут освещены 
подробнее.
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Описание включенных материалов проводится согласно «Еди
ным правилам описания произведений печати в библиографиче
ских и информационных изданиях» (М., «Книга», 1970), состав
ленным на основе ГОСТа 7.1.69. В указателе широко использова
ны так называемые сводные описания, включающие все 
публикации данных мемуаров.

Мемуары, как правило, неоднократно переиздавались, публи
ковались также в виде отдельных отрывков в изданиях различ
ного рода — в тематических сборниках или в отдельных жур
налах. В связи с этим перед составителями в первую очередь 
стояла задача выявить из массы публикаций данного памятника 
ту, которая была бы наиболее полной, наилучшим образом ком
ментированной и наиболее доступной современному читателю, 
т. е. изданной достаточным тиражом. Выявление подобной пуб
ликации, условно названной «основной», зачастую требовало 
изучения источниковедческой литературы и тщательного тексто
логического анализа. Однако нередки случаи, когда в качестве 
«основной» представлялось необходимым включить две-три пуб
ликации. Такими могли оказаться публикации рукописей нес
колько отличных по содержанию, публикации на русском языке 
и языке подлинника, издания, содержащие -различный научный 
или справочный аппарат.

Описание основного издания производилось с наибольшей 
полнотой: приведены сведения о наличии вступительных статей, 
приложений, комментариев, вспомогательных указателен и т. п. 
Для мемуаров, переведенных с зарубежного издания, приводи
лись основные библиографические сведения о последнем.

Все остальные публикации данных мемуаров описывались в 
краткой форме- давались сведения об источнике публикаций, 
заглавия мемуаров приводились только при наличии значитель
ных разночтений. Эта часть библиографической записи начина
ется словами «Другие публикации» («Др. публ.»).

Каждое описание источника сопровождается краткой его ан
нотацией. Аннотация состоит из двух частей. В первой части 
сообщаются сведения об авторе, дающие возможность предста
вить его служебное или общественное положение. Для авторов 
офицеров или чиновников, как правило, приводятся данные о 
чине, если при этом не указывается занимаемая должность. 
Указывается также придворный чин или звание. В других слу
чаях конкретизируется общественное положение автора, партий
ная принадлежность6. Подробные данные об авторе не приво
дятся, если речь идет о классиках русской литературы, извест
ных художниках п композиторах, ученых, общеизвестных об
щественных и государственных деятелях.
6 При разыскании сведений об авторе составители специальных исследований 

не проводили, а ограничивались данными основных справочных изданий 
(энциклопедий, биографических словарей, адрес-календарей, губернских па
мятных книжек, некрополей).
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Вторая часть аннотации посвящена характеристике содержа
ния источника. Эта часть написана сжатым («телеграфным») 
стилем. Ее задача осветить в наиболее общей и вместе с тем 
конкретной форме в хронологической последовательности круг 
вопросов данного мемуарного источника. Имея в виду, что на
стоящий указатель рассчитан на специалистов, никакой характе
ристики эпохи и упоминаемых лиц не дается.

Вопрос об упоминаемых лицах весьма сложен. Как правило, 
включаются в аннотацию имена тех лиц, которые наиболее часто 
упоминаются в дневниках, либо тех, кому отводится в воспоми
наниях отдельная глава. Однако, как п всякое правило, оно 
может иметь исключение. Так, порой в аннотацию вводится то 
или иное значительное имя, хотя бы и встречающееся в тексте 
один раз. С другой стороны, и в этом главное, важно указать 
такое лицо, упоминание которого в данном источнике трудно пред
положить. Однако надо сказать, что при всем этом субъективные 
представления составителя играют здесь некоторую роль.

Датировка событий в аннотациях приводится по старому 
(юлианскому) стилю, официально существовавшему до 1 фев
раля 1918 г. Исключение представляют лишь мемуары иностран
цев, где сохраняется присущий данному источнику возникший в 
1582 г. новый (григорианский) стиль. Разница между юлианским 
и григорианским календарем составляла в XVI—XVII вв. десять 
дней, в XVIII — одиннадцать, в XIX — двенадцать и, наконец, 
в XX в.— тринадцать.

Систематизация мемуаров подчинена общей схеме, принятой 
в исторической науке с известными изменениями в соответствии 
с особенностями, присущими данному типу издания. Подробные 
данные о систематизации материала сообщаются в вводных 
статьях к каждому тому.

В конце некоторых разделов помещена Personalia. К Perso
nalia мы относим автобиографии, воспоминания о данном лице, 
некрологи, написанные в форме воспоминаний.

В заключение необходимо остановиться еще на одном вопро
се. В некоторых случаях хронологическая граница томов нару
шается и в них помещаются мемуары, относящиеся к другому 
периоду. Это касается воспоминаний о лицах, деятельность ко
торых протекала в более ранний период, а мемуары, описываю
щие последние годы их жизни, относятся уже к другому хроноло
гическому периоду. Иногда мы поступаем иначе. Так, например, 
все воспоминания о жизни и деятельности Л. ДО. Герцена, хроно
логически относящиеся ко второму п третьему томам, помещены 
во втором томе. С другой стороны, воспоминания о И. С. Турге
неве учитывались в третьем томе.

В тех случаях, когда деятельность того или иного лица хро
нологически распределяется примерно одинаково между пери
одами, отраженными в двух томах, мемуары об этом лице поме
щаются в первом из них, а во втором томе дается отсылка к
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соответствующим номерам. Так, все воспоминания о Н. М. Ка
рамзине помещаются в первом томе, хотя бы они и относились 
к первой четверти XIX в. Этот же принцип соблюдается н внутри 
томов.

Настоящее издание состоит из четырех томов. За исключени
ем первого, каждый том подразделяется на несколько частей.

Каждый том включает в себя мемуары, относящиеся к опре
деленному отрезку времени, соответствующему существующей 
научной периодизации. Однако-в связи с особенностями мемуар
ного жанра мы не смогли избежать некоторых отклонений. Так, 
например, третий том, относящийся к пореформенной России, 
учитывает материалы не с 1861 г., а с 1857 г., потому что все 
мемуары, относящиеся к подготовке отмены крепостного права, 
начинаются именно с этого года.

Первый том охватывает период с начала XV в. до начала 
XIX в. (точнее — до марта 1801 г.). Он подготовлен Научной 
библиотекой Московского государственного университета сов
местно с Государственной библиотекой СССР им. В. И. Ленина.

Второй том включает в себя материалы, относящиеся к пе
риоду с 1801 по 1856 гг. Его готовит Государственная Публичная 
библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Третий том -посвящен периоду с 1857 по 1894 г. Над ним ра
ботают Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина 
совместно с Научной библиотекой Московского университета.

Над четвертым томом (1895— 1 марта 1917 г.) работают 
Библиотека Академии наук СССР и Государственная публичная 
историческая библиотека РСФСР.

По окончании издания предполагается составить Справочный 
том, содержащий предметный указатель, а также сводные ука
затели ко всем томам — именной и географических и этнических 
названий.

Просмотр источников, относящихся ко всем томам (обще
исторические библиографические пособия, книжные и журналь
ные летописи, комплекты журналов), производился составителя
ми всех библиотек-участниц настоящего издания.

Многотомные издания воспоминаний, относящихся к разным 
историческим периодам, учитываются соответственно в разных 
томах указателя. Это относится, в частности, к воспоминаниям 
С. Ю. Витте, А. В. Никитенко, П. П. Семенова-Тяньшанского 
и др.

В тех случаях, когда воспоминания весьма значимы по содер
жанию и касаются событий, относящихся к двум томам (напри
мер, мемуары Адама Чарторыйского), они описываются дваж
ды. В одном случае дается подробное библиографическое описа
ние, в другом—сокращенное (вплоть до аналитического 
описания отдельных глав) со ссылкой на первое. Аннотации
14



касаются лишь событий, хронологически относящихся к данному 
тому.

В конце каждого тома помещен следующий вспомогательный 
аппарат:

1) указатель авторов, имен, упоминаемых в аннотациях, 
публикаторов, авторов биографических очерков, вступительных 
статей и комментариев;

2) указатель географических и этнических названий;
3) список употребляемых сокращений названий периодиче

ских и продолжающихся изданий;
4) список сборников, просмотренных и расписанных для дан

ного тома.
В первом томе имеется также «Список периодических и про

должающихся изданий, просмотренных при отборе материала 
для I—IV томов указателя».

Общее организационно-методическое руководство изданием 
осуществляется Л. Н. Подгуг, старшим научным сотрудником 
Информационно-библиографического отдела Государственной 
библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

Проф. П. А. Зайончковский



ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Первый том библиографического указателя «История дорево
люционной России в дневниках и воспоминаниях» имеет целью 
представить мемуарные источники по истории России XV—XVIII 
вв. Мемуарный жанр для этого периода, как было сказано во 
Введении, еще не определился достаточно четко, особенно для 
XV—XVII вв. Поэтому некоторые из приведенных материалов 
можно считать мемуарами лишь условно. Вследствие этого со
ставители испытывали известные трудности как при отборе ма
териала, так и при его обработке. Достаточно сказать, что из 
2500 первоначально отобранных названий в указателе осталось 
не более 1500.

Принципы отбора мемуаров как для первого, так и для после
дующих томов достаточно подробно освещены во Введении. К 
сказанному там остается добавить, что значительное число мему
аров XV—XVIII вв., особенно переводных, не публиковалось от
дельно, а увидело свет в виде извлечений и пересказа в различ
ного рода статьях и исследованиях. Составители, учитывая цен
ность каждого такого небольшого отрывка для раннего периода 
истории России, и без того небогатого источниками, стремились 
выявить подобные публикации наиболее полно.

Период включенных в том публикаций мемуаров очень широк: 
от 60-х гг. XVIII в. до наших дней. Естественно, что за истекшие 
200 лет качество публикаций сильно изменилось. Издания пос
леднего времени — подлинно научные, дающие прекрасный ис
точниковедческий анализ памятника — намного облегчили рабо
ту составителей. Издания прошлых лет (даже — веков)— зна
чительно более слабые с точки зрения анализа источника: в них 
подчас и вовсе не делается попыток хотя бы связать данную пуб
ликацию источника с более ранними, исследовать вопрос об ав
торстве мемуаров и т. п. Все это поставило перед составителями 
ряд дополнительных задач. Тщательный анализ публикаций дол
жен был дать ответ на вопрос, считать ли эти публикации разны
ми вариантами одного и того же источника (введение в научный
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обиход рукописей различного происхождения особенно характе
рен для работы над материалами периода XVI—XVII вв.), или 
это мемуары разные по времени написания и, поэтому, содержа
щие различную оценку одного и того же события (подобные «пов
торы» появляются в XVIII в.).

Для раннего периода мемуаристики характерны анонимные 
воспоминания. В издательской же практике нередки случаи, ког
да один и тот же анонимный источник несколько раз публико
вался под разными заглавиями. Порой публиковались отрывки 
мемуаров без ссылки на первоисточник, а в некоторых случаях 
один и тот же памятник приписывался разным лицам и публико
вался под их фамилиями. Чтобы обнаружить подобные публика
ции и собрать их под одним номером, составителям пришлось 
проделать очень большую и сложную работу.

Не менее сложен и вопрос, связанный с авторством мемуаров. 
Составители «распутали» немало «клубков», прежде чем «Днев
ник Марины Мнишек» с уверенностью описали под фамилией ее 
приближенного — Рожнятовского, или отыскали в научной лите
ратуре подтверждение того, что Бер не автор «Московской хро
ники», а только соавтор Конрада Буссова.

Только тщательное изучение источниковедческой отечествен
ной (а в ряде случаев и зарубежной) литературы -позволило сос
тавителям разрешить эти и ряд подобных вопросов.

Немало трудностей возникло и в связи с выявлением перво
источников переводных мемуаров, -которых в первом томе доста
точно много. К сожалению, публикаторы далеко не всегда указы
вали, с какого издания сделан перевод, заглавия сборников или 
продолжающихся изданий, откуда был взят первоисточник, в 
ряде случаев давался неточно. Кроме того, сообщаемые сведения 
изобиловали ошибками. Поэтому несколько оригиналов так и не 
удалось обнаружить.

Описание мемуаров для библиографического указателя, как 
было сказано во Введении, проводилось согласно «Единым пра
вилам» н ГОСТам. Книги 1770—1790-х гг. описаны в основном по 
«Сводному каталогу русской книги гражданской печати XVIII 
века» (М., 1962—1967). Однако многие материалы, отобранцые 
для первого тома, настолько специфичны, что при их описании 
приходилось несколько отходить от общепринятых норм. Наи
большее число отступлений от правил касается заглавий. Авторы 
XV—XVIII вв., как правило, давали своим мемуарам очень длин
ные, в духе времени, колоритные заглавия. Публиковались же 
подобные мемуары либо под стандартным заголовком (напри
мер, «Записки курского помещика»), либо под заглавием, содер
жащим характеристику воспоминаний (например, «Новые мате
риалы по истории -пугачевского бунта»). В томе же описание да
ется на подлинное заглавие мемуаров, а заглавие публикации 
приводится либо в примечании, либо в подзаголовке, в качестве 
заглавия вступительной статьи.
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Особенностью является также форма, принятая для сводного 
описания. Мемуары первого тома, в отличие от последующих, ха
рактерны многочисленными публикациями, различными как по 
объему, так и по форме: полные публикации с разных рукописей; 
мемуары, переведенные разными лицами; отрывки, опубликован
ные самостоятельно или в качестве приложений к статьям, в виде 
пересказа и извлечений, и т. п.

Для сводного описания этих разнообразных материалов пред
ставлялось не вполне правильным использовать традиционную 
форму «То же». Более гибким и, пожалуй, осторожным было 
признано выражение «Другие публикации». В ряде случаев уда
лось вообще избежать сводного описания, сославшись на обзор 
публикаций данного источника, помещенный либо в предисловии 
к публикации, либо в источниковедческом исследовании (см. на
пример: № 405—Е.Р. Дашкова, № 256—Штелин и Голиков). Пе
речень «других публикаций» открывается отдельными изданиями, 
затем следуют публикации в сборниках или монографиях, на пос
леднем месте — публикации в журналах. Оттиски не причисля
ются к отдельным изданиям. Сведения о них помещаются в при
мечаниях к журнальной публикации. Если мемуары публикова
лись и полностью и в отрывках, то сначала идет перечень полных 
публикаций, затем — отрывков.

Некоторые особенности описания связаны также с вопросом 
об авторстве мемуаров. Около трети материалов, отобранных для 
тома, практически анонимны. Часть авторов раскрыта исследова
телями в период подготовки публикации, но не введена ими в за
головок описания. Если составителям удавалось найти в поздней
шей источниковедческой литературе подтверждение авторства, то 
фамилия автора вводилась в заголовок описания. Во всех прочих 
случаях фамилия предполагаемого автора указывалась только в 
аннотации.

В первый том включено немало записей воспоминаний, рас
сказов, семейных преданий. При описании этого материала при
ходилось в каждом отдельном случае решать вопрос о том. кого 
считать автором воспоминаний — рассказчика, лицо, записавшее 
чей-то рассказ, или того и другого. Наши предшественники — 
С. Р. Минцлов, Р. С. и Л. С. Мандельштам — не разработали при
емлемых форм описания подобных мемуаров (в указателе Минц- 
лова, например, автор записи почти всегда вводится в заголовок 
описания). Нами принято следующее правило: воспоминания, за
писанные со слов родственников (не ранее предыдущего поколе
ния), друзей или близких людей, описываются на фамилию запи
савшего, поскольку, помимо факта записи рассказа о происшед
шем, в мемуарах непременно присутствует элемент личных 
воспоминаний автора записи о рассказчике. Воспоминания, запи
санные лицом, посторонним рассказчику, описываются на загла
вие, а в подзаголовке сообщается: «Запись такого-то». Сведения 
же о рассказчиках как авторах воспоминаний приводятся в ан
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нотации (см. например: Ns 504 Записи устных рассказов... Запи
сал А. С. Пушкин).

Нередки случаи, когда авторы мемуаров используют дневни
ки или записи других лиц, порой даже не цитируя их, а просто 
механически сливая со своими воспоминаниями. Составители в 
подобных случаях сочли нужным в аннотациях указывать фами
лии этих лиц.

Тематические сборники, отобранные для первого тома, очень 
различны по объему и характеру и поэтому единой формы опи
сания для всех сборников найти не удалось. В томе представлены 
три типа описания. Сборники, почти целиком состоящие из ранее 
опубликованных мемуаров или отрывков из них, описывались на 
заглавие сборника. Перечень авторов отрывков, включенных в 
сборник, приводился в аннотации с отсылками к соответствую
щим номерам, где, в свою очередь, в «других публикациях» дава
лась ссылка на номер сборника. Сборники, содержащие, помимо 
переизданий, неопубликованные мемуары, описывались аналогич
ным образом, а неопубликованные мемуары, кроме того, описы
вались аналитически. Сборники, целиком состоящие из неопубли
кованных мемуаров, расписаны аналитически, а в целом не пред
ставлены.

Систематизация материала указателя проведена в соответст
вии со схемой изложения этапов истории России, принятой в мо
нографии «История СССР» 1 и со схемой «Библиотечно-библиог
рафической классификации». Отобранный для тома материал 
разбит на восемь крупных разделов, соответствующих основным 
периодам истории России XV—XVIII вв. Девятый раздел посвя
щен вопросам культуры и идеологии XVIII в.

Наиболее значительны по объему и в известной мере идентич
ны по характеру включенных источников разделы I, III, V—VIII. 
Материалы этих разделов группируются под тремя крупными 
рубриками: «Внутреннее положение», «Внешняя политика», «На
роды и местности». Такая структура разделов продиктована осо
бенностями библиографируемого материала. .Мемуары первого 
тома, например, почти не дают сведений для характеристики со
циально-экономической жизни эпохи: те незначительные данные, 
которые они в этом аспекте содержат, как правило, теснейшим 
образом переплетены с описанием либо событий, в орбиту кото
рых оказался вовлеченным автор, либо перипетий собственной 
его жизни.

Материал разделов II «Русское государства в период иност
ранной интервенции в начале XVII в. Восстание И. И. Болотни
кова» и IV «Российское государство накануне эпохи преобразо
ваний Петра Великого» не очень велик по объему и поэтому де
лить его на рубрики, аналогичные рубрикам других отделов, не

1 История СССР. Т. 2—4. М., «Наука». 1970—1971. (АН СССР. Ин-т истории).

19



представлялось целесообразным. Однако мемуары этих периодов 
в значительной своей части посвящены острейшим событиям свое
го времени: так называемой «смуте» (раздел II) и стрелецким 
волнениям (раздел IV). Естественно, возникла необходимость 
ввести в эти разделы соответствующие подрубрики.

В начале каждого раздела помещены мемуары, в которых ли
бо содержится некая общая характеристика периода, либо осве
щается достаточно широкий круг событий и лиц. Однако озагла
вить эту группу мемуаров «Общими материалами» или «Общим 
отделом» составители не сочли возможным, так как мемуарных 
источников истинно обобщающего характера для каждого перио
да почти нет. Дальнейшее деление материала внутри разделов 
зависело от его количества и характера.

Том не содержит значительного числа мемуаров, посвящен
ных каким-либо государственным или военным деятелям. Ис
ключение составляет лишь А. В. Суворов, которому посвящена 
отдельная Personalia. Специальные «персональные» подрубрики 
введены в разделе «Культура XVIII в.».

Мемуары, относящиеся к двум-трем разделам (рубрикам), 
помещены в тот раздел (рубрику), к которому относится основ
ное его содержание, а при равном распределении содержа
ния — к разделу, первому по хронологии. Для связи материала 
между разделами широко применяется система ссылок. Внутри 
одного раздела (рубрики) от мемуаров, носящих «общий харак
тер», ссылки не даются.

Первый том снабжен рядом вспомогательных указателей и 
списков, облегчающих работу с материалом.

Именной указатель включает фамилии лиц, упомянутых в 
библиографической записи, заглавия мемуаров, описанных не на 
автора, и сборников мемуаров. Из перечисленных в описаниях 
мемуаров пе включены в указатель фамилии владельцев изда
тельств и типографий, владельцев рукописей.

Авторы мемуаров без труда могут быть обнаружены в имен
ном указателе: полужирным шрифтом выделены номера, присво
енные мемуарам авторов, имя которых в рубрике, примечания
ми «(о нем)» отмечены мемуары, в которых эти лица — предмет 
воспоминаний. Сведения о лицах, упомянутых в иностранных 
публикациях мемуаров, послуживших оригиналом для перевода 
на русский язык, в указатель не включены.

Указатель географических и этнических названий включает 
названия стран, местностей, народов, упомянутых в описаниях и 
аннотациях. Однако такие термины, как «Россия», «Русские», от
сутствуют в указателе, поскольку весь материал тома — исторня 
России, а описанию истории, культуры, быта русского народа по
священо около 80% всех мемуаров.

Отбор материала для издания в целом проводился всеми биб- 
лиотеками-участницами. Работа над материалом первого томя
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(проверка правильности отбора материала, сверка его на -полно
ту по каталогам, библиографическим указателям, справочникам, 
прикнижным и пристатейным библиографическим спискам, прос
мотр отобранного материала de visu, его аннотирование, система
тизация, библиографическое редактирование, составление указа
телей и т. д.) проводилось сотрудниками Научной библиотеки 
Московского университета и Государственной библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина. Материал тома распределен между составите
лями следующим образом:

Русское государство в XV—XVII вв. — Г- А. Главатских,
Россия в первой четверти XVIII в. — Е. Н. Ошанина и 

И. И. Филимонова,
Россия во второй четверти XVIII в. — Г. А. Петрова и 

Л. Н. Подгуг,
Россия во второй половине XVIII в. — Т. Г. Анохина,
Россия в конце XVIII—начале XIX в. — Л. Л. Преображен

ская,
Культура и идеология XVIII в. — Г. А. Петрова и Л. Н. Под

гуг.
Материал рубрик «Народы и местности» в разделах, относя

щихся к XVIII в., также подготовлен Г. А. Петровой и Л. Н. Под
гуг.

К тому приложен «Список периодических и продолжающихся 
изданий, просмотренных при отборе материала для I—IV томов 
указателя», составленный И. И. Филимоновой и О. Г. Сверка- 
новой. Словники к «Указателю имен» и «Указателю географиче
ских и этнических названий» для разделов VI—IX составлены 
И. Е. Вацадзе. Ею же проведена прозерка словинка по справоч
никам. Словники разделов I—IV составлены Г. А. Главатских, 
раздела V — И. И. Филимоновой. В работе над изданием прини
мали также участие Л. Р. Агранат, Н. В. Гармиза, Л. Ф. Колчи- 
на, И. И. Крылова, Е. Л. Лурье, А. В. Степанова, А. Д. Тарасюк 
и М. А. Юсим.

Разработка методических материалов к изданию в целом про
ведена И. И. Корндорф, Л. Н. Подгуг и Г. А. Главатских, к пер
вому тому — И. И. Корндорф.



СПИСОК УПОТРЕБЛЯЕМЫХ СОКРАЩЕНИИ НАЗВАНИИ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИИ1
АЕВ
АИПС

АИЮС

БЗ
БЧ
BE
ВЖ
ВЗР
ВИ
ВИВ
ВМУ
БОИДР

ВРГО
ВС
ВТ
ВУИ

ГИРГО

гм
ДамЖ
ДБ
ДБЛЧ
ДЖ
ДН Р
ДОБ
Дом Б
ДЧ
ДЮ
ЕжСИУД
ЕТ
ЖДНС
ЖМВД
ЖМНП
ЖРВИО
ЖЧВВУЗ
ЗАН

Астраханские епархиальные ведомости
Архив исторических и практических сведений, относящихся 
до России
Архив историко-юридических и практических сведений, отно
сящихся до России 
Библиографические записки 
Библиотека для чтения 
Вестник Европы 
Военный журнал 
Вестник Западной России 
Вопросы истории 
Воеиио-исторический вестник 
Вестник Московского университета
Временник Московского общества истории и древностей рос
сийских
Вестник Русского географического общества 
Военный сборник 
Всемирный труд
Варшавские университетские известия
Географические известия, выдаваемые от Русского географиче
ского общества 
Голос минувшего 
Дамский журнал 
Духовная беседа
Дешевая библиотека для легкого чтения
Дух журналов
Древняя и новая Россия
Дешевая и общедоступная библиотека
Домашняя беседа
Душеполезное чтение

Друг юношества
Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах
Ежегодник императорских театров
Журнал древней и новой словесности
Журнал Министерства внутренних дел
Журнал Министерства народного просвещения
Журнал Русского военио-исторического общества
Журнал для чтения воспитанникам военно-учебных заведений
Записки Академии наук

1 Включение в данный список не свидетельствует о сплошном просмотре журнала. 
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зм
ЗМАИ
ЗНУ
зооид
ЗР
ЗРГО
ЗРГООЭ

ЗТОИДР
ИА
ИА
ИАН АрмССР. 
ОН
ИАН ООН 
ИАОИРС 
ИБ 
ИВ
ижв
ИЗ
ИОАИЭ
ИРГО
исгж
ИстА
ИТУАК
ИЯОУАК
КавС
КЕВ
КострС
КС
КСИНА
КУИ

Л Вести.
ЛЗАК
МВ
МЕВ
МС
МСПО
МТ
МузТВ
НЕС
НЛ
НПОИС
ОВ
ОЕВ
0 3
ОрлЕВ
ПЕВ
ПиР
ПППВ
ППС
ПСРЛ
РА
РБ
РБеседа
РВ
РЗр
РИБ

РИЖ

Заволжский муравей
Записки Московского археологического института 
Записки Новороссийского университета 
Записки Одесского общества истории и древностей 
Золотое руно
Записки Русского географического общества 
Записки Русского географического общества по отделению эт
нографии
Записки и труды Общества истории и древностей российских 
Исторический архив. [Сборник. 1936— 1954]
Исторический архив. [Журнал, с. 1954]
Известия Акад. наук АрмССР. Общественные науки
Известия Акад. наук СССР. Отделение общественных наук
Известия Архангельского общества изучения Русского Севера
Историческая библиотека
Исторический вестник
Исторический журнал для всех
Исторические записки
Известия общества археологии, истории и этнографии при 
Казанском университете 
Известия Русского географического общества 
Исторический, статистический и географический журнал 
Исторический архив. [Сборник. 1919]
Известия Таврической ученой архивной комиссии
Известия Якутской областной ученой архивной комиссии
Кавказская старина
Киевские епархиальные ведомости
Костромская старина
Киевская старина
Краткие сообщения Института народов Азии
Киевские университетские известия (Университетские известия.
Киев)
Литературный вестник
Летопись занятий Археографической комиссии 
Московский вестник 
Могилевские епархиальные ведомости 
Морской сборник
Маяк современного просвещения и образования 
Московский телеграф 
Музыкальный и театральный вестник 
Новые ежемесячные сочинения 
Новости литературы
Новый Пантеон отечественной и иностранной словесности
Общезанимательиый вестиик
Одесские епархиальные ведомости
Отечественные записки
Орловские епархиальные ведомости
Псковские епархиальные ведомости
Паитеои и репертуар
Приятное и полезное препровождение времени
Православный палестинский сборник
Полное собрание русских летописей
Русский архив
Русское богатство
Русская беседа
Русский вестник
Русский зритель
Русская историческая библиотека. Изд. Археографической 
комиссии
Русский исторический журнал
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РиП 
РИС 
РО .
РосМ
PC
РШ
СА
Сб.НОЛА
Сб.ОРЯС

Сб.РИО
СГ
СевА
СибА
СибВ
СО
СОСА
СпбЗ
СПиБ.ТВОЛРС

СППУ
СтН
ТВОЛРС

ТВятУАК
ТГИМ
ТЕВ
ТКДА
ТОДРЛ

ГПАО
Труды ЛОИИ
ТСУАК
УВ
чионл
ЧОИДР
чолдп
Я ЕВ

Репертуар и Пантеон 
Русский исторический сборник 
Русское обозрение 
Российский магазин 
Русская старина 
Русская школа 
Советские архивы
Сборник Новгород :кого общества любителей археологии 
Сборник Отделения русского языка и словесности *wn. Акад. 
наук
Сборник Русского исторического общества
Старые годы
Северный архив
Сибирский архив
Сибирский вестник
Сын отечества
Сын отечества и Северный архив 
Санктпетербургский зритель
Соревнователь просвещения и благотворения. Труды Вольного 
общества любителей российской словесности 
Сочинения и переводы к пользе и увеселению служащие 
Старина и новизна, состоящая из сочинений и переводов 
Труды... Вольного общества любителей российской словесно
сти см. СПиБ.ТВОЛРС 
Труды Вятской ученой архивной комиссии 
Труды Государственного исторического музея 
Тверские епархиальные ведомости 
Труды Киевской духовной академии
Труды Отдела древнерусской литературы Института русской* 
литературы
Труды Псковского археологического общества 
Труды Ленинградского отделения Института истории 
Труды Саратовской ученой архивной комиссии 
Украинский вестник *
1тения в Историческом обществе Нестор а-летописца 

Чтения в Обществе истории и древностей российских 
Чтения в Обществе любителей духовного просвещения 
Ярославские епархиальные ведомости



I. РУССКОЕ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ГОСУДАРСТВО 

В XV—XVI вв.

(См. также № 45, 48, 51, 55, 69, 84, 98, 99, 100, 101)

1. Герберштейн С. фон. Записки о Московитских делах, составленные Сп- 
гизмундом, вольным бароном в Герберштейне, Нейперге и Гюттенгаге. — 
В кн.: Герберштейн С. Записки о Московитских делах. — Иовий Павел Ново- 
комский. Книга о Московитском посольстве. Введ. пер. и примем. А. И. Мале- 
ина. Спб., А. С. Суворин, 1908, с. I—XLII, (1— 14J, 1—250 с ил., карт. Примем.: 
с. 331—347. Указ, имен, геогр. и эти. назв., предметов: с. 351—375. Прил.: раз
ночтения по базельским изд. 1563 и 1567 гг., венскому изд. 1557 г., 
с. 283—328.

Пер. по изд.: Herberstein S. von. Rerum Mcscoviticarum commentarii. Ba- 
sileae, [1556].

Обзор публ. «Записок» на рус. и европ. яз.: с. XXXV—XXXVIII.
Др. публ., не вошедшие в обзор, (полностью).— В кн.: Historiae Ruthenicae* 

scriptores exteri saeculi XVI. Ed. A. Starczewski. Vol. 1. Berolini et Petropoli. 
1841. На латин. яз.

Др. публ., не вошедшие в обзор, (отрывки) см. № 4, 6, 83, 87, 93.
Герберштейн Сигизмунд фои (1486— 1566), словенец по происхождению, 

дипломат, имперский посол в России в 1516— 1517 и 1525— 1526 гг.
1-я четверть XVI в. Историко-географическое описание Русского государ

ства по воспоминаниям, дорожным заметкам, устным рассказам современни
ков (см. перечень этих лиц на с. XXI—XXII), зарубежным сочинениям и рус
ским документальным источникам. Краткая характеристика владений, при
родных условий, наиболее значительных городов, рек, народов и племен, 
их занятий. Государственное устройство. Законы и обычаи. Военная органи
зация. Деньги. Торговля. Религия. Образ жизни жителей Москвы. Семейные 
обычаи. Приемы и угощения послов в великокняжеском дворце. Описание 
областей Великого княжества Литовского и Ливонии. Условия плавания, по 
Северному Ледовитому океану. По тексту базельского издания 1556 г. вос
производятся «Карта лесов России», «Карта Московии», вид города 
Москвы.

2(1). Горсей Д . Рассказ или повествование о путешествиях, должностях, 
службах и переговорах сэра Еремея Горсея, в которых он провел почти це
лых восемнадцать лет. Пер. с англ., [предисл. и примеч.] ф .  В. Толстого [пер. 
при участии А. А. С-вой]. — ЧОИДР, 1877, кн. 1(100), отд. 3, с. 1—30.

— Продолжение. — ЧОИДР, 1907, кн. 2(221), отд. 3, с. I—IV, 31— 110. 
То же. Отд. отт. М., 1907.

2(2). Горсей Д. Записки о Московии XVI века сэра Джерома Горсея. 
Пер. с англ. Н. А. Белозерской. С предисл. и примеч. Н. И. Костомарова. 
[Изд. 2-е, заверш.]. Спб., А. С. Суворин, 1909. 159 с. (Россия в конце шест
надцатого столетия). Прил.: «Описание... коронации Федора Ивановича...», 
«Рассказ о втором и третьем посольстве мистера Джерома Горсея», Доку
менты, с. 109— 153. Указ, имен и геогр. назв.: с. 155— 159.
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То же. [Изд. 1-е, незаверш.]. — БЧ, 1865, N* 4—6.
Пер. обеих публ. по изд.: Russia at the close of the sixteenth century. Ed. by 

E. A. Bond. London, Hakluyt Society, 1856.
Др. публ. (отрывок) см. № 6.
Горсей Джером (1573— 1627), английский дворянин, агент Московской 

компании.
1572— 1591 гг. Воспоминания о пребывании в России. Характеристика ре

жима царствования Ивана IV. Общее состояние Русского государства в пери
од царствования Федора Ивановича и Бориса Годунова. Торговые отноше
ния между Англией и Россией. Дипломатические поручения английского 
и русского правительств, выполненные автором в 1584 и 1589 гг.

3(1). Иовий Павел Новокомский. Книга о посольстве, отправленном 
Василием Иоанновичем, Великим князем Московским к папе Клименту VII... 
Пер. с латин. М. Михайловского. — В кн.: Библиотека иностранных писате
лей о России. Отд-ние 1. Т. 1. Спб., 1836, с. 1—93 (паг. 4). Указ, имен и ге- 
огр. назв.: с. I—XVI. Текст парал. иа латии. и рус. яз.

Публ. и пер. по изд.: Jovius Paulus. Pauli Jovii Novocomensis libellus de le- 
gatione Basilii magni Principis Moscoviae ad Clementem VII... Roma, [1525].

3(2). Иовий.Павел Новокомский. Книга о Московитском посольстве. — В 
кн.: Герберштейн С. Записки о Московитских делах. — Иовий Павел Новоком
ский. Книга о Московитском посольстве. Введ., пер. и примеч. А. И. Малеина. 
Спб., 1908, с. 251—275. Указ имен, геогр. и зтн. назв., предметов: с. 375—381.

Пер. по изд.: Herberstein S. von. Rerum Moscoviticarum commentarii. Ba- 
sileae, [1556].

Др. публ. (полностью) см. в кн.: Historiae Ruthenicae scriptores exteri 
saeculi X v l. Ed. A. Starczewski. Vol. 1. Berolini et Petropoli, 1841. На латин. яз.

Др. публ. (отрывки) см в кн.: Акты исторические, относящиеся к Рос
сии, извлеченные из иностранных архивов и библиотек. Т. 1. Спб., 1841 (под 
загл.: Отрывок повествования...); см. также JSfs 4, 6, 91, 93.

Иовий Павел (Джовио Паоло) Новокомский (1483—1552), епископ 
г. Комо, писатель.

1520-е гг. Сочинение о Русском государстве по рассказам переводчика 
Дмитрия Герасимова, русского посланника к римскому папе Клименту VII 
в 1525 г. Историко-географические сведения о владениях Русского государства. 
Отношения с соседними государствами. Описание Москвы и других городов. 
Законы и судопроизводство. Торговля. Религия и обряды. Характеристика 
вел. кн. Василия III и его семьи.

4. Фалькович П. (сост.). Картины жизни в Московском государстве. 
В извлеч. из записок иностранцев о России XVI—XVII вв. М., т-во «Печатня 
С. П. Яковлева», 1913. VII, 142 с.

Об авторах отрывков, включенных в сборник, см.: С. Герберштейн — № 1, 
Иовий Павел — Ns 3, Р. Ченслер — Ns 55, А. Дженкинсон — № 48, Даниил 
Принтц — Ns 8, С. Гейс (в кн. автор ошибочно: Н. Варкоч) — Ns 37, Д . Флет
чер— Л* 10, Ж. Маржерет — Ns 15, П. Петрей — Ns 101, А. Олеарий — № 137, 
Павел Алеппский — Ns 169, С. Коллиис — Ns 135, Я. Стрейс — № 155, И. Киль- 
бургер — .Vs 141, А. Л «зек — .Vs 178, Б. Койэт — № 134, Б. Таннер — Ns 181, 
Я. Рейтенфельс — № 138, А. Мейерберг — Ns 136, И. Корб — № 236, Д е ла 
Невилль — Кя 245.

Разделы: Экономическая жизнь страны (предметы производительности 
и торговли; сельское хозяйство; торговля; монета; природные условия Мос
ковской области; экономическая жизнь Москвы; торговля в Архангельске). — 
Материальные условия быта (жилище и домашняя обстановка; экипажи; пи
тание; стоимость съестных припасов; одежда; бани; дороги; ямская гоньба; 
почта: речные суда; город Москва).— Культурное состояние народа (религи
озность; отношение к образованию; способ счисления; правила обхождения; 
приемы послов; народное здоровье и медицина; пьянство; развлечение и иг
ры ).— Государство и общество (закон и суд; приказы; войско; высший класс 
общества; духовенство; простой народ; положение женщин).
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5. Курбский А. М. История о великом князе Московском. Еже слышахом 
у достоверных и еже видехом очима иашима... [Публ. по рукописи с разно
чтениями н примем.). — В кн.: Курбский А. М. Сочинения. Под ред. С. Ф. Пла
тонова и Г. 3 . Кунцевича. Спб., 1914, стб. 161—354 с план. (РИБ. Т. 31). То 
же. Отд. отт. М., 1913.

То же. — В кн.: Курбский А. М. Сказания киязя Курбского. [Изд. 
Н. Г. Устрялова]. Ч. 1. Спб., 1833.

То же. — Там же. Изд. 2-е, испр. и доп. 1842.
То же. — Там же. Изд. 3-е, испр. и доп. 1868.
Курбский Андрей Михайлович (1528— 1583), князь, брярин, воевода, уча

стник’ Казанского похода и Ливонской войны, бежал в ‘ Великое княжество 
Литовское в 1564 г.

1530— 1570-е гг. Историко-публицистическое сочинение о Русском госу
дарстве с привлечением документальных материалов и личных воспомина
ний. Московское восстание 1547 г. Деятельность Избранной рады. Присоеди
нение Казанского ханства в 1552 г. Покорение Астрахани. Отражение набе
гов крымских татар. Военные действия русских войск против Ливонии 
в 1558— 1578 гг. Гибель друзей и родственников А. Адашева. Казни и опалы 
лиц княжеских, боярских и дворянских родов, духовных лиц. Жизнеописание 
Феодорита, духовника Курбского. Характеристика режима Ивана IV.

6. Бочкарев В. Н. (сост.). Московское государство XV—XVII вв. по ска
заниям современников-ииостранцев. Спб., «Энергия», 1914. 144 с. (Культурно- 
историческая б-ка. Под ред. Ист. «омис. Учеб. отд. О-ва по распространению 
техн. знаний).

Об авторах отрывков нз воспоминаний, дневников, путевых записок, со
чинений, включенных в сборник, см.: И. Барбаро — Хя 84, А. Коитариии — 
Хя 68, С. Герберштейн — Хя I, Иоаий Павел — № 3, Михаил Литвин — № 69, 
Р. Ченслер — Хя 55, А. Дженкинсон — № 48, Т. Рандольф — Хя 52, Е. Боус — 
Хя 46, Н. Ульфельд — Хя 42, Даниил Принтц — № 8, Д . Горсей — Хя 2, 
Д. Флетчер— Хя 10, С. Гейс (в кн. автор ошибочно: Н. Варкоч)— № 37, 
Ж. Маржерет — № 15, А. Олеарий — Хя 137, Павел Алеппский — Хя 169, С. Кол
линс— Хя 135, А. Мейерберг — Хя 136, Я. Рейтенфельс — Хя 138, Б. Таннер — 
Хя 181, Де ла Невилль — Хя 245, И. Корб — Хя 236.

Разделы: Территория и население (границы и пространство; природа 
страны и ее особенности; климат и его влияние на население; население).— 
Экономический строй (природные богатства; сельское хозяйство; торговля; 
характерные особенности и приемы торговли; средства и пути сообщения; 
промышленность). — Сословный строй (бесправное положение населения; 
высшие сословия; крестьяне; холопы). — Государственный строй (характер 
правления; верховная власть; приемы и средства управления; дума и при
казы; областное правление; административные нравы; суд и система наказа
ний; царские доходы; монеты; войско; стратегия и тактика; вооружение; 
борьба со степью и охрана границ).— Иностранные посольства (Московская 
Русь и иноземные государства; встреча и въезд посла; посольский двор 
в ’Москве; прием посла во дворце; угощение послу от царя; отпуск посла).» — 
Москва (общий вид города и его подразделения; мосты на Москве-реке; 
торговые площади и ряды; городские извозчики и полицейская стража; по
жары и меры против них; подмосковные слободы и загородные дворцы).— 
Религия и духовенство (религиозные догматы и обряды; иконопочитание; 
церкви; черное духовенство и церковная иерархия; белое духовенство; юро
дивые; церковные празднества и <рестные ходы; венчание на царство). — Д о
машний и общественный быт (царский дворец; быт царя; царские обеды; 
дворцовое хозяйство и царские сокровища; царские выезды; царские раз
влечения; христосование царя с боярами; царские похороны; выбор невесты; 
выезды царицы; воспитание царских детей; дома знатных и простых людей; 
домовые церкви у бояр; жилые покои и их убранство; еда и питье; домаш
ний быт знатных и простых людей; одежда русских людей; экипажи и сбруи; 
прием и угощение гостей: похоронные обряды). — Древнерусская семья 
(положение, женщины; боярский терем и его нравы; выезды знатных жен
щин; сватовство и свадьба; вдовы; разводы и мужеубийство). — Нравы
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и обычаи (основные черты народного характера; праздничные обычаи; на
родное пьянство; развлечения). — Просвещение (невежество населения; 
вражда к иностранцам; воспитание детей; сближение с иностранной культу
рой).

7. Possevinus A. De Moscovia.— В кн.: Historiae Ruthenicae scriptores exteri 
saeculi XVI. Ed. A. Starczewski. Vol. 2. Berolini et Petropoli, 1842, p. 273—366. 
Прил.: Трактаты А. Поссевина и переписка, с. 316—366. На латин. яз.

Перепеч. по изд.: Possevini A. Antonii Possevini Societatis Jesu Moscovia. 
Ejusdem novissima descriptio. Antverpen, 1587.

Др. публ. (пересказ и извлеч.) см. в кн.: Аделунг Ф. Критико-литератур
ное обозрение путешественников по России до 1700 года и их сочинений. Ч. 1. 
М., 1864, с. 206—221.

Об авторе см. № 19.
Сочинение о Русском государстве (частично по личным наблюдениям 

и наблюдениям спутников, остававшихся в Старице). Обширность владений 
Русского государства. Население. Войско. Укрепления Новгорода, Пскова, 
Смоленска. Деньги и их обращение. Торговля с английскими и ганзейскими 
городами. Форма правления. Государственные учреждения. Церемонии при
ема послов. Общественный и семейный быт. Нравы и обычаи. Религиозные 
верования русских. Соображения о трудностях введения католичества в Рос
сии. Беседы автора с царем Иваном IV о католическом вероисповедании 
21 и 24 февраля, 4 марта 1582 г.

8. Принтц Даниил фон Бухау. Начало возвышения Московии. Сочинение 
Даниила Принца из Бухова, советника августейших императоров Максими
лиана II и Рудольфа II и дважды бывшего чрезвычайным послом у Ивана 
Васильевича Великого князя Московского. С латин. пер. И. А. Тихомиров.— 
ЧОИДР, 1876, кн. 3, отд. 4, с. 1—III, 1—46; кн. 4, отд. 4, с. 47—75. То же. 
Отд. отт. М„ 1877.

Пер. по изд.: Scriptores rerum Livonicarum. Bd. 2. Riga — Leipziq, 1853.
Др. публ. (отрывки) см. JVfe 4, 6, 93; см. также в жури.: BE, 1829, Л? 21 

(под загл.: Об иностранных посланниках в России. Пер. А. Цветаева); PC, 
1878, т. 22, № 5 (под загл.: Иоанн Грозный. Отзыв современника-иностранца. 
Пер. И. А. Тихомирова).

Принтц (Принц) Даниил фон Бухау (1546— 1608), советник имперского 
аппеляционного суда в Чехии, австрийский посланник в Москве в 1576 
и 1578 гг.

1570-е гг. Сочинение обзорного характера о Русском государстве по лич
ным наблюдениям, рассказам современников, русским летописным и доку
ментальным источникам. Государственное устройство. Характеристика дея
тельности Ивана IV. Описание его внешности. История взаимоотношений Рус
ского государства и Ливонии (Ливонского ордена). Начало Ливонской войны. 
Путевые впечатления. Приемы посольства в Кремле. Образ жизни, ^нравы, 
обычаи московских жителей.

9. Сэра Томаса Смита путешествие и пребывание в России. Со снимка
ми заглавной страницы англ, подлинника 1605 г. и с трех писем Т. Смита. 
Пер., введ. и примеч. И. М. Болдакова. Спб., С. Д . Шереметев, 1893. XIX, 
124 с.

Пер. по изд.: Smith Т. Voiage and Entertainment in Russia. With the tragi
cal! ends of two Emperors and one Empresse... London, 1605.

В основу «Путешествия» положены литературно обработанные англий
ским драматургом Д. Уилкинсоном путевые заметки одного из членов анг
лийского королевского посольства Т. Смита, направленного к царю Борису 
Годунову (с. XIII—XVIII).

1605 г. Прибытие посольства з Архангельск. Встречи с царскими приста
вами и английским торговым агентом в Москве Д . Мериком. Путь по Север
ной Двине. Пребывание в Вологде и Ростове Великом. Торжественный въезд 
в Москву, аудиенция в Кремле, царский обед для посла и его свиты. Харак
теристика придворного быта. Прощальная аудиенция у Бориса Годунова 
10 марта. Остановки на обратном пути в Ярославле и Архангельске. Слухи
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о появлении Лжедмитрия. Внешность Бориса Годунова, характеристика его 
государственной деятельности. Взаимоотношения с сыном, боярами. Рассказы 
очевидцев о смерти Годунова, обстановке в Москве после его погребения, 
о начале царствования Федора Борисовича.

10. Флетчер Д. О Государстве русском. Изд. 3-е. [Вводная статья 
А. А. Титова. Пер. Д. И. Гиппиуса. Ред. Н. В. Калачева]. Предисл. К. М. Обо
ленского. Спб., А. С. Суворин, 1903. XXII, 138 с. Прил.: Документы о посоль
стве Д. Флетчера, с. 130— 132. Указ, имен и геогр. назв.: с. 133— 138.

То же. [Изд. 1-е]. Отт. из: ЧОИДР, 1848, кн. 1. Изд. конфисковано. (См. 
«Сводный каталог русской нелегальной и запрещенной печати XIX века», 
Л° 20541: То же. Изд. 2-е. Спб., 1905.

Пер. по изд.: Fletcher G. Of the Russian Common Wealth... London, 1591.
Др. публ. ' (полностью): Женева, Вольная рус. тип., 1867; Спб., 

Б. М. Вольф, 1906. (Популярная науч. б-ка. №  9); Спб., 1911. (Всеобщая 
б-ка. ЛЬ 120, 121).

Др. публ. (отрывки) см. № 4, 6, 93; см. также в журн.: Сев А, 1827, ч. 28, 
Л? 14 (под загл.: Выписка из повествования о посольстве г. Флетчера...); 
«Современник», 1865, г. 107, № 3.

Флетчер Джильс (1548— 1611), доктор гражданского права, посланник 
английской королевы Елизаветы к царю Федору Ивановичу с ходатайством 
о предоставлении Московской компании монополии на торговлю с северными 
русскими городами.

1580-с гг. Историко-экономическое сочинение с привлечением личных впе
чатлений и по заметкам, сделанным автором в Москве в 1586-71589 гг., рас
сказам современников, а также ло сочинениям С. Герберштейна, Д. Горсея 
и др. Природные условия. Состояние производительных сил. Государственное 
устройство. Форма правления. Характеристика режима Ивана IV. Централь
ные государственные учреждения и административный аппарат: Земский 
собор. Боярская дума, система Приказов. Списки должностных лиц. Подати 
и другие доходы царской казны. Политическое и экономическое положение 
лиц различных сословий. Организация и численность вооруженных сил. Вое
начальники и их жалованье. Торговые обороты Русского государства. Домаш
ний быт и распорядок дня царя Федора Ивановича и царицы Ирины. Жили
ща, обычаи, обряды, одежда.

ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
(См. также № 35, 44, 47, 56, ИЗ, 122, 126) II.

II. Арсений, архиепископ Елассонский. (Исторические мемуары. Извлеч. 
и пересказ]. — В кн.: Дмйтриевский А. Архиепископ Елассонский Арсений, и 
мемуары его из русской истории по рукописи трапезундского Сумелийского 
монастыря. [Из журн. «Труды Киевской духовной академии» за 1898 г. (кн. 1, 
♦i—5) и 1899 г. (кн. 2, 4)]. Киев, 1899, с. 73— 178, 228—233 с лортр., ил. Прил.: 
«Месяца апреля в 13 (день) успение блаженнейшего отца нашего Арсения, 
архиепископа суздальского...», с. 200—210. Часть текста парал. на греч. 
и рус. яз.

Арсений, епископ Елассонский (1548 или 1549— 1625), приезжал в Москву 
в 1586 и 1588 гг. в составе патриаршего посольства, с 1597 г. архиепископ 
при Архангельском соборе в Москве, с 1615 г. архиепископ Суздальский.

Конец XVI — начало XVII в. Воспоминания о событиях общецерковной 
и государственной жизни в Русском государстве. Путешествие константино
польского патриарха Иеремии в Москву в 1588— 1589 гг. Торжественная встре
ча посольства в Смоленске и Москве. Переговоры об учреждении патриарше
ства в Москве. Московский патриарх Иов. Избрание на царство Бориса 
Годунова. Дети Годунова и их судьба. Въезд в Москву Лжедмитрия I и встре-
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ча его с русским духовенством. Низложение патриарха Иова, Патриарх Иг
натий. Коронация Лжедмитрия I и Марины Мнишек. Избрание на престол 
Василия Шуйского. Разорение Москвы в 1611 г. Невзгоды и лишения рус
ских людей, находившихся в осажденном Кремле. Освобождение Москвы 
от поляков.

Па. Вундерер И. Д . [Иоанна Давида Вундерера путешествия в Данию, 
Россию и Швецию в 1589 и 1590 гг. Извлеч. и пересказ]. — В кн.: Аделуиг Ф. 
Критико-литературное обозрение путешественников по России до 1700 года 
н их сочинений. Ч. 1. М., 1864, с. 269—283.

Пер по изд.: Frankfurtischen Archiv fur altere deutsche Literatur und Ge- 
schichte, herausgegeben von J. C. von Fichardt. Bd. 2. Frankfurt a. M., 1812.

Вундерер Иоанн Давид, родом из Страсбурга, путешественник.
Март — ноябрь 1590 г. Пребывание в Вильно, Пскове. Исторические до

стопримечательности. Остатки славянского языческого святилища вблизи 
Пскова. Одежда и свита царя Федора Ивановича и царицы Ирины Федоров
ны. Войско. Вооружение. Монеты. Предметы торговли.

12(1). Guagnini A. Omnium regionum Moscoviae descriptio. [Гл. 1—5].— In.: 
Historiae Ruthenicae scriptores exteri saeculi XVI. Ed. A. Starczewski. Vol. 1. 
Berolini et Petropoli, 1841, p. 7, p. 1—48.

Перепер, по изд.: Guagninus A. Omnium regionum Moscoviae monarchiae 
subjectarum morum et religionis descriptio et gesta tyranni Joannis Basilidis ex 
Sarmatia. Spirae, 1581.

12(2). Гваньини А. [О военных походах. (Гл. 3). Пер. с латин. К. У.]* — 
0 3 , 1826, ч. 25, №  69, с. 92— 100. Под загл.: Замечания иностранца XVI в. 
о военных походах русских.

12(3). Гваиьини А. [Об обычаях и нравах московитов. (Гл. 4). — О тира
нии великого князя Московского Иоанна Васильевича. (Отрывки из гл. 5)]. — 
В кн.: Античность и современность. М., 1972, с. 434—444. (В статье Г. Г. Коз
ловой «Об „Описании Московии” Александра Гваньини»).

Пер. по изд.: Historiae Ruthenicae scriptores... (См. № 12(1)).
Др. публ. (отрывки) см. № 87, 93.
Гваньини Александр (1538— 1314), уроженец Вероны, военный инженер 

на польской королевской службе, с 1569 по 1587 г. комендант Витебска.
1570— 1590-е гг. Сочинение по личным впечатлениям, рассказам и запис

кам современников, летописным и документальным материалам. Описание 
режима Ивана IV. Введение опричнины. Уничтожение политических против
ников. Социально-экономические отношения в Русском государстве. Религи
озные обряды. Описание русских городов н владений. Обычаи и нравы жи
телей. Взаимоотношения гостя и хозяина. Русская одежда. Тип жилищ.

13. Из Постниковского летописца. — ИЗ, 1954, т. 46, с. 278—288. В публ.: 
Тихомиров М. Н. Записки о регентстве Елены Глинской и боярском правле
нии 1533— 1547 гг.

Автор, по предположению М. И. Тихомирова, очевидец описываемых со
бытий, возможно, дьяк Разрядного приказа Федор Постник Губии.

1533— 1547 гг. Воспоминания в традиционной форме летописных записей. 
Царский двор времени регентства вел. ки. Елены Глинской и периода бояр
ского правления. Борьба удельных киязей н их сторонников за власть. Аресты 
и казни. Сведения о причинах опалы, заключения, смерти, об условиях со
держания в темницах. Отношения с Великим княжеством Литовским. Уста
новление в Казани власти «касимовского царевича» Шах-Али (Шигалея). 
Женитьба Ивана IV на Анастасии Романовне. Московские пожары весной — 
летом 1547 г.

14. Кампани Д . П. [Записки. Пер. с латнн., публ. Л. Н. Годовиковой].— 
ВМУ. Сер. 9. История, 1969, № 6, с. 80—85.

Пер. по нзд.: Possevinus A. Missio Moscovitica. Paris, 1882.
Кампани Джованни Паоло, иезуит-дипломат, член дипломатической мис

сии А. Поссевина, прибывшей в Москву для участия в польско-русских пере
говорах о перемирии.
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1581 г. Записи о  виденном и слышанном в Русском государстве. Геогра
фическое положение. Природные условия. Государственное управление. Труд
ности путешествия. Положение послов. Образ жизни и быт местных жителей. 
Одежда. Религиозные воззрения и обычаи. Монастыри п монашеские общины. 
Архитектура и иконопись русских храмов.

14а. Кихель С. [Самуила Кихгля путешествие с года 1585 до 1589. Из- 
влеч. и пересказ]. —  В кн.: Аделунг Ф. Критико-литературное обозрение пу
тешественников по России до 1700 года и их сочинений. Ч. 1. М., 1864, 
с. 233—238.

Пер. по изд.: «Archiv zur Geographic, H istone, Staats und Kriegskunst», 
1820, N 86, 96.

Кихель Самуил, уроженец Ульма, путешественник.
1586 г. Путевые записки. Литва. Ливоиия. Эстляндия. Псков. Образ жиз

ни и занятия жителей. Торговля.
15. Маржерет Ж* Состояние Российской державы и Великого княжества 

Московского, с присовокуплением известий о достопамятных событиях четы
рех царствований, с 1590 года по сентябрь 1606 г. [Пер., предисл., примеч. 
Н. Г. Устрялова]. — В кн.: Сказания современников о Димитрии Самозванце. 
Изд. 3-е, испр. Ч. 1. Спб., 1859, с. 235—318, 420—453.

То же. — Там же. ГИзд. 1-е]. Ч. 3. 1832; То же. — Там же. Изд. 2-е. Ч. 3. 
1837; То же. Спб., тип. Гл. упр. путей сообщ., 1830.

Пер. по изд.: Margeret J. Estat de l’Empire de Russie et Grande Duche de 
Moscovie. Paris, 1669.

Др. публ. (полностью): M., тип. Ин-та воет. яз. Лазаревых, 1830 (под 
загл.: Исторические записки...); М., «Польза», 1913. (Универсальная б-ка. 
№ 675). (Пер. И. Н. Бороздина).

Др. публ. (отрывки) см. № 4, 6.
Маржерет Жак (ок. 1550 или 1560 — не ранее 1618), француз, офицер, 

в 1600— 1609 гг. капитан иноземных телохранителей Бориса Годунова и Лже- 
дмнтрия I.

1600-е гг. Систематический свод сведений о природных условиях, эконо
мическом положении, политическом устройстве России. Характеристика госу
дарственной деятельности Ивана IV, Федора Ивановича и Бориса Годунова. 
Доходы Российского государства. Денежная система. Жалование военных 
и гражданских чинов. Состав русского войска. Организация сторожевых до
зоров иа южных границах. Сословия. Нравы, обряды, обычаи. Голод 1601—  
1603 гг. Характеристика внутренней политики Бориса Годунова. Появление 
Лжедмитрия I иа Северской Украине. Сражение под Кромами. Вступление 
Лжедмитрия в Москву. Роль В. И. Шуйского и его сторонников в свержении 
Лжедмитрия. Описание внешности и характеристика личных качеств Л же
дмитрия I. Свидетельства современников и размышления автора о Лжедмит- 
рии как «истинном» сыне Ивана IV.

16(1). Осорьин Д . Повесть об Улияиии Осорьиной. [Первая и вторая ред. 
Публ. и коммент. М. О. Скрипиля]. — ТОДРЛ, 1948, т. 6, с. 276—323.

16(2). Осорьин Д . Повесть об Улияиии Осорьииой. [Публ., ввод, статья, 
примеч. М. О. Скрипиля. Лит. пер. Ю. С. Сорокина и Т. А. Ивановой]. —  
В ки.: Русская повесть XVII века. Л., Гослитиздат, 1954, с. 39—47, 200—208,
350—358.

 ̂ Осорьин Дружииа, муромский городской дворянин, в 1625— 1640 гг. губ
ной староста.

Конец XVI в. — 1604 г. Биографическая повесть (в традиционной форме 
жнтия) о матери, Улиянии Осорьиной. Сведения о родителях Улияиии, ее 
муже, детях, знакомых. Повседневный хозяйственный и домашний быт го
родского дворянства. Семейные и правовые взаимоотношения между супруга
ми и детьми. Голод 1601— 1603 гг. и положение челяди.

17. Перкамота Г. Сообщение о России, продиктованное в 1486 г. в кан
целярии Сфорца московским послом Георгием Перкамота. Заметка, содержа
щая сведения о делах и властителе России. [Пер. по рукописи с итал., публ.,
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предисл. М. А. Гуковского]. — Труды Л ОНИ, 1963, вып. 5. Вопросы историо
графии и источниковедения истории СССР, с. 648—-655.

Перка мота Георгий, грек, посол от вел. ки. Василия III к герцогу ми
ланскому Д. Гомаццо.

Краткая характеристика географического положения, природных условий, 
хозяйства, податной и военной организации Русского государства.

18. Пискаревский летописец. {Отрывки. Публ., вступит, статья и примеч. 
О. А. Яковлевой]. — В кн.: Материалы по истории СССР. Т. 2. Документы по 
истории XV—XVII вв. М„ 1955, с. 5—210. Прил.: «Сокращенный временник», 
с. 145—155. Указ, имен и геогр. назв.: с. 176—210.

Автор, по мнению М. Н. Тихомирова, сторонник князей Шуйских, воз
можно, печатник из Н.-Новгорода Никита Фофанов К

2-я половина XVI — начало XVII в. Записи в традиционной летописной 
форме с привлечением устных рассказов современников (для времени Ива
на IV, Федора Ивановича, Лжедмитрия 1 и Лжедмитрия II, Михаила Федо
ровича) и личных впечатлений автора (для времени правления Василия Шуй
ского). Основные события политической и экономической жизни России. Вой
ны Ивана IV. Опричнина. Опалы и казни. Голод 1601— 1603 гг., цены на хлеб, 
раздача денег населению. Строите 1ьство храмов, плотин, мельниц при Федоре 
Ивановиче и Борисе Годунове. Сооружение водопровода в московском крем
ле, Деревянного города в Москве, смоленского кремля. Характеристика рода 
Шуйских и времени царствования Василия Шуйского.

19. Поссевин А. Известия Джноваини Тедальди о России времен Иоанна 
Грозного. [Предисл., пер. и примеч. Е. Ф. Шмурло]. — ЖМНП, 1891, ч. 275, 
№ 5, «Отдел наук», с. 121— 146. То же. Отд. отт. Спб., 1891.

Пер. по изд.: Pierling Р. Papes et tsars. (1547— 1597), Paris, 1890.
Поссевин Антонин (1534— 1611), секретарь ордена иезуитов, папский пред

ставитель в России и в Польше 1581— 1582 и 1586 гг.
1550— 1570-е гг. Запись беседы Поссевина с флорентийским купцом 

Д . Тедальди, состоявшейся 11— 13 июля 1581 г. в г. Дисие. Впечатления 
Д . Тедальди, побывавшего в Русском государстве в 50—60-х гг. XVI в., 
о торговле и торговых путях, природных условиях, обычаях, встречах с Ива
ном IV.

20. Тимофеев И. Временник Ивана Тимофеева. Подгот. к печати, [статья 
(с. 351—409)], пер. и коммент. О. А. Державиной. Под ред. В. П. Адриановой- 
Перетц. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1951. 512 с. с ил. (Литературные памят
ники). Археогр., ист. и геогр. коммент.: с. 415—505. Указ, имен: с. 507—509.

Список публ. и исследований о «Временнике»: с. 506.
Др. публ., не вошедшие в список, (отрывки) см. № 104.
Тимофеев Иван (ум. после 1629), дьяк одного из московских приказов, 

ведавших внутренними делами государства, с 1607 г. на «государевой служ
бе» в Новгороде, писатель-публицист.

2-я половина XVI — начало XVII в. Исторические очерки с привлечением 
рассказов современников и личных наблюдений автора. Характеристика ос
новных событий и деятелей этого времени. Иван IV. Царица Анастасия Ро
мановна. Сыновья Дмитрий и Иван. Царствование Федора Ивановича. При
чины возвышения Годунова, его вступление на престол, государственная дея
тельность. «Расстрига» Лжедмнтрий I на московском престоле. Характеристика 
положения страны в период польского нашествия. Царь Василий Шуйский 
и его сторонники. Условия жизни в Новгороде в 1608 г. в период пребывания 
там шведов. 1

1 Тихомиров М. Н. Пискаревский летописец как исторический источник о событиях 
XVI — начала XVII в. — «История СССР», 1957, № 3, с. 121.
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КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЛНЕНИЯ

21. Житие Адриана Пошехонского. [Отрывок. Публ. В. И. Корецкого]. —  
В кн.: Хрестоматия по истории СССР. XVI—XVII вв. М., 1962, с. 47—50. 

Автор — моиах, очевидец волнений крестьян с. Белого.
5 марта 1550 г. Разгром крестьянами Адриановой пустыни (в 5 км 

от Пошехонья). Убийство настоятеля Адриана. Расправа властей с вос
ставшими.

ОПРИЧНИНА

22. Бох И. [Путешествие в Москву]. — В кн.: Шмид Г. К. Иван Бох 
в Москве в 1578 году. Спб., 1901, с. 2—5. (ЗАН. Сер. 8. По ист.-филол. отд- 
нию. Т. 5. № 3). На латин. яз.

Перепеч. по изд.: Bochius J. Bochii Joannis Psalmorum Dauidis parodia he- 
roica. S. 1., 1608.

Бох Иоанн (p. 1555), голландский путешественник.
Воспоминания о поездке в Москву в ноябре 1578 г. Путь из Польши 

через Вильну и Смоленск. Погром опричниками Немецкой слободы в Москве.
23. Таубе И., Крузе Э. Великого князя Московского неслыханная тира

ния вместе с другими поступками, совершенными им с 66-го по 72-й год, в то 
время бывшими его советниками, обстоятельно, как они сами видели, слыша
ли и испытали... господину Иоанну Хоткевичу в особую честь. [Вступит, 
статья, пер. по рукописи с нем. М. Г. Рогинского. Предисл. Ю. В. Готье]. —  
РИЖ, 1922, № 8, с. 8—59.

Таубе Иоганн и Крузе Эйлар, ливонские дворяне, в начале Ливонской 
войны попали в плеи к русским, с 1563 г. на царской службе, позднее при
няты в опричнину, в 1571 г. бежали в Речь Посполитую.

1564— 1571 гг. Описание событий внутренней жизни России сделано авто
рами в 1572 г. для гетмана земли Лифляидской Хоткевича иа основании соб
ственных наблюдений, свидетельств современников, устных рассказов и слу
хов этого времени. Отъезд Ивана IV в Александрову слободу. Учреждение 
опричнины с выделением особой территории, управления, финансового обло
жения и войска. Опалы бояр и казни. Конфискация земельных владений. 
Бедственное положение населения. Образ жизни Ивана IV и опричников 
в Александровой слободе. Столкновения царя с московским митрополитом 
Филиппом (Колычовым). Убийство кн. Владимира Андреевича Старицкого 
и членов его семьи. Карательные экспедиции опричников в Новгород и Псков. 
Набег Крымского хана Девлет-Гирея I на Москву. Краткое историко-геогра
фическое описание Крымского ханства.

24. Шлихтииг А. Краткое сказание о характере и жестоком правлении* 
московского тирана Васильевича. — В кн.: Новое известие о России времени 
Ивана Грозного. «Сказание» Альберта Шлихтинга. Пер. [по рукописи, пре- 
Дисл.], ред. и примеч. А. И. Малеина. Изд. 4-е, доп. и испр. Л., 1935, с. 15—92. 
Текст па рал. на латии. и рус. яз.

То же (без текста на латин. яз.). — Там же. [Изд. 1-е]. Л., 1934. То же. 
Стереотип, переизд. (2-е и 3-е). Л., 1934.

Шлихтииг Альберт, дворянин из Померании, в ноябре 1564 г. взят в плен 
при литовской пограничной крепости Озерище, в плену — слуга и переводчик 
У врача при московском царском дворе, в 1570 г. бежал в Речь Посполитую.

1564— 1570 гг. Сообщение Шлихтинга предназначалось для польского ко
роля Сигизмунда II Августа. Стремление Ивана IV к уничтожению наиболее 
родовитых бояр. Гибель Д . Овчины и других лиц. Просьба бояр и митропо
лита о прекращении кровопролития. Введение опричнины. Строительгтво 
Опричного двора в Москве. Казни в Александровой слободе. Образ жизни 
Ивана IV. Боярский заговор 1567 г. и расправа с его участниками. Казнь



И. П. Челяднина-Федорова. Поход опричников на Новгород и Псков. Опусто- 
шение Торжка и Твери. Новые казни в 1570 г.

В приложении приводится записка Шлихтинга «Новости из Московии, 
сообщенные дворянином Альбертом Шлихтиигом о жизни и тирании госу
даря Ивана» (пер. с ием. Г. Г. Гельда), с. 93—96.

25. Штаден Г. О Москве Ивана Грозного. Записки немца опричника. Пер.

[по рукописи с нем.], вступит, статья, (примеч. и указ.] И. И. Полосина. 
Предисл. С. В. Бахрушина (с. 9—53)]. Л., М. и С. Сабашниковы, 1925. 183 с. 
(Записки прошлого. Воспоминания и письма). Указ, имен, анонимов, геогр. 
иазв.: с. 155— 178.

Др. публ. (отрывки) см. Ms 93.
Штаден Генрих (р. 1542), из семьи вестфальского бюргера, в России 

с 1565 по 1576 г., толмач, позднее опричник, затем торговый агент в Поморье 
и т. д.

«Записки» за 1565— 1576 гг. — по личным впечатлениям; о событиях бо
лее раннего времени — по рассказам современников.

В основной части (под заглавием «Страна и правление Московитов»): 
краткие сведения о государственном устройстве и административном управ
лении Русского государства с указанием различных должностных лиц по уч
реждениям; введение опричнины; походы в Новгород в октябре 1567 
и в 1570 г. для «суда и расправы»; бесчинства опричников; набег крымского 
хана Девлет-Гирея I на Москву в мае 1571 г.; описание Москвы, ее построек, 
в частности Опричного двора; экономическое и правовое положение иност
ранцев в Московском государстве.

В особой части «Записок» («Автобиографии»): сведения о родителях 
и родственниках; обстоятельства устройства на русскую царскую службу; 
получение земельных пожалований; обогащение путем грабежей, вымога
тельств и убийств; торговые операции в Поволжье и Северном Поморье.

В текст «Записок» включены «Прошение императору Рудольфу II», «План 
обращения Московии в имперскую провинцию» с проектом завоевания Мос
ковского государства со стороны г. Колы и р. Онеги.

ЦЕРКОВЬ

26. Арсений, архиепископ Еллссонский. Описание путешествия в Моско
вию. (Пер. с латин.]. — ИБ, 1879, №  8, с. 1— 44 (паг. 3); Ms 9, с. 45—97 (лаг. 
3). (В статье Г. Оглоблина «Арсений архиепископ .Элассонский и его „Опи
сание путешествия в Московию*’ (1588—89 гг.)»).

Пер. по изд.: Wichmann В. von. Sammlung bisher noch ungedruckter kleiner 
Schriften zur altern Geschichte und Kenntniss des Russischen Reichs. Bd. 1. Ber
lin, 1820.

Обзор публ. «Описания» на рус. и ииостр. яз.: Ms 8, с. 40—44.
Др. публ., не вошедшие в обзор. — В кн.: Historiae Ruthenicae scriptores 

exteri saeculi XVI. Ed. A. Starczewski. Vol. 1. Berolini et Petropoli, 1841. На ла
тин. яз.

Об авторе см. Ms 11.
1588— 1589 гг. Встреча константинопольского патриарха Иеремии и его 

евнты в Смоленске и Москве. Царская аудиенция. Переговоры между Иере
мией и царем Борисом Годуновым об учреждении в России патриаршества. 
Торжества в Москве по поводу избрания Иова патриархом.

27(1). Житие преподобного Иосифа Волоколамского, составленное неиз
вестным. (Публ.), предисл. и примеч. К. Невоструева. — ЧОЛДП, 1865, Ms 2, 
прил., с. I— IV, 77— 152.

27(2). Житие преп. Иосифа Волоколамского, составленное неизвестным. 
По двум рукописям собрания П. А. Овчинникова. С предисл. С. А. Белоку
рова.— ЧОИДР, 1903, кн. 3(206), отд. 2, с. 1 -4 7 .
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Автор, по предположению В. О. Ключевского, инок и духовный писатель 
Зиновий Отенский, лично знавший Иосифа Волоцкого К

1439— 1515 гг. Юношеские годы Ивана Санина. Принятие монашества 
под именем Иосифа и пребывание в Боровском Пафнутьевом монастыре. 
Уход в Кириллов монастырь. Основание Иосифом Успенского монастыря под 
Волоколамском. Устав монастыря. Учение Иосифа Волоцкого. Его последо
ватели. Монастырский быт. Помощь монастыря населению во время голода. 
Взаимоотношения со светскими властями. Кончина Иосифа Волоцкого.

28. Иннокентий. Записка Иннокентия о последних днях учителя его Паф- 
нутия Боровского. — В кн.: Ключевский В. О. Древнерусские жития святых 
как исторический источник. М., 1871, с. 439—453.

Автор — монах Боровского Пафнутиева монастыря на р. Протве.
1478 г. Кончина основателя монастыря Пафнутия. Монастырский быт, 

взаимоотношения внутри монастырской братии. «Записка» Иннокентия вошла 
в сокращенном виде наряду с рассказами других лнц в «Житие преподобного 
Пафнутия Боровского, писанное Вассианом Саниным» (публ. и вступит, 
статья А. П. Кадлубовского), опубл. вкн.: Сборник Историко-филологического 
общества при Институте кн. Безбородко в Нежине. Т. 2. Нежин, 1899, 
с. 98— 149.

29. Савва Черный. Житие преподобного Иосифа Волоколамского, состав
ленное Саввою епископом Крутицким. |Публ.], предисл., примеч. К. Невостру- 
ева. — ЧОЛДП, 1865, Ml? 2, прил., с. 1—2, 1—76.

Савва Черный, ученик Иосифа Волоцкого.
1439— 1515 гг. Воспоминания об Иосифе Волоцком (Иване Санине), на

писанные в традиционной форме жития спустя 30 лет после смерти игумена. 
Детские и юношеские годы. Учение в Воздвиженском монастыре в Волоко
ламске. Принятие иночества в Пафнутьевом монастыре. Назначение игуменом 
этого монастыря. Монастырский быт и образ жизни монахов в оценке Иоси
фа. Устройство монастыря на земле волоколамского удельного князя Бориса 
Васильевича. Устав Иосифова Волоколамского монастыря. Выступление 
на церковных соборах против нестяжателей и еретиков. В тексте жнтия при
водятся послание к вел. кн. Василию Ивановичу, духовная грамота нгумена 
Иосифа. Дополнительные сведения о детстве и родителях Иосифа — в крат
ком жизнеописании, составленном в виде надгробного слова племянником 
Иосифа Волоцкого, старцем его монастыря Досифеем Топорковым (там же, 
с. I—III, 153-180).

КУЛЬТУРА. ПРОСВЕЩЕНИЕ

30. Ермолин В. Д . [Заметки о каменном зодчестве]. — В кн.: ПСРЛ. 
Т. 23. Ермолинская летопись. Под ред. Ф. И. Покровского. Спб., 1910, 
с. 157— 160.

Др. публ. см. в кн.: Хрестоматия по истории СССР с древнейших времен 
до конца XV в. М., 1960 (пер. с древнерус. и примеч. М. Н. Тихомирова).

Ермолин Василий Дмитриев, подрядчик по строению каменных сооруже
ний в конце XV в.

1462— 1472 гг. Краткие автобиографические заметки в летописной форме 
о  строительстве храмов в Московском Кремле, Троице-Сергиевом монастыре, 
в Юрьсве-Польском.

31. Иван Федоров. (Послесловие к «Апостолу» (Москва, 1564). Факс, 
текста и пер. М. В. Щепкиной]. — В кн.: У истоков русского книгопечатания. 
М., 1959, с. 216-220 .

Иван Федоров (ум. 1583), дьякон придворной кремлевской церкви Ни
колы Гостунского, русский первопечатник. *

* Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник, 
с. 293.

М.. 1871,
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1560-е гг. Записи об обстоятельствах возникновения в России книгопеча
тания. Повеление царя Ивана IV собирать и печатать «священные» книги. 
Постройка печатного двора в Москве. Издание Иваном Федоровым и его 
помощником Петром Тимофеевым Мстиславцем в апреле 1563 — марте 1564 г, 
«Апостола».

32. Иван Федоров. Настоящая повесть показывает, откуда началась 
и как создалась эта печатая. [Послесл. к «Апостолу» (Львов, 1574). Факс, 
текста и пер. М. В. Щепкиной]. — В кн.: У истоков русского книгопечатания. 
М., 1959, с. 234—247.

Об авторе см. № 31.
1565— 1574 гг. Послесловие написано от первого лица и содержит авто

биографические сведения. Отъезд в Великое княжество Литовское. Создание 
типографии в Заблудове. Причины ее закрытия. Переезд во Львов и трудно
сти возобновления типографского дела. Печатание в феврале 1573 — феврале 
1574 г. «Апостола».

33. Иоаким. Путешествие киевского иеродиакона Иоакима в Москву 
за книгами и представление его царю Г р о зн о е  в присутствии Боярской Д у
мы в 1582 году. Публ. Е. В. Барсова. — ЧОИДР, 1883, кн. 1, отд. 5, с. 1—3.

Поездка иеродиакона Киево-Печерского монастыря с целью получения ру
кописных книг для их напечатания в Великом княжестве Литовском.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

(См. также № 60, 62, 67, 68)

34. Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. 
Пер. с англ, (н предисл.] Ю. В. Готье. [Введ. Г. А. Новицкого]. Л., Соцэкгиз, 
1938. 308 с. с ил. и карт. (Иностранные путешественники о России). Указ, 
имен, геогр. назв., терминов: с. 291—306.

Пер. отрывков по изд.: Hakluyt R. The principal navigations voyages, 
traffiques and discoveries of the English nation. Vol. 1— 12. Glasgow, 1903— 1905; 
сверено с изд. 1927— 1928 гг.

Об авторах отрывков из дневников и воспоминаний, включенных в сбор
ник, см.: X. Уиллоуби — № 75, Р. Ченслер — № 55, А. Дженкиисои— № 48, 
Т. Соутэм и Д. Спарк— №  54, С. Бэрроу — № 70.

1553— 1581 гг. Русско-английские дипломатические связи и внешне-торго
вые отношения. Экспедиции, организованные Обществом купцов-предпринима- 
телей и Московской компанией. Плавания английских мореплавателей вдоль 
северных берегов Европы и Сибири. Образ жизни и занятия народов и пле
мен, живущих в Сибири. Торговые пути по Волге и Северной Двине. Архан
гельский город (Архангельск). Попытки англичан установить торговые связи 
с Индией через Среднюю Азию и Иран.

35. Гюльденстиерне А. Путешествие его княжеской светлости герцога 
Ганса Шлезвиг-Голштинского в Москву. 1602 г. [Публ. Ю. Н. Щербачева. 
Пер. по рукописи с дат.]. — ЧОИДР, 1911, кн. 3 (238), отд. 2, с. 1—63. То же. 
Отд. отт. М., 1911.

Гюльденстиерне Аксель, обергофмейстер герцога Ганса Шлезвиг-Гол- 
штинского.

I авг. 1602 г. — 21 февр. 1603 г. Поденные записки о поездке в Москву 
герцога Ганса, брата датского короля Христиана IV, жениха царевны Ксении 
Борисовны. Описание дорог и населенных мест по пути из Копенгагена 
в Москву. Аудиенция в Кремле у царя Бориса Годунова. Царские дары гер
цогу и его свите. Отъезд Годунова и его семьи на богомолье. Болезнь герцо
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га и посещение его царем. Переговоры обергофмейстера с царским двором 
о месте погребения умершего герцога. Описание траурной церемонии и пере
чень лиц, принимавших в ней участие. Прощальная аудиенция у царя. Голод 
в России, раздача еды населению, погребения умерших от голода.

36. Известие о путешествии в Россию и Москву герцога Ганса Младшего 
Датского. [Пер. с нем. А. Н. Шемякина]. — ЧОИДР, 1867, кн. 4, отд. 4, 
с. 1—56.

Пер. по изд.: Magazin fur die neue Historie und Geographie. Angelegt von 
A. F. Busching. Bd. 7. Halle, 1795.

Автор, по мнению публикатора, или придворный проповедник герцога 
М. И. Лунд или его секретарь И. Вебер.

1602— 1603 гг. Дневник путешествия из Копенгагена в Москву через Нар
ву, Ивангород, Новгород, Старицу. Торжественная встреча герцога в Москве. 
Описание Кремля и приема. Отъезд царской семьи на богомолье. Болезнь 
и кончина герцога. Похороны и погребение в Немецкой слободе. Отъезд 
на родину. Перечень подарков, полученных в Москве.

37. Описание путешествия в Москву посла римского императора, Николая 
Варкоча, с 22-го июля 1593 года. [Пер. с нем. и предисл. А. Шемякина].—  
ЧОИДР, 1874, кн. 4, отд. 4, с. I—XII, 1—36, I—VIII. Указ, имен и геогр. 
назв.: с. I—VIII. То же. Отд. отт. AL, 1875.

Пер. по изд.: Wichmann В. von. Sammlung bisher noch ungedruckter kleiner 
Schriften zur altern Geschichte und Kenntniss des Russischen Reichs. Bd. I. Ber
lin, 1820.

Др. публ. (отрывки) см. № 4, 6.
Автор, по мнению публикатора, — Стефан Гейс (Гизен), член посольской 

свиты Н. Варкоча, посла имп. Рудольфа II к царю Федору Ивановичу.
Июль — дек. 1593 г. Путевой дневник с беглой характеристикой городов 

и населенных пунктов. Переговоры в Кремле посла Варкоча с Борисом Го
дуновым. Представление посольства царю Федору Ивановичу. Обмен подар
ками. Краткие заметки о нравах и обычаях жителей Москвы.

38. Парри У. Проезд через Россию персидского посольства в 1599— 
1600 гг. Пер. с англ, [и предисл.] С. И. Соколова. — ЧОИДР, 1899, кн. 4(191), 
отд. 3, с. 1— 10. То же. Отд. отт. М., 1900.

Пер. по изд.: Parry W. The three brothers; or, the travels and adventures of 
sir Anthony... Sherley, in Persia, Russia, Turkey, Spain. London, 1825. Перед загл. 
авт.: Sherley A.

Парри Уильям, англичанин, был в России в составе посольства шаха Аб
баса 1 к европейским государям.

Дорожные заметки. Путь посольства из Астрахани в Москву по Волге. 
Пребывание в столице. Отъезд царя Бориса Годунова с семьей на богомолье 
в Троице-Сергиев монастырь.

39. Пельгржимовский-Пелеш И. [Дневник. Пер. по рукописи с польск. 
Извлеч. и пересказ]. — ЖМНП, 1850, ч. 68, октябрь, с. 91— 122. В статье 
П. М. Шпилевского «Описание посольства Льва Сапеги в Москву 
в 1600 году ж.

Пельгржимовский-Пелеш Илья (ум. 1610), секретарь посольства Л. Сапе
ги от короля Сигизмунда III к царю Борису Годунову.

1600 г. Дорога из Смоленска в Москву. Ожидание царской аудиенции. 
Прием послов в Кремле. Обмен дарами. Переговоры о «вечном мире*.

40. Поссевин А. Московское посольство. [Публ. и пер. с латин. Л. Н. Го
довиковой]. — ВМУ. Сер. 9. История, 1970, №  5, с. 87— 100.

Пер. отрывка по изд.: Possevinus A. Missio Moscovitica. Paris, 1882.
Об авторе см. № 19.
16 марта 1581 г. — 13 сент. 1532 г. Путешествие из Рима в Москву. Оста

новка в Дисне. Встреча посольства на русско-польской границе приставом 
Ф. Потемкиным. Смоленск. Аудиенции у Ивана IV в Старице. Участие в рус
ско-польских переговорах под Запольским Ямом. Путь в Москву с останов
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ками в Порхове и Новгороде. Дипломатические переговоры в Москве по по
воду союза христианских государей и условий пребывания в России лиц 
католического вероисповедания. Публичные диспуты о вере между Иваном IV 
и автором. Возвращение в Рим с остановками в Смоленске, Полоцке, Риге» 
Вильне.

41. Тектандер Я. Г. фон. Iter aersicum, краткое, ио обстоятельное и прав
дивое описание путешествия в Персию, предпринятого в 1602 г. ... [Пер. с нем. 
и предисл. А. И. Станкевича]. — ЧОИДР, 1896, кн. 2(177), отд. 3, с. 7—54, кн. 
3(178), отд. 3, с. 55—61. Прил.: Письма Ст. Какаша (пер. с фраиц.), с. 46—54. 
Указ, имен, геогр. назв. и предм.: с. 55—58. Под загл.: Какаш и Тектандер. 
Путешествие в Персию. То же. Отд. отт. М., 1896.

Пер. по изд.: Iter persicum... Altenburg, 1609. Перед загл.: Kakasch von Za- 
lonkemeny S.

Др. публ. см. № 6, 91; см. также в журн.: ИОАИЭ, 1907, т. 23, вып. 4 
(пер. Н. Петровского по изд. 1608 г.).

Тектандер Ябель Георг фон (ум. 1614), секретарь посольства Стефана 
Какаша, направленного в 1602 г. имп. Рудольфом II в Персию с просьбой 
о помощи в борьбе против Турции.

27 авг. 1602 г. — 2 авг. 1603 г. Дневник путешествия. Состав посольства. 
Путь из Праги в Москву с остановками в Вильио, Орше, Смоленске. Описа
ние Москвы и ее жителей. Прием у Бориса Годунова. Водный путь по Волге 
до Астрахани. Смерть в пути посла С. Какаша. Вторичное посещение Москвы 
в июле 1603 г. во время возвращения на родину.

42. Ульфельд Я. Одного знатного дворянина дацкого Якова посланника 
Фридерика Второго короля описание путешествия в Россию... [Пер. XVIII в. 
по рукописи с латин.]. С предисл. Е. В. Барсова. — ЧОИДР, 1883, кн. 1, 
отд. 3, с. I— III, 1— 16; ки. 2, отд. 3, с. 17—40; кн. 3, отд. 3, с. 41—56; кн. 4, 
отд. 3, с. 57—61. Под загл.: Путешествие в Россию датского посланника Иако
ва Ульфельда.

Др. публ. (полностью) см. в кн.: Historiae Ruthcnicae scriptores exteri saecu- 
li XVI. Ed. A. Starczewski. Vol. I. Bcrolini et Petropoli, 1841 (под загл.: Legatio 
Moscovitica sive Hodoeporicon Ruthenicum). Перепеч. по франкфуртскому 
изд. 1608 г. На латин. яз.

Др. публ. (отрывки) см. № 6.
Ульфельд Яков (ум. 1593), датский дипломат, участник посольства 

в Москву.
Май 1578 г. — янв. 1579 г. Дневниковые заметки о поездке с целью заклю

чения «вечного мира» между Русским государством и Данией. Путевые впе
чатления о городах и жителях. Разорение в Эстляндии, вызванное Ливонской 
войной. Посещение Пскова, Новгорода, Твери. Приемы в Кремле и перегово
ры. Возвращение на родину. Водный путь от Вышнего Волочка до Нов
города.

43(1). Хуан Персидский дон. Путешествие персидского посольства через 
Россию, от Астрахани до Архангельска, в 1599— 1600 гг. Пер. с исп. [и пре
дисл.] С. Соколова. — ЧОИДР, 1899, кн. 1 (188), отд. 3, с. I— IV, 1— 19. Перед 
загл.: Из рассказов дон Хуаиа Персидского. То же. Отд. отт. М., 1898.

Пер. по изд.: Recueil de relations et de memoiros concernant la geographic 
et Thistoire de la Russie avant 1700. 1 livr. Berlin, 1854.

43(2). Хуан Персидский дон. Известия дон Хуаиа де Персия, направлен
ные к его католическому величеству дон Филиппу III, королю Испании и на
шему государю... — СтН, 1903, кн. 6, с. 293—312 с факс. тит. л. То же. Отд. 
отт. Спб., 1903.

Пер. по изд.: Juan de Persia don. Rehcione de Don Ivan de Persia.., divi- 
didas en tres libros, dende se tratan las cosas notables de Persia, la genealogia 
de stis Reyes, q erras de Persinnos. T ’t c o s , v Tartaros. Valladolid. 1604.

Хуан Персидский дон (Орудж-бек, Урудж-бек, Урух-бек — до креще-
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яия) (около 1560— 1605) !, секретарь посольства шаха Аббаса I к европей
ским государям для заключения с ними союза против Турции.

Окт. 1599 г. — июль 1600 г. Дорожные впечатления. Путь по Волге с по
сещением и описанием городов Астрахани, Казани, Нижнего Новгорода, 
Мурома. Встреча посольства в Москве и царский прием в Кремле. Дальней
ший путь по Северной Двине до Архангельска.

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
(См. также № 74)

44. Адамс К. [Путешествие англичан в Московию]. Пер. с латин. и пре* 
дисл. И. Тарнавы-Боричевского. — ЖМНП, 1838, ч. 20, № 10, отд. 2, с. 35—64. 
Под загл.: Первое путешествие англичан в Россию.

Пер. по изд.: Rerum Moscoviticarum auctores varii, unnum in corpus nunc 
primum congesti. Francofurti, 1600.

Др. публ. (полностью) см. в кн.: Historiae Ruthenicae scriptores exteri 
saeculi XVI. Ed. A. Starczewski. Vol. 1. Berolini et Petropoli, 1841 (на латин. яз.); 

см. также в жури.: 0 3 ,  1826, ч. 27, № 77; ч. 28, № 78—79 (под загл.: Первое 
путешествие англичан в Россию. Пер. с латин. К. У.)*

Др. публ. (отрывки) см. № 34.
Адамс Климент, английский мореплаватель, второй капитан флотилии 

X. Уиллоуби.
1553— 1554 гг. Описание экспедиции Хью Уиллоуби. Снаряжение и от

правление кораблей. Плавание по Белому морю и приход корабля Ченслера 
в устье Северной Двины в августе 1553 г. Встреча с местными жителями 
и должностными лицами. Поездка в Москву. Прием и обед в Кремле у Ива
на IV. Общая характеристика природных условий, экономического состояния, 
управления, судопроизводства, военной организации Русского государства.

45. Барберини Р. Путешествие в Московию Рафаэля Барберини, 
в 1565 году. [Пер. по рукописи с итал. В. Любич-Романович. Изд. 2-е].—  
В кн.: Сказания иностранцев о России в XVI и XVII веках. Спб., 1843, 
с. 1—64. Прил.: Письмо автора к брату, с. 58—60.

То же. [Изд. 1-е]. — СО, 1842, ч. 3, № 6—7.
Др. публ. (отрывки) см. № 4, 6, 83, 93; см. также в жури.: BE, 1827, 

№ 8 (пер. Г. Галлера); РЗр, 1828, ч. 4, № 13/14 (пер. Г. Галлера, под загл.: 
О титуле и гербе российского царя).

Барберини Рафаэль, представитель знатной итальянской фамилии, был 
в Москве с целью получения торговой привилегии.

1565 г. Описание Русского государства в форме письма. Дворцовый быт. 
Приемы послов. Царские обеды. Обряды, обычаи, нравы населения. Сведения 
о русских городах и реках, природных богатствах. Путь из Любека в Моск
ву. Торговые связи англичан и русских. Списки товаров для ввоза и вывоза 
из России. Цены в Москве.

46. Боус (Боуэс) Д. Посольство Ер. Боуса (1583—84 гг.). [Пер. С. М. Се- 
редонина]. — ЧОИДР, 1884, кн. 4, отд. 3, с. 95— 105. В публ.: Известия англи
чан о России во второй половине XVI в.

Пср. по изд.: Hakluyt’s collection of the early voyages, travels and discoveries 
of the English nation. A new ed., with add. Vol. 1—5. London, 1809— 1812; 
Russia at the close of the sixteenth century. Ed. by E. A. Bond. London, Hakluyt 
Society, 1856.

Др. публ. (отрывки) см. № 6.
Боус Джером, английский посланник от королевы Елизаветы к Ивану IV.
18 июня 1583— 12 сент. 1584. Путевые записи. Дорога из Архангельска 

в Москву. Переговоры о торговых привилегиях для английских купцов. 
Смерть Ивана IV.

J Эфендиев О. А. Дон Хуан Персидский или Орудж-бек Баят? — «Изв. Акад. наук 
АзССР. Серия истории, философии и права», 1966, Л« 2.
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47. Брамбах И. Отчет о поездке Ганзейского посольства из Любека в Мо
скву и Новгород, в 1603 году. [Пер., введ. И. М. Болдакова]. — В кн.: Сбор
ник материалов по русской истории начала XVII века. Спб., 1896, с. 13—45.

Пер. по изд.: «Hansiche Geschichtsblatter», 1888, Bd. 6, Н. 16— 18.
Брамбах Иоганн, секретарь посольства Ганзейского союза к царю Борису 

Годунову.
13 янв. — 29 авг. 1603 г. Извлечения из путевого «Дневника» И. Брамба- 

ха, сделанные в 1604 г. А. Линдштеденом, сопровождавшим его в поездке. 
Описание пути посольства из Любека в Москву. Голод и дороговизна про
дуктов в городах и населенных пунктах. Прибытие в Москву. Аудиенция 
в Кремле. Переговоры о торговых отношениях между Русским государством 
и Ганзейским союзом. Предоставление царской привилегии городу Любеку.

48. Дженкинсон А. [Записки о путешествиях в Россию в 1557 г., Среднюю 
Азию в 1558— 1560 гг., Персию в 1561— 1564 гг. Пер. с англ. Ю. В. Готье].—  
В кн.: Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. 
Л., 1938, с. 71—80, 167— 192, 199—214.

Пер. отрывков по нзд.: Hakluyt R. The principal navigations, voyages, traf- 
fiques and discoveries of the English nation. Vol. 1— 12. Glasgow, 1903— 1905; 
сверено с изд. 1927—1928 гг.

— [Продолжение]. * Путешествие в Россию, 1571—72 гг. (Пер. с англ. 
С. М. Серсдоннна]. — ЧОИДР, 1884, кн. 4, отд. 3, с. 73—91. В публ.: Известия 
англичан о России во второй половине XVI в.

Пер. отрывков по изд.: Hakluyt’s collection of the early voyages, travels and 
discoveries of the English nation. A new ed., with add. Vol. 1—5. London, 1809- 
1812; Russia at the close of the sixteenth century. Ed. by E. A. Bond. London, 
Hakluyt Society, 1856.

Др. публ. (отрывки) см. № 4, 6, 82, 91; см. также в жури.: СО, 1822, 
ч. 78, № 23.

Дженкннсон Антоний (ум. 1610 или 1611), английский купец, дипломат, 
был в России с поручениями королевы Елизаветы и Московской компании.

1557—  1558 гг. Описание плавания вдоль Мурманского берега. Путь 
из Холмогор в Вологду, из Вологды в Москву с указанием почтовых ямов 
и расстояний между ними. Царская аудиенция и обед. Краткие заметки 
о русском быте и нравах.

1558—  1560 гг. Путь по Москве-реке, Оке и Волге до Астрахани. Плава 
ние по Каспийскому морю. Караванный путь вдоль Аму-Дарьи. Города Ур
генч и Бухара. Нравы и обычаи местного иаселеиия. Торговля с Индией, 
Персией, Китаем.

1561— 1564 гг. Отъезд Дженкинсоиа с грамотами Елизаветы и рекоменда
тельными письмами и поручениями Ивана IV в Иран. Посещение Дербента, 
Шемахи. Пребывание в Иране, возвращение в Москву.

1571— 1572 гг. Приезд в Москву с грамотами английской королевы Елиза
веты царю Ивану IV. Переговоры о привилегиях и условиях торговли англи
чан в России.

49. Никитин А. Хожение за три моря. 1466— 1472 гг. [Тексты по рукописям 
XV—XVII вв. Пер. Н. С. Чаева. Публ., археогр. обзор Я. С. Лурье. Статьи
В. П. Адриановой-Перетц, Я. С. Лурье, М. К. Кудрявцева]. Изд. 2-е, доп. и 
перераб. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1958. 284 с. с ил. н карт. (АН СССР. 
Отд-нне литературы и языка. Литературные памятники). Варианты и текстол. 
примеч. Я. С. Лурье: с. 183— 186. Коммент. И. П. Петрушевского: с. 187—251. 
Указ, геогр. назв. и имен: с. 262—282. Список публ. «Путешествия» за 1821 — 
1950 гг. и литературы о нем: с. 252—255.

Др. публ. (полностью): М., Географгиз, 1960. (Факс., текст Троицкого 
списка и пер. на рус., англ. яз. и яз. хинди).

Др. публ., не вошедшие в список, (отрывки) см. № 91.
Никитин Афанасий (ум. 1472), тверской купец, совершивший путешествие 

в Индию.
1466— 1472 гг. Путевые заметки. Краткое описание отъезда из Твери. 

Путь по Волге до Астрахани. Ограбление каравана золотоордынскими тата
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рами. Плавание по Каспийскому морю. Встреча в Дербенте Василия Папина, 
посла великого князя Ивана III ко двору шаха Ширвана. Второе ограбление 
под г. Тархи. Прием А. Никитина и его товарищей шнрваншахом Фаррух- 
Ясаром.

Основную часть «Хожения» составляет описание природных условий, ме
стностей, занятий жителей Индии.

50. [О торговле в Сибири. Отрывок]. — В кн.: Алексеев М. П. Сибирь в из
вестиях западноевропейских путешественников и писателей. XIII—XVII вв. 
Изд. 2-е, доп. Иркутск, 1941, с. 283—286.

То же. — Там же. [Изд. 1-е]. Ч. 1. 1932.
Пер. по изд.: Purchas S. Hakluytus Posthumus; or Purchas his Pilgrimes... 

Vol. 3. Glasgow, 1905.
Автор — представитель Московской компании.
1616 г. Описание торговых путей из Пустозерска в сибирские города. Тор

говля в Тобольске, Сургуте и Березове. Перечень товаров для местных 
жителей.

51. Описание России неизвестного англичанина, служившего зиму 57—58 
годов прн царском дворе. [Пер. С. М. Середонина]. — ЧОИДР, 1884, кн. 4, 
отд. 3, с. 12—29.

Пер. по изд.: Hakluyt’s collection of the early voyages, travels and disco
veries of the English nation. A new ed., with add. Vol. 1—5. London, 1809— 1812; 
Russia at the close of the sixteenth century. Ed. by E. A. Bond. London, 
Hakluyt Society, 1856.

12 мая 1557 г .— 14 апр. 1558 г. Прибытие из Англии в Архангельск рус
ского посланника О. Г. Непеи, А. Дженкинсона с мастеровыми и торговыми 
людьми. Обычаи, обряды, нравы русских.

52. Рандольф Т. Путешествие Томаса Рандольфа (1568—69). [Пер.
С. М. Середонина]. — ЧОИДР, 1884, кн. 4, отд. 3, с. 91—95. В публ.: Известия 
англичан о России во второй половине XVI в.

Пер. по изд.: Hakluyt’s collection of the early voyages, travels and disco
veries of the English nation. A new ed., with add. Vol. I—5. London, 1809— 1812; 
Russia at the close of the sixteenth century. Ed. by E. A. Bond. London, 
Hakluyt Society, 1856.

Др. публ. (отрывки) см. № 6.
Рандольф Томас, посланник королевы Елизаветы к Ивану IV с ходатай

ством о торговых привилегиях английским купцам.
22 нюня 1568 г. — сент. 1569 г. Путевые впечатления по дороге из Архан

гельска в Москву. Царская аудиенция 20 февраля 1569 г.
53. Соваж Ж . Записка о путешествии в Россию в 1586 году. [Пер. по ру

кописи с франц.]. — РВ, 1841, т. 1, вып. I, с. 223—230.
Соваж Жан, житель Дьеппа, путешественник.
Путевые заметки. Плавание на торговом судне вдоль северных берегов 

Европы. Прибытие в Архангельск. Встречи с купцами. Русские товары.

54. Соутэм Т., Спарк Д . Путь водой, открытый нами, Томасом Соутэм и 
Джоном Спарк, от гор. Холмогор через западный конец бухты св. Николая 
[Онежскую губу] до города Новгорода в России, с прибавлением некоторых 
подробностей, касающихся пути и расстояний в милях... [Пер. с англ. 
Ю. В. Готье]. — В кн.: Английские путешественники в Московском государстве 
в XVI веке. Л., 1938, с. 81—88.

Пер. по изд.: Hakluyt R. The principal navigations, voyages, traffiques and 
discoveries of the English nation. Vol. 1— 12. Glasgow, 1903— 1905; сверено с изд. 
1927-1928 rr.

Соутэм Томас и Спарк Джон, английские купцы, представители Москов
ской компании.

Июль — авг. 1556 г. Описание пути из Холмогор в Новгород через бухту 
Сорок на Белом море, Повенец, Онежское н Ладожское озера. Упоминаются 
монастыри, населенные пункты, реки, волоки, пристани, расстояния между ни-
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ми. Описание пути по суше из Новгорода в Сумский посад (г. Сумь). Приво
дятся деловые советы английским купцам, торгующим в России.

55. Ченслер Р. Книга о великом и могущественном царе России и князе 
Московском, о принадлежащих ему владениях, о государственном строе и о  
товарах его страны. [Пер. с англ. Ю. В. Готье]. — В кн.: Английские путеше
ственники в Московском государстве в XVI веке. Л., 1938, с. 55—66.

Пер. по изд.: Hakluyt R. The principal navigations, voyages, traffiques and 
discoveries of the English nation. Vol. 1— 12. Glasgow, 1903— 1905; сверено с изд. 
1927— 1928 гг.

Др. публ. (отрывки) см. № 4, 6; см. также в журн.: СО, 1814, ч. 11, № 5  
(под загл.: Известие о прибытии капитана Ченслера); ЧОИДР, 1884, кн. 4, 
отд. 3.

Ченслер Ричард (ум. 1556), английский мореплаватель, главный кормчий 
флотилии X. Уиллоуби, снаряженной Обществом купцов-предпринимателей.

1553— 1554 гг. Заметки обзорного характера. Крупнейшие торговые города 
Русского государства. Предметы торговли. Аудиенция у Ивана IV в январе 
1554 г. Обед в царском дворце. Характеристика военной организации, законов 
и судопроизводства Московского государства. Архитектура московских зданий.

ВОЙНЫ 50—80-х гг. XVI в.

Завоевание Казанского ханства. Борьба 
с Крымским ханством

56(1). История о Казанском царстве. (Казанский летописец). [Публ. по 
спискам первоначальной и позднейшей ред. с разночтениями, примеч. 
Г. 3 . Кунцевича]. Спб., 1903. XVI, 530 с. с ил. и факс. (ПСРЛ. Т. 19). Указ, 
имен, геогр. назв., предметов и терминов: с. 496—529.

56(2). Казанская история. Подгот. текста, вступит, статья и примеч. 
Г. Н. Моисеевой. Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М. — Л., Изд-во АН 
СССР, 1954. 194 с. с ил. (Ин-т рус. литературы (Пушкинский дом )). Коммент.: 
с. 177— 191. Археогр. обзор: с. 17—39.

То же. М., Гослитиздат, 1959 (под загл.: Сказание о царстве Казанском. 
С переложением в стихах и примеч. Н. В. Водовозова).

Обзор списков и публ. «Казанской истории» за 1791— 1903 гг. см. в кн.: 
Кунцевич Г. 3. История о Казанском царстве, или Казанский летописец. 
Спб., 1905, с. 2— 163.

Автор в 1532— 1552 гг. находился в плену при дворе казанского хана Са- 
фы-Гирея. По предположению Г. 3 . Кунцевича, автор ряда глав «Казанской 
истории» — священник Иоанн Глазатый *.

XIII — середина XVI в. Историко-публицистическое сочинение по легендам 
и преданиям казанских татар, русским летописям и документам, свидетельст
вам современников, личным впечатлениям автора. История основания Казан
ского ханства и взаимоотношений Казани и Москвы. Походы русских на Ка
зань в 1505, 1513, 1524 и 1530 гг. Внутренняя борьба в Казани между ставлен
никами Москвы н сторонниками Крымского ханства. Характеристика военных 
и политических мероприятий Ивана IV. Осада и взятие Казани русскими вой
сками в 1552 г.

57. Повесть како благочестивый царь и великий князь Иван Васильевич 
всеа Русии самодержец... врагов своих одоле и град Казань взял. [Публ. и 
предисл. «Новые источники по истории казанского „взятия4*» А. Н. Насоно- 1

1 Кунцевич Г. 3. История о Казанском царстве. Спб., 1905, с. 550—556. 
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ва]. — В кн.: Археографический ежегодник за 1960 год. М., 1962, с. 1—8, 
17—25.

Автор, по предположению публикатора, — монах Троице-Сергиева мона
стыря, участник взятия Казани.

1551— 1552 гг. Переправа через Волгу у города Свияжского. Осада 
Казани русскими войсками. Освобождение пленных. Приезд монахов из Трои
це-Сергиева монастыря.

58. [Повесть о победе над крымскими татарами в 1572 году. Первая и вто
рая полные ред. (с разночтениями), сокр. ред. (с разночтениями). Публ. и 
предисл. В. И. Буганова]. — В кн.: Археографический ежегодник за 1961 год. 
М., 1962, с. 259—275. Обзор публ. «Повести» за 1776— 1959 гг.: с. 260.

По мнению В. И. Буганова, в основу «Повести» положены впечатления 
участников событий (с. 261).

1572 г. Приход к Оке-реке и переправа 25—27 июля войск Ногайской орды 
(во главе с мурзой Теребердеем) и Крымского ханства (во главе с ханом 
Девлет-Гиреем I). Сражения под Серпуховом и у д .  Молоди в конце июля —  
начале августа.

59. Сказание о велицеи милости божии, еже всемилостивый бог сотвори 
на рабе своем благочестивом цари и великом князе Иване Васильевиче. [Публ. 
и предисл. «Новые источники по истории казанского „взятия**» А. Н. Насоно
ва].— В кн.: Археографический ежегодник за 1960 год. М., 1962, с. 1— 16.

Автор, по предположению А. Н. Насонова, — монах Троице-Сергиева мо
настыря, участник описываемых событий.

1551— 1552 гг. Строительство города Свияжского. Поддержка Ива
ном IV казанского хана Шах-Али (Шигалея). Выступление крымского хана 
Девлет-Гирея I. Посещение Иваном IV Троице-Сергиева монастыря. Поход 
русских войск к Коломне. Бои под Тулой и разгром крымских татар.

Ливонская война 1558—1583 гг.

60. Гейденштейн Р. Записки о Московской войне (1578— 1582). Пер. с ла- 
тин. [И. И. Виноградова. Ред. пер., предисл. В. Г. Василевского]. Спб., Археогр. 
комис., 1889. 437 с. разд. паг. Указ, имен и геогр. иазв.: с. 1—27 (паг. 3).

Пер. по изд.: Heidenstein R. Commentarium de bello Moscovitico. Cracow, 
1585; Rcrum Polonicarum ab excessu Sigismundi Augusti libri duodecim. Franco- 
furti, 1672; Historiae Ruthcnicae scriptores exteri saeculi XVI. Ed. A. Starczewski. 
Vol. 1. Berolini et Petropoli, 1841.

Обзор иностр. и рус. изд. за 1584— 1889 гг.: с. LXXIII— LXXVIII (паг. 1).
Др. публ., не вошедшие в обзор, (отрывки) см. Кя 87.
Гейденштейн Рейнгольд (1556— 1620), юрист, дипломат и историк, дове

ренный секретарь польских королей Стефана Батория и Сигизмунда III, при
ближенный канцлера Я. Замойского.

1576— 1582 гг. Сочинение с привлечением официальных документов, сви
детельств очевидцев и участников Ливонской войны. Характеристика внутрен
ней и внешней политики Речи Посполитой. Военные действия Ивана IV в 
1577 г. в Прибалтике. Решение польского сейма в феврале 1578 г. о возобнов
лении войны с Россией. Первый поход польских войск под командованием 
Стефана Батория к Полоцку. Характеристика Полоцка как крепости. Распо
ложение русских и польских войск. Осада и взятие Полоцка в августе 1579 г. 
Подготовка ко второму походу. Передвижение польских войск из Вильно в 
Чашники. Прибытие гонцов от Ивана IV. Взятие польско-литовскими войска
ми Велижа, Усвята, Великих Лук (5 октября 1580 г.). Переговоры о мире с 
русскими послами. Третий поход Стефана Батория под Псков летом 1581 г. 
Ход осады Пскова.
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61. Дзялынский Л. Дневник осады и взятия Велижа, Великих Лук и Заво- 
лочья с 1-го августа по 25 ноября 1580 г., веденный Лукою Дзялынским, ста
ростою ковальским и бродницким. Пер. с польск. О. Р. Милевского. — ЧОИДР, 
1897, кн. 1(180), отд. 3, с. 17—68. То же. Отд. отт. М., 1897 (в публ. под загл.: 
Дневники второго похода Стефана Батория на Россию).

Пер. по изд.: Acta historlca res gestas Poloniae illustrantia... ab anno 1507 
usque ad annum 1795. T. 11. Cracowiae. <1887.

Дзялынский Лука (ум. 1583), польский военачальник.
Подробнейшие записи о действиях польско-литовского войска под коман

дованием гетмана Я. Замойского. Расположение и численность войска, харак
теристика осажденных русскими ливонских замков и т. д.

62. Дневник последнего похода Стефана Батория на Россию. (Осада 
Пскова). Пер. [и предисл.] О. Р. Милевского. Псков, Псковское археол. о-во, 
1882. 261, 11 с. с рис., карт. Прил.: Отрывки из книги Р. Гейденштейна «За
писки о московской войне»; «Распоряжения на случай приступа и краткий о 
нем отчет», с. 1— 11.

Пер. с польск. по изд.: Дневник последнего похода Стефана Батория на 
Россию... Издал [по рукописи и авт. предисл.] М. Коялович. Спб., 1867.

Др. публ. (отрывки) см. в журн.: ВЖ, 1853, № 6 (под загл.: Из дневника 
XVI столетия. Пер. Белышева).

Автор, по мнению М. Кояловича, — Ян Пиотровский (1550— 1591), ксендз, 
младший секретарь королевской канцелярии в период похода Батория на 
Псков в 1581 г.

20 янв. —  30 дек. 1581 г. Дневниковые записи, пересылаемые коронному 
маршалу А. Опалинскому в письмах с включением копий различных докумен
тов и официальной переписки. Переговоры и обмен гонцами между Россией и 
Польшей в январе — июне 1581 г. Выступление королевских войск в июне в 
поход. Состав польского войска и наемных частей, входящих в него. Путь 
через Дисну, Полоцк, Заволочье, Остров. Описание Пскова и окрестностей. 
Ход осады в августе — декабре: строительство укреплений, пушечный обстрел, 
«приступы» поляков 8 сентября и 2 ноября, вылазки осажденных, подкопы. 
Характеристика военного быта шляхты. Ставка короля и коронного гетмана 
Я. Замойского. Приезд в польский лагерь посланника папы римского А. Пос- 
севина. Затруднения с продовольствием, боеприпасами. Переговоры и заклю
чение перемирия в Запольском Яме в декабре 1581 г.

63. Зборовский Я. Дневник взятия замков: Велижа, Усвята, Великих Лук 
в письмах Яна Зборовского, кастеляна Гнезненского к Петру Зборовскому, 
воеводе краковскому. Пер. с польск. О. Р. Милевского. — ЧОИДР, 1897, ки. 
1(180), отд. 3, с. 1— 17. То же. Отд. отт. М., 1897 (в публ. под загл.: Дневни
ки второго похода Стефана Батория на Россию).

Пер. по изд.: Acta historica res gestas Poloniae illustrantia... T. 11. Krakow, 
1887.

Зборовский Ян, кастелян гнезненский, командовал в кампанию 1580 г. «от
борною частью» армии Батория.

7 авг. — 5 сеит. 1580 г. Действия польско-литовского войска. Сражения 
под Велижем, Усвятом, Великими Луками. Прибытие в лагерь Батория мос
ковских послов. Переговоры о перемирии 29 августа — 2 сентября.

64(1). Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков. Подгот. 
текста, вступит, статья [с. 5—31] В. И. Малышева. Отв. ред. Д . С. Лихачев. 
М. — Л., Изд-во АН СССР, 1952. 134 с. с ил. (Ин-т рус. литературы (Пушкин
ский дом )). Разночтения: с. 100— 106. Прил.: Описание осады Пскова в «По
вести о Псково-Печерском монастыре», с. 109— 111; Рассказ («видение») псков
ского пушечного кузнеца Дорофея, с. 112— 113. Обзор редакций и списков 
«Повести», библиогр. изданий «Повести» и литературы о ней: с. 114— 132.

64(2). Повесть о прихожении литовского короля великим и гордым воин
ством на великий и славный богоспасаемый град Псков... [С разночтениями по 
списку, изд. в 1952 г. Подгот. текста В. И. Малышева. Статья и примеч.
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Н. И. Тотубалина (с. 465—485). Лит. пер. Б. А. Ларина] — В кн.: Русские по
вести XV—XVI веков. М. — Л., 1958, с. 124— 166, 296—330.

Автор «Повести», по предположению В. И. Малышева, — псковский ико
нописец Василий, состоявший при канцелярии И. П. Шуйского, участник обо
роны Пскова (см. вступит, статью к публ. 1952 г., с. 24—27).

1581— 1582 гг. Дневниковые записи, облеченные в традиционную форму 
воинской повести. Во вступлении —  краткая характеристика Ивана IV, описа
ние военных действий в Ливонии в 1577 г., второго похода Батория в 1580 г. 
и захвата поляками Великих Лук. Запись рассказа И. П. Шуйского о бесе
дах с Иваном IV и назначении в Псков. Военные приготовления псковитян к 
обороне. Лагерь войск Батория под Псковом. Строительство поляками земля
ных укреплений, подвоз туров. Пушечный обстрел и «приступ» 7—8 сентября. 
Сражения в проломах у Покровской и Свиной башен. Новый «приступ» 2 но
ября. Вооружение и тактические приемы русских и польских войск. Уход 
поляков и открытие крепостных ворот 4 февраля 1582 г. В «Повести» приво
дятся тексты различных официальных документов: королевских грамот, чело
битных воевод к царю, «пыточных речей» пленных литовцев о подкопах 
и т. д.

65. Полубенский А. Донесение князя Александра Полубенского. (Публ. и 
пер. по рукописи Н. Ф. Беляшевского. Предисл. ред.]. — В кн.: Труды Десято
го археологического съезда в Риге. 1896. Т. 3. М., 1900, с. 117— 138. Текст па- 
рал. на польск. и рус. яз.

Полубенский Александр Иванович (ум. в первые годы XVII в.), князь, 
помощник гетмана Радзивилла, в 1577 г. староста Вольмара, с 1586 г. каште- 
лян иовогрудский.

24 м ая— 10 окт. 1577 г. Дневниковые записи, предназначались для зем
ского подскорбия с целью оправдания незаконных расходов королевских 
средств. Приход русских войск в Лнвонию в 1577 г. Осада и взятие Вольмара. 
Пребывание автора в плену прн русском войске. Взятие Вендена, Румборка 
и других ливонских крепостей. Освобождение из плена.

66. Поражение москвитян и осада города Вендена. [Публ., пер., предисл. 
и коммент. К. М. Оболенского]. — ЧОИДР, 1847 (год третий), № 3, отд. 3, 
с. I— II, 1—6, 1—6 с ил. Текст парал. на рус. и нем. яз. То же. Отд. отт. М., 
1847 (под загл.: Иностранные сочинения и акты, относящиеся до России. Собр. 
К. М. Оболенским. Вып. 2).

Пер. по изд.: Moscovische Niederlag und Belegerung der Statt Wenden... 
Niirnberg, 1579.

Автор — участник или очевидец осады.
23 сент. 1578 г. Сражение между русскими, шведскими и польско-литов

скими войсками за г. Венден (Цесис). Списки русских князей и бояр, погиб
ших в бою и взятых в плен. Перечень боевых трофеев.

67. Хёрнер Т. Дневник ливонского посольства к царю Ивану Васильеви
чу... (Пер. по рукописи н публ. А. А. Чумикова]. — ЧОИДР, 1886, кн. 4, отд. 4, 
с. 5— 18.

Хёрнер Томас был в Москве в составе посольства от магистра Ливонско
го ордена для переговоров о выплате дани России.

Дек. 1577 г. Переговоры в Москве. Требования русской стороны о выпол
нении Ливонией условий соглашений 1503 и 1554 гг.

НАРОДЫ И МЕСТНОСТИ

68. Контарини А. Путешествие в Персию. — В кн.: Барбаро и Контарини 
в России. К истории итало-русских связей в XV в. Вступит, статья, подгот. 
текста, пер. и коммент. Е. Ч. Скржинской. Л., «Наука», 1971, с. 188—247. Указ, 
имен, геогр. назв., предм. и терминов: с. 255—274. Текст парал. на итал. и 
рус. яз.
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Перепеч. и пер. (отрывков) по изд.: Contarini A. V iaggi fatti da Vinetia, 
alia Tana, in Persia, in India et in Costantinopoli... Vinegia, 1543. Перед 
загл.: Manuzio А. (изд.).

Обзор публ. отрывков «Путешествия» за 1836— 1874 гг.: с. 90.
Др. публ., не вошедшие в обзор, (отрывки) см. № 6, 87, 90—92.
Контариии Амброджо (ум. 1499), посол Венецианской республики при 

дворе персидского шаха Узун-Гасана.
23 февр. 1474 г .— 10 апр. 1477 г. Дневниковые записи. Путь из Венеции 

в Таврнз через Польшу, Украину, Закавказье. Характеристика природных 
условий, городских построек и укреплений, обычаев и образа жизни жителей 
Киева, Каффы, Шемахи, Дербента, Тифлиса, Астрахани. Мингрелия. Имере- 
тия. Имеретинский царь Баграт. Возвращение дорогой вдоль Волги. Пребыва
ние в Москве с 25 сентября 1476 по 21 января 1477 г. Приемы у Ивана III. 
Обычаи и образ жизни жителей. Торговля в городе.

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ

69(1). Литвин М. Десять отрывков разнообразного исторического содер
жания (из сочинения) Михалона Литвина «О нравах татар, литовцев и москви
тян». [Пер. С. Д . Шестакова). — АИЮС, 1854, кн. 2, половина 2, отд. 5, с. I— 
VIII, 1—78. Текст па рал. на латин. и рус. яз.

69(2). Литвин М. [О нравах татар, литовцев и московитян. Отрывки 
I— 10. Пер. К. Мельник. Предисл. и ред. В. Б. Антоновича]. — В кн.: Мемуары, 
относящиеся к истории Южной Руси. Вып. 1. Киев, 1890, с. 1—58.

Перепеч. и пер. обеих публ. по изд.: Michalo Lituanus. De moribus 
Tartarorum, Lituanorum et Moschorum... Fragmenta X. Basileae, 1615.

Др. публ. (отрывки) см. № 6, 87.
Литвин Михалон по предположению В. Б. Антоновича, — посол короля 

польского и великого князя литовского к крымскому хану Сагиб-Гирею (Са- 
хиб-Гнрею) в 30-х гг. XVI в. (см. предисл. к публ. 1890 г., с. 4—5). По мнению 
М. К. Любавского, автор трактата — Михайло Тишкевич, литовский пан, по
сол в Крымском ханстве в 1537— 1539 г г .1, позднее полковник и стражник ко
ролевских войск.

1530— 1540-е гг. Публицистическое сочинение с использованием личных 
наблюдений и юридических источников. Политический строй, судопроизводст
во, военная организация, образ жизни, быт и взаимоотношения Великого кня
жества Литовского, Русского государства, Крымского ханства.

Север
70. Бэрроу С. Плавание в направлении реки Оби и открытия, сделанные 

шкипером Стифеном Бэрроу, командиром пинассы под названием «Серчсрифт» 
(Search thrift), а также другие обстоятельства, достойные примечания, про

исходившие в 1556 г. [Пер. с англ. Ю. В. Готье].— В кн.: Английские путеше
ственники в Московском государстве в XVI веке. Л., 1938, с. 97— 112.

Пер. по изд.: Hakluyt R. The principal navigations, voyages, traffiques and 
discoveries of the English nation. Vol. 1— 12. Glasgow, 1903— 1905; сверено c 
изд. 1927— 1928 гг.

Бэрроу Стивен, английский мореплаватель.
23 апр. 1555 г .— И сент. 1556 г. Путевые записи. Плавание по Баренцеву 

морю до Новой Земли и о. Вайгач. Льды в Карском море. Встречи с русскими 
поморами в устье р. Колы и у Новой Земли. Трудности плавания в северных 
морях. Зимовка в Двинском устье.

1 Люба вс кин М. К. Кто был Михайло Литвин, написавший в половине XVI в .трактат 
«О нравах татар, литовцев, московитян».— «Учен. зап. Ин-та истории РАНИОН», 19J9, 
т. 4. с. 49—54.
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71. Бэрроу С. Путешествие г. Стифена Бэрроу в 1557 г. из Колмогор в 
Вардехус в поисках «Благой Надежды» (Bona Speranza), «Благого Упования» 
(Bona Confidatia) и «Филиппа и Марии», о которых ничего не было слышно 
с предыдущего года. [Пер. с англ. Ю. В. Готье]. — В кн.: Английские путешест
венники в Московском государстве в XVI веке. Л., 1938, с. 116—125.

Пер. по изд.: Hakluyt R. The principal navigations, voyages, traffiques and 
discoveries of the English nation. Vol. 1— 12. Glasgow, 1903— 1905; сверено c 
изд. 1927— 1928 гг.

Об авторе см. № 70.
23 мая — 30 июня 1557 г. Путевые записи. Условия плавания. Подробное 

описание Мурманского берега. Встречи с лопарями у мыса Святой Нос на 
Кольском полуострове. Приложен ненецко-англо-русский словарь из 100 слов.

72. Гваньини А. Провинция Карелия. Провинция Двинская. Устюжский 
край. Вологодская провинция. Печорский край. Вятский край. Пермский край. 
Лоппский край. [Пер. с латин. и примеч. М. П.]. — ИАОИРС, 1911, № I, 
с. 2—7. Перед текстом: Наш Север в описании иностранца XVI в.

Пер. (отрывка) по изд.: Guagnini A. Sarmatiae Europeae descriptio... 
Spirae, 1581.

Об авторе см. № 19.
1580-е гг. Географическое расположение. Природные богатства. Хозяйст

венные занятия населения. Образ жизни, обычаи.
73. Джонсон Р. Несколько заметок, бегло написанных шкипером Ричар

дом Джонсоном, который участвовал в открытии Вайгача и Новой Земли вмес
те со Стифеиом Бэрроу на «Серчсрифте» в 1556 г., а после был у самоедов, 
которых дьявольские обычаи он и описывает. [Отрывок. Пер. с англ. 
Ю. В. Готье]. — В кн.: Английские путешественники в Московском государстве 
XVI в. Л., 1938, с. 112— 115.

Пер. по изд.: Hakluyt R. The principal navigations, voyages, traffiques and 
discoveries of the English nation. Vol. 1— 12. Glasgow, 1903— 1965; сверено c 
изд. 1927— 1928 гг.

Джонсон P., английский мореплаватель.
Краткие заметки периода плавания по Северному океану о верованиях 

ненцев, живших по берегам Печоры.

74. Салинген С. ван. Сообщение Симона ван-Салингена de Ао. 1591 о зем
ле Лопни, как в 1562, 63, 64 и 65 гг. к ней плавали из Нидерландов, и на
сколько, при прибытии Симона ван-Салингена, она была застроена, и в каком 
виде он ее нашел, и как впоследствии развилось мореплавание и, благодаря 
коммерции, она стала обстраиваться. [Пер. с нем., предисл. «Русские в Лап
ландии в XVI в.» и примеч. А. М. Филиппова]. — ЛВестн., 1901, т. 1, кн. 3, 
с. 293—311. Доп., поправки: ЛВестн., 1902, т. 4, кн. 6, с. 119— 124.

Пер. по изд.: Magazin fur die neue Historie und Geographic. Angelegt von
A. F. Busching. Th. 7. Halle, 1773.

Салинген Симон ван, голландский купец, пограничный комиссар, предста- * 
витель датского короля в Лапландии.

1560— 1580-е гг. Деятельность голландских торговых компаний на побе
режье Белого моря. Возникновение Кольско-Печенгской обители. Администра
тивное управление Лапландии.

75. Уиллоуби X. [Записка о путешествии 1553 г. Пер. с англ. Ю. В. Го
тье]. — В кн.: Английские путешественники в Московском государстве в XVI в. 
Л., 1938, с. 41—46.

Пер. по изд.: Hakluyt R. The principal navigations, voyages, traffiques and 
discoveries of the English nation. Vol. 1— 12. Glasgow, 1903— 1905; сверено c 
изд. 1927— 1928 гг.

Уиллоуби Хью (ум. 1554), английский мореплаватель, начальник экспеди
ции 1553 г.

Ю мая— 18 сент. 1553 г. Дневник плавания. Зимовка на Мурманском бе
регу в Нокуевой губе.
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Запад

Прибалтика

76. Иоанн Коморовский. Записки ордена братьев миноритов, братом 
Иоанном Коморовским составленные. [Извлеч. и пересказ]. — В кн.: Новый 
сборник статей по славяноведению. Сост. и изд. учениками В. И. Ламанского 
при участии их учеников по случаю 50-летия его учено-литературной деятель
ности. Спб., 1905, с. 258—281. В статье: Тураева-Церетели Е. Ф. Черты из цер
ковной жизни Западной Руси XVI в. То же. Отд. отт. Спб., 1905.

Пер. по изд.: Monumenta Poloniae historica. Wyd. A. Bielowski. T. 5. 
Lwow, 1888.

Иоанн Коморовский (70-е гг. XV в .— 1536), с 1511 г. гвардиан Вилен
ского отделения ордена миноритов.

Конец XV в. — 1620-е гг. Открытие и деятельность отделений ордена ми
норитов во Львове, Полоцке, Вильно, Киеве. Дело об имуществе королевы 
польской и вел. кн. литовской Елены Ивановны, отданном иа сохранение бра
тии Виленского отделения ордена. Взаимоотношения кн. Елены Ивановны и 
польского дворянства в последние годы ее жизни.

77(1). Ланноа Ж. де. Путешествия и посольства господина Гилльбера де 
Ланнуа... [Отрывок о путешествии 1421 г. Пер. и коммент. Ф. Вруна].— 
ЗООИД, 1853, т. 3, с. 433—465. Текст парал. на франц. и рус. яз.

77(2). Ланноа Ж. де. (Путешествия в 1413— 1414 и 1421 гг. Пер .с 
франц.].— КУИ, 1873, ЛГ» 8, отд. 2, с. 1—46 (паг. 4) (в статье Емельянова 
«Путешествия Гилльбера де-Ланноа в восточные земли Европы в 1413— 14 и 
1421 годах»). Отрывки из этой публ. перепеч. в кн.: Хрестоматия по истории 
СССР с древнейших времен до конца XV в. М., 1960.

Перепеч. и пер. обеих публ. по изд.: Lelevel J. Rozbiory dziel obejmujacych 
albo rzeczy polskie roznymi czasy... Poznan, 1844; To же под загл.: Materyaly 
do dziejow polskich. Poznan, 1847. Авт. не указан.

Др. публ. см. в жури.: ГИРГО, 1850, вып. 1 (пер. с франц., пересказ и 
извлеч. П. С. Савельева); ВЗР, 1867, т. 3, кн. 7 (пер. с польск.).

Ланноа (Ланнуа) Жилльбер де (1386— 1462), советник и камергер герцога 
Бургундского, губернатор Г. Эклюза, дипломат, путешественник.

1413—1414 гг. Воспоминания, в основу которых положены дорожные за
писи. Участие в походе Прусского ордена против польского короля Владисла
ва Ягайло. Путь в Новгород через земли семгаллов, латышей (летов), ливов, 
эстов. Описание Новгорода, его построек, управления, жителей, их образа 
жизни и обычаев, морозов. Посещение Пскова. Путь через Динабург в Вели
кое княжество Литовское. Достопримечательности г. Вильно и г. Троки.

1421 г. Поездки в качестве посланника от королей французского и англий
ского в Данциг к магистру Прусского ордена, в Озимины к польскому королю 
Владиславу Ягайло, в Вильно к вел. кн. литовскому Витовту. Описание прие
мов, обедов, подарков. Путешествие по Подолии (с остановкой в Каменец-По
дольском). Посещение молдавского господаря Александра Доброго. Злоклю
чения автора под Монкастром (Аккерманом) и в степях по пути в Кафу.

78. Руссов Б. Ливонская хроника, в которой рассказывается, как была 
впервые открыта Ливония и обращена в христианство; кто были первые пра
вители этой страны, начиная от первого магистра Тевтонского ордена до  
последнего, и о подвигах каждого из них; о необычайных и чудесных собы
тиях, совершавшихся в стране во время перемены ливонских сословий и 
после того времени до 1583 года. Описано кратко и достоверно ревельцем 
Бальтазаром Рюссовым. Вторично со всем старанием пересмотрено, исправле
но, улучшено и увеличено многими рассказами самим автором. [Предисл. и 
примеч. пер.]. — В кн.: Сборник материалов и статей по истории Прибалтий
ского края. Т. 2. Рига, 1879, с. 157—405; Т. 3. 1880, с. 125—352.
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Пер. по изд.: Russow В. Livlandische Chronik. Reval, 1845.
Руссов Бальтазар (ок. 1542— 1600)* ревельский священник.
XII в .— 1583 г. Летопись событий политической, экономической и воен

ной истории Ливонии по документам и личным впечатлениям периода Ливон
ской войны. Тевтонский орден и Ливонский орден. Епископские государства. 
Дипломатические и военные отношения между Тевтонским и Ливонским орде
нами, Русским государством, Королевством Польским, Великим княжеством 
Литовским, Данией, Швецией. Борьба за Балтийское побережье, ливонские 
торговые города и гавани. Раздел Ливонии в 1562 г. Войны в Ливонии Ива
на III, Ивана IV. Ливонская война 1558— 1583 гг. Быт и экономическое поло
жение коренного населения (эстов, летов, куров, ливов). Магистры и рыцари 
ордена. Ливонская знать. Города, крепости, замки, местечки. Ревель (Таллин) 
в 60—80-е гг. XVI в.

79. Энгельке Ф. Истинная, ужасная и неслыханная история о случившем
ся в Лифляндии, в округе Динабургском, написанная тамошним пастором, 
господином Фридрихом Энгельке. [Пер. с нем. И. М. Болдакова по летучему 
листку XVII в.]. — В кн.: Сборник материалов по русской истории начала 
XVII века. Спб., 1896, с. 46—52.

Энгельке Фридрих, в 1602 г. пастор в Зикельне.
1601— 1602 гг. Описание 32 случаев каннибальства во время голода в Лиф

ляндии.

Белоруссия

S0. Гваньини А. Способ запашки земли и посева хлебов в Белоруссии и в 
великом княжестве Литовском в конце XVI и нач. XVII века. [Пер. с латин. 
А. Сапунова]. — В кн.: Полоцко-Витебская старина. Вып. 3. Витебск, 1916, 
с. 325—329.

Пер. отрывка по изд.: Guagnini A. Sarmatiae Europeae descriptio, quae 
Regnem Poloniae, Lituaniam, Samogitiam, Russian!, Masoviam, Prussiam, Pome- 
raniam, Livoniam, et Moschoviae, Tartariaeque partem complectitur. Spirae, 1581.

Об авторе см. № 12.
1570— 1580-е гг. Подсечное земледелие. Сроки сева и уборки зерновых и 

бобовых.
81. Евлашевский Ф. Дневник новгородского [новогрудского] подсудка 

Федора Евлашевского. [Изд. 2-е]. — В кн.: Мемуары, относящиеся к истории 
Южной Руси. Вып. 2. Киев, 1896, с. 1—39.

То же. [Изд. 1-е]. — КС, 1886, т. 14, Л* 1.
Евлашевский Федор (1546— 1604), дворянин новогрудского воеводства, 

находился на службе у короля Сигизмунда II Августа и литовских магнатов 
Хоткевичей, выполняя ряд выборных земских судебных должностей, в частно
сти подсудка.

1564— 1604 гг. В основу воспоминаний положены дневниковые записи.
События личной жизни. Быт шляхетства. Краткие записи о военных и по

литических событиях. Поход крестьянско-казацких отрядов под предводитель
ством гетмана С. Наливайко в Белоруссию осенью 1595 — зимой 1596 гг.

Поволжье

82. Астраханский сборник. Вып. I. [Извлеч. из путевых записок, дневников, 
воспоминаний. Сост. Н. Ф. Леонтьев]. Астрахань, 1896. 335 с. с ил. и карт.

Об авторах см.: А. Контарини — № 68; А. Джен ки неон — № 48, А. Олеа- 
рий — JSTo 137, я . Стрейс — № 155, П. Золотарев — № 153, К. Бруин — № 233, 
Д. Белл — № 292, Н. Я. Озерецковский — № 613, И. О. Потоцкий — №  778,
В. В. Измайлов — № 783.
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1473— 1799 гг. Волжско-Каспийский путь в Персию и Среднюю Азию. 
Дипломатические торговые связи между Россией, западноевропейскими госу
дарствами, Ираном, Средней Азией. Народы и местности по берегам Волги и 
Каспийского моря. Природные условия. Хозяйственные занятия жителей. Об
раз жизни. Нравы и обычаи.

82а. Исторические путешествия. Извлеч. из мемуаров и записок иностр. и 
рус. путешественников по Волге в XV—XVIII вв. Сост. [и авт. вступит, статьи] 
В. Алексеев. Сталинград, Краев, изд-во, 1936. 327 с. с ил. Указ, имен и геогр. 
назв.: с. 317—327.

Об авторах отрывков, включенных в сборник, см.: А. Контарини — Хя 68, 
А. Дженкинсон — № 48, А. Олеарий — № 137, Я. Стрейс — № 155, Д . Белл — 
№ 265, К. де Бруин — № 233, И. О. Потоцкий — № 778, И. Лепехин — ХЬ 603, 
П. Паллас — № 606. С. Гмелин — Я? 601.

1473— 1770 гг. Нижнее Поволжье. Волга и ее берега от Саратова до Аст
рахани. Природные условия. Города, пристани, крепости, села. Население, его 
хозяйственные занятия, нравы и обычаи. Торговые связи России с Ираном и 
Средней Азией.

83. Сказания путешественников о Нижегородском крае. — В кн.: Нижего
родский сборник. Т. 9. Н. Новгород, 1890, прил., с. 1—41.

Об авторах отрывков, включенных в сборник, см.: С. Герберштейн — Xe I, 
А. Олеарий — № 137, Я. Стрейс — № 155, К. де Бруин — № 233.

1526— 1703 гг. Нижний Новгород. Географическое положение. Историче
ские достопримечательности. Образ жизни и обычаи жителей. Путь по Волге 
от Нижнего Новгорода до Казани.

Юг

84. Барбаро И. Путешествие в Тану. [Пер. по рукописи с итал.]. — В кн.: 
Барбаро и Контарини в России. К истории итало-русских связей в XV в. Всту
пит. статья, подгот. текста, пер. и коммснт. Е. Ч. Скржинской. Л., 1971, с. 113— 
187. Указ, имен, геогр. назв., предметов и терминов: с. 255—274. Обзор публ. 
«Путешествия» за 1831— 1971 гг.: с. 25—27. Текст парал. на итал. и рус. яз.

Др. публ., не вошедшие в обзор, (отрывки) см. JV? 6, 90, 91.
Барбаро Иосафат (1413— 1494), венецианский купец и дипломат, в 1436— 

1452 гг. по коммерческим делам находился в Тане.
1430— 1440-е гг. Воспоминания о виденном и слышанном во время путе

шествий по Крыму, татарским землям Приазовья и Причерноморья, Северному 
Кавказу, Кавказскому побережью Черного моря и Нижнему Поволжью. Торго
вая жизнь Таны (Азова), восточного форпоста Венецианской республики. Рас
копки кургана Коктебе. Характеристика политической, военной и экономиче
ской организации татарских кочевых племен. Приход под стены Таны кочевой 
орды царевича Кичнк-Мехмеда. Поездка автора в ставку царевича. Способ 
переправы татар-кочевников через реки. Торговля скотом. Занятия земледели
ем. Краткая характеристика городов Кафы (Феодосии), Керчи, Тамани. Астра
хани, земель Мингрелии и Грузни. Описание Московского государства (по 
свидетельствам современников).

Украина. Крым

85. Броневский М. Описание Крыма. [Пер. И. Г. Шершеневича. Примеч. 
Н. Н. Мурзакевича]. — ЗООИД, 1867, т. 6, с. 333—367.

Пер. по изд.: Russia seu Moscovia itemque Tartaria. Lugduni, 1630.
Броневский Мартин (ум. ок. 1593), польский дворянин, в 1578 г. послан

ник короля Стефана Батория к крымскому хану Мухаммед-Гирею.
Конец 1570-х гг. Историко-географическое описание с привлечением лич

ных наблюдений и рассказов современников. Природные условия Нижнего
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Приднестровья, Крымского полуострова, Черноморского побережья. Города № 
крепости Инкерман, Херсонес, Мангуп-Кале, Балаклава, Очаков, Кафа (Фео
досия), Керчь. Государственное устройство Крымского ханства. Дань, соби
раемая крымским ханом. Ханские дворцы в Бахчисарае. Военная организация1 
татар и набеги на соседние украинские и русские земли. Захват, содержание 
и способ выкупа пленных. Хозяйственный быт татар и образ их жизни.

86. Гваньини А. Киевский палатинат. (Под ред. Ф. А. Терновского).—  
В кн.: Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрест
ностей. Киев, 1874, отд. 2, с. 12— 13.

Пер. отрывка по изд.: Sarmatiae Europeae descriptio... Spirae, 1581.
Об авторе см. № 12.
1570-е гг. Расположение Киева, Черкасс, Канева, их достопримечательно- 

ности, население.
87. Известия очевидцев, современников и иностранных писателей. [Извлеч. 

из воспоминаний, записок, дневников]. — В кн.: Сборник материалов для исто
рической топографии Киева и его окрестностей. Киев, Временная комис. для' 
разбора древних актов, 1874, отд. 2, с. 1— 176.

Об авторах отрывков, включенных в сборник, см.: А. Контарини — № 68г
С. Герберштейн — № I, М. Литвин — № 69, А. Гваньини — № 12, Э. Лассота —  
№ 88, Р. Гейденштейн — № 60, Г. Боплан — № 194, Н. Циховский — № 172, Па
вел Алеппский — № 169, Иоанн Лукьянов — Mb 298, Л. Ф. де Сегюр — № 552г 
И. Ф. Тимковский — № 808, Я. Д . Охоцкий — № 636.

1474— 1796 гг. Киев. Топографическое положение. Природные условия. 
Городские учреждения. Учебные заведения. Исторические достопримечатель
ности. Образ жизни жителей.

88. Лассота Э. Дневник Эриха Ляссоты из Стеблева. [Пер. К. Мельник].—  
В кн.: Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. Вып. 1. (XVI ст.). Ки
ев, 1890, с. 137— 190.

Пер. отрывков по изд.: Lassota Е. Tagebuch des Erich Lassota von Steblau. 
[2-e Auflage). Halle, 1866.

Др. публ. (полностью): Спб., 1873 (под загл.: Путевые записки Эриха Лас- 
соты... Пер. Ф. Бруна).

Др. публ. (отрывки) см. № 87.
Лассота Эрих (ок. 1550— 1616), посол имп. Рудольфа II в Запорожскую  

Сечь.
25 июля 1588 г .— 24 авг. 1594 г. Поездка в 1594 г. в Запорожскую Сечь 

с предложением казакам поступить на службу к имп. Рудольфу II для борь
бы против татар и турок. Географическое описание городов и сел Галичины, 
Волыни, днепровских порогов. Военная и административная организация За
порожской Сечи, обычаи и традиции казаков, обсуждение хода переговоров в 
«кругу». Возвращение в Австрию.

89. Рассказ о казни во Львове запорожца Подковы в 1578 г. [Публ. и пер. 
по рукописи с итал. М. Д . Бутурлина]. — В кн.: Бумаги флорентийского цент; 
рального архива, касающиеся до России. Ч. 2. М., 1871, с. 74—77, 282—2861 
Текст парал. на итал. и рус. яз.

Автор, по мнению публикатора, тосканский агент в Кракове Ф. Толдуччи.
Июнь 1578 г. Описание казни во Львове запорожского казака Ивана 

Подковы, обвиненного в самозванстве и попытке свержения с престола мол
давского господаря Петра Хромого.

КАВКАЗ

90. Осетины глазами русских и иностранных путешественников. (XIII— 
XIX вв.). Сост., вводная статья и примеч. Б. А. Калоева. Пер. части текстов 
И. С. Зевакиной. Орджоникидзе, Северо-Осет. кн. изд-во, 1967. 319 с. (Северо- 
Осет. науч.-нселед. ин-т).



Об аьторах отрывков из дневников, путевых записок и воспоминаний, 
включенных в сборник, см.: А. Ламберти — № 213, Я. Рейтенфельс — Кг 138, 
И. Барбаро — Кг 84, Ж . Шарден — № 214, Штедер — Кг 653, И. А. Гильден- 
штедт — Кг 625, П. Паллас — Кг 606.

1623— 1794 гг. Поселения аланов (осетин) по Кавказскому хребту и по 
р. Терек. Города, крепости, горные селения. Оборонительные сооружения. До-

§оги. Исторические достопримечательности. Общественный и семейный быт. 
емледелие. Скотоводство. Ремесло. Нравы, обычаи. Верования. Жилище. 

Одежда. Экспедиции Академии наук по изучению промыслов, быта, культуры, 
верований кавказских народов. Взанмоотношення Осетии с Грузией, Кабардой, 
Россией.

91. Путешественники об Азербайджане. Под ред. Э. М. Шахмалиева. Т. 1. 
Сост. [и авт. вступит, статьи] 3. И. Ямпольский. Баку, Изд-во АН АзССР, 1961. 
499 с. (АН АзССР. Ин-т истории). Указ, геогр. назв.: с. 490—496.

Об авторах отрывков из дневников, воспоминаний, путевых записок, вклю
ченных в сборник, см.: А. Никитин — Кг 49, Р. де Клавихо— Кг 96, И. Барба
р о — Кг 84, А. Конта рини — Кг 68, Иовий Павел Новокомский — № 3, А. Джен- 
кинсон — Кг 48, Я. Тектандер — Кг 41, Ф. Котов — Кг 177, Арсений Суха
н ов— Кг 89а, А. Олеарий — Кг 137, Д . Белл — Кг 265, П. Г. Бутков — Кг 599, 
В. И. Бакунина — Кг 597.

1466— 1796 гг. Экономическое, политическое и военное состояние кавказ
ских княжеств и царств. Дипломатические сношения с азиатскими и европей
скими странами. Торговые пути в Россию, Иран и Среднюю Азию. Волжско- 
Каспийский путь. Деятельность торговых компаний. Войны. Природные усло
вия. Города. Местные племена и народности. Занятия и обычаи населения.

92. Старый Тифлис в известиях современников. Сост. и вступит, статьи 
М. Полиевктова и Г. Натадзе. [Тифлис], Госиздат Грузии, 1929. 104 с. с ил.

Об авторах отрывков из воспоминаний и путевых записок, включенных в 
сборник, см.: А. Контарини — Кг 68, В. Гагара — Кг 195, Ж . Шарден — Кг 214, 
Ж . Турнифор — Кг 308, И. Гильденштедт — Кг 625, Теймураз — Кг 652.

1494— 1795 гг. (с. 9—44, 58—64). Тбилиси. Географическое положение. 
Внешний облик города. Исторические достопримечательности. Внутренний 
уклад жизни города. Население. Быт. Нравы. Разрушение Тифлиса в 1795 г.

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ

Сибирь
93. Алексеев М. П. (сост.). Сибирь в известиях-западноевропейских путе

шественников и писателей. Введ., тексты и ком мент. XIII—XVII вв. Изд. 2-е, 
{доп.]. Иркутск, 1941. LXII, 612 с. с ил., карт. Указ, геогр. назв. и имен: 
с. 568—610.

То же. [Изд. 1-е]. Ч. 1—2. Иркутск, 1932— 1936.
Об авторах отрывков из дневников, путевых записок, включенных в сбор

ник, см.: И. Шильтбергер — Кг 97, Иовий Павел Новокомский — Кг 3, С. Гер- 
берштейн— Кг 1, Р. Джонсон — Кг 73, Д . Принтц — Кг 8, А. Гваньини — Кг 12, 
Г. Штаден — Кг 25, Д . Флетчер — Кг 10, П. Петрей — Кг 101, Д . Логан — 
Кг 217а, И. Масса — Кг 100, А. Олеарий — Кг 137, П. Ламартиньер — Кг 187, 
А. Мейерберг — Кг 136, С. Коллинс — Кг 135, Я. Рейтенфельс — Кг 138, А. Д об
бин— Кг 217, И. А. Бранд — Кг 216, И. Кильбургер — Кг 141, Б. Койэт — 
Кг 134, Ф. Авриль — Кг 309, Ж . Жербильон — Кг 310, Г. Шлейссингер — Кг 222, 
Д е  ла Невилль — Кг 245, И. Идее — Кг 311, А. Бранд — Кг 311.

1525— 1695 гг. Восточная и Западная Сибирь. Водные и сухопутные пути 
•из Москвы к Уральским горам, на Обь и Енисей. Природные условия. Мест
ные племена и народности. Их обычаи и образ жизни. Освоение Сибири рус
скими «промышленными» и служилыми людьми. Города, остроги, укрепления.
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Английские и голландские торговые экспедиции вдоль северных берегов 
Сибири.

Извлечения из путевых дневников, записок, воспоминаний ученых, дипло
матов и путешественников о Сибири XVIII в. см. в кн.: Зиннер Э. П. Сибирь 
в известиях западноевропейских путешественников и ученых XVIII века. Ир
кутск, 1968.

Средняя Азия

94. Бабур Захиреддин Мухаммед. Бабур-Наме. Записки. (Пер. М. А. Салье^ 
Предисл. С. А. Азимджановой]. Ташкент, Изд-во АН УзССР, 1958. 529 с. с ил. 
и карт. (АН УзССР. Ин-т востоковедения). Примеч. М. А. Салье и Д . Т. Воро- 
новского: с. 435—480. Указ, имен, геогр. назв.: с. 481—528.

Пер. по изд.: Babar (Babur). The Babar-N&ma, being the autobiography of 
the Emperor Babar.. .written in Chaghatay Turkish; now reproduced in facsimile 
from a manuscript... London, 1905.

Др. публ. (полностью): Казань, 1857 (публ. Н. И. Ильминского, на ста- 
роузб. яз.).

Др. публ. (отрывки): Ташкент, 1948; см. также в кн.: Пантусов Н. Н . 
Фергана по «Запискам» султана Бабура. Спб., 1884; см. также в журн.: ЗВ , 
1946, № 3, 5, 7/8, 10/11.

Бабур Захиреддин Мухаммед (1483— 1530), потомок Тимура, с 1494 по 
1504 г. правитель Ферганы, основатель династии Великнх Моголов.

1494— 1529 гг. Автобиографические записки. Историко-географические све
дения о землях Мавераннахра, Ферганы. Самарканд и его достопримечатель
ности. Период правления Омара шейха мирзы, отца Бабура. Характеристика 
его военной и государственной деятельности. Междоусобные войны Тимури- 
дов. Осада и захват Самарканда кочевыми узбеками Мухаммеда Шейбани. 
Борьба Бабура за Бухару и Самарканд в 1504— 1512 гг. Характеристика совре
менных Бабуру государственных деятелей, поэтов, музыкантов.

95. Восифи Зайн-ад-дин Махмуд. [Удивительные события. Пер. по руко
писи с перс. Пересказ и извлеч.].— «Труды Отдела востока Гос. Эрмитажа», 
1940, т. 2, с. 213—269 (в статье А. Н. Болдырева «Мемуары Зайн-ад-Дина Во
сифи как источник для изучения культурной жизни Средней Азии и Хорасана 
на рубеже XV—XVI вв.»). Указ, имен и геогр. назв.: с. 271—274. Список руко
писей «Удивительных событий»: с. 209—211.

Восифи Зайн-ад-дин Махмуд (1485— 1551), таджикский писатель.
1490— 1530-е гг. Воспоминания. Юношеские годы в Герате. Странствова

ния поэта. Литературная деятельность Восифи при дворах в Герате, Самар
канде, Бухаре, Шахрухийе. События культурной жизни среднеазиатских 
городов. Придворные и уличные поэтические состязания. Маджлисы. Испыта
ния в разгадке муаммо и составлении текстов писем. Догматические диспуты. 
Медрессе. Пиры и литературные собрания. Быт и нравы знати, купечества, ре
месленников. Характеристики различных деятелей литературы и науки, поли
тических деятелей. Военные распри удельных ханов династии Шейбанидов.

96. Клавихо Р. Гонзалес де. Дневник путешествия ко двору Тимура в Са
марканд в 1403— 1406 гг. Подлинный текст с пер. и примеч., сост. под ред. 
И. И. Срезневского. Спб., 1881. 457 с. (Сб. ОРЯС. Т. 28. Л° 1). Указ, имен, 
геогр. и этнич. назв., предметов: с. 391—446.

Перепеч. и пер. по изд.: Clavijo R. Gonzales de. Historia [Vida у hazanasj 
del gran Tamorlan e itinerario у enarracion del viage... Madrid, 1782.

Др. публ. (отрывок) см. № 91.
Клавихо Рюи Гонзалес де (ум. 1412), посланник короля Кастилии Генри

ха III к великому эмиру Тимуру.
21 мая 1403 г. — 24 марта 1406 г. Подробные записи о путешествии по Сре

диземному и Черному морям, Турции, Ирану, Закавказью, Средней Азии с мо
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мента отъезда посольства из Испании до дня возвращения в Испанию. Условия 
путешествия. Описание городов» рек, достопримечательностей, увиденных в 
пути. Приезд посольства в Самарканд. Приемы и празднества во дворцах 
Тимура. Описание Самарканда. Торговля, ремесла. Нравы и обычаи. Возврат 
щение на родину тем же маршрутом. Историко-географические сведения о 
Государстве тимуридов и завоевательных войнах Тимура во второй половине 
XIV — начале XV в.

97. Шильтбергер И. Путешествия Ивана Шильтбергера по Европе, Азии и 
Африке, с 1394 года по 1427 год. Пер. с нем. и снабдил примеч. Ф. Врун.—  
ЗНУ, 1867, т. I, вып. 1/2, с. I—V, 1— 127. Указ, имен и геогр. назв.: с. 140— 
153. Хронол. указ, (к примеч.): с. 128— 139.

Пер. по изд.: Schiltberger J. Schiltberger, des Johannes, aus Munchen, 
Reisen in Europa, Asia und Afrika von 1394 bis 1427. Munchen, 1859.

Др. публ. (отрывки) см. № 93; см. также в журн.: ЗТОИДР, 1824, ч. 2, 
отд. 2 (пер. Д . Языкова).

Шильтбергер Иоганн (род. во второй половине XIV в.), солдат, оружено
сец баварского дворянина, попал в плен к туркам в сражении при Никополе.

Воспоминания о 22-летних скитаниях в Турции, Иране, Хорасане, Самар
канде, Сибири. Злоключения в плену. Описания стран, придворного быта, мест
ных обычаев, походов и сражений.



II. РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО 
В ПЕРИОД

ИНОСТРАННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ 
В НАЧАЛЕ XVII в. 

ВОССТАНИЕ И. И. БОЛОТНИКОВА'

98(1). Буссов К. Летопись московская с 1584 года по 1612. [Пер. по руко
писи с нем., предисл. и примеч. Н. Г. Устрялова]. — В кн.: Сказания современ
ников о Димитрии Самозванце. Изд. 3-е, испр. Ч. 1. Спб., 1859, с. 1— 143, 
357—395. Перед загл. авт.: М. Бер.

То же. — Там же. [Изд. 1-е]. Ч. 1. 1831; То же. — Там же. Изд. 2-е. 
Ч. 1. 1837.

Др. публ. (отрывки) см. в журн.: МТ, 1831, ч. 41, № 20 (под загл.: Явле
ние Димитрия Самозванца); СОСА, 1831, т. 17, ч. 139, № 2 (под загл.: Вели
кодушие Бориса Годунова); т. 22, ч. 144, JSfe 33; т. 23, ч. 145, № 39 (под загл.: 
Разрушение Москвы поляками в 1612 г.).

98(2). Буссов К. Московская хроника. 1584— 1613. [Вступит, статья 
(с. 5—62) и общ. ред. И. И. Смирнова. Публ. и пер. по рукописи с нем. Ред. 
перевода С. А. Акулянц. В изд. участвовали Е. И. Боброва, А. И. Копанев, 
П. И. Копанев, М. В. Кукушкина]. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1961. 400 с. с ил. 
Текст пара л. на нем. и рус. яз. Прил.: Письма К. Буссова, с. 193— 195, 328—331. 
Коммент.: с. 335—388. Указ, имен и геогр. назв.: с. 398—399. Археогр. введ.: 
с. 63—72.

Др. публ. (полностью) см. в кн.: Сказания иностранных писателей о Рос
сии. Т. 1. Спб., 1851. На нем. яз.

Др. публ. (отрывки) см. № 104.
Буссов Конрад (ум. 1617), немецкий наемный ландскнехт, с 1601 по 

1611 г. на службе у Бориса Годунова, Лжедмитрия I, Лжедмнтрия И и Си- 
гизмунда III. По мнению И. И. Смирнова, «Хроника» написана в соавторстве 
с М. Бером, пастором лютеранской церкви в Москве (см. вступит, статью в 
изд. 1961 г., с. 35—38).

1584— 1612 гг. Сочинение в форме погодной хроники, в основу которой* 
положены дневниковые записи и воспоминания автора, рассказы участников 
и очевидцев описываемых событий. Характеристика основных исторических 
событий и деятелей того времени. Борис Годунов, Василий Шуйский. Свиде
тельства П. Ф. Басманова, Л. Сапегн и др. о самозванстве Лжедмитрия I, 
записанные автором. Московские восстания 17 мая 1606 г. и 19 марта 1611 г. 
Тушинский лагерь Лжедмитрия II. Козельск и Калуга в 1610 г. Биографиче
ские сведения о И. И. Болотникове. Начало и ход восстания под его 
руководством. Военные действия между войском Болотникова и правительст
венными войсками под Тулой по личным наблюдениям автора, находящегося 
среди осажденных повстанцев в Калуге, затем в Т\ле. Условия жизни ино
странцев в России при Годунове и в годы «смуты». Приводится чертеж-набро
сок плана Москвы, сделанный и надписанный Буссовым. 1

1 Материалы по истории отдельных местностей и народов в начале XVII в. см. в разде
ле «Российское государство в период перехода к абсолютизму».
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99. Катырев-Ростовский И. М. Повесть книги сея от прежних лет... [Пер
вая и вторая ред.].— В кн.: РИБ. Т. 13. Изд. 2-е. Спб., 1909, с. XIX—XXII, 
стб. 559—712. Перед загл.: Повесть князя Ивана Михайловича Катырева-Ро- 
.стовского.

То же. — Там же. [Изд. 1-е]. 1891; То ж е .— Там же. Изд. 3-е [незаверш.]. 
Т . 13. Вып. 1. Л., 1925.

Обзор публ. за 1869— 1873 гг. см. в изд. 1909 г., с. XIX—XXI.
Др. публ., не вошедшие в обзор, (отрывки) см. № 104.
Катырев-Ростовский И. М. (ум. 1640), стольник Бориса Годунова и Л ж е

дмитрия I, при Василии Шуйском воевода в Тобольске, после 1613 г. — на 
.различных административных и военных постах.

2-я половина XVI — начало XVII в. Воспоминания о важнейших событиях 
.истории России. Краткие заметки о правлении Ивана IV, Федора Ивановича, 
Бориса Годунова. История воцарения и падения Лжедмитрия I. Московские 
бояре в период правления Лжедмитрия I. Осада в декабре 1606 г. царскими 
войсками Калуги, занятой И. И. Болотниковым. Оборона Тулы войсками Бо
лотникова в мае — октябре 1607 г. План затопления Тулы. Голод и лишения 
в лагере осажденных. Военные действия Василия Шуйского против Лжедмит
рия И под Волховом в мае 1608 г., под Тушином в июне 1608 г. Выступление 
М. В. Скопина-Шуйского из Новгорода Великого к Москве во главе русских 
.и шведских войск. Сражение при Старице, Торжке, Твери. Поражение русских 
войск под Клушином. Посольство в польский лагерь Сигизмунда III под 
Смоленском. Вступление поляков в Москву и ее разорение. Первое и второе 
ополчения. Освобождение Москвы. В последней главе — описание внешности 
м характеристика Ивана IV, Федора Ивановича, Бориса Годунова, его детей 
Федора и Ксении, Василия Шуйского.

100(1). Масса И. Краткое повествование о начале и происхождении со
временных войн и смут в Московии, бывших в непродолжительный период 
царствования нескольких государей ее, до 1610 г. — В кн.: Сказания Массы и 
Геркмана о Смутном времени в России. [Пер. с голланд. Шаховского. Предисл., 
ред. и примеч. Е. Е. Замысловского]. Спб., 1874, с. 1—362. Указ, имен и геогр. 
«назв.: с. 337—356. Хронол. табл.: с. 359—362.

— Приложение... [Предисл. Е. Е. Замысловского]. Б. м., [1874]. 2 с. 3 л. ил.
Пер. по изд.: Сказания иностранных писателей о России. Т. 2. Спб., 1868; 

.Massa I. Histoire des Guerres de la Moscovie... T. I—2. Bruxelle, 1866.
100(2). Масса И. Краткое известие о Московии в начале XVII в. Пер. 

{с голланд.], примеч. и вводная статья А. А. Морозова. М., Соцэкгиз, 1937. 
206 с. с ил. (Иностранные путешественники о России).

Пер. по изд.: Сказания иностранных писателей о России. Т. 2. Спб., 1868.
Обзор публ. «Краткого известия» за 1886— 1937 гг. см. в изд. 1937 г. на 

с.. 5, 8— 11.
Др. публ., не вошедшие в обзор, (отрывки) см. № 93, 104.
Масса Исаак (1587— 1635), голландский купец и торговый резидент в Мо

скве, жил в России в 1601— 1609 и 1612— 1634 гг.
Конец XVI — начало XVII в. Воспоминания о событиях и исторических 

лицах с привлечением литературных источников, рассказов современников. 
Характеристика Бориса Годунова и его деятельности. Голод в Москве в 
1601— 1603 гг. Восстание крестьян под руководством Хлопка в сентябре 
1603 г. Приезд в Москву датского герцога Ганса Шлезвиг-Голштинского. Пре
бывание в Москве послов Речи Посполитой, Римской империи, Ганзы, Ирана. 
Попытки автора объяснить причины появления «Смуты» в Русском государ
стве и обстоятельств воцарения и падения Лжедмитрия I. Описание церемоний 
въезда Лжедмитрия I в Москву, коронации, бракосочетания с М. Мнишек. 
Характер и образ жизни Лжедмитрия, его приближенных (П. Ф. Басманова, 
Ф. И. Мстиславского и др.). Восстание 17— 19 мая 1606 г. Перенесение праха 
царевича Димитрия в Москву. Характеристика Василия Шуйского и его борь
бы против восставших крестьян и казаков под руководством И. И. Болотни
кова, против отрядов Лжедмитрия II и шведов под Новгородом. Выступле
ния посадских людей против поляков в Вологде и Ярославле осенью 1608 г.
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Польские отряды Лисовского в Поволжье, В «Приложении» к изданию 1874 г„ 
приводятся план дворца, построенного Лжедмитрием I в Москве; план Моск
вы 1606 г.; портрет И. Массы 1653 г,

101. Петрей П. История [и сказание] о Великом княжестве Московском* 
происхождении великих русских князей, недавних смутах, произведенных там 
тремя Лжедмитриями, и о московских законах, нравах, правлении, вере к 
обрядах... Пер. с нем. и предисл. А. Н. Шемякина. — ЧОИДР, 1865, кн. 4, 
отд. 4, с. I— XII, 1—88; 1866, кн. 1, отд. 4, с. 89— 184; кн. 2, отд. 4, с. 185—280; 
кн. 3, отд. 4, с. 281—341; 1867, кн. 2, отд. 4, с. 343—474. Прил.: Документы о  
порядке богослужения, с. 445—454. Указ, имен и геогр. назв.: с. 455—474. 
То же. Отд. отт. М., 1867.

Пер. по изд.: Petrum Erlesunda de. Historien und Bericht von der Gros- 
sfiirstenthumb Muchkow... Lipsae, 1620.

Др. публ. (полностью) см. в кн.: Сказания иностранных писателей о Рос
сии. Т. 1. Спб., 1851. На нем. яз.

Др. публ. (отрывки) см. JSTs 4, 93.
Петрей Петр (1570— 1622), шведский дворянин, дипломат, военный ко

миссар при экспедиционном корпусе короля Карла IX, принимал участие в  
разоблачении появившегося в 1611 г. в Ивангороде авантюриста под именем 
Димитрия (Лжедмитрия III).

Начало XVII в. Историко-географическое сочинение о Русском государ
стве с привлечением сочинений и документальных материалов западного и 
русского происхождения и по личным наблюдениям !. Географическое поло
жение земель и областей Русского государства, населяющие их народы. Глав
нейшие города, крепости, укрепления (Москва, Тула, Калуга, Александрова 
слобода и др.). История княжений и царствований с IX в. до 1613 г. Время 
царствования Ивана IV по рассказам современников. История трех Лжедмит- 
риев. Русско-шведские отношения в 1607— 1617 гг. Переговоры в феврале 
1609 г. и заключение Выборгского договора. Военные действия шведского 
экспедиционного корпуса под командованием Я. Делагарди в новгородской 
земле в 1611— 1612 гг. Переговоры с московскими и новгородскими боярами 
о приглашении на престол шведского принца. Заключение Столбовского мира 
23 февраля 1617 г. Описание церемоний при царском дворе. Характеристика 
вооруженных сил. Нравы и обычаи. Богослужебные обряды.

102. Шаховской С. И. Домашние записки князя Семена Шаховского. —  
МВ, 1830, ч. 5, № 17/20, с. 61—73. Прил.: Письмо Шаховского к дьяку Третья
ку, с. 70—73.

Шаховской Семен Иванович, князь, воевода.
1601— 1649 гг. Погодные краткие записи. События личной жизни. Назна

чения на «государеву службу», опалы и ссылки. Основные события государ
ственной жизни: приход Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, воцарение Василия 
Шуйского. Приход в Москву первого и второго ополчений и др.

НАЧАЛО ИНОСТРАННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ. 
ЛЖЕДМИТРИЯ 1. КРЕСТЬЯНСКОЕ ВОССТАНИЕ 

ПОД РУКОВОДСТВОМ И. И. БОЛОТНИКОВА

(См. также № 15, 119, 127, 129)

103. Борша С. Поход Московского царя Димитрия в Москву с Сендомир- 
ским воеводой Юрнем Мнишек и другими лицами из рыцарства 1604 года. 
(Пер. по рукописи с польск.]. — В кн.: РИБ. Т. 1. Спб., 1872, с. VII—VIII, 1

1 Лимонов Ю. А. «История о Великом княжестве Московском» Петра Петрея. — В кн.. 
СкандинавскиП сборник. Т. 12. Таллин, 1967, с. 260—269.
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•стб. 365—426. Текст парал. на рус. и польск. яз. Прил.: Описание убийства 
Лжедмитрия I, составленное послами Гонсевским и Олесницким, инструкции 
и другие документы, стб. 402—426.

Др. публ. см. в кн.: Бутурлин Д . П. История Смутного времени в Рос
сии в начале XVII века. Ч. 1. Спб., 1839, прил. XVII.

Борша Станислав, польский дворянин, ротмистр.
1604— 1605 гг. Записки участника похода. Вторжение в октябре 1604 г. 

польских отрядов на Украину. Переправа через Днепр. Вступление в Черни
гов. Безуспешная осада Новгорода-Северского. Волнения среди польской 
шляхты и уход воеводы Ю. Мнишка. Военные действия под Добрыничами, 
Лутивлем, Севском, Кромами. Встреча Лжедмитрия I в Серпухове. Охранная 
польская служба при Лжедмитрии в Москве.

104. Восстание И. Болотникова. Документы и материалы. Сост. А. И. Ко
данев и А. Г. Маньков. [Вступит, статья И. И. Смирнова]. М., Соцэкгиз, 1959. 
455 с. Коммент.: с. 223—241. Указ, имен и геогр. назв.: с. 422—450.

Об авторах отрывков из дневников, воспоминаний, сочинений, включенных 
в сборник, см.: Авраамий Палицын — № Ц7, К. Буссов — № 98, И. Масса — 
JMb 100, И. М. Катырев-Ростовский — № 99, И. Тимофеев — № 20; Г. Паерле — 
*№ 109, В. Диаментовский — № III, Арсений Елассонский — № 11.

Крестьянские волнения 1606— 1607 гг. Народные восстания под руковод
ством «царевича Петра» (Ияейки-Муромца) и И. И. Болотникова.

105. Дневник дороги послов, отправленных от наияснейшего Сигизмун- 
да III... короля Польского к князю Московскому в 1606 г. от Р. X. [Публ. и 
пер. по рукописи]. — В кн.: Муханов П. А. Подлинные свидетельства о взаим
ных отношениях России и Польши преимущественно во время Самозванцев. 
М., 1834, с. 189—204. Текст парал. на польск. и рус. яз.

Автор неизвестен.
Остановка послов во временном шатровом лагере М. Мнишек под Моск

вой, проезд по Москве через Скородом, Белый город в Посольский двор.
106. [Дневник происшествий московских и посольства в Москву пана Ни

колая Олесницкого каштеляна малогского и пана Александра Корвина Гон- 
севского старосты велюнского секретаря его королевского величества. Писан
ный в 1606 году в Москве. Пер. по рукописи, предисл. и примеч. Н. Г. Устря- 
лова]. — В кн.: Сказания современников о Димитрии Самозванце. Изд. 3-е, 
испр. Ч. 2. Спб., 1859, с. 199—262, 331—332.

То же. — Там же. [Изд. 1-е]. Ч. 4. 1834; То же. — Там же. Изд. 2-е. 
Ч. 3. 1837.

Др. публ. (на польск. яз.) см. в кн.: Акты исторические, относящиеся к 
России. Т. 2. Спб., 1842, с. 92— 135.

Автор неизвестен.
Апр. — июнь 1606 г. Путевые заметки о поездке в Москву польского посла 

Н. Олесницкого и его секретаря А. К. Гонсевского. Аудиенция у Лжедмит
рия I. Описание коронации М. Мнишек. Характеристика Лжедмитрия I. Вос
стание 17— 19 мая. Список пленных и убитых во время восстания поляков. 
Переговоры с думными боярами и решение бояр об аресте послов и высылке 
их из столицы в Ярославль. В «Дневнике» приводятся тексты писем и офи
циальных грамот.

107. История Димитрия царя Московского и Марины Мнишек, дочери 
Сендомирского воеводы, царицы Московской. [Пер. по рукописи с польск. 
Предисл. и публ. А. А. Титова]. — РА, 1906, кн. 2, № 5, с. 129— 174; № 6, 
с. 177—222.

«История Димитрия», по мнению В. Кентжинского разделяемого 
Н. П. Долининым* 2, является сводом записок нескольких лиц, очевидцев
* Ketzynski W. Dyaryusze Wacj awa Dyamentowskiego i Marcina Stadnickiego о wyprawie 
сага Dim itra.— «Przegl ^d  historyczny», 1908, 4. 7. N 3, s. 265—275.

2 Долинин H. П. К изучению иностранных источников о крестьянском восстании под ру
ководством И. И. Болотникова. — В кн.: Международные связи России до XVII в. М.. 
1961, с. 467.
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событий 1605— 1662 гг. Центральное место в своде занимает дневник Мартина 
Стадницкого, дворецкого М. Мнишек. По мнению тех же исследователей» в 
основу дневника Стадницкого положена рукопись А. Рожнятовского (см. 
№ 111).

1605— 1608 гг. Дневниковые записи. Сборы и путешествие М. Мнишек из 
Польши в Москву. Официальные приемы, свадебные празднества, угощения. 
Положение поляков в Москве после убийства Лжедмитрия I. Ссылка М. Мни
шек и ее приближенных в Ярославль. Последующие события 1608— 1614 гг. 
(появление Лжедмитрия II, осада Смоленска войсками Сигизмунда III и др.) 
характеризуются в самой общей форме. В разделе «Приложение о России 
очень интересное» — различные свидетельства о России в годы царствования 
Алексея Михайловича: встреча послов, описание Москвы, система правосудия, 
восстания в Москве 1648 и 1662 гг. и др.

108. Немоевский С. Записки Станислава Немоевского (1606— 1608). 
[Публ. и предисл. А. А. Титова. Пер. под ред. А. А. Кочубинского]. — В кн.: 
Титов А. А. Рукописи славянские и русские, принадлежащие... И. А. Вахро
мееву. Вып. 6. М., 1907, с. I—XII, 1—297 (паг. 3—4). Указ, имен, геогр. назв., 
предм.: с. 293—297. При л.: Документы, с. 290—292.

Пер. с изд.: Niemojewski S. Pami^tnik (1606— 1608). Wyd. A. Hirschberg. 
Lwow, 1899.

Др. публ. (отрывки) см. № 104; см. также в журн.: PC, 1899, № 1—5, 7, 
11 (в статье В. В. Тимощук «Новые данные о первом Самозванце»).

Немоевский Станислав (ок. 1560— 1620), краковский дворянин, коронный 
подстолий. Прибыл в Москву в 1606 г. по поручению шведской королевы Анны 
для продажи ее драгоценностей Лжедмитрию I.

18 апр. 1606 г. — 2 окт. 1608 г. Дневниковые записи, впоследствии были 
дополнены автором личными воспоминаниями, рассказами С. Слоньского, до
веренного секретаря Лжедмитрия I, документальными материалами.

Путешествие в Москву вместе с воеводой Сандомирским и его дочерью. 
Описание Кремля, частей города. Приемы и торжества в Кремле по случаю 
приезда королевских послов, коронация М. Мнишек. Частная аудиенция у 
Лжедмитрия I. Восстание против Лжедмитрия I. Избиения и аресты поляков. 
Пребывание автора, Стадницких, С. Слоньского и других в августе 1607 г .— 
июне 1608 г. в ссылке в Ростове, позднее Белозерске, затем в д. Ивачево близ 
Белого озера. Возвращение в Москву. Местные обычаи. Доходы и расходы 
царской казны. Вооруженные силы. Устройство почт. Включены тексты боль
шого числа челобитных, частных писем периода ссылки.

109. Паерле Г. Записки Паерле о путешествии из Кракова в Москву и 
обратно, с 19 марта 1606 г. по 15 декабря 1608 г. Пер. с нем. рукописи, [пре
дисл. и примеч. Н. Устрялова]. — В кн.: Сказания современников о Димитрии 
Самозванце. Изд. 3-е, испр. Ч. 1. Спб., 1859, с. 145—234, 396—420.

То же. — Там же. [Изд. 1-е]. Ч. 2. 1832; То ж е .— Там же. Изд. 2-е. 
Ч. 2. 1837.

Др. публ. (отрывки) см. № 104; см. также в журн.: СОСА, 1831, т. 23, 
ч. 145, № 44; т. 24, ч. 146, № 45 (под загл.: Свадьба Отрепьева).

Паерле Ганс Георг, купец из Аугсбурга, приглашенный в Москву Я. Бу- 
чинским, секретарем Лжедмитрия I.

Май 1606 г. — авг. 1608 г. В первой части — история воцарения и низло
жения Лжедмитрия I, во второй— дневниковые записи. События 17—20 мая 
1606 г. Пребывание автора в Посольском доме под арестом. Повседневные 
события, слухи и толки о происшествиях в столице по рассказам стрельцов, 
охранявших дом. Переговоры с боярами об освобождении и возвращении на 
родину. Войско И. Болотникова под Москвой и народные волнения, связан
ные с его приходом.

110. Поссевин А. Повествование о достопамятном завоевании отцовской 
империи Димитрием, великим князем Московским в 1605 году. [Публ., пер., 
предисл. и коммент. К. М. Оболенского]. — ЧОИ Д Р , 1847/48, год третий, № 5,
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отд. 3, с. [1—67 разд. паг.] Текст парал. на рус., итал. и латин. яз. Прил.: 
Письма К. Ходкевича и др., с. 18—22 (паг. 3), 17—23 (паг. 4). То же. Отд. 
отт. М., 1848 (под загл.: Иностранные сочинения и акты, относящиеся до Рос
сии, собранные К. М. Оболенским. Вып. 4).

Пер. по изд.: Relazione della segnalata et come miracolosa conquista del 
Paterno Imperio consequita dal... Demetrio, Gran Duca di Moscovia, Гаппо 1605... 
Paccolta... per Barezzo Barezzi. Firenze, 1606.

Автор сочинения, по мнению публикатора и П. Пирлинга *, — Поссевин.
Об авторе см. № 19.
В сочинении использованы личные впечатления, письма и донесения 

иезуитов-священников отряда Лжедмитрия 1 (Н. Чижовского и А. Лавицкого) 
и другие источники. Отношения между Москвой и Римом. Легенда о спасе
нии в Угличе царевича Дмитрия и появление его в Польше. Поход Лжедмит
рия из Кракова в Россию. Переправа через Днепр. Первые военные успехи и 
поражения Лжедмитрия I на Северской Украине. Сражение под Кромами. 
Перечень мероприятий государственного порядка, осуществленных Лжедмит- 
рием за первые девять недель царствования.

111(1). Рожпятовский А. Описание польских дел в Москве при Димитрии, 
составленное одним из бывших там с 1605 до 1609 года. — В кн.: Акты истори
ческие, относящиеся к России. Т. 2. Спб., 1842, с. 155— 196. На польск. яз. Авт. 
не указан.

1605 г. — дек. 1607 г.
111(2). Рожнятовский А. Дневник Марины Мнишек... Пер. с польск. ру

кописи, (предисл. и примеч. Н. Г. Устрялова]. — В кн.: Сказания современни
ков о Димитрии Самозванце. Изд. 3-е, испр. Ч. 2. Спб., 1859, с. 125— 138, 
321—331. Авт. не указан.

То же. — Там же. (Изд. 1-е]. Ч. 4. 1834; То же. — Там же. Изд. 2-е. 
Ч. 3. 1837.

1605 г. — дек. 1607 г.
— (Продолжение. Публ., пер. по рукописи с польск. и предисл. А. А. Ти

това]. М., А. Снегирев, 1908. VIII, 59, VII с. с ил. Указ, имен и геогр. иазв.: 
с. I—VII (паг. 3 ). Опубл. под загл.: «Дневник Марины Мнишек». На тнт. л. 
авт.: Титов А. А.

1607— 1609 гг.
111(3). Рожнятовский А. Из дневника В. Диаментовского. (Сокр. пер. с  

польск. А. И. Копанева, А. Г. Маиькова]. — В кн.: Восстание И. Болотникова. 
Документы и материалы. М., 1959, с. 165— 175. Авт. не указан.

Пер. под нзд.: Hirschberg A. Polska a Moskwa w pierwszej polowie wicku 
XVII. Lwow, 1901.

Автор сочинения, известного под различными названиями («Описание 
польских дел в Москве...» (1), «Дневник Марины Мнишек» (2), «Дневник 
Диаментовского» (3 )), — Авраам Рожнятовский, один из слуг свиты воеводы 
Ю. Мнншека, сопровождавший его в Москву и Ярославль. Об авторстве Рож- 
нятовского см. в исследованиях А. А. Титова (3), В. Кентжинского* 2, Н. П. Д о
линина 3 и в персональной библиографии А. Рожнятовского4.

1604 г. — 31 янв. 1609 г. Дневниковые записи. Поход Лжедмитрия I в 
Москву. Посольство в Польшу в ноябре 1605 г. для переговоров по поводу 
сватовства Лжедмитрия. Путешествие М. Мнишек в Москву в марте — мае 
1606 г. Торжественный въе?д в столицу. Прием послов и свиты Джсдмитри- 
ем I в Кремле. Коронация Марины и празднества по этому поводу. Потери 
поляков во время Московского восстания 17— 19 мая. Переговоры послов и 
воеводы Ю. Мнишека с думными боярами 23 июня. Отъезд М. Мнишек со

5 Пирлинг П. Барсццо Бпрсцци или Поссевин? — PC. 1000, т. 104. Л? 10, с. 193—-’-К
2 Ketzvnski W. Dyaryusze Waclawa Dyamentowskiego i Marcina Stadnickiego о wvprawte 

сага Dimitra. — «Przcglgd historyezeny». 1908. t. 7, N 3, s. 265—275.
3 Долинин II. П. К изучению иностранных источников о крестьянском восстании п-»д ру

ководством И. И. Болотникова. — В кн.: Международные связи России до XVII в. М„ 
1961. с. 465-471.

4 Bibliogratia litcratury polskiej. Nowy korbut. T. 3. S. 1., 1965, s. 184—186.
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свитой 26 августа в Ярославль. Условия жизни ссыльных поляков в Ярослав
ле. Известия из Москвы и других городов о появлении Лжедмитрия II, дейст
виях его войска, о восстании И. Болотникова и его поражении. Провоз И. Бо
лотникова в ссылку в Каргополь 10 марта 1608 г. через Ярославль. Отъезд 
воеводы Ю. Мнишека с дочерью в Москву. Высылка автора и группы его 
соотечественников из Ярославля в Вологду. Освобождение и отъезд из Во
логды осенью 1608 г. Путь по Сухоне. Остановки в Ярославле, Ростове, Алек
сандровой слободе, Дмитрове. Тушинский лагерь Лжедмитрия II под Моск
вой. Отъезд на родину.

112. Савицкий К. [Дневник. Извлеч. и пересказ Я. Велевицкого. Пер. по 
рукописи середины XVII в. с латин. П. А. Муханова]. — В кн.: Жолкевский С. 
Записки гетмана Жолкевского о Московской войне. Изд. 2-е. Спб., 1871, прил., 
стб. 122—254. Под загл.: Отрывки из рукописи ксендза Яна Велевицкого.

Савицкий Каспар (1552— 1620), польский незуит, духовник М. Мнишек, 
сопровождал ее в Москву.

1604— 1606 гг. Появление Лжедмитрия в Польше. Аудиенция у короля в 
марте 1604 г. и переговоры с иезуитами. Поход Лжедмитрия I в Москву. Пе
реписка с римским папой. Путешествие в Москву М. Мнишек со свитой. При
ем у Лжедмитрия I. Коронация М. Мнишек. Предупреждения Лжедмитрию 
о готовящемся перевороте. Беседа автора с Лжедмитрием 1. Ряд событий 
периода русско-польской войны 1632— 1634 гг. (осада Смоленска русским 
войском, заключение Поляновского мира) изложены Велевнцким по дневни
кам участников этой войны.

113. Той же первой истории последует вторым сказанием, иже в первой 
скрашено, зде же приполнено, и где в первой полно, зде же скратно писано. 
Инаго творения. — В кн.: РИБ. Т. 13. Изд. 2-е, доп. Спб., 1909, с. VII—VIII, 
стб. 1— 144. Перед загл.: Так называемое Иное сказание.

То же. — Там же. [Изд. 1-е]. 1891; То ж е .— Там же. Изд. 3-е [незаверш.]. 
Т. 13. Вып. 1. Л., 1925.

Др. публ. см. в журн.: ВОИДР, 1853, кн. 16 (под загл.: Иное сказание 
о самозванцах).

По мнению С. Ф. Платонова !, в «Иное сказание» вошли «Повесть 1606 г. 
о времени Бориса Годунова и Самозванца», составленная монахом Троице- 
Сергиева монастыря, сторонником В. И. Шуйского, повествование о народных 
движениях в начале царствования Василия Шуйского (движение Лжепетра 
и И. И. Болотникова), летописные заметки о времени царя Михаила Федоро
вича и о вступлении на престол Алексея Михайловича и другие дополнения 
к «Повести».

1591— 1645 гг. Борьба Годунова с Шуйскими за власть. Убийство царе
вича Димитрия. Воцарение Бориса Годунова. Биография Григория Отрепьева. 
Последние дни Бориса Годунова и его детей. Движение Илейки Муромца 
(Лжепетра), назвавшегося сыном царя Федора Ивановича. Военные действия 
правительственных войск под Калугой против И. Болотникова. Приход по
встанцев под Коломенское.

114. Ту Ж . О. де. Сказания о Димитрии Самозванце. [Пер. с латин., пре- 
дисл. и примеч. Н. Г. Устрялова]. — В кн.: Сказания современников о Димит
рии Самозванце. Изд. 3-е, испр. Ч. 1. Спб., 1859, с. 319—353, 453—457.

То же. — Там же. [Изд. 1-е]. Ч. 3. 1832; То же. — Там же. Изд. 2-е. 
Ч. 2. 1837.

Пер. по изд.: Thou J. A. de... Histoiiarum sui temporis. Parisiis, 1604— 1609.
Ту Жак Огюст де (1553— 1617), президент парижского парламента, ис

торик.
Начало XVII в. В основу сочинения положены в значительной степени 

воспоминания Петра Патерсона Упсальского, Жака Маржерета, доктора Кас
пара Фидлера и других очевидцев и участников описываемых событий. Общая 1

1 Платонов С. Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени XVII в. как ис
торический источник. Изд. 2-е. Спб., 1913, с. 1—103.
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характеристика событий и лиц, связанных с деятельностью Лжедмитрия I и 
Лжедмитрия II.

115. Чилли А. История примечательных возмущений, происходивших в 
Польше в 1606, 1607 и 1608 годах и о геройских достопамятных подвигах в 
Московии непобедимого Сигизмунда III... Пер. с итал. Н. К-ва.— МСПО, 1841, 
ч. 17, гл. 3, с. 17—29; 1842, т. 3, кн. 6, гл. 3, с. 49—71. Перед текстом: История 
Московии.

Пер. отрывков по изд.: Culli A. Historia delie sollevationi notabili seguite 
in Pollonia g l’anni 1606—>1608. E dell’ationi heroiche e memorabili Imprese fatta 
in Moscovia. Pistoja, 1627.

Ч илли Ал-екса-ндр, уроженец г. Пистоии, певчий капеллы польского ко
роля 1.

Начало XVII в. Краткие заметки написаны в Италии после 1627 г. Пребы
вание Лжедмитрия I в Польше: переговоры с нунцием Рангони, аудиенция у 
Сигизмунда III. Вступление Лжедмитрия в Москву, его кратковременное цар
ствование и гибель.

ПОЛЬСКАЯ И ШВЕДСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИИ. 
БОРЬБА РУССКОГО НАРОДА 

ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ
(См. также № 18, 107, 108, 111, 114, 130, 131, 132, 176, 193)

116. Августин Баджеци. [Жизнь фра Августина священника. Отрывок. 
Пер. по рукописи и предисл. Л. Мсерианца].— ЖМНП, 1902, ч. 344, ЛЬ 11, 
отд. 2, с. 35—43. В публ.: «Армянские источники о смутном времени».

Августин Баджеци (ум. 1653), армянин по происхождению, католик по ве
роисповеданию, нахичеванский архиепископ, был в России проездом в 
1609 г.

Путь из Астрахани в Москву. Тушинский лагерь Лжедмитрия II.
117. Авраамий Палицын. Сказания. [Окончат, ред. Первая ред. шести на

чальных глав]. Подгот. текста и коммент. О. А. Державиной и Е. В. Колосовой 
под ред. [и с вступит, статьей] Л. В. Черепнина. М. — Л., Изд-во АН СССР, 
1955. 347 с. с ил. (АН СССР. Ии-т рус. литературы (Пушкинский дом )). Ар- 
хеогр. обзор: с. 64—92. Указ, имен и геогр. назв.: с. 336—344. Обзор публ. 
«Сказания» за 1784— 1925 гг.: с. 70.

Др. публ., не вошедшие в обзор, (отрывки) см. № 104.
Авраамий (Аверкий) Палицын (ум. 1626), келарь Троице-Сергиева монас

тыря в 1608— 1620 гг., в период осады монастыря поляками жил в Богоявлен
ском монастыре в Москве, в 1618 г. возглавил оборону Троице-Сергиева мо
настыря против Владислава, с 1619 г. на покое в Соловецком монастыре.

1584— 1618 гг. В основу сочинения о событиях из истории России и исто
рии Троице-Сергиева монастыря положены личные впечатления, а также запи
си («писайница») участников защиты монастыря от поляков. Вступление на 
престол Бориса Годунова. Причины «смуты». Осада Троице-Сергиева монасты
ря польскими отрядами Я. П. Сапеги и А. Лисовского 23 сентября 1608 — 
12 января 1610 г. Бомбардировка монастыря, подкопы, осадная техника. Пер
вый, второй и четвертый приступы. Защита крепости стрельцами воевод 
Г. Б. Долгорукова-Рощи и А. И. Голохвастова, монастырскими слугами и 
крестьянами. Крепостные сооружения, средства защиты и тактика осажден
ных. Лишения и голод в монастыре. Приход отряда Д . Жеребцова 19 октября 
1609 г. на помощь осажденным. Подвиги защитников монастыря. Последние *

* Пирлинг П. Чилли и Масса, современники Лжедмитрия. — PC, 1893, т. 80. дек., 
с. 467—169.
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месяцы правления Василия Шуйского. Организация ополчений. Освобождение 
Москвы. Разорение кремлевских храмов. Избрание на царство Михаила Ро
манова. Второй приход под Москву королевича Владислава и новая осада 
монастыря в 1618 г.

118. Балыка Б. О Москве и о Дмитрию, царику московском ложном. Сие 
писал мещанин киевский именем Божко Балыка, который сам там был и само
видец тому был. [Публ. и предисл. В. Б. Антоновича]. — КС, 1882, т. 3, №  7, 
с. 97— 105.

Балыка Богдан, сын киевского войта Я. Балыки.
1612 г. Воспоминания о поездке из Киева в Москву с торговыми целями* 

Путь через районы расположения польских войск. Лишения и голод осажден
ных в Кремле поляков. Капитуляция польского гарнизона.

119. Будило И. Дневник событий, относящихся к Смутному времени (1603— 
1613 гг.), известный под именем Истории ложного Димитрия (Dmitra falszy- 
w ego). [Публ. и пер. по рукописи]. — В кн.: РИБ. Т. 1. Спб., 1872, с. VI—VII, 
стб. 81—364. Текст парал. на рус. и польск. яз.

Будило Иосиф, мозырскнй хорунжий, с 2 сентября 1607 г. на службе у  
Лжедмитрия II, с января 1612 г. на службе у короля Сигизмунда III.

Сент. 1607 г. — дек. 1612 г. Дневниковые записи. Допросы поляков после 
убийства Лжедмитрия I. Военные действия польских войск, в которых автор 
принимал непосредственное участие. Путь Лжедмитрия II от Стародуба к. 
Москве. Тушинский лагерь под Москвой. Попытка взять столицу 12 августа 
1610 г. Подавление восстания против поляков в Ярославле. Бегство Лжедмит
рия из Тушина в Калугу. Подход к Москве русских ополчений. Голод среди 
осажденных поляков. Штурм русскими войсками Китайгорода. Судьба капи
тулировавших поляков. В тексте приводятся письмо Д . М. Пожарского пол
ковникам Стравинскому и Будиле с предложением капитулировать, письмо 
Будилы к Сигизмунду III с просьбой об освобождении из нижегородской тюрь
мы, грамоты и послания Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, переписка служилой 
шляхты с королем и т. д.

120. Выписка из дневника московского похода Яна Петра Сапеги, с 1608 
по 1611 год. [Пер. по рукописи с польск. И. С .].— СОСА, 1838, т. 1, М* 1/2, 
атд. 3, с. 29—64.

Авторы — секретари Сапеги.
27 июля 1608 г .— 14 сент. 1611 г. Повседневные записи официального и 

неофициального характера. События жизни Сапеги и действия его войск со 
дня вступления в поход до смерти Сапеги в Москве. Приход отрядов Сапеги 
в августе 1608 г. в Тушинский лагерь. Осада Троице-Сергиева монастыря. 
Возвращение к Лжедмитрию II. Участие во втором походе Лжедмитрия к 
Москве. Переговоры Сапеги с гетманом Жолкевским. Уход из Москвы в Се
верскую землю. Возвращение по просьбе А. Гонсевского, наместника польско
го, для помощи осажденным в Кремле полякам. Болезнь и смерть Сапеги.

Без сокращений «Дневник» опубликован в кн.: Polska a Moskwa w pi- 
crwszej polowie wieku XVII. Zbior materijalow. Wyd. A. Hirschberg. Lwo- 
wie, 1901.

121. Дневник 1609 года Самуила Бельского. [Пер. по рукописи С. С. Ива
нова. Публ., предисл. и коммент. К. М. Оболенского]. — ЧОИДР, 1848, Л* 6, 
стд. 3, с. I—II, 1—24. Текст парал. на польск. и рус. яз. То же. Отд. отт. М., 
1848 (под загл.: Иностранные сочинения и акты, относящиеся до России, соб
ранные К. М. Оболенским. Вып. 3).

Автор, по предположению публикатора, либо польский офицер кн. Пориц- 
кий, либо С. Маскевич, служивший под его началом (см. № 124). Бельскому 
принадлежат лишь пометы и дополнения.

18 авг.— 15 окт. 1609 г. Выступление польских войск под командованием 
короля Сигизмунда III из Вильно в Оршу. Продвижение от границы к Смо
ленску. Переправа через Днепр. Осада Смоленска. Обмен посланиями между 
А. И. Сапегой и М. Б. Шеиным.
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122. Делавилль Домбаль П. де. Краткая записка о том, что происходило 
в Московии от царствования Ивана Васильевича, императора, до Василия Ива
новича Шуйского, сочиненная в 1611 году. [Пер. по рукописи с франц.]. — РВ, 
1841, т. 1, №  3, с. 744—756.

Делавилль Домбаль Петр де, командовал отрядом французских наемни
ков в войске Делагарди.

Краткие заметки о переменах на русском престоле. Вооруженные столкно
вения русских и поляков. Обстоятельства прихода в Россию войск Делагарди 
и совместные с русскими бои против поляков. Уход Делагарди к Новгороду. 
Участие автора в боевых действиях под Ладогой. Возвращение в Швецию.

123. Жолкевский С. Записки гетмана Жолкевского о Московской войне. 
(Публ., пер. по рукописи с польск., предисл. и примем. П. А. Муханова]. Изд. 
2-е [без текста на польск. яз.]. Спб., тип. Э. Праца, 1871. XII, 130 с., 306 стб. 
Указ, имен и геогр. назв.: стб. 281—306. Прил.: Переписка, грамоты, отрывки 
из документов, стб. 1—280.

То же. [Изд. 1-е под загл.: Рукопись Жолкевского). М., 1835. Текст парал. 
на рус. и польск. яз.

Др. публ. см. в журн.: БЧ, 1835, т. II, отд. 3, с. 1—61 (пер. И. Миткевича 
под загл.: Начало и успех Московской войны).

Жолкевский Станислав (1547— 1640), польский военачальник, великий ко
ронный гетман.

Начало XVII в. Воспоминания. Польско-русские взаимоотношения. При
чины войны Польши с Русским государством. Подготовка и выступление поль
ских войск из Орши. Ход осады Смоленска. Переговоры с русскими послами, 
взятие города. Продвижение гетмана Жолкевского к Москве. Свержение Ва
силия Шуйского. Победа польских войск под Клушином. Переговоры бояр
ского правительства с гетманом об избрании на царство королевича Владисла
ва. Отношение Жолкевского к Лжедмитрию II и его приверженцам. Отъезд 
гетмана из Москвы под Смоленск. Сожжение Москвы поляками. Восстание 
19—20 марта 1611 г.

124. Маскевич С. Дневник. 1594— 1621. [Пер. по рукописи с польск. Пре
дисл. и примем. Н. Г. Устрялова). — В кн.: Сказания современников о Димит
рии Самозванце. Изд. 3-е, испр. Ч. 2. Спб., 1859, с. 5— 124, 291—321.

То ж е .— Там же. [Изд. 1-е]. Ч. 5. 1834; То ж е .— Там же. Изд. 2-е. Ч. 3. 
1837.

Др. публ.: СевА, 1825, ч. 13, № 1—7.
Маскевич Самуил (ок. 1580 — до 1632), шляхтич, слонимский писарь, был 

в России в 1609— 1612 гг.
1594—.1621 гг. Дневниковые записи событий, участником или свидетелем 

которых был автор. Осада Смоленска войсками Сигизмуида III. Сражение под 
Клушином. Договор гетмана Жолкевского с боярами о возведении на русский 
престол королевича Владислава. Занятие Москвы польскими войсками. Дея
тельность А. Гонсевского, наместника королевича Владислава в Москве. Зна
комство автора с обычаями и образом жизни знатных москвичей. Описание 
Кремля, Китай-города. Взаимоотношения поляков с Лжедмнтрием II («цари- 
ком»). «Стенная служба» поляков по охране Москвы от войск Лжедмитрия II. 
Народное восстание 19—20 марта 1611 г. Сожжение Москвы поляками. При
ход ополчения П. П. Ляпунова. Продовольственные затруднения в польском 
войске. Поездки за хлебом в Рогачево и на Волгу. Отъезд из Москвы в мар
те 1612 г. Дальнейшая служба в польском войске.

125. Поход его королевского величества в Москву [Россию] 1609 года. 
[Публ. и пер. по рукописи].— В кн.: РИБ. Т. 1. Спб., 1872, с. VIII—X, стб. 
427—720. Текст парал. па польск. и рус. яз.

Др. публ. см. в кн.: Бутурлин Д. П. История Смутного времени в начале 
XVII века. Ч. 3. Спб., 1846, прил. XVII (под загл.: Дневник осады Смоленска 
польским королем Сигизмундом III в 1609, 1610 и 1611 гг.).

Автор — участник осады Смоленска.
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5 сент. 1609 г. — 7 янв. 1611 г. Ежедневные подробные записи. Ход осады 
Смоленска. Положение в городе и в польском лагере. Осадные работы, бом
бардировка, подкопы, штурмы. Минная борьба. Вылазки русских. Состав войск 
Сигизмунда III и Лжедмитрия II. Списки убитых. Сообщения о военных дей
ствиях в других районах. Приезды послов к Сигизмунду III, донесения лазут
чиков, показания перебежчиков и пленных. Переговоры Сигизмунда III с Лже- 
дмитрием II. Приезд «великого» русского посольства к Сигизмунду III по по
воду приглашения на русский престол королевича Владислава.

126. Хворостин и и И. А. Словеса дней и царей и святителей московских, 
еже есть в Росии... — В кн.: РИБ. Т. 13. Изд. 2-е. Спб., 1909 с. XVIII—XIX, стб. 
525—558. Перед загл.: Повесть князя Ивана Андреевича Хворостинина.

То же. — Там же. [Изд. 1-е]. 1891; То ж е .— Там же. Изд. 3-е [незаверш.]. 
Т. 13. Вып. 1. Л., 1925.

Хворостинин Иван Андреевич, кравчий при Лжедмитрии I, сослан при 
Шуйском на покаяние в Иоснфо-Волоколамский монастырь, вернулся в Моск
ву в 1612 г.

Характеристика некоторых исторических лиц, лично ему известных: Бориса 
Годунова и его сына Федора, Василия Шуйского, патриарха Гермогена. Впе
чатление о посещении Кремля после освобождения Москвы.

127. Шаум М. Tragoedia Demetrio Moscovitica. История достопамятных 
происшествий, случившихся с Лже-Димитрием, и о взятии шведами Великого 
Новгорода. Сочинение Матвея Шаума 1614 года. [Публ., предисл., коммент. 
К. М. Оболенского]. — ЧОИДР, 1847/1848, год третий, N° 2, отд. 3, с. I—III, 
1—4, 1—28. То же. Отд. отт. М., 1847 (под загл.: Иностранные сочинения и 
акты, относящиеся до России, собранные К. М. Оболенским. Вып. 1).

Шаум Матвей, участник похода шведских войск под командованием Д е
ла гарди в Россию.

1605— 1611 гг. История Лжедмитрия I и Лжедмитрия II. Эпизоды швед
ской интервенции 1610— 1611 гг.: боевые действия под Ладогой, Корелой (Кекс- 
гольмом). Взятие Новгорода шведами. Переговоры с русскими должностными 
лицами по поводу получения жалования шведами за их участие в войне про
тив Лжедмитрия II.

ЦЕРКОВЬ

128. Александр. Житие и подвизи отца нашего, воздержателя и столпа 
крепка и страдальца и наставника и учителя и затворника Борисоглебского 
монастыря, иже есть на Устье, старца праведна мужа Иринарха... —  В кн.: 
РИБ. Т. 13. Изд. 2-е, доп. Спб., 1909, с. XXXIX—XL, стб. 1349— 1416.

То же. — Там же. [Изд. 1-е]. 1891.
Александр, старец Борисоглебского монастыря, ученик ростовского за

творника Иринарха с 1586 по 1616 г.
1600-е гг. Воспоминания в традиционной форме жития о старце Ирннархе. 

Поездка в Москву в 1608 г. к Василию Шуйскому вместе с Иринархом. Посе
щение монастыря М. В. Скопиным-Шуйским. Приход польских отрядов во гла
ве с Я. П. Сапегой. Посещение Иринарха Д. М. Пожарским и К. 3 . Мининым 
во время похода Нижегородского ополчения в Москву. Монастырский быт.

129. История о первом патриархе Иове Московском и всея России.— 
В кн.: РИБ. Т. 13. Изд. 2-е, доп. Спб., 1909, с. XXIII—XXIV, стб. 923—950.

То же. — Там же. [Изд. 1-е]. 1891.
Др. публ.: Тверь, Твер. епарх. ист.-археол. ком., 1905; Старица, тип. Кры

лова, 1912.
Автор, по мнению публикатора, — монах Троице-Сергиева монастыря.
1570-е— 1607 г. Жизнеописание Иова в традиционной форме жития. Уч

реждение патриаршества. Пребывание Григория Отрепьева в Чудовом мо
настыре. Вступление Лжедмитрия I в Москву. Низложение Иова с патриар
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шего престола и ссылка в Старицкий монастырь. Кончина в 1607 г. Перенесе
ние праха Иова из Старицы в Москву в 1652 г.

130. Иван Наседка. О житии святого архимандрита Дионисия. [С предисл. 
Симоиа Азарьина]. — В кн.: Канон преподобному отцу нашему Дионисию, ар
химандриту Сергиевы Лавры, Радонежскому чудотворцу, с присовокуплением 
жития его. Изд. 2-е. М., 1855, с. 30—75.

То же. — Там же. [Изд. 1-е]. 1824.
Иван Васильев Наседка (Шевель), священник с. Клементьева и церкви св. 

Сергия в Троице-Сергиевом монастыре, лицо, близкое к Дионисию в 20— 
30-е гг. XVII в., позднее ключарь Успенского собора в М оскве!.

1610—1633 гг. Воспоминания написаны как дополнения к жизнеописанию 
Дионисия, сделанному Симоном Азарьиным (см. № 132). Бедствия населения 
в период разорения и сожжения Москвы. Деятельность Троице-Сергиева мо
настыря по призрению больных и лишившихся крова во время польского на
шествия. Погребение убитых и умерших. Патриотические грамоты и послания 
Дионисия с призывом ополчаться на борьбу с польскими интервентами. При
ход 14 августа 1612 г. в монастырь нижегородского ополчения Д . Пожарского 
и К. Минина. Деятельность Дионисия, Ивана Наседки и троицких монахов по 
исправлению богослужебных книг в 1616— 1618 гг. Представление исправлен
ных книг на собор и осуждение Дионисия в ереси. Посещение иерусалимским 
патриархом Феофаном Тронцс-Ссргиева монастыря. Настоятельская деятель
ность Дионисия. Его взаимоотношения с братией. Столкновения по порядку 
богослужения с головщиком Логином и уставщиком Филаретом.

131. Иона Филиппов Суровцын. Сказание вкратце о житии преподобного 
старца Евфросина. [Публ. и вступит, статья С. А. Адрианова]. — В кн.: ЛЗАК  
за 1900 год. Вып. 13. Спб., 1901, с. 1—32 (паг. 2).

Иона Филиппов Суровцын, инок Троицкой Синеезерской пустыни.
«Житие» написано в 1650 г. по рассказам лиц, знавших Евфросина Снне- 

езерского (сведения о них приводятся автором в «Оглавлении», с. 25—28).
Пострижение в монахи. Основание Евфросином пустыни близ р. Чагодо- 

щи у Синнчья озера (Устюжский уезд) в 1595 г. Приход поляков в пустынь 
20 марта 1612 г. Убийство ими настоятеля (начальника) пустыни Евфросина 
и старца Ионы. Погребение Евфросина 28 марта.

132. Симон Азарьин. Житие и подвиги преподобного отца нашего архи
мандрита Дионисия. — В кн.: Канон преподобному отцу нашему Дионисию, 
архимандриту Сергиевы лавры... Изд. 2-е. М., 1855, с. 1—38. Прил.:
Иван Наседка. «О житии святого архимандрита Дионисия» (см. № 130); Гра
моты к Дионисию и от него, с. 39—99.

То ж е .— Там же. [Изд. 1-е]. 1824.
Симон Азарьин (Савва Леонтьев) (ум. не позднее 1665 г.), монах Троице- 

Сергиева монастыря с 1624 г., ученик Дионисия, казначей, с 1646 г. — келарь 
Троице-Сергиева монастыря, духовный писатель.

1570-е— 1633 г. Жизнеописание Дионисия (Давида Феодоровича Зобни- 
новского) по личным воспоминаниям и рассказам лиц, знавших его 1 2. Детские 
и отроческие годы Давида. Обучение у иноков Старицкого Богородицкого 
монастыря. Пострижение. Деятельность Дионисия в Богородицком монастыре 
на посту казначея, затем настоятеля. Монашеское хозяйство и быт, распоря
док дня. Назначение Дионисия в 1610 г. архимандритом Троице-Сергиева мо
настыря. Благотворительная деятельность монастыря в 1611— 1612 гг. Грамоты 
Дионисия периода польской интервенции. История и ход исправления богослу
жебных книг. Обвинение Дионисия на соборе 1618 г. в ереси. Заточение в 
Новоспасском монастыре и освобождение по распоряжению патриарха Фила
рета. Деятельность Дионисия по управлению монастырским хозяйством, строи
тельству и украшению храмов. Частная жизнь Дионисия. Его кончина.

1 Скворцов Д. Дионисий Зобннновский, архимандрит Троицкого-Сергиева монастыря (ны
не Лавры). Тверь, 1Ь90, с. 199—205.

2 Ключевский В. О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1871. 
с. 351-352.
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III. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО 
В ПЕРИОД

ПЕРЕХОДА К АБСОЛЮТИЗМУ
(См. также К« 4, 6, 123, 169, 178, 181)

133(1). Gordon Р. Tagebuch des Generalen Patrick Gordon, wahrend seiner 
Kriegsdienste unter den Schweden und Polen vom Jahre 1655 bis 1661, und seines 
Ausenthaltes in RuBland vom Jahre 1661 bis 1699. Zu ersten Male vollstandig 
veroffentlicht durch M. A. Obolenski und M. G. Possclt. [Пер. no рукописи v 
англ, с сокр. и частично в пересказе К. Штриттера и М. Е. Поссельта]. Mos- 
kau — St. Petersburg, 1849— 1852.

Bd. 1. Th. 1 [1635— 16611 — 2 [1661— 1684]. — M., 1849. LXVII, 671 S. Beila- 
gen: S. 561-652 .

Bd. 2. Th. 3 [1684— 1692J-4 [1693-1695]. St. Petersburg, 1851. XVIII, 735, 
14] S. mit Plan., 11. Beilagen und Anmerkungen: S. 647—735.

Bd. 3. Th. 5 [1696— 1698]. St. Petersburg, 1852. VI, 417, 118 S. Beilagen: 
Gordons Briefe, S. 229—356. Beilageh und Anmerkungen; S. 357—417. Namen- 
und Sachregister, S. 1—?117 (nar. 3).

133(2). Гордон П. Дневник генерала Патрика Гордона, веденный им во 
время его шведской и польской служб от 1655 до 1661 г. и во время его пре
бывания в России от 1661 до 1699 г. В 1-й раз изд. в полном виде М. А. Обо
ленским и М. Е. Поссельтом. Пер. М. Салтыковой. — ЧОИДР, 1891— 1892. Изд. 
не завершено. То же. Отд. отт. [с портр.]. М., 1891— 1892.

Ч. 1. [1635 — июль 1661 г.]. — Там же, 1891, кн. 4 (159), отд. 2, с. 1—236.
Ч. 2. (1661— 1684 гг .) .— Там же, 1892, кн. 3 (162), отд. 3, с. 1— 194; кн. 4 

(163), отд. 3, с. 195—245. Прил.: Документы 1631— 1703 гг. о членах рода 
Гордонов, прибывших в Россию, с. 195—245.

Пер. по изд.: Gordon Р. Tagebuch... См. публ. 133 (1).
133(3). Гордон П. Дневник Гордона во время его пребывания в России 

1за 1684— 1686 гг. Пер. по рукописи с англ, и предисл. П. М. Майкова].— 
PC, 1916, т. 165, К« 1, с. 129— 139 [предисл.]; К» 2, с. 310—319; № 3, с. 397—426; 
т. 166, Кг 4, с. 93—98; К» 5, с. 293—303; т. 168, Кг 12, с. 469—476; 1917, т. 169, 
№  2, с. 308—318; № 3, с. 408—424; т. 170, Кг 4/6, с. 82—96; т. 171, К« 7/9, 
с. 119—128; 1918, т. 174, Кг 3/6, с. 103— 114; т. 175, № 7/9, с. 3—7; Кг 10/12, 
«с. 27—28. Изд. не завершено.

Обзор рукописей и публ. сДневника»: ЧОИДР, 1891, кн. 4 (159), отд. 2, 
«с. 13— 14; ЖРВИО, 1913, кн. 12, с. 597-602; СА, 1969, Кг 2, с. ПО— 112.

Др. публ. не вошедшие в обзоры, (отрывки): Киев, 1875 (Под загл.: Киев 
в 1684—86 годах по описанию служебного иноземца Патрика Гордона). [Пер. 
С. А. Терновского]; см. также в кн.: Записки русских людей. События времен 
Петра Великого. [Пер. с. англ. Н. Сахарова]. Спб., 1841 (на обл.: 1838).

Гордон Патрик (1635— 1699), генерал и контр-адмирал русской службы, 
сподвижник Петра Великого.

1655— 1698 гг. Поденные записки о событиях военной, экономической, об
щественной жизни России второй половины XVII в. и о событиях личной жиз
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ни. Прибытие автора в Москву 2 сентября 1661 г. Участие в подавлении «мед
ного бунта» 5 июля 1662 г. Немецкая слобода в Москве и ее жители. Их быт 
и нравы. Поход в Смоленск в 1664 г. Поездка в Англию. Пребывание в Сенеке, 
Каневе, Переяславе. Участие в Чигиринских походах против турок. Оборонно
укрепительные работы в Чигирине. Жизнь в Киеве в 1684— 1685 гг. Дело гет
мана И. Самойловича. Крымские походы 1687 и 1688 гг. Подавление заговора 
царевны Софьи в 1689 г. Петр Великий и его окружение. Военные игры Петра 
в с. Преображенском и на Переславском озере. Путешествие в свите царя в 
Архангельск в 1694 г. Кожуховский поход. Азовские походы 1695— 1696 гг. 
Подавление стрелецкого мятежа 1698 г. Встречи автора с государственными 
и военными деятелями. Участие в строительстве городов и крепостей.

Части дневника с описанием событий за 1667— 1677, авг. 1678 — янв. 1682, 
1699, частично за 1684— 1686, 1688— 1690 гг., по мнению исследователей, ве
роятно, были утеряны\

134. Койэт Б. Исторический рассказ нли описание путешествия господина 
Кунраада фаи-Кленка, чрезвычайного посла высокомощных Штатов и его* 
высочества господина принца Оранского, к великому государю царю и ве
ликому князю Московскому. — В кн.: Посольство Кунраада фан-Кленка к ца
рям Алексею Михайловичу и Федору Алексеевичу. [Пер., вступит, статья 
(с. I—CLXXVI), примеч. А. М..Ловягина]. Спб., 1900, с. 1—596 (паг. 2) с ил. 
Указ, имен, предм., геогр. назв. на рус. и голлаид. яз.: с. 597—645. Текст па- 
рал. на рус. и голланд. яз.

Пер. по изд.: Historisch Verhael, of Bcschrijving van de Voyagic, gedaen 
onder de Suite van den Нееге K. van Klenk... Amsterdam, 1677.

Др. публ. (отрывки) см. Х° 4, 93; см. также в журн.: PC, 1893, т. 80, Xs 12 
(под загл.: Москва при смерти тишайшего государя); ИВ, 1894, т. 57, Xs 9  
(под загл.: Голландец Кленк в Московии).

Автор, по мнению А. М. Ловягина, Койэт Балтазар (род. 1650 или 1656 — 
ум. 1725), голландский дворянин, участник чрезвычайного посольства Гене
ральных Штатов Соединенных Нидерландов в Москву.

1675— 1676 гг. Поденные записи. Путь посольства по Белому морю, Север
ной Двине, Сухоне. Посещение Архангельска, Устюга, Тотьмы, Вологды, Яро
славля. Церемониалы встречи посольства, врученные и полученные подарки, 
приемы, пиры и угощения. Встречи и переговоры с дьяками и боярам и По
сольского приказа. Смерть царя Алексея Михайловича. Венчание на царство- 
Федора Алексеевича. Описание Москвы, улиц, монастырей, жителей города, их 
нравов, обычаев, одежды. Обряды богослужения и праздники. Осмотр остан
ков С. Разина. Казнь брата С. Разина Фрола 28 мая 1676 г. Встреча автора с  
двоюродным братом, владельцем стеклянного завода под Москвой.

135. Коллинс С. Нынешнее состояние России, изложенное в письме к дру
гу, живущему в Лондоне. Соч. С. Коллинса, который девять лет провел при 
дворе Московском и был врачом царя Алексея Михайловича. Пер. с англ. 
П. В. Киреевский. — ЧОИДР, 1846, кн. 1, отд. 3, с. III—VIII, 1—47. То же. 
Отд. отт. М., 1846.

Пер. по изд.: Collins S. The present state of Russia... London, 1671.
Др. публ. (отрывки) см. №  4, 6, 93; см. также в журн.: МВ, 1828, ч. 7, 

Х« 2 (под загл.: О дворе российском при царе Алексее Михайловиче); РВ, 
1841, т. 3, X® 7, 9 (пер. с франц. Н. П.).

Коллинс Самюэль (ум. до 1671), англичанин, придворный врач царя Алек
сея Михайловича.

1659— 1669 гг. Воспоминания в форме писем к другу. Царь Алексей Михай
лович. Его внешность, характер, история его второй женитьбы, царская семья. 
Придворный быт, отношения с приближенными (Б. И. Морозовым, И. Д . Ми
лославским, А. Л. Ордин-Нащокиным и др.).

136. Мейерберг А. фон. Путешествие в Московию барона Августина Май- 
ерберга, члена императорского придворного совета, и Горация Вильгельма 1

1 Тишин И. Г. Дневник Патрика Гордона. — СА, 1969. .V® 2, с. ПО—112. 
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Кальвуччи, кавалера и члена Правительственного совета Нижней Австрии, 
послов августейшего римского императора Леопольда к царю и великому 
князю Алексею Михайловичу в 1661 году, описанное самим бароном Майер- 
бергом. (Пер. с латин. А. Н. Шемякина. Предисл. О. М. Бодянского].— 
ЧОИДР, 1873, кн. 3, отд. 4, с. I—VIII, 1— 104; кн. 4, отд. 4, с. 105— 108; 1874, 
кн. 1, отд. 4, с. 169—216, I—XXIX. Указ, имен, геогр. назв. н предм.: с. I— 
XVIII. То же. Отд. отт. М., 1874.

Пер. по изд.: Mayerberg A. von. Iter in Moschoviam A. de Mayerberg et 
H. Cauivucci, ab Imperatore Leopoldo ad Tzarem Alexium Mihalowiz anno 
MDCLXI ablegatorum. S. I., s. a.

Др. публ. (отрывки) см. JSfe 4, 6, 93.
Мейерберг Августин фон (1612— 1688), австрийский дипломат.
1661—1662 гг. Путевые заметки о поездке в Москву с целью посредниче

ства между Русским государством и Речью Посполитой. Торжественный 
въезд посольства в Москву 25 мая 1661 г. Царские аудиенции в Кремле. Пере
говоры с боярами. Прощальный прием посланников царем Алексеем Михайло
вичем 24 апреля 1662 г. во внутренних покоях теремов («передней»). Отъезд 
посольства из Смоленска в Вену 21 августа 1662 г. Описание внешности, ха
рактера царя Алексея Михайловича, его семьи, приближенных бояр. События 
политической и духовной жизни. Медный бунт 1662 г. Быт, занятия, семейные 
отношения, нравы жителей Москвы.

Рисунки и чертежи с изображением виденного в пути см. в кн.: Альбом 
Менерберга. Виды и бытовые картины России XVII века. Спб., А. С. Суворин, 
1903.

[Т. 1]. Рисунки Дрезденского альбома, воспроизведенные с подлинника в 
натуральную величину, с приложением карты пути цесарского посольства 
1661—62 гг. 63 л. ил.

[Т. 2]. Объяснительные примечания к рисункам. Сост. Ф. П. Аделунгом. 
вновь просмотр, и доп. А. М. Ловягиным. [Предисл. издателя. Вступит, статья
А. М. Ловягииа]. XVIII, 191 с.

Воспроизведен 131 лист с 250 рисунками И. Р. Сторна и Пюмана, входив
ших в состав свиты Мейерберга. Зарисовки городов (Псков, Новгород, В.-Во- 
лочек, Торжок, Тверь, Клин), сел и деревень (с обозначением местонахожде
ния и названия), монастырей (Псково-Печерский, Клопскнй, Троицкий на 
о. Ильмень, Понедельскнй Николаевский, Пверскнй на Валдае), а также не
мецких и прибалтийских городов. Панорама и план Москвы. Рисунки Москов
ского Кремля, дома («посольского двора»), отведенного посольству Мейер
берга, Немецкой слободы на Яузе (с перечнем лиц, проживавших там). Изоб
ражения торжественного въезда австрийских посланников в Москву, аудиен
ции в Грановитой палате (со списком бояр, окольничьнх, думных дворян, 
стольников, думных дьяков русского двора). Зарисовки жителей Москвы 
(бояр, стрельцов, монахов, торговых людей), построек, гербов, монет, экипа
жей, отлитого в 1653 г. колокола (с размерами) и проч.

137. Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в 
Персию и обратно. Введ., пер., примеч. и указ. А. М. Ловягииа. С 19 рис. на 
особых листах и 66 рис. в тексте. Спб., А. С. Суворин, 1906. XXVIII, 582 с. 
с ил., портр.

Пер. по изд.: Olearius A. Offt begehrte Beschreibung der ncwen orientalisclien 
Reise... Schlesswig, 1647.

Др. публ. (полностью) см. в журн.: ЧОИДР, 1868, кн. 1—4; 1869, ки. 1—4; 
1870, кн. 2 (в пер. П. П. Барсова).

Др. публ. (отрывки) см. № 4, 6, 82, 83, 91, 93; см. также в журн.: «Благо
намеренный», 1822, ч. 18, ЛЬ 26 (под загл.: Прием Голштинских послов при 
дворе царя Михаила Федоровича); РЗр, 1828, ч. 4, Л® 15— 16 (под загл.: 
О русских, наружности их и одеянии); ЗМ, 1832, ч. 1, Л» 1—2; ч. 3. ЛЬ 20 (под 
загл.: Путешествие в великое княжество Московское); АППС, 1859, кн. 3—5 
(под загл.: О состоянии России в царствование Михаила Федоровича и Алек

сея Михайловича); ВТ, 1869, ЛЬ 3; ДОБ, 1872, ЛЬ 1—3.
Олеарий Адам (1599— 1671), придворный советник, математик и антиква
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рий шлезвиг-голштинского герцога Фридерика и его преемника Христиана- 
Альбрехта.

1633— 1634 гг. Дневниковые путевые заметки о поездке в Москву голштин
ского посольства с целью получения разрешения свободного проезда через* 
Россию в Персию.

1641— 1643 гг. Путешествие голштинского посольства в Персию. Путь в 
Москву с характеристикой Ревеля, Нарвы, Ладоги, Торжка, Твери и их жи
телей. Путь по Волге с описанием волжских берегов, городов Н. Новгорода, 
Казани, Самары, Царицына, Астрахани. Астраханские степи. Плавание по Кас
пийскому морю. Города Терек, Дербент, Шемаха. Закавказье. Общая харак
теристика Российского государства, его территории, природных условий, эко* 
номического состояния, населения и местных промыслов. Дворцовый быт. Ад* 
министративное управление. Приемы и встречи послов с должностными лица
ми. Судопроизводство и система наказаний. Церковь. Нравы, обычаи русских. 
Одежда. Домашний и семейный быт. Положение иностранцев. Рассказы совре
менников о Лжешуйском— Тимофее Анкудинове.

В тексте воспроизводятся многочисленные рисунки автора и врача посольт 
ства Г. Грамана, сделанные в пути. Виды Ревеля, Нарвы, Яма, Копорья, Ореш
ка (Нотебурга), Ладоги, Торжка, Твери, Москвы, Коломны, Касимова, Муро
ма, Тетюшей, Н. Новгорода, Казани, Самары, Саратова, Царицына, Черного 
Яра, Козьмодемьянска, Дербента. Изображения местных достопримечательно
стей, церемоний, бытовых сцен. Воспроизводятся также карта пути по Волге 
(составленная и начерченная автором и шкипером В. К. Клютингом), карта 
Каспийского моря и его берегов, карта Закавказья.

138. Рейтенфельс Я. Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме 
Третьему о Московии. Падуя, 1680 г. Пер. с латин. [и предисл.] А. И. Станке
вича.— ЧОИДР, 1905, кн. 3 (214), отд. 2, с. I—X, 1— 128; 1906, кн. 3 (218), 
отд. 3, с. 129—228. Указ, имен, геогр. и этнич. назв., предм.: с. 217—228. То 
же. Отд. отт. М., 1905.

Пер. по изд.: Reutenfels J. De rebus Moschoviticis... Patavii, 1680.
Др. публ. (отрывки) см. № 4, 6, 93; см. также в журн.: ЖМНП, 1839, ч. 23, 

№ 7 (пер. И. П. Тарнавы-Боричевского).
Рейтенфельс Яков, уроженец Курляндии, в 1670—1673 гг. жил в Москве.
Начало 70-х гг. XVII в. «Сказания» написаны автором на основе личных 

наблюдений, свидетельств очевидцев и литературных источников. Сведения 
о территории, населении, экономической, политической, общественной и духов
ной жизни Российского государства. Основные разделы: Происхождение мос
ковитов и обзор царствований. — Двор и нынешнее правление. — Сословие 
подданных и нравы. — Природные богатства государства и его обширность.

139. Роде А. Описание второго посольства в Россию датского посланника 
Ганса Ольделанда 1659 г., составленное посольским секретарем А. Роде. [Пер. 
по рукописи с ием. и предисл. В. Кордта]. — ГМ, 1916, № 7/8, с. 355—398.

23 марта — 4 июня 1659 г. Поденные записки. Въезд в столицу. Аудиенция 
в Кремле. Угощения «с царского стола». Взаимоотношения с должностными 
лицами Посольского приказа. Описание быта, нравов и жизни иноземного на
селения столицы. Встречи с соотечественниками и другими иностранцами: офи
церами, состоящими на царской службе, купцами.

ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
(См. также № 107, 155, 158)

140. Записки времени царствования Алексея Михайловича и его преемни
ков.— ТО Д РЛ , 1956, т. 12, с. 444—448 (в статье М. Н. Тихомирова «Записи»
приказных людей конца XVII века»).
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Автор, по мнению публикатора, — подьячий.
1636— 1689 гг. Нерегулярные заметки в традиционной летописной манере. 

Даты рождения детей царя Алексея Михайловича и других событий при цар
ском дворе. Пожар в Москве в 1668 г. Восстание С. Разина. Казнь С. Разина 
в Москве на Болоте. Письма царя Петра Алексеевича 1689 г.

141. Кильбургер И. Ф. Краткое известие о русской торговле, как она про
изводилась в 1674 г. вывозными и привозными товарами по всей России.—  
В кн.: Курц Б. Г. Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование 
Алексея Михайловича. Киев, 1916, с. 85—212. (Сборник студенч. ист.-этногр. 
кружка при Ун-те Св. Владимира. Вып. 6). Примеч., объяснения и доп. (с из- 
влеч. из соч. других зарубеж. путешественников): с. 213—555. Указ, имен, 
геогр. назв. и предм.: с. 593—606.

Пер. по изд.: Magazin fur die neue Historie und Geographie. Angelegt von 
A. F. Biisching. Bd. 3. Hamburg, 1769.

Обзор рукописей и публ. «Краткого известия» на рус. и иностр. яз.: с. 
18—19, 7 6 -8 3 .

Др. публ., не вошедшие в обзор, (отрывки) см. № 4, 93.
Кильбургер Иогани Филипп (ум. 1721), был в Москве в составе шведского 

посольства графа Г. Оксеншерпа, позднее секретарь шведской королевской 
коммерц-коллегии.

Третья четверть XVII в. Историко-экономическое сочинение по литератур
ным источникам, документальным материалам, личным наблюдениям. Торгов
ля в России иностранными и отечественными товарами. Цены на ремесленные 
изделия, мануфактурные предметы, продовольствие. Торговые пути. Гостиные 
дворы. Торговые площади и базары. Таможни. Морская гавань Архангельска. 
Русское купечество. Кабаки, погреба, ледники. Русские и иностранные деньги. 
Меры веса, длины. Почтовые и торговые пошлины. Фрахты. Медные и желез
ные рудники. Суконное производство. Каменное строительство. Врачи и 
аптеки.

142. Котошихин Г. К. О России в царствование Алексея Михайловича. 
Изд. 4-е, [доп. Публ. и предисл. А. П. Барсукова]. Спб., 1906. XXXVI, 214 с. 
с  ил. (Археогр. комис.). Указ, имен, геогр. назв. и предм.: с. 177—214.

То же. [Изд. 1-е]. 1840; То же. Изд. 2-е. 1859; То же. Изд. 3-е. 1884.
Котошихин Григорий Карпович (ок. 1630— 1667), с 1645 по 1664 г. на 

службе в Посольском приказе, сначала писцом, потом подьячим, летом 1664 г. 
бежал в Литву, с 1665 г. в Швеции.

40—50-е гг. XVII в. Записки о Русском государстве по впечатлениям пе
риода службы в Посольском приказе. Царский двор и его быт. Церемониалы: 
венчание на царство Алексея Михайловича, свадьбы, тезоименитства, траур. 
Царское дворцовое хозяйство. Перечень и характеристика всех приказов. По
сольский приказ; его деятельность и организация делопроизводства. Приказ 
Большой казны и Денежный двор (с рассказом о «Медном бунте» 1662 г.). 
Разбойный приказ (с перечнем провинциальных губных изб и тюрем, описа
нием следствий по разбоям, системы пыток и наказаний). Местнические отно
шения и система производства в думные чины. Служилые люди. Местное 
управление. Быт и нравы жителей. В предисловии ко второму изданию, пере
печатанном в данном издании (с. XIV—XXVI), приводятся различные доку
менты о Г. К. Котошихиие.

143. Новгородский хронограф XVII в. [Публ. и предисл. М. Н. Тихомиро
ва]. — В кн.: Новгородский исторический сборник. Вып. 7. Новгород, 1940, 
с. 6 6 -114 .

Автор, по мнению публикатора, очевидец событий, возможно, один из 
приказных людей Софийского дома.

1629— 1676 гг. Нерегулярные записи в традиционной летописной форме. 
Государственные, церковные и военные события общероссийского и местного 
новгородского характера. Царь Алексей Михайлович и его семья. Назначения 
светских и духовных должностных лиц. Приезды послов в Москву и Новгород. 
Волнения в Москве в 1650 г. Поход в Псков в 1650 г. Каменное строительство
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в Новгороде. Пожары. Строительство Никоном Воскресенского монастыря 
(Новый Иерусалим).

144. Описание Московии при реляциях гр. Карлейля. Пер. с фраиц. с пре- 
дисл. и примем. И. Ф. Павловского. — ИБ, 1879, № 5, с. 1—46 (паг. 3).

Др. публ. (отрывки) см. N® 4.
Автор посетил Россию в составе свиты английского посольства гр. Кар

лейля.
Авг. 1663 г. — июнь 1664 г. Сочинение обзорного характера. Природные 

условия, экономическое состояние и политическое устройство русского госу
дарства. Религия. Нравы, язык, одежда. Катание на коньках, качели.

145. Памятные записки подьячего. — ТОДРЛ, 1956, т. 12, с. 456—457 (в 
статье М. Н. Тихомирова «Записки приказных людей конца XVII в.>).

1646— 1682 гг. Краткие автобиографические погодные заметки о служеб
ных назначениях.

146. Сафонов М. М. [Света сего жизнь недоступная... Извлеч. и пересказ 
П. И. Сафонова]. — «Атеней», 1858, ч. 3, № 5/6, с. 130— 135. Перед текстом: Из 
записок П. Ил. Сафонова.

Сафонов Михаил Матвеевич, младший сын М. Ю. Сафонова, дворянина, 
владельца земельных пожалований под Вязьмой.

1663— 1668 гг. Воспоминания. История навета Вяземского воеводы на от
ца. Арест, следствие, конфискация имущества, казнь брата Федора, ссылка в 
Соль Камскую. Освобождение, приезд в Москву и хлопоты при царском дворе 
Алексея Михайловича о восстановлении в правах.

147. Характеры вельмож и знатных людей в царствование Алексея Ми
хайловича. [Пер. (сокр.) по рукописи с латин.]. — СевА, 1825, ч. 17, № 20, 
с. 295—314; ч. 18, № 22, с. 105— 112.

Автор — поляк, жил в Москве и, по-виднмому, часто бывал при царском 
дворе.

Краткая характеристика служебного положения и личных качеств 25 дум
ных бояр и 16 окольничих.

ГОРОДСКИЕ И КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОССТАНИЯ 
40-70-х гг. XVII в.

Московское восстание 1648 г.
(См. также № 107)

148. Краткое и правдивое описание опасного мятежа, происшедшего среди 
простого народа в городе Москве 2 июня 1648 года. [Публ., предисл. С. Ф. Пла
тонова. Пер. по рукописи]. — ЧОИДР, 1893, кн. 1(164), отд. 3, с. 1— 19. Текст 
парал. на швед, и рус. яз. (В публ.: «Новый источник для истории москов
ских волнений 1648 г.>).

Др. публ. см. в кн.: Городские восстания в Московском государстве 
XVII в. Сборник документов. М. — Л., 1936. Перепеч. в кн.: Хрестоматия по 
истории СССР. XVI—XVII вв. М„ 1962.

Автор, по предположению С. Ф. Платонова, очевидец событий, один из 
служивших в штате шведского резидента в Москве Поммеренинга.

1— 2 июня 1648 г. Возвращение царя Алексея Михайловича из Троице-Сер- 
гиева монастыря. Первая попытка служилых и посадских людей подать царю 
челобитье. События 2 июня. Переговоры восставших с царем и боярами. По
гром дворов Б. И. Морозова, Л. С. Плещеева, Н. И. Чистова. Пожар в 
Москве.
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149(1). Московский бунт 23 июня 1648 года. Рассказ очевидца. [Пер. по 
рукописи с англ. Предисл. и примеч. К. Н. Бестужева-Рюмина]. — ИВ, 1880, 
т. I, ХЫ , с. 68—73.

149(2). Правдивая история и описание ужасного волнения и мятежа, слу
чившегося второго июня 1648 г. в Москве от великих и невыносимых податей, 
пошлин и поборов, возмутивших народ. [Пер. с голлаид. А. А. Морозова].— 
В кн.: Городские восстания в Московском государстве XVII в. Сборник до
кументов. М. — Л., 1936, с. 59—63.

Пер. по изд.: VVaerachtighe Historie ende Beschryvinghe, van het Schrike- 
lijck Tumult ende Qproer in der Moscou op den Junij 1648. Leyden, 1648.

Автор неизвестен.
2— 12 июня 1648 г. События Соляного бунта в Москве. Челобитье посад

ских и служилых людей царю Алексею Михайловичу. Погромы дворов бояр 
и дьяков. Расправа восставших с Н. И. Чистовым, Л. С. Плещеевым, П. Т. Тра- 
хапнотовым. Ссылка Б. И. Морозова в Кирилло-Белозерский монастырь.

150. [О московских волнениях 1648 г.]. — В кн.: Платонов С. Ф. Сочине
ния. Т. 1. Изд. 2-е. Спб., 1912, с. 64—75.

Др. публ. (с сокр.) см. в кн.: Городские восстания в Московском госу
дарстве XVII в. Сборник документов. М. — Л., 1936. Перепеч. в кн.: Хресто
матия по истории СССР. XVI—XVII вв. М., 1962.

Автор, по мнению С. Ф. Платонова, — московский житель, сочувствовав
ший восставшим. Воспоминания написаны по следам событий.

2—4 июня 1648 г. Народные возмущения. Расправа восставших с бояра
ми. Переговоры с царем Алексеем Михайловичем. Пожар в Москве. Судьба 
П. Т. Траханиотова и Б. И. Морозова.

151. Собакин Г. Н. Описание Московского восстания 1648 г. [Публ.
В. И. Буганова]. — ИА, 1957, № 4, с. 227—230. Авт. не указан.

Об авторе см. № 152.
Записи о событиях 1648 г. были сделаны автором позднее, в последней 

четверти XVII в.
2—4 июня 1648 г. Ход и характер восстания. Переговоры восставших с 

боярами. Приводятся списки бояр, дворы которых были ограблены и сожже
ны во время восстания.

«Медный бунт» 1662 г.
(См. также № 107)

152. Собакин Г. Н. [Записки. Публ. В. И. Буганова].— В кн.: Хрестома
тия по истории СССР. XVI—XVII вв. М., 1962, с. 448-453 .

Автор, по мнению публикатора, Григорий Никифорович Собакин, столь
ник, с 1681 г. — боярин 1.

1662 г. Воспоминания написаны 20 лет спустя, в основу их положены лич
ные впечатления, рассказы других очевидцев. Следствие о чеканке фальши
вых денег в приказе Большой казны весной и летом. Выступление в Москве 
25 июля посадских и служилых людей. Переговоры в Коломенском с царем 
Алексеем Михайловичем. Сыск и расправа с восставшими.

1 Буганов В. И. Записки современника о московских восстаниях 1648 и 1662 годов. — 
В кн.: Археографический ежегодник за 1958 год. М., 1960, с. 99—114.
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Крестьянская война под руководством 
С. Т. Разина 1667—1671 гг.

(См. также № 140)

153. Золотарев П. Сказание летоиисно о Астрахани и о мучении преосвя
щенного Иосифа митрополита и болярина и воевод князя Ивана Семеновича 
Прозоровского с товарищи, н московских голов стрелецких Дмитрея По г сх- 
това да Алексея Соловцова, и дворян и детей боярских, и всякого ч,ша лю
дей... [Первая ред. с разночтениями. Подгот. к печати Л. 3 . Мильготиной].— 
В кн.: ПСРЛ. Т. 31. Летописцы последней четверти XVII в. М., 1968, с. 7—9, 
206—233. Указ, имен и геогр. назв. (к тому): с. 234—262. Обзор публ. «Ска
зания» за 1857— 1898 гг.: с. 7.

Др. публ., не вошедшая в обзор, см. в жури.: ТКДА, 1914, т. 2, кн. 5, 
7/8 (в статье Н. Н. Пальмова «К материалам для жизнеописания святителя 
Иосифа...»).

Золотарев Петр, житель Астрахани, служил у астраханского митропо
лита Иосифа.

1670— 1671 гг. Эпизоды взятия Царицына и Астрахани повстанцами под 
руководством С. Разина. Расправы казаков с местной администрацией, яухо- 
венством, боярами, дворянами и другими привилегированными лицами. 
Описание стихийных бедствий. Записи сделаны 10 лет спустя.

154. Сообщение касательно подробностей мятежа, недавно произведен
ного в Московии Стенькой Разиным. [Пер. Л. Е. Поляковой. Введ. и ком- 
мент. А. Г. Манькова].— В кн.: Записки иностранцев о восстании Степана 
Разина. Л., 1968, с. 84—«126 с ил. Текст парал. на англ, и рус. яз. Текстол. 
анализ с разночтениями по англ., голланд. и нем. изд. А. Л. Гольдберга: 
с. 157— 165. Указ, имен и геогр. назв.: с. 167— 172. Обзор публ. 
за 1895— 1904 гг.: с. 87.

Пер. по изд.: A relation concerning the Particulars of the Rebellion lately 
raised in Muscovy by Stenko Razin... Newcomb, 1672.

Автор, по предположению публикатора, современник событий, в 1671 г. 
мог жить в Москве или Архангельске.

1670— 1671 гг. Описание восстания С. Т. Разина по официальным доку
ментам, литературным источникам и свидетельствам очевидцев. Ход восста
ния с момента возникновения движения казаков на Дону до казни
С. Разина. Приводится текст смертного приговора С. Разину, прочитанного 
на месте казни 6 июня 1671 г.

155. Стрейс Я- Я. Третье путешествие.— В кн.: Стрейс Я. Я. Три путе
шествия. Пер. [с голланд.] Э. Бородиной. Ред., [вступит, статья (с. 23—38)], 
примеч. А. Морозова. М., 1935, с. 139—348 с ил. и карт. Прил.: Письма, 
с. 349—374. Указ, геогр. назв.: с. 393—402.

Пер. по изд.: Struys J. J. Drie aanmerkelijke... Reysen, door Italien, 
Lijlandt, Moscovien, Tartarijen... en verscheyden andere Gewesten. Amsterdam. 
1676.

Обзор публ. «Третьего путешествия»: с. 27—28.
Др. публ., не вошедшие в обзор, (отрывки) см. № 4, 82, 83, 91.
Стрейс Ян Янсен (ум. 1694), голландский путешественник, парусный 

мастер на русском корабле «Орел» в 1669 г., конюх и пушкарь в евите 
посольства Конрада ван Кленка в 1675 г.

1669— 1670 гг. Воспоминания о пребывании в России. Путь в Москву 
через Ливонию, Печоры, Псков, Новгород, Торжок, Тверь. Пребывание 
в столице в марте — апреле 1669 г. Описание города, образа жизни ж итиен, 
их внешности, нравов, обычаев, праздников. Прибытие в Деднново, место 
строительства и спуска на воду весной 1669 г. первого русского корабля 
«Орел». Путь по Оке и Волге с кратким описанием городов Н. Новгорода, 
Казани, Самары, Саратова и других местностей. Торговая жизнь Астрахани.
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Посещение в августе 1669 г. голландцами лагеря восставших казаков под 
Астраханью. Разговор Стрейса с С. Разиным. Бегство из Астрахани с груп
пой голландских офицеров и матросов по Каспийскому морю в Дагестан.

Дополнительные сведения о плавании на корабле из Дединова в Астра
хань, взятие Астрахани в 1670 г. восставшими содержатся в приложенных 
к книге Стрейса письмах. На рисунках автора изображены Астрахань в мо
мент взятия ее повстанцами, ловля рыбы на Волге и др.

156. Фабрициус Л. Записки. Пер. по рукописи Г. И. Федоровой под ред. 
С. А. Акулянц. Введ. и коммент. А. Г. Манькова.— В кн.: Записки иностран
цев о восстании Степана Разина. Л., 1968, с. 5—83. Указ, имен и геогр. 
пазв.: с. 167— 173. Текст парал. на нем. и рус. яз.

Фабрициус Людвиг (1648— 1729), голландец, с 1660 г. находился в рус
ском войске.

1669— 1678 гг. Воспоминания. Прибытие в Астрахань в августе 1669 г. 
Военные действия против казаков С. Разина, вернувшихся из Каспийского 
похода. Выступление стрельцов иод командованием С. И. Львова в июле 
1670 г. к Царицыну, захваченному восставшими. Переход войска С. И. Льво
ва на сторону С. Разина у Черного Яра. Суд и расправа повстанцев с иност
ранными офицерами и «начальными» людьми. Обстоятельства, при которых 
автору удалось избежать смерти. Осада п взятие Астрахани казаками 
24 июня 1671 г. Встреча автора с бывшим капитаном корабля «Орел» 
Д. Бутлером. Побег из Астрахани в Иран и возвращение в город в 1672 г. 
после занятия Астрахани царскими войсками. Причины оставления русской 
военной службы в 1678 г.

ЦЕРКОВЬ

(См. также № 129, 130, 132, 189)

157(1). Аввакум. Житие. [Первая, вторая и третья ред. Предисл., указ, 
разночтений, хронол. указ. Я. Л. Барскова].— В кн.: Памятники истории 
старообрядчества XVII в. Ки. 1. Вып. 1. Л., 1927, с. VII — XVII, стб. 1—240. 
(РИБ. Т. 39).

157(2). Аввакум. Житие протопопа Аввакума. (Прянишниковский спи
сок).— В кн.: Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие 
его сочинения. Под общ. ред. Н. К. Гудзия. М., 1960, с. 305—343. Коммент.: 
с. 445—453.

Др. публ. (отрывок) см.: ТОДРЛ, 1951, т. 8 (в статье В. И. Малышева 
«Заметка о рукописных списках Жития протопопа Аввакума»).

157(3). Аввакум. Жизнеописание.— В кн.: Робинсон А. Н. Жизнеописа
ния Аввакума и Еиифания. Исследование и тексты. М., 1963, с. 139— 178. 
Коммент.: с. 209—295. Обзор, публ. «Жития» Аввакума за 1861— 1961 гг.: 
с. 86—93.

Аввакум Петрович (1620 или 1621— 1682), протопоп, идеолог и один нз 
вождей старообрядчества на раннем .этапе.

1630— 1670-е гг. Автобиографическое сочинение, нс подчиненное схеме 
жития. Краткие сведения о родителях, жене Анастасии Марковне 
(1624— 1710), детях. Начало духовной деятельности в с. Лопатншах 
и в г. Юрьевце-Повольском. Переезд в Москву. Аресты протопопа Ивана 
Нероиова, протопопа Даниила из Костромы, протопопа Логгииа из Мурома 
и других сторонников «братии» протопопа Стефана Вонифатьева. Заточение 
Аввакума в Спасо-Андроников монастырь. Ссылка на поселение в Сибирь 
в 1653— 1662 гг. Пребывание в Тобольске. Описание экспедиции воеводы 
А. Ф. Пашкова в Даурию (Забайкалье). Возвращение в Москву весной 
1664 г. Аввакум и царь Алексей Михайлович. Уговоры и «увещания» церков
ных и светских властей. Расстриженне Аввакума и дьякона Феодора Иванова
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15 мая 1666 г. Аввакум в 'монастырских тюрьмах. Ссылка р Пустозерск 
в августе 1667 г. В Прянишниковском списке» представляющем по сравнению 
с первой — третьей редакциями особую (четвертую) редакцию «Жития», 
содержатся важные дополнения биографического характера: встречи Авва
кума с Симеоном Полоцким и Епифанием Славинецким, разговор с патри
архом Никоном и дьяком Кокошиловым, пребывание в Братском остро
ге н др.

158. Анекдот о святейшем Никоне Московском и всея России патриархе, 
изустным преданием через... Ивана Ивановича Козлова дошедший до прото
иерея Петра Алексеева. {С примеч. Петра Алексеева и его письмом к Пав
лу I. Публ. и примеч. П. И. Бартенева].— РА, 1863, вып. 8/9, стб. 697—707. 
Перед текстом: Рассказ Петра Великого о патриархе Инконе.

Два эпизода из истории взаимоотношений царя Алексея Михайловича 
и патриарха Никона, рассказанные Петром Великим во время обеда, на 
котором присутствовал Козлов, прокурор Адмиралтейской коллегии, отец 
И. И. Козлова. Недовольство царя Алексея Михайловича патриаршим вызо
вом под вымышленным предлогом из Смоленска в Москву. О приказе 
Никона царскому духовнику не допускать царя к причастию.

159. Афанасий Филиппович. Диариуш албо список деев правди
вых...— В кн.: Коршунов А. Ф. Афанасий Филиппович. Жизнь и творчество. 
Минск, 1965, с. 97— 172. Палеогр. коммент.: с. 180— 182. Прил.: О смерти 
славной памяти небожчика отца Афанасия Филипповича, игумена берестей- 
ского православного.., с. 173— 179.

Др. публ. см. в кн.: Памятники полемической литературы в Западной 
Руси. Кн. il. Пб., 1878, стб. 49— 156. (РИБ. Т. 4).

Афанасий Филиппович (ок. 1594 (1600)— 1648), белорусский церковный 
деятель, в 1638— 1648 гг. игумен брестского Симеоновского монастыря.

1620— 1644 гг. Свод различных материалов биографического характера: 
воспоминания, объяснительные записки польскому королю Владиславу IV 
и в духовную консисторию, письма, королевские грамоты. Служба при дворе 
гетмана Л. Сапеги в качестве наставника Я. Ф. Лубы (Димитровича). 
Пострижение в монахи виленского Святодуховского монастыря в 1627 г. 
Пребывание в Дубойском, Купятичском, Симеоновском монастырях. Поездка 
в Москву к царю Михаилу Федоровичу в 1638 г. для сбора ялмужны (мило
стыни) на Купятичский монастырь. Выступление на сейме в Варшаве 
в 1643 г. с обличением униатской политики Речи Посполитой. Обстоятельст
ва первого и второго арестов. Ссылка в Киево-Печерский монастырь. Харак
теристика материального и правового положения православной церкви Бело
руссии н Украины. Деятельность православного униатского духовенства 
(Петр Могила и др.). Борьба Виленского и Рождественского православных 
братств против Брестской церковной унии 1596 г. Религиозные гонения. 
В приложении — рассказ монаха Симеоновского монастыря о третьем аресте 
Афанасия Филипповича и его казни гайдуками в ночь на 5 сентября 1648 г.

160. Витсен Н. Записка о небольшой поездке, совершенной мною, во 
время нашего пребывания в Москве в Новый Иерусалим, где живет его 
святейшество патриарх российский. [Пер. по рукописи с голланд. Извлеч. 
и пересказ].— ИВ, 1899, т. 77, № 9, с. 874— 879 (в статье А. М. Ловягина 
«Николай Витсен из Амстердама у патриарха Никона»).

Витсен Николас Корнелиссон (1641— 1717), голландский географ, бурго
мистр Амстердама, в 1662— 1667 гг. был в Москве с голландским посольст
вом Борееля и собирал сведения о народах и местностях России.

Тайная поездка под видом голландского купца в Новый Иерусалим. 
Строения монастыря. Беседа с опальным патриархом Никоном. Его библио
тека. Богослужение.

161. Димитрий. Диариуш грешного иеромонаха Димитрия, постриженца 
Кирилловского киевского монастыря. [Пер. с церковнослав. Н. Н. Бангыш- 
Камеиского].— ДЧ, 1999, ч. 3, № 9, с. 114— 143; № 10, с. 149— 168. Перед 
эагл.: Дневные записки святого Димитрия, митрополита Ростовского.
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Обзор изданий сочинений Димитрия Ростовского см, в кн.: Титов Ф. И. 
Св, Димитрий, митрополит Ростовский, бывший ученик Киевской духовной 
академии. Киев, 1909.

Димитрий (Даниил Саввич Туптало, 1650— 1709), церковный деятель, 
с 1701 г.— митрополии Ростовский.

1677— 1709 гг. Краткие дневниковые записи. Сведения о родителях. 
Поездка в Литву в 1677 г. и встречи с епископом Феодосием Васильевичем. 
Пребывание в Слуцке. Игуменство в Батурине. Переселение в Киев и начало 
работы над Четьи-Минеями. Поездка в Москву с гетманом Мазепой в 16S9 г. 
Назначение в Ростовскую митрополию. Встречи и переписка с духовными 
и светскими лицами. Участие в богослужениях. Проповеди.

Краткие автобиографические заметки см. также среди записей летопис
ного характера в «Диарии св. Димитрия». (Шляпкии И. А. Св. Димитрий 
Ростовский и его время. Спб., 1891, нрил., с. 3— 11).

162. Епифаний. Жизнеописание.— В ки.: Робинсон А. Н. Жизнеописания 
Аввакума и Епифаиия. Исследование и тексты. М., 1963, с. 179—208. 
Коммепт.: с. 295—308 с ил. Обзор публ. «Жития» за 1889— 1963 гг.: 
с. 101— 103.

Епифаний, монах Соловецкого монастыря, духовный отец Аввакума.
40—70-е гг. XVII в. Автобиографическое сочинение в традиционной жи

тийной форме. Пребывание в Соловецком монастыре. «Пустынничество» на 
Видапском острове на р. Супе. Ссылка в Пустозерск.

163. Житие боярыни Морозовой, княгини Урусовой и Марьи Даниловой. 
[Предисл. Н. Субботина].— В кн.: Материалы для истории раскола за первое 
время его существования. Т. 8. Ч. 5. М., 1886, с. XIII—XVI, 137—203.

Автор, по мнению публикатора, очевидец описываемых событий, хорошо 
осведомленный о жизни боярыни Феодосии Прокопьевны Морозовой, ее 
сестры кн. Евдокии Прокопьевны Урусовой и жены стрелецкого полковника 
Марии Даниловой.

1660—'1670-е гг. Сочинение о московских раскольниках в традиционной 
форме жития. Обстоятельства жизни Морозовой со времени ее замужества 
до тайного пострижения в монахини под именем Феодоры в декабре 1671 г. 
Община раскольниц старицы Мелании. Споры по вопросам веры с Ф. М. Рти
щевым и его дочерью. Царская опала. Заточение Морозовой в Печерском 
подворье, Урусовой — в Алексеевской монастыре. «Увещания» Морозовой 
патриархом Питиримом. Боровская земляная тюрьма. Кончины Урусовой 
11 сентября, Морозовой 2 ноября, Даниловой 1 декабря 1675 г.

164. Житие и завещание святейшего патриарха московского Иоакима. 
[Публ. и предисл. Н. П. Барсукова]. Спб., тип. В. С. Балашева, 1879. XX, 
149 с. (О-во любителей древней письменности. 1879. Т. 47. № 13). На церков- 
иослав. яз. Обзор списков и публ.: с. V—VII.

Автор, по мнению публикатора,— инок Новоспасского монастыря, иконо
писец, человек близкий к патриарху (см. с. VII—VIII).

1655— 1690 гг. Воспоминания в традиционной форме жития. Обстоятель
ства оставления Иваном Савеловым военной службы и пострижения в мо
нашество под именем Иоакима. Назначение Иоакима келарем Новоспасского 
монастыря, позднее архимандритом Чудова монастыря и его деятельность. 
Взаимоотношения с монастырской братией, высшими духовными лицами. 
Монастырский быт. Патриаршество Иоакима. Последняя часть «Жития» о 
болезни и кончине патриарха изложена в форме «Послания» к Афанасию, 
архиепископу Холмогорскому.

165. Записка о жизни протопопа Ивана Нсронова с 1653 по 1659 год. 
[Публ. и примеч. Н. Субботина].— В кн.: Материалы для истории раскола 
за первое время его существования. Т. 1. М., 1874, с. 134— 166.

Автор, по предположению Н. Субботина, — игумен Феоктист (ум. 1666 
или 1667), ученик и друг протопопа Ивана Неронова, бывший вместе с ним 
в Спасокаменном монастыре и в Игнатьевой пустыни.
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Ссылка протопопа Неронова в Спасокаменный монастырь-на Кубенском 
озере и в Каидалакшскйй монастырь. Побег в лодке по морю на Соловецкие 
острова. Тайное возвращение в Москву. Пострижение в монахи под именем 
Григория. Пребывание в Спасоломовской Игнатьевой пустыни. Встреча 
и разговор с патриархом Никоном 4 января 1657 г.

166. Игнатий Иевлевич. Автобиографическая записка, заключающая в себе 
некоторые сведения о Киево-братской школе, восходящие ко времени ректор
ства в ней его родича Фомы Иевлевича (1628— 1631 г.). — В кн.: Голубев С. 
История Киевской духовной академии. [Вып. 1]. Киев, 1886, прил., с. 74—79. 
На польск. яз.

Игнатий Иевлевич, воспитанник Киево-братской школы, с 1656 г. игумен 
Могилево-братского Богоявленского монастыря, с 1660 г. архимандрит По
лоцкого Борисоглебского монастыря.

1620— 1640-е гг. Обучение автора в Могилевской и Киевской брагских 
школах. Преподаватели Киево-братской школы. Создание Киево-Могилянской 
коллегии. Обучение автора в ней, преподавание на дому у частных лиц. 
Завершение образования в польской Замойской академии.

167. Иона Маленький. Повесть и сказание о похождении во Иерусалим 
и во Царьград Троицкого Сергиева монастыря черного диакона Ионы по 
реклому Маленького 1649— 1652- гг. [Первая и вторая рсд.]. Под ред. 
и с предисл. С. О. Долгова. Спб., 1895. XI, 69 с. (ППС. Т. 14. Вып. 3 (42)). 
Указ, имен: с. 57—68. Обзор рукописей и публ. «Повести и сказания» и их 
список: с. VI—XI.

Иона, иеродиакон Троице-Сергиева монастыря.
Приезд иерусалимского патриарха Паисия в Троице-Сергиев монастырь. 

Распоряжение царя Алексея Михайловича об отпуске Ионы вместе с патри
архом Паисием в Иерусалим.

168. Никодим. Повесть душеполезна Никодима типикариса Соловецкого 
о некоем брате. [Публ. (с разночтениями) и предисл. О. А. Белобородо
вой].— ТОДРЛ, 1965, т. 21, с. 205—210.

Никодим, типикарис (уставщик) Соловецкого монастыря в 1630— 
1650-х гг.

Запись Никодимом рассказа бывшего инока о своей жизни в Троице- 
Сергиевом монастыре и о причинах, заставивших его в 1638 г. отправиться 
на поклонение в Кострому и на Соловецкие острова.

169. Павел Алеппский. Путешествие антиохийского патриарха Макария 
в Россию в половине XVII века, описанное его сыном, архидиаконом Павлом 
Алеппским. [Пер. по рукописи с араб, и предисл. к вып. 1—5 Г. А. Мур- 
коса].— ЧОИДР, 1896— 1900. То же. Отд. отт. Вып. 1—5. М., 1896— 1900.

Вып. I. (От Алеппо до земли казаков).— Там же, 1896, кн. 4(179), отд. 3, 
с. I—X, 1— 156.

Вып. 2. (От Днестра до Москвы).— Там же, 1897, кн. 4 (183 ), отд. 3. 
с. I—VIII, 1—202.

Вып. 3. (Москва).— Там же, 1898, кн. 3 (186 ), отд. 3, с. I— IV, с. 1—208.
Вып. 4. (Москва, Новгород и путь от Москвы до Днестра).— Там же, 

1898, кн. 4 (187), отд. 3, с. I—V, 1— 195.
Вып. 5. (Обратный путь. Молдавия и Валахия. Малая Азия и Сирия. 

Результаты путешествия).— Там же, 1900, кн. 2 (193 ), отд. 3, с. I—V, 1—246 
с ил. и карт. Указ, имен и гсогр. назв. [к вын. 1—5]: с. 210—234. Археогр. 
обзор: с. 198—207.

Обзор публ. «Путешествия» см.: вып. 1, с. VI— IX.
Др. публ., не вошедшие в обзор, (отрывки) см. № 4, 6.
Павел Алеппский (около 1627— 1669), патриарший архидиакон, приезжал 

в Москву вместе с отцом, антиохийским патриархом Макарием в 1655— 
1656 гг. и в 1666—1669 гг.

1655— 1656 гг. В основу записок о первом путешествии положены еже? 
дневные записи впечатлений. Путь в Москву через Рашков,. Богуслав,
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Васильков, Киев, Путивль, Севск, Карачев, Волхов, Белев, Калугу, Каширу. 
Трудности путешествия: непроходимые леса и бездорожье. Семимесячный 
карантин в Коломне по случаю эпидемии чумы. Пребывание в Москве со 
2  февраля 1655 г. по 28 мая 1656 г. Поездки в Троице-Сергиев и Саввипо- 
Сторожевский монастыри, Иверский монастырь на Валдае, в Новгород. 
Возвращение царя Алексея Михайловича из-под Смоленска. Торжественные 
приемы патриарха Макария царем и патриархом Никоном. Участие в ис
правлении церковно-богослужебных книг, в церковных соборах, осуждавших 
двуперстие и другие старые церковные обряды. Характеристики светских 
и церковных должностных лиц, с которыми встречался патриарх: Б. Хмель
ницкого, келаря Троице-Сергиева монастыря Арсения Суханова, воевод 
городов, бояр, настоятелей монастырей и т. д. Подробное описание местных 
достопримечательностей, церквей и монастырей (в том числе утраченных или 
значительно перестроенных позднее в XVII—XIX вв.), их архитектуры, внут
реннего убранства, икон, фресковой росписи. Среди них: Киево-Печерский 
монастырь; Софийские соборы в Киеве и Новгороде; Густынский Троицкий 
монастырь: Успенский собор; Новодевичий, Новоспасский, Симонов мона
стыри в Москве. Описание литургической стороны русской церковной жизни, 
участия в богослужениях, церковного управления, быта духовенства. Разно
образные наблюдения: будничная жизнь царя и бояр, придворный быт; ули
цы Москвы, торговые ряды и рынки, техника каменного дела; технические 
приемы отливки и поднятия колокола Ивановской колокольни в 12 тыс. 
пудов; порядок колокольного звона; жители Москвы, их одежда, пиша, 
занятия и т. д.

170. Предисловия к читателю («Статира». Извлеч. и пересказ].— ТКДА, 
1861. т. 1, № 4, с. 385—466 (в статье И. Малышевского «Русский приход
ский священник — проповедник XVII века»).

Обзор публ. см. в статье П. Т. Алексеева «Статир». (Археогр. ежегод
ник за 1964 год. М., 1965).

Др. публ., не вошедшие в обзор: ДБ, 1858, Кя 40 (в статье П. И. Яхон
това «Русский проповедник XVII столетия»).

1670— 1680-е гг. Автобиографические заметки. Принятие дьяконского 
сана в Пискорском Спасо-Преображепском монастыре. Проповедническая 
деятельность в вотчине Г. Д . Строганова в городке Орле. Религиозно-нрав
ственные устон местного общества. Отношения населения и духовенства.

171. Феодор Иванов. О послании в заточение и о нестерпимом мучении 
диякона Феодора за святую церковь и о еже како искусил властей преле
стных.— В кн.: Летописи русской литературы и древности. Изд. Н. С. Тихо- 
нравовым. Т. 5. М., 1863, с. 117— 120.

Феодор Иванов (ум. 1681), диакон Московского Благовещенского собо
ра. расстрижен вместе с Аввакумом на Соборе 13 мая 1666 г., сожжен 
в Пустозерске в 1681 г.

1666— 1667 гг. Автобиографические записи. Заточение и пребывание 
в Угрешском монастыре летом 1666 г. Помилование и возвращение в Мос
кву. Причины нового осуждения в 1667 г.

172. Цнховскнй Н. Киевский коллоквиум. [Отрывок].— В ки.: Сбоопик 
материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. Киев, 
1874. с. 52—55.

Пер. по изд.: Colloquium Kijoviense de processione Spiritus ... Cracow, 1649.
Циховский Николай, краковский иезуит.
1645—̂ 1646 гг. Приезд в Киев иезуитской миссии Станислава Сметки 

и Николая Циховского. Проповеди Циховского. Переговоры с ректором Кие- 
во-.Могилянской коллегии Иннокентием Гизелем о проведении диспута 8 ню
ня 1646 г.

173. Шушерин И. К. Известие о рождении и воспитании и о житии свя
тейшего Никона патриарха московского и всея России, написанное клириком 
его Иоанном Шушсрипым. (С печ. изд. 1817 г., сличенного с тремя древней
шими списками). [Публ. и предисл. А. Л.]. Изд. 2-е. М., 1908. 119 с.
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То же. [Изд. 1-е]. 1871. То же. Изд. стереотип. 1890.
Др. публ. (под загл.: Житие святейшего патриарха Никона, написанное 

некоторым бывшим при нем клириком): Спб., 1784. То же. Спб., 1817.
Д р- публ. (в извлеч. под загл.: Краткое известие о рождении, воспита

нии и житии святейшего Никона, патриарха Московского и всея России).: 
М., 1872. То же. М., 1881; То же. [Изд. 2-е]. М., 1888.

Шушерин Иван Корнильевич (ум. <1693), протодиакон патриарха Никона, 
позднее крестовый дьяк дворцовой (теремной) церкви.

1605— 1681 гг. Обстоятельства жизни и духовной карьеры Никона да  
избрания его в 1652 г. патриархом. Проведение церковных реформ. Взаимо
отношения с царем Алексеем Михаиловичем. Отъезд в Воскресенский (Ново
иерусалимский) монастырь. Поездка Никона в Москву. Суд и ссылка 
в Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри. Погребение Никона. Стро
ительство монастырей на Валдайском озере, Кии-острове, Воскресенского 
монастыря. Обряды богослужения. Характеристика монашеского быта 
в скитах и монастырях.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ 
И ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

(См. также Кг 184, 185, 187, 219)

174. Даудов В. А. Выезд из Персии и службы стольника Василия Алек
сандровича Даудова, которой выехал из города Казани, а имя ему было 
Алимарцан, был Бабаев сын Даудов. [Публ. и предисл. Д. Л.].— РА, 1889, 
кп. 2, вып. 5, с. 5—20.

Даудов В. А. (ок. 1620— 1701), стольник и воевода, с 1654 г.— на дипло
матической службе.

1669— 1675 гг. Пребывание в составе посольства в Константинополе, 
Азове, Хиве и Бухаре. Приводятся списки русских людей, освобожденных 
и вывезенных из плена.

175. Дневник, веденный при посольстве, которое было из Швеции в Мо
скву, в 1655 году. [Отрывки. Пер. по рукописи с швед., предисл. и прнмеч. 
В. Семенова].— ЧОИДР, 1916, ки. 1 (240), отд. 3, с. 1—28.

Автор входил в состав шведского посольства, направленного в Москву 
для подтверждения Столбовского мира.

6 окт. 1655 г. — 26 марта 1658 г. Беглые заметки о городах и местностях 
по пути от Новгорода до Москвы. Въезд в столицу. Ожидание возвращения 
из-под Смоленска царя Алексея Михайловича. Прием царем послов в Гра
новитой палате. Дословные записи разговоров послов барона Б;>олке 
и Ф. Крузенштерна с царскими приставами о путешествии, кремлевских 
колоколах, церемониале приема в Кремле, вручении подарков и проч.

176. Журнал нидерландских посланников Рейнгоута ван-Бредероде, 
Дидериха Басса и Альберта Иокими, о их посольстве в Швецию и Россию 
в 1615 и 1616 годах. [Пер. по рукописи с голланд. А. М. Энгеля. 
Примеч. М. С.].— BE, 1868, т. 1, кн. 1, с. 246—255, т. 2, кн. 4, с. 718—762; 
т. 4, кн. 8, с. 767—796.

Посланники Генеральных Штатов Республики Соединенных провинций 
Р. ван Бредероде (председатель Верховного Совета Штатов), Д . Басс (бур
гомистр Амстердама) и А. Иокими, принимали участие в качестве посредни
ков в переговорах по заключению мира между шведами и русскими.

Окт. 1615 г.— апр. 1616 г. Подробные записи о путешествии. Путь через

80



Ревель и Нарву, Аудиенция у шведского короля Густава «Адольфа в его 
лагере под Псковом. Пребывание посланников в Новгороде, переговоры швед
ских и русских уполномоченных под Романовым о перемирии. Участие 
в переговорах английских и голландских посредников. В тексте приводятся 
копни писем, посланных к царю Михаилу Федоровичу.

177. Котов Ф. Хожение купца Федота Котова в Персию. Публ., [лит. 
пер., примеч.] Н. А. Кузнецовой. М., Изд-во воет, лит., -1958. 111 с. с ил. 
(Русские путешественники в странах Востока). Обзор публ. «Хожения» за 
1852— 1907 гг.: с. 13—«14.

Др. публ., не вошедшие в обзор, (отрывки) см. № 91; см. также 
в жури.: ИАН АрмССР. ОН, 1951, № 3 (в статье С. Апрешяна «Заметки 
русских путешественников об Армении»).

Котов Федот Афанасьевич, московский купец, ездил по поручению царя 
Михаила Федоровича с товарами из государевой казны в Иран.

1623— 1624 гг. Краткие путевые заметки (типа торгового дорожника)
0  речном пути по Москве-реке, Оке и Волге до Астрахани с указанием 
расстояний между городами и населенными пунктами, характеристикой лере- 
нрав, достопримечательностей, построек, замятий местных жителей. Татарские 
поселения на р. Ахтубе, поселения черкесов. Путь из Астрахани через города 
Терек (г. Терки или Терский), Тарки (Тарку), Дербент, Шемаху. Основную 
часть «Хожения» составляет описание природных условий, дорог, торговых 
центров, занятий и обычаев жителей Ирана.

178. Лизск А. Сказание Адольфа Лизска о посольстве от императора 
римского Леопольда к великому царю московскому Алексею Михайловичу, 
в 1675 году. [Пер. с латин. И. Тариавы-Боричевского].— ЖМНП, 1837, ч. 16, 
№ 11, отд. 2, с. 327—394. То же. Отд. отт. Спб., 1837.

Пер. по изд.: Lyseck A. Relatio eorum quae circa S.C.M. ad Magnum Mosco- 
rum Czarum ablegatos A. Bottoni et J. Terlingerenum de Guzman... anno 
1675 gesta sunt Salisburgi, 1676.

Др. публ. (отрывки) см. № 4т см. также в жури.: 0 3 , 1828, ч. 33, № 91: 
ч. 35, № 100— 101 (пер. с латин. К. У ); РА, 1909, т. 2, № 7 (в статье 
Н. Кедрова «К Кашинским торжествам»).

Лизск Адольф, секретарь шведского посольства А. Ф. Батгония.
Путевые заметки. Состав посольства. Остановки в Смоленске, Дорого

буже. Вязьме, Можайске. Въезд послов в столицу. Празднование в Москве
1 сентября Нового (1676) года. Аудиенция у царя Алексея Михайловича 
в Коломенском и в Кремле. Переговоры с боярами Посольского приказа 
в Кремле и в доме боярина А. С. Матвеева. Торжественный отъезд на бого
молье и возвращение царя Алексея Михайловича из Троицс-Сергисва 
монастыря.

179. Лубиенец С. де Исторический рассказ о торжественном въезде 
знаменитейших и превосходнейших господ Станислава Казимира Бионевско- 
го, генерала и черниговского воеводы, Киприяна Бростовского, литовского 
рекетмейстера, и Н. Шмелинга вице-префекта королевства и королевского 
пристава, посланных светлейшим Иоанном Казимиром польским королем 
п великим князем литовским к светлейшему Алексею Михайловичу москов
скому князю в качестве чрезвычайных послов... [Публ. и пер. по рукописи 
с латин. М. Д. Бутурлина].— В кн.: Бумаги Флорентийского центрального 
архива, касающиеся до России. Ч. 2. М., 1871, с. 150— 178, 388—431. Текст 
парал. на латин. и рус. яз.

Лубиенец Станислав де, польский дворянин, участник посольства.
1667 г. Приезд в Москву 27 октября. Прием в Кремле. Церемониал 

утверждения мирного договора между Россией и Польшей. Торжественное 
пиршество в честь послов. Приватная аудиенция у царя. Обмен речами 
А. Л. Ордин-Нащокина и С. К. Биеневского. Речь царевича Федора Алексе
евича. Беседы польских послов с антиохийским патриархом Макарием. 
В тексте — письма посла К. Бростовского с описанием приема посольства 
в Москве.
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180» Ордин-Нащокин А. Л. [Автобиографическая записка].— В кн.: 
Археографический ежегодник за 1964 год. М., 1965, с. 343—349. Прил. 
к статье: Копреева Т. Н. «Ведомство желательным людем». (Из автобногр. 
материалов А. Л. Ордин-Нащокина).

Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич (ок. 1605— 1680), дипломат, 
в 1667— 1671 гг. глава Посольского приказа, в 1677 г. постригся под именем 
Антония в монастыре под Псковом.

1650— 1660-е гг. «Записка> составлена автором в 1678— 1679 гг. из авто
биографических заметок, грамот, писем. Внешнеполитические связи России. 
Русско-польские переговоры в 1662— 1667 и 1669 гг. Включенные в текст 
грамоты и письма примаса Николая Пражмовского также содержат мате
риалы для характеристики дипломатической деятельности Ордииа-Нащоки- 
на, его служебных и личных качеств.

181. Таннер Б. Описание путешествия польского посольства в Москву 
в 1678 году. Пер. с латин., примеч. и прил. И. Ивакина.— ЧОИДР, 1891, 
кн. 3 (158), отд. 3, с. I—XI, 1—203 с ил. Прил.: Описание Москвы в сочине
ниях иностранцев Барбаро, Контарини, Герберштейна, Иовия Павла Ново- 
комского, Ченслера, Джеикинсона, Барберини, Гваньини, Поссевина, Флет
чера, Маржерета, Тектапдсра, Петрея, Маскевича, Олеарня, Павла Алеппско
го, Мейерберга, Стрейса, Рейтенфельса, Лизека, Койзта и др., документы 
Посольского приказа, с. 130—200. Ил.: План Москвы, московский Кремль, 
типы московских жителей и др.

Пер. по нзд.: Tanner B.L.F. Legatio Polono-Luthuanica in Moscoviam... 
Norimbergae, 1689.

Список публ. (отрывков): с. X— XI.
Др. публ., не вошедшие в список, (отрывки) см. № 4, 6.
Таннер Бернгард Леопольд Франциск, чешский путешественник, был 

в Москве вместе с польским посольством Чарторыйского й Сапеги.
Путь посольства до границы Российского государства. Проезд через 

Смоленск и Вязьму. Торжественный въезд в Москву 17 мая 1678 г. Почем 
у царя Федора Алексеевича. Переговоры в Посольском приказе. Описание 
Кремля, Китай-города, Белого города, Земляного города, Посольского под
ворья, Стрелецкой и Немецкой слобод. Отъезд из Москвы 24 августа в Смо
ленск. Приводится текст письма друзей автора из Немецкой слободы о вос
стании московских стрельцов в 1682 г.

182. Экебляд. Из дневника наместника Экебляда. Гётеборг. 1662 г. Пср. 
по рукописи со швед. А. Чумиков.— ЧОИДР, 1880, ки. 1, с. 1—4 (паг. 4 ).

Апр. 1662 г. Переговоры при шведском королевском дворе с русскими 
послами по поводу выполнения условий Карднсского мира. Аудиенция у коро
ля Карла XI. Отъезд в Россию и возвращение шведского посланника 
Г. Бреннера.

ВОЙНЫ 30—70-х гг. XVII в.

(См. также 112, 169, 175, 180, 192, 193, 196, 197)

Смоленская война 1632—1634 гг.
183. Отрывки дневника о войне царя Михаила Федоровича с польским 

королем Владиславом. 1632— 1634. [Публ. и пер. по рукописи].— В ки.: РИБ. 
Т. 1. Спб., 1872, с. X, стб. 721—774. Текст парал. на рус. и польск. яз.

Автор — поляк, участник войны.
Сент. 1632 г.— февр. 1634 г. Осада Смоленска русскими войсками под 

командованием воеводы М. Б. Шеина. Подход к Смоленску войск короля
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Владислава. Окружение русских сил и капитуляция Шсипа в феврале 
1634 г. В тексте приводится письмо гетмана Ра дивила воеводе Шеину 
с условиями капитуляции и др.

Война России с Польшей за освобождение 
Украины в 1654—1667 гг. Андрусовское перемирие

184. Бростовский П. К. Дневник дороги на Комиссию в Вильну 1656 го
да, с самого акта Комиссии наскоро списанного. [Пер. по рукописи с польск. 
Д. А. Подгурского. Примеч. П. А. Муханова].— В кн.: Сборник Мухачова, 
Изд. 2-*, доп. Спб., 1866, с. 483—542, XLVI—XLVI1I. Перед текстом: Руко
пись Бростовского...

Бростовский Павел Киприан, рсфеидарий Великого княжества Лтгов- 
ского, принимал участие в русско-польских переговорах.

Авг.— ноябрь 1656 г. Встречи и переговоры с русскими послами. Обсуж
дение вопросов о заключении перемирия, границах между Речью Посполи- 
той и Россией, территориях и судьбах Украины, Белоруссии и Литвы, престо
лонаследии, проведении в жизнь Брестской унии. Участие в переговорах 
послов Священной Римской империи Дллегрсти и Лорбаха.

185. Гундулнч Ф. Путешествие из Вены в Москву в 1655 г. [Пер. с сер
бохорват. Публ. и вступит, статья М. П. Петровского].— ЧИОНЛ, 1907, 
кн. 19, вып. 4, отд. 2, с. 81—87; кн. 20, вып. 1, отд. 3, с. 3—40.

Пер. по изд.: Dubrovnik. Zabavnik narodne stionice Dubrovacke za godinu 
1868. Raguz, 1868.

Др. публ. см. в журн.: РВ, 1869, т. 83, Л*> 9 (нор. и иредисл. К. Лет- 
ковича).

Гундулич Франциск, дубровпицкий дворянин, сын поэта II. Гундулича 
(1588— 1638), впоследствии маршал австрийских войск.

1655— 1656 гг. Путевые заметки о поездке в Москву в составе посоль
ства Аллегрети и Лорбаха, направленного имп. Фердинандом 111 для посред
ничества и заключения мира между русскими п поляками. Проезд через: 
Ревель, Нарву, Ямбург, Новгород. Аудиенция у царя Алексея Михайловича.. 
Переговоры с боярами Посольского приказа. Беседы автора с царем Алек
сеем Михайловичем во время царского обеда. Участие в переговорах в авгу
сте 1656 г. в Вильно между русскими и поляками и в заключении перемирия! 
на два года.

186. Обухович М. Дневник Михаила Обуховича стражника Великого* 
княжества Литовского, писанный в плену в Москве с 1660 года. [Пер. 
с латин.]. Киев, тип. Минятова и Федорова, 1862. 66 с. (Ред. газ. «Киевский 
телеграф»).

Автор — польский военачальник, взят в плен в сражении под Мальчем.
Янв. 1660 г.— 16 июля 1662 г. Нерегулярные записи. Условия пребыва

ния в плену в Москве. Описание въезда в Москву зарубежных посольств, 
религиозных обрядов и праздников. Переговоры в Посольском приказе об 
условиях обмена пленными. Переписка по тому же поводу с Речью Посио- 
литой. Пребывание в Смоленске в ожидании обмена н отъезда на родину..

8*



НАРОДЫ И МЕСТНОСТИ

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ

Север
187. Ламартиньер П. М. де. Путешествие в Северные страны, в котором 

описаны нравы, образ жизни и суеверия норвежцев, лапландцев, килопов, 
борандайцев, сибиряков, самоедов, повозсмельцев и исландцев, со многими 
рисунками. Пер., [вступит, статья на рус. (с. I—XXXIX) и франц. яз. 
(с. 180—220)], объяснения и примем. В. Н. Семепковнча. Под наблюдением 
С. К. Кузнецова.— ЗМАИ, 1912, т. 15, с. I— XXXIX, 1—229 (паг. 1 и 2) с ил. 
и карт. «Прибавл.»: с. 121— 179. Указ, имен, геогр. назв. и предм.: с. 221—229. 
То же. Отд. отт. М., 1912.

Пер. по изд.: La Martiniere Р. de. Voyage des pais septentrionaux. 
Paris, 1671.

Др. публ. (отрывки) см. № 93.
Ламартиньер Пьер Мартин де, французский хирург, принимал участие 

в датской экспедиции, снаряженной торговой компанией.
Февр.— септ. 1653 г. Путевые записи. Плавание вдоль берегов Дании, 

Норвегии, по Белому морю от о. Варенгера до полуострова Борандай 
(Варандей?). Посещение Новой Земли, попытка пройти в Карское море, 
льды в Вайгачском проливе, возвращение на родину. Обмен товаров, при
везенных датскими купцами, на меха у саами Кольского полуострова, 
ненцев Пустозерского и Березовского округов. Посещение г. Колы, г. Вичо- 
ры, г. Печоры, Папингорода (Ляпиигорода, позднее с. Ляпино на р. Сыгве, 
притоке Сосьвы). Путь с Печоры на Обь через Уральские горы. Описание 

•одежды, жилищ, обычаев местных жителей. Езда на оленях. В «Прибавле
нии» приводятся главы из амстердамского издания 1708 г., введенные 
в книгу Ламартнньера издателями его «Путешествия» произвольно и пред
ставляющие компиляцию из сочинений других авторов.

189. 1661— 1693 гг. Из памятных записей земского дьячка Благовещен
ского погоста на Ваге.— ИА, 1939, т. 2, с. 93— 100. (в публ. М. Н. Тихоми
рова «Заметки земского дьячка второй половины XVII века»).

Автор, по мнению публикатора,— дьячок Благовещенского погоста на 
р. Ваге в Поморье.

Краткие заметки в летописной форме о событиях в Благовещенском 
погосте и его округе: приезд воевод, писцов и других должностных лиц, 
пожары, строительство церквей, литье колоколов. Приводится текст стрелец
кой челобитной грамоты с описанием стрелецкого восстания в апреле 
1682 г.

З ап ад

Прибалтика

190. Айрманн Г. М. [Записки. Пер. с нем. и предисл. Н. Р. Левинсона].— 
И З, 1945, т. 17, с. 265—307.

Пер. по изд.: Acta et commentationes Universitatis Tartuensis. Humaniora. 
Vol. 40. Tartu, 1937.

Айрманн Ганс Мориц (1641— 1710) уроженец Нюренберга, с 1666 г. на 
шведской службе, в составе свиты графа Христиана Горна был в Польше 
и России.
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Авг.— февр. 1669 г. Путевые впечатления о городах Риге, Ревеле, Нарве,. 
Дерпте, Москве. Образ жизни и быт городских жителей (одежда, правы,, 
пища, бани и т. д .).

Белоруссия

191. О бунте города Пинска и об усмирении оного в 1648 г. (Пер. по 
рукописи с латин. и иредисл. А. Мошинского].— ЧОИДР, 1846— 1847, год 
второй, № 5, отд. 3, с. 31—38. Прил.: Документы, с. 35—38.

Автор — очевидец восстания пинских горожан.
Окт. 1648 г. Описание обороны города 9— 11 октября восставшими* 

и казачьим отрядом полковника А. Небабы. Расправа польских регулярных 
войск с повстанцами. Приводится текст письма полковника Пинского повета 
и войта г. Пинска Л. Ельского от 9 октября к горожанам с предложением' 
сдаться.

192. Цедровский Я. Записная книга Яна Цедровского, собствен норучно- 
писанная, памятник исторический XVII века, найденный ксендзом Иосифом 
Малышевичем... (Пер. по рукописи Ст. Б. Шадурского]. — ВОИДР, 1855, 
кн. 23, отд. «Смесь», с. 13—33. Текст парал. на рус. и лольск. яз.

Цедровский Ян (род. 1617), шляхтич.
1635— 1682 гг. Краткие заметки. События личной жизни. Эпизоды поль

ско-русской воины 1654— 1667 гг. Голод в Минском воеводстве в 1656 г. 
Поездка с челобитной от шляхты Минского воеводства к царю Алексею Ми
хайловичу.

Центр
193. Погодные записки смоленских иезуитов. (Пер. с латин. по рукописи,, 

лредисл. Л. Я. Лавровского].— В кн.: Смоленская старина. Вып. 3. Ч. 2. 
Смоленск, 1916, с. I— IV, 1—39 (паг. 2).

1611— 1652 гг. Краткие разрозненные заметки о событиях в Смоленске 
в период польского владычества. Эпизоды польско-русских вооруженных 
столкновений в 1611— 1618 гг. Осада Смоленска русскими войсками в 1613— 
1617 гг. Важнейшие этапы осады. Техника осады и средства защиты. Состоя
ние и действия польских и русских войск. Смоленская резиденция иезуитов.. 
Основание в Смоленске иезуитского королевского коллегиума.

Юг
Украина

194. Боплан Г. Описание Украины от пределов Московии до границ 
Трансильвании, составленное Гильомом Левассер-де-Боплаи.— В кн.: Ляско- 
ронскнй В. Г. Гильом Левассер-де-Боплан и его историко-географические- 
труды относительно Южной России. Киев, 1901, с. I—VII, 1— 44 с карт. 
Список населенных мест на картах Боплаиа, с. 32—37 (паг. 3).

Пер. по изд.: Beauplan G. de. Description des contrees du Royaume de Po- 
logne, contenues depuis les confins de la Moscovie, jusques aux limites de la 
Transilvanie. Rouen, 1660.

Др. публ. (полностью): Спб., 1832 (пер. Н. Г. Устрялова): см. также 
в кн.: Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. Вып. 2. Киев, 1896. 
(Пер. К. Мельник).

Др. публ. (отрывки) см. № 87; см. также в жури.: СевА, 1825, № II 
(под загл.: О Крыме и украинских казаках в XVII веке); ВИВ, 1909, 
май/июнь, Л? 1/2 (под загл.: Крымские татары).
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Боплан Гнльом (1630— 1673), французский военный инженер и карто
граф, руководил строительством крепостей на южных границах Правобе
режной Украины.

1630— 1640-е гг. Описание Днепра от Клева до Черного моря с топогра
фической характеристикой городов, слобод, крепостей, речных островов, поро
гов и переправ. Политическая и военная организация запорожских казаков. 
Обычаи и обряды. Отражение казаками татарских набегов. Вооруженные 
•столкновения казаков и поляков. Исторические, топографические и этногра
фические сведения о Правобережной Украине, Речи Посполнтой и Крымском 
ханстве. В приложении карты, составленные Бопланом: генеральная карта 
Украины, карты Покутья (восточной части Галиции), Подольского воевод
ства, Брацлавского воеводства. Киевского воеводства. На картах обозначено 
1884 населенных пункта.

195. Гагара В. Житие и хождение в Иерусалим и Египет казанца Васи
лия Яковлева Гагары 1634— 1637 гг. (Первая л вторая ред.]. Под ред. [и с 
п редис л.] С. О. Долгова. Спб., 1891. XII, 103 с. с ил. (ППС. Т. 11. Вып. 3 (33)). 
Л  рил.: Документы, с. 79—90. Указ, имен.: с. 93— 102. Обзор рукописей и публ. 
«Жития и хождения» и их список: с. V—XII.

Др. публ., не вошедшие в обзор, (отрывки) см. № 92; см. также в жури.: 
!ИАН АрмССР. ОН, 1951, № 3 (в статье С. Апрешяна «Заметки русских путе
шественников об Армении»).

Гагара Василий, казанский купец.
Причины, заставившие автора отправиться на Восток. Путь через Гру

зию. Возвращение через Валахию, Украину. Пребывание в Киеве.
196. Летопись самовидца по новооткрытым спискам с приложением трех 

-малороссийских хроник: Хмельницкой, «Краткого описания Малороссии» 
н «Собрания исторического». [Предисл. О. Левицкого]. Киев, Киевская вре
менная комис. для разбора древних актов, 1878. XVIII, 81, 472 с. Указ, «мен 
-и геогр. назв.: с. 413— 468.

Обзор рукописей и публ. «Летописи самовидца» см. в ки.: Л1топис само
видца. Вид. шдгут. Я. I. Дзира. Кигв, 1971, с. 9—39, 188.

Автор, по предположению Н. Н. Петровского, — Роман Онисимович Ра- 
кушка-Романовский (ок. 1623— 1703), из казацкой старшины, служивший 
в  полковых военно-походных и генеральной канцеляриях Войска Запорож
ского 1.

1650— 1690-е гг. Погодные записи (с 1672 г.— дневникового типа) о со
бытиях государственной, общественной и военной истории Левобережной 
Украины и Российского государства, участником или очевидцем которых был 
автор или о которых имел точные сведения. Подробная летопись освободи
тельной войны украинского народа под руководством Б. Хмельницкого 
в 1648—1654 гг. Участие казаков в русско-польской войне 1654— 1667 гг. 
(осада Смоленска в 1654 г.), русско-шведской войне 1655— 1661 гг. (осада 
Риги в 1656 г.), втором Чигиринском походе 1678 г., первом и втором крым
ских походах 1687 и 1689 гг., Северной войне (сражение под Нарвой в 1700 г.). 

Обстоятельства избрания и деятельности гетманов Левобережной Украины 
И. Выговского, Ю. Хмельницкого, И. Брюховецкого, Д . Многогрешного, 
И. Самойловича, И. Мазепы. Хроникальные заметки о событиях в г. Старо- 
дубе Северском в 70—90-е гг. XVII в.

197. Эвлня Челеби. Книга путешествия. (Извлеч. из соч. тур. путешест
венника XVII в.). Пер. и коммент. Вып. 1. Земли Молдавии и Украины. 
(Пер. с. тур. под руковод. А. С. Тверитиновой. Предисл. А. Д . Желтякова и 
А. С. Тверитиновой. Вступит, статья В. В. Мавродина. Коммеит. А. П. Гри
горьева и А. Д . Желтякова]. М., ИВЛ, 1961. 338 с. (Памятники литературы 
народов Востока. Переводы. Вып. 6). Указ, имен, эти. и геогр. назв.: с. 299— 
'322. Библиогр. список нзд. «Путешествия...» и литературы: с. 323—330.

'"Петровский М. Нариси icTopil Укра1нн XVII — гочатку XVIII стол!ть. Дослиди над 
лпч>пнсом Самовидца. Харьк1в, 1930, с. 134—13».
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Пер, по изд.: Эвлия Челеби. Книга путешествий. Т. 1—10. Стамбул, 
1897— 1938. На тур. яз.

Эвлия Челеби (Махмед Зилли) (р. 1611), сын дервиша Махмеда, хафиз 
в мечети Ай-Софня, мусахиб (собеседник) султана Мурада IV, дипломат 
и путешественник, в 1640— 1666 гг. неоднократно был в Крыму, на Украине, 
в Молдавии, на Кавказе.

1640— 1660-е гг. Историко-географическое сочинение, в основу которого 
положены путевые впечатления автора. Военные кампании турецкого султана 
и крымских ханов против Молдавии и Украины. Вооружение и состав сил 
воюющих сторон. Обычаи, одежда, жилища, поселения казаков. Города и 
крепости Украины и Молдавии: Киев, Львов, Измаил, Аккерман, Бендеры, 
Яссы, Хотин и др.

Освободительное движение на Украине в первой половине X V II в. 
Борьба против татарско-турецкой агрессии

198(1). Дневник похода против казаков запорожских (1625 г.). [Пер. 
с польск. К. Мельник].— В кн.: Мемуары, относящиеся к истории Южной 
Руси. Вып. 2. Киев, 1896, с. 127— 147. Прил.: Куруковский договор 1625 г. 
между казаками и польскими комиссарами, с. 141— 147.

198(2). Дневник комиссии или экспедиции против войска Запорожского. 
1625. [Пер. с польск.]. — КС, 1889, т. 27, № 10, с. 52—69 (в статье Ф. Д. Нн- 
колайчика «Новый источник о казацком восстании 1625 г.»).

Пер. обеих публикаций по изд.: Сборник летописей, относящихся к исто
рии Южной и Западной Руси. Киев, 1888.

Автор — участник похода гетмана С. Конецпольского на Украину.
15 сент.— 23 ноября 1625 г. Переговоры гетмана Конецпольского с гет

маном запорожских казаков Жмайло. Сражения у озера Курукова. Заклю
чение соглашения.

199. Ерлич И. Дневник с 31 августа по 8 октября 1621 г. [Пер. Борско
го].— ВИВ, 1910, № 1/2, с. 39—51.

Ерлич Иоаким (1598—ум. после 1673), польский писатель, участник. 
Хотинского похода.

Краткие записи о ходе военных действий польских и казацких войск 
против турок под Хотином на Днестре.

200. Известие о замечательном происшествии, недавно случившемся; 
о том, как взята была лучшая турецкая галера, бывшая под начальством 
Анти-паши Мариоля, как получили свободу 207 человек невольииков-христи- 
ан из польской Руси и 70 невольников из других христианских стран, как 
взяты были в плен 40 турок и 5 богатых еврейских купцов, как убит был 
упомянутый Антн-паша со многими другими турками и какая богатая добы
ча найдена была на галере. 1643 г. [Пер. с польск. В. Б. Антоновича. Изд. 
2-е].— В кн.: Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. Вып. 2. Киев, 
1896, с. 389—397 (в публ. «Сказание о невольниках...»).

То же [Изд. 1-е]. КС, 1883, т. 6, Кя 6 (в статье В. Науменко «Проис
хождение малорусской думы о Самуиле Кошке»).

201. Окольский С. Дневник (1637— 1638 г.) [Пер. К- Мельник].— В кн.: 
Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. Вып. 2. Киев, 1896, с. 168— 
288. Прил.: Ординация войска Запорожского 1638 г., с. 286—288.

Пер. по изд.: Okolski S. Dyaryusz transakcyi wojennej mi^dzy wojskieni 
koronnem a zaporoskiem, w r. 1637. Krakow, 1858.

Окольский Симеон (1580— 1653), провинциал доминиканского ордена, вой
сковой капеллан напольного гетмана Н. Потоцкого.

1637— 1638 гг. Подробные ежедневные записи. Выступления нересстровых 
казаков против шляхты и магнатов весной 1637 г. под руководством Павлю-
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жа (П. М. Бута). Сражение при Кумейках 16 декабря 1637 г. Отступление 
жазаков под начальством Д. Гуни к Боровице. Восстание иереестровых каза
ков и крестьян весной 1638 г. на Левобережной Украине. Руководители вос
стания Я. Острянин и К- П. Скидан. Подход гетмана Н. Потоцкого к Голтве, 
захваченной восставшими. Победа поляков под Слепородом и Жовнином. 
Двухмесячная осада поляками укрепленного лагеря казаков гетмана Д . Гуни 
.на р. Старке. В тексте приводятся копии универсалов гетмана Бута» полков
ника Скидана» документы переговоров между поляками и казаками во время 
сдачи Боровицы и осады на р. Старке и др.

202. Собеский Я. История Хотинского похода. [Пер. К. Мельник]. — В кн.: 
.Мемуары, относящиеся к истории Южной Руси. Вып. 2. Киев, 1896, с. 40— 126.

Пер. по изд.: Dziejopisowie krajowi. St.-P., 1854.
Собеский Яков (1588— 1646), польский государственный деятель, комис

сар сейма при армии королевича Владислава в период Хотимского похода.
Сент.— окт. 1621 г. В основу сочинения положены дневниковые записи. 

Описание военных действий польских и украинских казачьих войск против 
турецких войск Османа 11.

Освободительная война украинского и белорусского народов в 1648—1654 гг.
Воссоединение Украины с Россией

203. Гановер Н. Н. Богдан Хмельницкий. Летопись еврея-современника... 
ю событиях 1648— 1652 гг. в Малороссии... Пер. с древнеевр.» с предисл. и 
лримеч. С. Маиделькерна. Одесса, Рус. тип. Исаковича, 1878. 68 с.

Пер. по изд.: Гановер Н. Jawen mezulah [Пучина бездонная], подробно по
вествующая о бедствиях и войнах, что были в прославленных странах Русь, 
Литва и Польша... Венеция, 1653. На древнеевр. яз.

Обзор публ. «Летописи» на рус. и иностр. яз. см. в статье С. Я. Боро
вого (ИЗ, 1940, № 9, с. 121— 122).

Гановер Натан Ната бен-Моисей (ум. 1683), житель Заслава, совре
менник и очевидец описываемых событий.

1648— 1652 гг. Краткие заметки о виденном. Казацко-крестьянские вос
стания на территории Украины, Польши, Литвы. Бедствия населения горо
дов Немирова, Тульчина, Полонного, Острога, Заслава, Львова, Замо- 
стья и др.

204. Грабянка Г. И. Действия ирезелыюп и от начала поляков крвав- 
шой небывалой брани Богдана Хмелницкого, гетмана Запорожского с поля
ки, за найяснейшнх королей полских Владислава, потом и Каземира, в року 
1648, отправоватися начатой и за лет десять по смерти Хмелницкого неокон
ченной з розних летописцов и из диариуша, на той войне писанного, в граде 
Гадячу, трудом Григория Грабяики собранная и самобитних старожилов 
сведительстви утвержденная. Року 1710. [Предисл. И. Самчевского]. Киев, 
Врем, комис. для разбора древних актов, 1854. 413 с. разд. паг. Указ, тер
минов, имен и геогр. назв.: с. 335—374 (паг. 3).

Грабянка Григорий Иванович (ум. 1738), гадячский полковник, участник 
крымских и азовских походов.

С древнейших времен до 1709 г., с наибольшей подробностью — о собы
тиях 40—50-х гг. XVII в. Летопись (в форме сказаний) событий государст
венной, общественной и военной истории Левобережной Украины периода 
освободительной войны украинского народа под руководством Б. Хмельниц
кого. Сражения при Желтых Водах, Корсуне, Пилявцах, походы под Зба- 
раж. Броды, Львов, Замостье; поражение под Берестечком и т. д. Зборов
ский и Белоцерковский договоры. Переговоры с крымским ханом Ислам- 
Гнреем 111. Переписка Б. Хмельницкого с царем Алексеем Михайловичем. 
Переяславская присяга. Характеристика Б. Хмельницкого как государствен
ного деятеля. Перечень основных событий со времени смерти Б. Хмельниц
кого до гетманства Мазепы.
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205. Львовская русская летопись. [Публ. М. П. Погодина]. — РИС, 1839,. 
т. 3, кн. 3, с. 233—267.

Автор, по мнению М. С. Грушевского,— Михаил Гунашевский, иподиакон. 
Львовской епархии, канцелярист Запорожского войска *.

1598— 1649 гг. Летописные заметки конца XVI в .— 1620-х гг. Воспомина
ния о наиболее примечательных событиях 1630— 1640-х гг. на Украине, 
свидетелем или участником которых был автор. Украинско-польские отноше
ния. Поход гетмана Конецпольского за Днепр в 1630 г. Освободительная 
война под руководством Б. Хмельницкого. Татарские набеги. Новые долж
ностные назначения по Запорожскому войску. Эпидемии. Пожары. Урожаи 
и неурожаи.

206. Машкевич Б. К. Дневник. [Пер. К. Мельник]. — В кн.: Мемуары* 
относящиеся к истории Южной Руси. Вып. 2. Киев, 1896, с. 406—438.

Пер. по изд.: Zbior pamiftnikow о dawnej Polszcze... przez J. U. Niemcewicza. 
T. 5. Leipzig, 1840.

Машкевич Богуслав Казимир, шляхтич, служивший при дворе Б. Рад- 
зивилла, офицер надворной милиции у И. Вишневецкого и литовского гетмана 
Я. Радзивилла.

1643— 1649 гг. Записи о политических и военных событиях, очевидцем 
или участником которых был автор. Южнорусская граница Речи Посполи- 
той. Поездки в Запорожье, на днепровские пороги, в крепость Кодак. На
чало военных действий между украинскими и польскими войсками весной 
1648 г. Поражения польских войск в сражениях под Желтыми Водами »  
Корсунем. Изгнание поляков с территории Левобережной Украины повстанче
скими отрядами под руководством М. Кривоноса. Карательные экспедиции 
гетмана Я. Радзивилла в январе—июле 1649 г. под Туровом, Мозырем, Боб
руйском, Речицей.

207. Мясковский. Дневные записки путешествия к Запорожскому в иску 
гг. королевских польских комиссаров: брацлавского воеводы Киселя, Львов
ского подкомория Мясковского, новогрудского хорунжия Николая Киселя* 
брацлавского подчашего Якова Зелинского и секретаря комиссии Смяровско- 
го. Пер. с польск. О. С.— СевА, 1827, ч. 25, № 1, с. 3—24; № 2, с. 145— 162.

Пер. по изд.: Zbior pami§tnikow о dawnej Polszcze... przez J. U. Niemcewic- 
za. T. 4. Leipzig, 1840.

Мясковский, один из комиссаров комиссии, направленной королем Яном 
Казимиром в 1649 г. для переговоров с Б. Хмельницким и заключения мир
ного договора.

1 янв. — 7 марта 1649 г. Приезд в Переяслав. Вручение Б. Хмельницкому 
булавы и знамени, пожалованных королем. Безуспешные попытки комисса
ров склонить Хмельницкого и его «полковников» к мирным переговорам.

208. Освецим С. Дневник... (В извлеч.) 1643— 1651 г. [Пер. по рукописи 
с польск. и латин., введ., пересказ В. Б. Антоновича].— КС, 1882, т. 1, № 1, 
с. 126— 151; № 2, с. 366—385; т. 2, № 5, с. 257—275; № 6, с. 433—450; т. 3, 
№ 9, с. 503-522; т. 4, № 11, с. 328—348; № 12, с. 538-556 .

Освецим Станислав — польский дворянин, секретарь коронного гетмана 
С. Конецпольского.

1643— 1647 гг., янв.— март 1650 г., 1651 г. Поездка в Гадяч. Поход гет
мана С. Конецпольского в январе—феврале 1644 г. против перекопского бея 
Тугая и сражение под Ахматовым. Приезд в Варшаву 6 января 1650 г. пос
лов войска Запорожского с вновь составленным, согласно условиям Зборов
ского мира, регистром. Военные действия польских войск в 1651 г.: в феврале 
под Красным против казаков Д. Нечая, в феврале—марте под Винницей 
против отрядов И. Богуна, 18—20 июня под Берестечком против казачьих 
войск под командованием Б. Хмельницкого. В тексте дневника — копии писем 
в канцелярию гетмана. 1

1 Грушевский М. С. О так называемой «Львовской летописи» <1498—1648) и ее предпо
лагаемом авторе. — ИЛИ ООН, 1931, № 5, с. обЭ—ЗЬТ.
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Крым

209. Асколи Э. Д . де. Описание Черного моря и Татарии, составил д о 
миниканец Эмиддио Дортелли д ‘Асколи, префект Каффы, Татарии и проч. 
1634. [Пер. с итал. и примем. Н. Н. Пименова. Предисл. и прнмеч. А. Л. Бер- 
тье-Делагарда].— ЗООЙД, 1902, т. 24, отд. 2, с. 89— 180.

Пер. по изд.: ЧИОНЛ, 1891, кн. 5, отд. 3 (публ. по рукописи, предисл. 
Л . П. Дашкевича).

1620— 1630-е гг. Историко-географическое описание по личным впечат
лениям и рассказам очевидцев. Общий обзор берегов Черного моря и гава
ней. Природные условия. Приморские города. Торговля рыбой и солью. Ра
боторговля. Торговые пути. Трудности плавания. Народы, населяющие берега 
моря. Исторические сведения о татарах. Крымское ханство. Политическая 
и военная организация. Татарская знать. Доходы. Главные города (Тана, 
Керчь, Кафа, Бахчисарай) и населенные пункты с описанием достопримеча
тельностей, занятий жителей, состояния торговли. Дороги через Перекоп и 
Арабатскую стрелку. Татарские набеги на земли соседних государств. Запо
рожская Сечь. Политическая и военная организация. Походы казаков в Крым, 
Речь Посполитую, на «чайках» к турецким берегам. Черкесия. Общественное 
устройство черкесов, внешний облик, одежда, хозяйство, обряды.

210. Люк Д . де. Описание перекопских и ногайских татар, черкесов, мин- 
хрелов и грузин Жана де Люка, монаха доминиканского ордена. [Пер. и пре
дисл. П. Юрченко]. — ЗООИД, 1879, т. 11, отд. 3, с. 473—493.

Люк Джиованни де, итальянский монах, с 1634 г. префект доминикан
ской миссии в Каффе.

1625 г. Путевые впечатления. Берега Азовского и Черного морей. Север
ный Кавказ. Абхазия. Природные условия. Основные города и исторические 
достопримечательности. Политическое устройство. Взаимоотношения крым
ских ханов и турецкого султана. Хозяйственные занятия населения. Кочевой 
быт крымских и ногайских татар. Военная организация. Религия. Образ 
жизни, обычаи, одежда, жилища.

211. РНЕ [185] году генваря в 22-й день писана с1я 7185 книга в дому 
боярина князя Василия Васильевича Голицына глаголемая: сия книга исто
рия о приходе турецкого и татарского воинства под Астрахань лета от соз
дания мира 7185, а от Р. X. 1677. [Сообщ. А. Н. Поля. Примеч. Н. Н. Мурза- 
хевича].— ЗООИД, 1872, т. 8, отд. 3, с. 479—488.

Автор — казак-«соглядатан», находившийся в расположении турецких 
войск и войск Крымского ханства.

1677 г. Подробное описание перемещений турецко-татарской конницы на 
южных степных границах Российского государства. Численность, состав, во
оружение, боевой порядок в походе. Военный быт. Вооруженные столкнове
ния с казаками. Сражение под Астраханью в сентябре 1677 г. Отступление 
татар к Азову (Азаку). Потери противника.

КАВКАЗ

211а. Арсенин Суханов. Проскинитарий. Под ред. [и с предисл.] Н. И. Ива
новского. Спб., 1889. XVII, 399 с. с ил. (ППС. Т. 7. Выл. 3). Указ, имен: 
с. 361—379.

Гл. 2 9 -3 3 , с. 101— 121.
Др. публ. гл. 29—33 с сокр. см. № 91.
Обзор публ. «Проскииитария»: с. X
Арсенин Суханов (ум. 1663), церковный деятель, посетивший страны Во

стока в 1651— 1653 гг.
1 июля 1652 г.— 12 янв. 1653 г. Описание обратного пути из Турции 

в Москву. Города Шемаха, Тифлис, Гянджа, Мцхета, Дербент, Тарки, иасе-
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денные пункты, монастыри, святыни. Встречи с местными властями и като
ликосом.

212. Закарий Акулисский. Дневник. Ереван, АрмФАН, 1939. 159 с. (АН 
СССР. АрмФАН. Ии-т истории материальной культуры). Указ, имен и геогр. 
назв.: с. 150— 159.

Закарий Акулисский (1630 — ок. 1690), купец из селения Верхние 
Акулисы.

1647— 1691 гг. Родословная автора. Торговые маршруты по Закавказью, 
Турции, Ирану, Европе с указанием перегонов, постоялых дворов, сел, пере
валов, мостов, средств передвижения и расстояний. Поденные записи с 5 мар
та 1647 по 11 октября 1681 г. о событиях политической и экономической жиз
ни Закавказья, стихийных бедствиях, своих путешествиях. Торговля шелком. 
Трудности перевозки товаров. Монетные дворы Тбилиси и Еревана. Экономи
ческое и социальное положение купечества, духовенства, крестьянства г. Аку- 
лис и окружающих деревень. Цены на основные продукты питания, стои
мость земли, сведения об аренде и др. Нравы, обычаи, суеверия.

213(1). Ламберти А. Описание Колхиды илн Мингрелии о. Ламберти. 
миссионера Конгрегации для распространения христианской веры. Пер. 
с франц. с примеч. [П. Юрченко].— ЗООИД, 1877, т. 10, с. 178—224.

Пер. по изд.: Relations de divers voyages curieux... donnees an public par les 
soins de feu M. M. Thevenot. Nouvelle edition. Vol. 1. Paris, 1696.

213(2). Ламберти А. Описание Колхиды, называемой теперь Мингрелией, 
в котором говорится о происхождении, обычаях и природе этих стран... Пер. 
с нтал. К. Ф. Гана. — В кн.: Сборник материалов для описания местностей 
и племен Кавказа. Вып. 43. Тифлис, 1913, отд. 1, с. I—IV, 1—232 (паг. 3 и 4) 
с  карт.

Пер. по изд.: Lamberti A. Relatione della Colchide hoggi, della Mengrellia... 
Napoli. 1654.

Др. публ. (отрывки) см. № 90.
Ламберти Архангелло, монах ордена театиицев, миссионер в Мегрелни 

в 1630— 1650 гг.
1640— 1650-е гг. Путевые впечатления. Происхождение мегрелов. Полити

ческий и социальный строй. Суд. Наказание. Земледелие. Охота. Торговля 
и деньги. Жилища. Одежда. Нравы, обычаи, обряды. Народная медицина. 
Суеверия. Праздники. Природные условия. Приложена карта Колхиды 1654 г.

214. Шарден Ж. Путешествие кавалера Шардена по Закавказью в 1672— 
1673 гг. Пер. Е. В. Бахутовой и Д . П. Носовича. Тифлис, Скоропечатня 
М. Мартиросянца, 1902. 301 с., 16 сто. с портр., ил. Указ, имен: стб. 1— 16. 
Прил. к журн. «Кавказский вестник» за 1900 г. (№ 1— 12) и 1901 г. (ЛЬ 1—9).

Пер. по изд.; Chardin J. Journal du voyage... en Perse et aux Indes Orienta- 
les, par la Mer Noire et par la Colchide. [Ed. 5]. Vol. 1. Amsterdam, 1711.

Др. публ. (отрывки) см. ЛЬ 90, 92.
Шарден Жан (1643— 1713), французский путешественник, сын ювелира, 

посетил Закавказье в сопровождении живописца Грело.
1672— 1673 гг. Описание пути через Мегрелию, Имеретию, Картли, Ар

мению. Города: Кутаиси, Ахалцих, Тифлис, Эривань, Нахичеван. Монастырь 
Эчмпадзин. Горные дороги и перевалы, караван-сараи. Исторические досто
примечательности. Природные условия. Нравы и обычаи жителей, обряды, 
праздники. Встречи с представителями местных властен. Междоусобные рас
при западногрузинских князей. Приключения и трудности в пути. На иллю
страциях работы Грело — изображения Тифлиса, Эрнванн и Эчмиадзина.

215. Эвлия Челеби. Сияхет-Наме. [Отрывок. Публ. и пер. с тур. Ф. Бабае
ва].— В кн.: Хрестоматия по истории СССР. XVI—XVII вв. М., 1962, 
с. 710—716.

Пер. по изд.: Эвлия Челеби. Сияхет-Наме. Т. 2. Стамбул, 1314 (1896/97). 
На тур. яз.

Об авторе см. ЛЬ 197.
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1646— 1648 гг., 1655— 1656 гг. Описание азербайджанских городов и кре
постей: Карабаглар, Нахичевань, Арес, Баку. Система правления. Занятия 
жителей. Быт и правы.

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ

Сибирь

216. Бранд И. А. фон. Приложение к предшествующему описанию Сиби
ри [А. Доббина. См. № 217], касающееся ловли соболей.— В кн.: Алек
сеев М. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и пи
сателей. XIII—XVII вв. Изд. 2-е, [доп.]. Иркутск, 1941, с. 401—406 с ил.

Пер. по изд.: Brand J. A. von. Reysen durch die... Churland, Liefland, Pless- 
covien, Gross-Naugardien, Tweerien und Moscovien... Wesel, 1702.

Бранд Иоганн Арнольд фон (1647— 1690), доктор прав и профессор Дюис- 
бургского университета, был в Москве с посольством бранденбургского 
курфюрста Фридриха-Вильгельма к царю Алексею Михайловичу.

1673 г. Запись рассказа А. Доббина о ловле соболей.
217. Доббин А. Общее описание Сибири. — В кн.: Алексеев М. П. Сибирь 

в известиях западноевропейских путешественников и писателей. XIII— 
XVII вв. Изд. 2-е, [доп.] Иркутск, 1941, с. 389—400 с ил.

То же.— Там же. [Изд. 1-е]. Ч. 1. 1932.
Пер. по изд.: Brand J. A. von. Reysen durch die... Churland, Liefland, Pless- 

covien. Gross-Naugardien, Tweerien und Moscovien... Wesel, 1702.
Доббин Альбрехт, капитан шведской службы, в той же должности —  

в русском войске в Сибири.
1660— 1670-е гг. Краткие заметки о виденном. Перечень сибирских го

родов и рек. Образ жизни, занятия народностей, живущих по Оби, Тоболу, 
Томи, в Даурии.

217а. Логан Д . Путешествие Джосиаса Логана на Печору и зима, про
веденная им там с Уильямом Персглоу и Мармадьюком Уильсоном в 1611 г. 
[Отрывки из дневника и писем].— В кн.: Алексеев М. П. Сибирь в известиях 
западноевропейских путешественников и писателей. XIII—XVII вв. Изд. 2-е„ 
[доп.]. Иркутск, 1941, с. 213—228.

Пер. по изд.: Hakluyts Posthums or Puchas his pilgrimes-containing a histo
ry of the world in sea-voyages and lande-travells by Englishmen and others. T. 3~ 
Glasgow, 1905.

Логан Джосиас, английский торговый агент, прибыл в 1611 г. на кораб
ле «Дружба» к устью Печоры и зимовал в Пустозерске.

1611— 1612 гг. Записи рассказов местных жителей и приезжих туземцев 
о торговом пути от Печоры до Оби, Мангазее, народах, населяющих Сибирь,, 
и их занятиях.

218. Правдивое описание нашего далекого путешествия из Москвы через 
город Тобольск, главный город Сибири, которое я сам совершил, прилежно 
наблюдая, в 1666 году, в обществе 46 офицеров... [Публ., пер. по рукописи,, 
вступит, статья «Неизвестное описание путешествия в Сибирь...» (с. 97— 104) 
и коммент. М. П. Алексеева].— ИА, 1936, т. 1, с. 97— 180. Текст парал. на нем. 
и рус. яз.

Др. публ. (без текста на нем. яз.) см. № 93.
Автор — иностранный офицер, состоявший на русской службе.
5 Янв. — 3 марта 1666 г. Краткие путевые записи. Дорога через Ярос

лавль, Вологду, Устюг, Тотьму, Сол ьвы чего дек, Соликамск с указанием при
валов, сел, крепостей, острогов, укреплений. Описание дороги из Соликамска 
в крепость Верхотурье через Урал, по т. н. «Бабиновской дороге». Таможен
ный досмотр в Верхотурье, Тобольск и его окрестности. Бухарский и татар
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ский кварталы Тобольска. Торговые пути в Китай и Бухару. Предметы тор
говли. Домашний и общественный быт, религиозные верования, промыслы 
населения Южной Сибири.

219. Спафарий Милеску Н. Г. Путешествие через Сибирь от Тобольска 
до Нерчинска и границ Китая русского посланника Николая Спафария 
в 1675 году. Дорожный дневник с введ. и примеч. Ю. В. Арсеньева. Спб., 
тип. Киршбаума, 1882. 214 с. с карт. (ЗРГООЭ, Т. 10. Вып. 1). Указ, имен 
и геогр. назв.: с. 199—214. Прил.: «Отписки» Спафария к царю Алексею Ми
хайловичу, наказы и инструкции Спафарию Посольского приказа, выписки из 
статейных списков, с. 151— 177. Ил.: Схема местности при устье р. Абакана 
по сведениям Старкова и Бобарыкина в 1665 г.

Др. публ. см. в кн.: Спафарий Милеску Н. Г. Сибирь и Китай. Кишинев, 
1960 (перепеч. с изд. Ю. В. Арсеньева с некоторыми изм., сокр. и без указ.).

Спафарий Милеску Николай Гаврилович (1636— 1708), с мая 1671 г. пе
реводчик при Посольском приказе, с 1675 г.— посланник, возглавивший рус
ское посольство в Цинскую империю.

1675— 1678 гг. Подробное описание пути посольства через Сибирь с пере
числением всех виденных по дороге гор, рек (Обь, Ангара, Аргунь), прото
ков, озер (Байкал, Далай), городов, острогов (Енисейский, Нерчинский, Се- 
леигинский, Телембинский), татарских и остяцких поселений и юрт, урочищ 
с  точным обозначением расстояния между ними.



IV. РОССИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВО 
НАКАНУНЕ ЭПОХИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

ПЕТРА ВЕЛИКОГО

220. Давид И. Современное состояние Великой России, или Московии, 
[Публ. и предисл. «Свидетельство иностранного наблюдателя о жизни Рус
ского государства» А. С. Мыльникова. Пер. с латин. Ю. Е. Копелевич].— ВИ, 
1968, №> I, с. 123— 132; Ло 3, с. 92—97; № 4, с. 138— 147.

Пер. по изд.: David G. Status modemus magnae Russiae seu Moscoviae 
(1690). Hague, 1905.

Давид Иржи (Георгий) (1647— 1713), чешский иезуит, член католиче
ской миссии, существовавшей в Москве в 1680-х гг.

1686— 1689 гг. Характеристика положения иностранцев в Московском 
государстве. Отношение правительства к их религиозным верованиям. За
крытие миссии и изгнание иезуитов из Москвы в октябре 1689 г. События 
внутренней жизни России (первый и второй Крымские походы, ссылка 
В. В. Голицына и др.). Форма государственного устройства и администра
тивного управления. Описание Москвы, Кремля и слобод. Торговля. Деньги. 
Аптеки и медицина. Обучение. Книги, напечатанные в Московской типогра
фии. Приложен русский церковный календарь.

221. Кемпфер Э. Diarium itineris ad aulam Moscoviticam indeque Astracanum 
suscepti. Anno MDCLXXXI1I. [Пер. отрывка по рукописи с латин., предисл., прн- 
меч. Ф. Аделунга]. — В ки.: Аделунг Ф. Барон Мейерберг и путешествие его по 
России. Спб., 1827, с. 321—372.

Кемпфер Энгельберт (1651— 1716), немецкий естествоиспытатель, врач, 
в 1681 г. секретарь шведского посольства для ходатайства о свободном про
возе товаров через Россию в Иран.

Июль — сент. 1681 г. Воспоминания о пребывании в Москве. Аудиенция 
в Кремле у царей Ивана и Петра Алексеевичей. Загородный дворец кн. 
В. В. Голицына на Воробьевых горах. Придворный быт. Угощения, праздни
ки. Обычаи. Наказания за хищения и убийства. Пожары в Москве. Посеще
ние одного из приказов и печатного двора с типографской школой.

222. Шлейссингер Г. А. Полное описание России находящейся ныне под 
властью двух царей-соправителей Ивана Алексеевича и Петра Алексеевича. 
[Пер. по рукописи с нем.] — ВИ, 1970, № 1, с. 103— 126 (в публ. Л. П. Лап
тевой «Рассказ очевидца о жизни Московии конца XVII века»).

Др. публ. (отрывки) см. N® 93.
Шлейссингер Георг Адам (род. около 1660), магистр юриспруденции, 

путешественник, был в России с марта 1684 по 1686 г.
1680-е гг. Сочинение в форме диалога о России по личным впечатлениям 

и свидетельствам очевидцев. Характеристика природных условий. Описание 
Новгорода и Москвы. Форма правления. Взаимоотношения царей Петра, 
Ивана и царевны Софьи. Стрелецкое восстание 1682 г., его причины п по
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давление. Административные учреждения. Система судоустройства. Религи
озные верования и обряды. Придворные нравы. Приемы послов. Московский 
народный быт» обряды» праздники. Московские пожары.

Стрелецкие восстания весной — осенью 1682 г.
(См. также Кя 222)

223. Дневник зверского избиения московских бояр в столице в 1682 году 
и избрания двух царей Петра и Иоанна. [Публ. и пер. по рукописи А. Ва- 
силенка]. — СтН, 1901, кн. 4, с. 383—407. Текст парал. на польск. и рус. яз. 
То же. Отд. отт. М.» 1901.

Автор неизвестен.
Состав и характеристика членов семьи царя Алексея Михайловича. Об

стоятельства воцарения и смерти Федора Алексеевича. Расправа стрельцов 
с А. С. Матвеевым, И. К. Нарышкиным и Ю. А. и М. Ю. Долгорукими.

224. Записки о стрелецком бунте. — ТОДРЛ, 1956, т. 12, с. 449—456 
(в публ. М. Н. Тихомирова «Записки приказных людей конца XVIII века»).

Др. публ. (полностью) см. в кн.: ПСРЛ. Т. 31. М.» 1968, с. 173— 179.
Автор, по мнению публикатора, служил в одном из московских приказов.
События в царской семье (рождения, свадьбы, смерти). Причины и ход  

стрелецкого восстания 15 мая 1682 г. Перечень лиц, сосланных по стрелец
кому приговору. События в с. Воздвиженском. Расправа с Хованскими.

225. Матвеев А. А. Записки Андрея Артамоновича графа Матвеева. — ; 
В кн.: Записки русских людей. [Публ., предисл., примеч., указ. И. П. Саха
рова]. Спб., 1841 (на обл. 1838), с. I—VIII, 1—94 (паг. 1 и 2). Указ, имен 
и геогр. назв.: с. 91—94.

Др. публ. (отрывки) см. в кн.: Туманский Ф. О. Собрание разных запи
сок и сочинений, служащих к доставлению полного сведения о жизни и дея
ниях государя императора Петра Великого. Ч. I, 6. Спб., 1787; см. также 
в журн.: МСПО, 1841, ч. 14— 15 (под загл.: Сказание современника о стре
лецких бунтах).

Матвеев Андрей Артамонович (1666— 1728), сын боярина А. С. Матвеева, 
переводчик при В. В. Голицыне, воевода в Двннске, с 1699 г. посол в Гол
ландии.

1680— 1690-е гг. Воспоминания по личным впечатлениям и рассказам 
очевидцев. Борьба за власть между боярскими группами при царском дворе. 
Заговор Милославских. Возвращение из ссылки А. С. Матвеева. Стрелецкое 
восстание 15— 18 мая 1682 г. Расправы с приверженцами Петра Алексееви
ча: А. С. Матвеевым, И. К. Нарышкиным и Ю. А. и М. Ю. Долгорукими. 
Смена лиц, стоявших во главе приказов. Отъезд Петра Алексеевича из Пре
ображенского в Троице-Сергиев монастырь в августе 1689 г. Казнь главы 
Стрелецкого приказа Ф. Шакловитого. Заточение Софьи и суд над В. В. Го
лицыным. Стрелецкое восстание в июле 1698 г. Заговор Соковнина и Циклера.

226. Объявление о возвращении из заточения ближнего боярина Артемона 
Сергеевича Матвеева и о кончине его.— В кн.: История о невинном заточе
нии ближнего боярина Артемона Сергеевича Матвеева.., изд. Н. Новиковым. 
Изд. 2-е. М., 1785, с. 367—427.

То же.— Там же. [Изд. 1-е]. Спб., 1776.
Др. публ. (без «Вступления») см. в кн.: Записки русских людей. Спб., 

1841 (публ. И. П. Сахарова под загл.: Боярин Матвеев).
Автор — очевидец описываемых событий, был вместе с А. С. Матвеевым 

и его сыном в ссылке.
Характеристика придворного окружения царицы Наталии Кирилловны. 

Обстоятельства удаления А. С. Матвеева от двора. Условия семнлетаего 
пребывания в Пустозерском остроге и Мезени. Возвращение через Холмогорьи 
Шенкурск, Вологду в г. Лук, затем в Москву. Стрелецкое восстание 1682 г
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227. Повествование о московских происшествиях по кончине царя Алек
сея Михайловича, посланное из Москвы к архиепископу коринфскому Фран
циску Мартелл и, флорентинцу, нунцию апостольскому при Иоанне III, ко
роле польском, найденное, переписанное с подлинника и изданное Севастиа- 
ном Чьямпи. (Сообщ. М. П. Погодиным). [Пер. с латин. Лавдовского].— 
ЖМНП, 1835, ч. 5, ЛЬ 1, отд. 2, с. 69—82.

Пер. по изд.: Narratio rerum, quae post obitum Alexii Mikalowicz... Floren- 
tiae, 1829.

1682 г. Характеристика А. С. Матвеева и его роли при дворе царя Алек
сея Михайловича. Краткие заметки о начале правления царя Федора Алек
сеевича и стрелецком восстании в Москве.

228. Повесть о московском восстании 1682 г. — Труды ЛОИИ, 1964, 
вып. 7, с. 318—324 (в публ. В. И. Буганова «Новый источник о московском 
восстании 1682 г.»).

По мнению публикатора, автор «Повести» — стрелец или приказный слу
жащий, участник или очевидец событий.

15— 17 мая 1682 г. Жалоба стрельцов на полковника С. Грибоедова. 
Решение стрельцов «бить челом» на начальников (сотных, пятидесятников 
и десятников) и взыскать «начетные деньги» с полковников и бояр Стре
лецкого приказа. Расправа восставших с боярами.

229. Розенбуш Б. Г. фон: Верное показание несчастной Resconter (?), 
в коей высочайший Господь от очевидной опасности спас жизнь мою, случив
шейся в прошедший вторник, 16 мая 1682 года. [Пер. В. Н. Берха. Изд. 2-е. 
с испр. М. П. Погодина].— В кн.: Погодин М. П. Семнадцать первых лет 
в жизни императора Петра Великого. 1672— 1689. М., 1875, прил. с. 52—56. 
Авт. в книге не указан.

То же. [Изд. 1-е].— В кн.: Берх В. Н. Царствование царя Федора Алек
сеевича и история первого стрелецкого бунта. Ч. 2. Спб., 1835.

Др. публ. см. в кн.: Устрялов II. Г. История царствования Петра Великого. 
Т. 1. Спб., 1858. На нем. яз. Перепеч. по изд.: Theatrum Europaeum. Т. 12. Fran
kfurt a. Main, 1691.

Розенбуш Бутенаит Генрих фон (ум. 1702), датский резидент в Москве, 
очевидец восстания. Автор установлен Н. Г. Устряловым.

Обыск в доме, арест. Общая обстановка в Москве. Очная ставка с сы
ном доктора Даниила Гадена в Грановитой палате. Разговор царевны Со
фии Алексеевны и И. А. Хованского.

230. Романов С. История о вере и челобитная о стрельцах. — В кн.: Л е
тописи русской литературы и древности, изданные Н. С. Тихонравовым. Т. 5. 
М., 1863, с. 111— 148 (паг. 2).

Романов Савва, келейник архимандрита Макария в Желтоводском мо
настыре, участник собора о вере.

Движение раскольников в июле 1682 г. Составление стрельцами и рас
кольниками челобитной. Переговоры с И. А. Хованским. Провозглашение ца
рями Ивана и Петра Алексеевичей. Прения о вере в Грановитой палате 
между высшим духовенством и раскольниками. Никита Пустосвят и царевна 
Софья. Отступничество выборных стрельцов. Расправа с раскольниками.

231(1). Сильвестр (С. А. Медведев). Созерцание краткое лет 7190, 191 
и 92, в них же что содеяся во гражданстве. [Публ. текста по рукописи Обо
ленского с разночтениями по другим спискам], предисл. и примем. А. Про
зоровского.— ЧОИДР, 1894, кн. 4 (171), отд. 2, с. I—LII, 1— 197. Обзор 
списков и публ. «Созерцания»: с. XL—XLII.

231(2). Сильвестр (С. А. Медведев). Созерцание краткое лет 7190 и 191 
и 92 в них же что содеяся во гражданстве. По списку Григоровичевско- 
му. — КУИ. 1895, ЛЬ 9, отд. «Прибавл.», с. 1—32; ЛЬ 11, отд. «Прнбавл.», 
с. 33—96; 1896, ЛЬ 2, отд. «Прибавл.», с. 97— 144; ЛЬ 7, отд. «Прибавл.», 
с. 145— 176; ЛЬ 8, отд. «Прибавл », с. 177—206, I— II. Прил. к исследова
нию: Козловский И. П. Сильвестр Медведев. То же. Отд. отт. Киев, 1895.
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Обзор списков и публ. «Созерцания» см. в ЧОИДР, с. XI—XLII и в 
КУИ, 1895, № 5, часть неофиц., с. 98—99.

Сильвестр (Симеон Агафонникович Медведев) (1641— 1691), до постри
жения— подьячий Приказа тайных дел, затем секретарь Симеона Полоц
кого, в 1682— 1687 гг. учитель школы в Заиконоспасском монастыре, сторон
ник царевны Софьи, публицист.

По предположению И. П. Козловского!, в основу «Созерцания» была по
ложена «Книга летописная», составленная по поручению Сильвестра, впослед
ствии им отредактированная и дополненная по документам.

Последние годы царствования Федора Алексеевича. Дело о местничестве. 
Возвращение патриарха Никона из заточения. Проект учреждения на Руси 
12 митрополий и 70 епископий (с перечнем наличного состава русских иерар
хов). Причины и ход стрелецких волнений зимой 1681— 1682 гг., в мае, сен
тябре и декабре 1682 г. Венчания на царствование Петра, затем Ивана, позд
нее Ивана и Петра Алексеевичей. Провозглашение Софьи правительницей. 
Прения о вере в Грановитой палате. Казнь Никиты Пустосвята. Дело Хован
ских. Размещение стрельцов по городам в декабре 1682 г. 1

1 Козловский И. П. Сильвестр Медведев. — КУИ, 1895, № 5, часть неофиц., с. 96—97, 130.



V. УТВЕРЖДЕНИЕ 
АБСОЛЮТИЗМА В РОССИИ 

В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII в.

(См. также Л» 133)

232. Бассевич Г. Ф. фон. Записки графа Бассевича, служащие к поясне
нию некоторых событий из времени царствования Петра Великого. Пер. 
с франц. [И. Ф. Аммона]. Предисл. П. И. Бартенева.—РА, 1865, вып. 1, стб. 
1—54; вып. 2, стб. 141—204;, вып. 5/6, стб. 567—636. То же. Отд. отт. 
М., 1866.

Пер. по изд.: Magazin Шг die neue Historie und Geographie. Angelegt von 
A.-F. Busching. Bd. 9. Halle, 1775.

Бассевич Геннинг Фридрих фон (1680— 1749), граф, президент Тайного 
совета герцогства Шлезвиг-Голштинского, резидент в России.

1713— 1725 гг. Отношения Швеции, Дании, России во время Северной 
войны. Союз Англии и Швеции. Осада Тёниингена. Борьба Карла XII с Прус
сией и Данией в Померании. Русский флот. Поездка Петра Великого в Д а
нию, Голландию, Францию. Аландские переговоры. Английские предложения 
о посредничестве при заключении мира. Жизнь пленных шведов в Сибири. 
Торжества 1721 г. Персидский поход 1722 г. Проект строительства канала 
Волго-Дон. Организация высшего управления России (Сенат). Служба дво
рян. Табель о рангах. Петр Великий и церковь. Дело царевича Алексея. 
Отношения Петра 1 к А. Д . Меншикову и Екатерине I. Замужество царевны 
Анны Петровны (1725).

233. Бруин К. де. Путешествие через Московию Корнилия де-Бруина. 
Пер. с фраиц. [и предисл.] П. П. Барсова. [Проверил по голланд. изд. 1714 г. 
и сост. примеч. О. М. Бодянский].— ЧОИДР, 1872, кн. 1, отд. 4, с. I—VII, 
1—72; кн. 2, отд. 4, с. 73— 148; кн. 3, отд. 4, с. 149—216; кн. 4, отд. 4, с. 217— 
260; 1873, кн. I, отд. 4, с. 261—292, I—XIX. Указ.: с. I—XVI. То же. Отд отт. 
М., 1873. Обзор публ.: с. V.

Пер. по изд.: Bruin С. de Voyages dc Corneille la Rruin par le Moscovie, en 
Perse et aux Indes Orientales... Vol. 1—2. Amsterdam, 1718.

Др. публ. (отрывки) см. № 82а; см. также в кн.: Астраханский сборник. 
Вып. 1. Астрахань, 1896; см. также в журн.: РА, 1916, кн. 2, вып. 7 (под 
загл.: Анна Борисовна Шереметева).

Бруин Корнилин де (1652 — после 1711), голландский живописец и путе
шественник.

1701— 1703, 1707— 1708 гг. Описание путешествий по России. Центральные 
административные органы (приказы). Описание Москвы, Архангельска, Во
логды, Царицына, Саратова, Астрахани, Вязьмы, Смоленска, Ярославля, 
Устюга, Дорогобужа, Борисова, Ростова, Переяславля, Воронежа, Касимова. 
Путевые впечатления. Встречи с Петром Великим и Екатериной I. Астрахан
ское восстание 1705— 1706 гг. Восстание Кондратия Булавина. Образ жизни, 
нравы, религиозные верования, обычаи московских жителей, а также от
дельных народов (ненцев, татар, калмыков).



234. Вебер X. Ф. Записки Вебера о Петре Великом и его преобразова
ниях. В пер., с предисл. и примем. П. П. Барсова.— РА, 1872, вып. 6, стб. 
1057— 1168; вып. 7, стб. 1334— 1457; вып. 9, стб. 1613— 1704.

Пер. по изд.: Weber F. Das Veranderte Russland. Ausgabe 4. Bd. 1. Frank
furt, 1744.

Др. публ. (отрывки) см. в кн.: Зиннер Э. П. Сибирь в известиях запад
ноевропейских путешественников и ученых XVIII века. Иркутск, 1968.

Вебер Христиан Фридрих, ганноверский резидент в России.
1714— 1719 гг. Свод сведений о государственном устройстве и экономи

ческом положении России, по личным впечатлениям и рассказам современ
ников. Преобразования Петра Великого. Дело царевича Алексея. Злоупот
ребления администрации. Ремесла, текстильные мануфактуры. Олонецкие ме
таллургические заводы. Государственные монополии (винная, табачная, со
ляная). Внутренняя и внешняя торговля. Деньги. Доходы царя. Подати. По
ложение крестьян. Строительство загородных дворцов. Нравы, обычаи, се
мейные обряды. Просвещение. Состояние армии. Кораблестроение. Северная 
война, победа при Гангуте. Шведская и русская армии. Приемы послов. Вза
имоотношения России с Ираном и Турцией, посольство А. П. Волынского 
в Иран. Путевые заметки автора периода поездки в Москву. Описание Си
бири и Астраханского края по рассказам современников.

235. Желябужский И. А. Дневные записки И. А. Желябужского. [Публ., 
предисл. и коммент. Д . И. Языкова].— РА, 1910, кн. 3, вып. 9, с. 5— 154. 
«Азбука к запискам...» [сокр. и испр. по сравнению с изд. 1840 г.]: с. 148— 154.

То же. [Изд. 1-е]. Спб., тип. имп. Рос. акад., 1840.
Др. публ. см. в ки.: Собрание разных записок и сочинений... о жизни и 

деяниях... Петра Великого. Ч. 7. Спб., 1787; Записки русских людей. События 
времен Петра Великого. Спб., 1840.

Желябужский Иван Афанасьевич (1638— после 1709), государственный 
деятель.

1682— 1709 гг. Поденные записки о внутренней и внешней политике рус
ского правительства. Стрелецкое восстание 1682 г. Правление Софьи. Суд 
над В. В. Голицыным. Первые годы царствования Петра Великого. Поездка 
в Астрахань. Стрелецкий бунт 1698 г. Упоминания об Астраханском восста
нии и восстании Кондратия Булавина. Боярский и дворянский быт и нравы. 
Кожуховский поход. Осада Азова. Северная война. Полтавская битва.

236. Корб И. Г. Дневник путешествия в Московию (1698 и 1699 гг.). Пер. 
и примеч. А. И. Малеина. Спб., А. С. Суворин, 1906. XII, 322 с. с ил. Указ, 
имен, геогр., топогр. и этногр. назв. и пре дм.: с. 303—320.

Пер. по изд.: Korb J.-G. Diarium itineris in Moscoviam... Vienhae Austria! 
IWien]. 1700.

Обзор публ. на рус. и иностр. яз.: с. VII—VIII.
Др. публ., не вошедшие в обзор, (отрывки) см. № 4, 6.
Корб Иоанн Георг (ок. 1670 — ок. 1741), секретарь австрийского посоль

ства в России.
Янв. 1698 г.— сент. 1699 г. Заключение союза между Россией и Австрией 

и направление в Россию посольства. Путь посольства через Ковно, Вильно, 
торжественные встречи в Смоленске и Москве. Пребывание в Москве посоль
ства Польши, Данни, Бранденбурга. Приемы послов в царском дворце. Рус
ско-польское соглашение; переговоры о совместных военных действиях про
тив турок. Описание придворных и церковных праздников, обычаев, нравов. 
Стрелецкое восстание 1698 г. Подавление восстания войсками П. Гордона 
и А. С. Шеина, описание казней. Государственное устройство России. Орга
низация войск, функции приказов. Судебные органы. Введение подушной по
дати. Обязательное участие дворян в строительстве кораблей. Государствен
ные монополии. Состояние образования.

В приложении («Сжатое описание», с. 177—275), автор характеризует 
политическое и экономическое состояние России в целом, государственное 
устройство, деятельность Петра Великого и его сподвижников, царский двор, 
сыт и нравы русских. Дан перечень кораблей русского флота.
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237. Перри Д . Состояние России при нынешнем царе. В отношении мно
гих великих и замечательных дел его по части приготовлений к устройству 
флота, установления нового порядка в армии, преобразования народа и раз
ных улучшений края. Пер. с англ. О. М. Дондуковой-Корсаковой. Преднсл. 
М. И. Семевского. — ЧОИДР, 1871, кн. I, отд. 4, с. I—VIII, 1—38; кн. 2, 
отд. 4, с. 39— 196 с карт. Указ, имен и геогр. назв.: с. 177— 193.

Пер. по изд.: Perry D. The state of Russia under the present czar. London, 
1716.

Др. публ. (отрывки) см. в кн.: Зиниер Э. П. Сибирь в известиях запад
ноевропейских путешественников и ученых XVIII века. Иркутск, 1968; см. так
же в журн.: РВ, 1842, т. 6, № 5/6.

Перри Джон (1670— 1732), моряк, путешественник, инженер, на службе 
в России с 1698 по 1715 г.

1698— 1715 гг. Сочинение, написанное по личным наблюдениям и расска
зам современников. Приглашение автора на русскую службу. История созда
ния русского флота. Устройство первых верфей в Воронеже и Петербурге. 
Начало строительства канала Волго-Дон и сооружение Ладожского канала. 
Строительные проекты Петра Великого. Государственное устройство. Адми
нистративное деление России. Повинности. Царские доходы. Государственная 
винная монополия. Описание сибирских, северных и поволжских народов, их 
религии и образа жизни. Описание флоры и фауны России, ее климата и ат
мосферных явлений. Стрелецкое восстание 1698 г. Казни. Нравы и обычаи. 
Новые явления в быту. Пребывание царя за границей в 1697— 1698 гг. Се
верная и русско-турецкая (1710— 1711 гг.) войны.

238. Фоккеродт И. Г. Россия при Петре Великом. [Вступит, статья Е. Гер
мана]. Пер. по рукописи с нем. А. Н. Шемякина.— ЧОИДР, 1874, кн. 2, 
отд. 4, с. I— IV, 1— 120. То же. Отд. отт. М., 1874.

Др. публ. (отрывки) см. в журн.: РА, 1873, кн. 2, вып. 8.
Фоккеродт Иоганн Готтгильф (ум. в 50-х г. XVIII в.), секретарь прус

ского посольства в России.
1720— 1725 гг. Краткая характеристика политического строя России. Ре

формы внутреннего управления. Устройство и организация армии н флота. 
Взаимоотношения светской и духовной власти. Внутренняя и внешняя тор
говля. Строительство городов, крепостей, каналов, дорог. Состояние науки 
и образования. Нравы и обычаи.

239. Юль Ю. Записки Юста Юля датского посланника при Петре Ве
ликом. Извлек из Копенгагенского гос. архива и пер. с датск. Ю. Н. Щер- 
бачев. [Изд. 2-е, доп.]. — ЧОИДР, 1899, кн. 2 (189), отд. 3, с. I—IX, 1— 128; 
кн. 3 (190), отд. 3, с. 129—442, 482—486; ки. 4 (191), отд. 3, с. 487—598. 
Прил.: Документы, план Прутского сражения и др.: с. 481—486. Указ.: 
с. 487—598. То же. Отд. отт. М., 1900.

То же. [Изд. 1-е]. — РА, 1892, кн. 1, вып. 3; кн. 2, вып. 5, 7, 8; кн. 3, вып. 6„ 
9— 11.

Юль Юст (1664— 1715), морской командор, датский посланник в  
России.

Апр. 1709 г.— март 1712 г. В основу воспоминаний положены дневнико
вые записи. Значительная часть дневника Ю. Юля была написана его лич
ным секретарем Р. Эребо под диктовку Ю. Юля или по его указаниям (см. 
предисл.).

Характеристика Петра Великого, Екатерины I и А. Д . Меншнкова. Быт 
и нравы придворной среды. Бракосочетание герцога Курляндского с царев
ной Анной Ивановной, свадьба карликов, участие в царских пирах. Поездки 
по России. Военные действия в период Северной войны. Осада русскими 
войсками Ревеля, взятие Риги, Кексгольма. Торжества по случаю Полтав
ской победы.

На с. 359—369 приводятся извлечения из дневника генерала Галларта 
с описанием военных действий во время Прутского похода (1711). Дневник 
Галларта за 1700 г. см. № 278.

100



ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

(См. также № 305)

240. Берхгольц Ф. В. Дневник камер-юнкера Ф. В. Берхгольца. Пер. 
с  нем. И. Ф. Аммона. Новое [3-е] изд. с доп. примеч. М., унив. тип., 1902— 
1903. Прил. к «Рус. архиву» за 1902 г. (№ 9— 12) и 1903 г. (№ 1—5).

Ч. 1. 1721-й год. 1902. VI, 189 с.
Ч. 2. 1722-й год. 1902. 247 с.
Ч. 3. 1723-й год. 1903. 199 с.
Ч. 4. 1724— 1725-й годы. 1903. 148 с. Указ, имен к ч. 1—4: с. 136— 148.
То же. Ч. 1—4. [Изд. 1-е]. 1857— 1860; То же. Ч. 1—4. Изд. 2-е. 1858— 1862.
Пер. по изд.: Magazin fur die neue Historie und Geographic. Angelegt von 

A.-F. Busching. Th. 19—22. Halle, 1785-1788.
Обзор публ. см.: изд. 3-е, ч. I, с. I.
Др. публ., не вошедшие в обзор, (отрывки) см. в журн.: РВ, 1861, т. 31, 

кн. 1; РА, 1883, кн. 1, вып. 2.
Берхгольц Фридрих Вильгельм (1699— 1765), с 1717 г. на службе герцога 

голштинского Карла-Фридриха, в России — с 1721 по 1728 и с 1742 по 
1746 г.

1721— 1723 гг. Жизнь русского общества, визиты, встречи с придворными. 
Описание различных праздников (пасхи и др.), а также ассамблей, свадеб 
и похорон. Празднования по случаю заключения мира со Швецией. Осмотр 
достопримечательностей Кремля. Домашняя жизнь Петра Великого и семьи 
царя Ивана. Быт русских, народные гулянья. Духовенство. Миссия П. И. Ягу- 
жинского. Персидский поход (1722— 1724), взятие Дербента. Жизнь пленных 
шведов. Описание казией уголовных преступников. Встречи с жителями Не
мецкой слободы.

241. Головин В. В. [Записки бедной и суетной жизни человеческой].— 
В кн.: Родословная Головиных, владельцев села Новоспасского. М., 1847, 
с. 44—57.

Головин Василий Васильевич (1696— 1781), камер-юнкер Екатерины 
Алексеевны.

1696— 1733 гг. Краткие заметки об основных событиях личной жизни. 
Поездка в Петербург иа смотр молодых дворян. Выбор Головина Петром 
Великим для обучения «навигационным наукам» в Голландии. Перечень обу
чающихся в Голландии. Назначение камер-юнкером Екатерины Алексеевны. 
Отъезд в Москву. Служба по сбору подушных денег.

242. Записки о важнейших внутренних происшествиях и учреждениях 
в России с 1707 по 1712 год. Публ. Ф. В. Булгарина.— СевА, 1826, ч. 20, 
№  5, с. 3—38.

Автор, по-видимому, чиновник Сената.
Ежедневные записи указов и распоряжений по военным, финансовым, 

торговым делам и вопросам внутреннего управления: государственные дохо
ды и расходы, расположение полков по губерниям, подготовка к походу 
1711 г., обучение в школах, организация домов для незаконнорожденных де
тей и престарелых и др.

243. Данило Яковлевич Земской. Один из птенцов Петра Великого. [Из 
записок Е.-А. В. Смирной]. Сообщ. П. В. Лобанов. — PC, 1883, т. 40, № 10, 
с. 67—78.

Смирная Ева-Александра Васильевна, урожд. кн. Вяземская (1771 —  
после 1850), внучка Д . Я. Земского.

Конец X V II— 1-я четверть XVIII в. Воспоминания о деде (со слов ро
дителей). Поездка Д. Я. Земского и группы молодых людей купеческого зва
ния по приказу Петра в Голландию для обучения ткацкому делу. Возвра
щение в Россию, организация ткацкого производства в Купавне. Поездка 
Земского в Иран для установления торговых связей.

101



244(1). Куракин Б. И. Жизнь князя Бориса Ивановича Куракина, им 
июля

самим описанная. 1676 ———  1709. — В кн.: Архив кн. Ф. А. Куракина. 
20

Кн. 1. Спб., 1890, с. 241—287.
Обзор рукописей и публ. «Жизни» см. предисл., с. XIX.
244(2). Куракин Б. И. Записки князя Бориса Ивановича Куракина о пре

бывании в Англии, отъезде в Россию к армии, путешествии с царем Петром 
Алексеевичем в Карлсбад и о назначении своем на съезд в Утрехт. 1710— 
1711— 1712. — В кн.: Архив кн. Ф. А. Куракина. Кн. 3. Спб., 1892, с. 301—314.

Куракин Борис Иванович (1676— 1747), дипломат, ближайший сподвиж
ник Петра Великого.

1676—1712 гг. Автобиографические поденные записи. Семейные события. 
Описание возвращения войска из Азовского похода в Москву. Служебные 
назначения при дворе. Посылка дворян за границу. Строительство шлюзов 
и кораблей. Набор рекрутов. Установление новых пошлин. Поездка в Ита
лию к папскому двору (1706). Командование войсками, расположенными на 
Украине (1709). Пребывание в Англии с дипломатическим поручением 
(1/10). Поездка в Польшу (1711), совместно с царем — в Карлсбад. Участие 
в мирных переговорах в Утрехте. Попутно сообщаются сведения о событиях, 
происходивших в России (создание первых губерний, образование Сената).

245* Невилль де ла. Записки Невилля о Московии 1689 г. Пер. с франц. 
и преднел. А. И. Браудо.— PC, 1891, т. 71, № 9, с. 419—450; № 11, с. 241—281.

Пер. по изд.: Neuville de la. Relation curieuse et Nouvelle de Moscovie... 
Paris, 1698.

Др. публ. (полностью) см. в журн.: РВ, 1841, т. 3, № 9; т. 4, Mb 10 (пер. 
Н. А. Полевой с англ. изд. 1699 г.).

Др. публ. (отрывки) см. Mb 4, 6.
Невилль де ла, француз, посланный французским послом в Польше мар

кизом де Бетюн в Россию под видом польского посла с секретной миссией.
Авг.—дек. 1689 г. Приезд в Смоленск. Дорога до Москвы. Пребывание 

в Москве. Интриги царевны Софьи. Стрелецкие восстания 1682 и 1689 гг. 
Характеристики В. В. Голицына, А. А. Матвеева, Е. И. Украинцева, генерал- 
майора П. Менезиуса. Крымские походы 1687 и 1689 гг. Описание пути из 
России в Китай и торговли между русскими и китайцами по рассказу Спа- 
фария. Верования русских. Образ жизни. Одежда.

246. Неплюев И. И. Записки. Новое [2-е] полн. изд. с примеч. [Л. Н. Май
кова]. Спб., А. С. Суворин, 1893. VIII, 197 с. Прил.: Воспоминание И. И. Го
ликова об И. И. Неплюеве, с. 194— 197.

То же. [Изд. 1-е].— РА, 1871, вып. 4/5. То же. Отд. отт. М., 1871.
Обзор публ. в изд. 1893 г.: с. VI—VII.
Неплюев Иван Иванович (1693— 1773), моряк, дипломат, государственный 

деятель.
1700— 1760-е гг. Обучение навигации в России, Копенгагене и Венеции. 

Встреча с Петром Великим в Амстердаме. Условия учения и службы на ко
раблях Венецианской республики и Испании. Поведение гардемарин. Запись 
расходов. Возвращение в Россию. Сдача экзамена царю. Пребывание рези
дентом в Турции, участие в Немировском конгрессе в 1737 г. Организация и 
управление Оренбургским краем. Подавление восстания башкир и киргизов 
(1755 г.). Служба в Сенате в Петербурге в 1760-х гг.

247. Плейер О.-А. О нынешнем состоянии государственного управления 
в Московии в 1710 году. [Вступит, статья Е. Германа]. Пер. по рукописи 
с нем. А. Н. Шемякина.— ЧОИДР, 1874, кн. 2, отд. 4, с. I— IV, 1—21. То же. 
Отд. отт. М., 1874.

Плейер Оттон-Антон, неофициальный дипломатический представитель 
Австрии в России в 1696— 1710 гг.

Дипломатические связи между Россией и Австрией. Центральное управ
ление. Комплектование и вооружение армии. Прием послов Петром Великим.
В приложении — списки высших должностных лиц.
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248. Толстой П. А. Путешествие стольника П. А. Толстого. Предисл. 
Д . А. Толстого,— РА, 1888, кн. 1, вып. 2, с. 161—204; вып. 3, с. 321—368; 
вып. 4, с. 505—552; кн. 2, вып. 5, с. 5—62; вып. 6, с. 113— 156; вып. 7, с. 225— 
264; вып. 8, с. 369—400. То же. Отд. отт. М., 1888.

Обзор публ.: вып. 2, с. 161.
Др. публ. (отрывки) см. в журн.: МЕВ, 1895, № 16, 17.
Толстой Петр Андреевич (1646— 1729), граф, стольник, впоследствии ди

пломат.
1697— 1699 гг. Поездка в Италию для обучения морскому делу вместе 

с другими молодыми дворянами через Смоленск, Могилев, затем Австрию, 
Германию. Осмотр городов этих стран. Описание северных городов Италии. 
Путешествие по югу Италии. Сопоставление увиденного с русской жизнью.

ПЕТР ВЕЛИКИЙ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ
(См. также № 183, 271, 274, 275, 294, 297, 320, 410)

249. Вильбоа Н. П. Краткий очерк, или Анекдоты о жизни князя Мен- 
шикова и его детях. Пер. по рукописи.— РВ, 1842, т. 6, № 2, с. 141— 173.

Вильбоа(Вильбуа) Никита Петрович (ум. 1760), француз, на русской 
службе с 1698 г., контр-адмирал.

1698— 1730-е гг. Сочинение написано по личным впечатлениям и расска
зам современников. Происхождение Меншикова. Знакомство с Петром Ве
ликим, их взаимоотношения. Характеристика Меншикова. Смерть Петра 
и вступление на престол Екатерины I. Петр II. Ссылка Меншикова в Ранен- 
бург (1727) и Березов. Смерть Меншикова (1729).

249а. Вильбоа Н. П. [«Записки». Извлеч. и пересказ].— ОВ, 1858, т. 2, 
№  4, с. 186— 194 (в статье Г. Благосветлова «Записки Вильбоа, современника 
Петра Великого»).

Об авторе см. № 249.
Жизнь Екатерины I до встречи с Петром Великим, ее возвышение, уча

стие в Прутском походе. Бракосочетание Петра I и Екатерины Алексеевны. 
Встреча Екатерины с братом К. Скавронским.

250. Вильгельмнна Байретская. Эпизод из посещения Берлина Петром 
Великим. Пер. С. Клейнер.— ГМ, 1913, № 9, с. 169— 172.

Пер. по изд.: Friederike Sophie Wilhelmine Markgrafin von Bayreuth. Me- 
moircn der Koniglich Preussischen Prinvessin... Schwester Friedrich der Grossen. 
Vom Jahre 1709— 1742. Bd. .1. S. 1., 1810.

Др. публ. см. в жури.: РА, 1881, кн. 1, вып. 1 (в публ.: Современные рас
сказы и отзывы о Петре Великом).

Вилыельмина Байретская (1709—1758), старшая дочь прусского короля 
Фридриха-Вильгельма I.

1719. Детские воспоминания о пребывании Петра Великого и Екатери
ны I в гостях у Фридриха-Вильгельма I в замке королевы Monbijou. Ха
рактеристика Петра I, Екатерины I и их свиты. Подарки русскому царю.

251. Ильинский И. Журнал Академии наук переводчика Ивана Ильинско
го. Xotationes quatidianal. Повседневные записки. — Сб. ОРЯС, 1903, т. 73, 
№ 1, с. 295—343. Прил. к статье: Майков Л. Н. Материалы для биографии кн. 
А. Д . Кантемира.

Ильинский Иван (ум. 1737), переводчик, секретарь Д . К- Кантемира.
1721— 1730 гг. Биографические сведения о князе Д . К. Кантемире и его 

семье. События придворной жизни, встречи с Петром Великим и его 
близкими.

252. Кашин Н. И. Поступки и забавы императора Петра Великого. (За
пись современника). Сообщ. В. В. Майков. Спб., 1895. 22 с. (Памятники 
древней письменности. Т. 110).
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Обзор публ. см. в кн.: Шмурло Е. Петр Великий в оценке современни
ков и потомства. Вып. I. Спб., 1912, с. 100— 101.

Кашии Никита Иванович, унтер-офицер гвардии при Петре I.
1717— 1725 гг. Образ жизни, внешность и одежда Петра Великого. Пер

сидский поход, празднование Ништадтского мира. Основание Казанского со
бора. Ассамблеи. Шуточная свадьба князь-папы. Смерть и погребение Петра 
Великого.

253. Миних Б. К. Дневник графа Бурхарда Христофора фон Мюниха 
с 1683 по 6 мая 1721 г. [Пер. с нем. Орбинского. Изд. 2-е].— В кн.: Ми
них Б. К. Записки фельдмаршала графа Миниха. Спб., 1874, с. 195—216. 
(Записки иностранцев о России. Т. 2).

То же. [Изд. 1-е]. — ЗООИД, 1860, т. 4, отд. 3. Текст парал. на нем. н 
рус. яз.

Миних (Мюних) Бурхард Кристоф фон (1683— 1767), государственный 
деятель, генерал-фельдмаршал.

Погодные записи. Приезд в Россию в 1720 г., записи о служебных наз
начениях. Приложено генеалогическое дерево рода Минихов.

254. Нартов А. К. Достопамятные повествования и речи Петра Великого. 
[Предисл. и коммент. Л. Н. Майкова].— ЗАН, 1891, т. 67. Прил. № 6, с. I—  
XX, 1 -138 .

То же.— Сб. ОРЯС, 1891, т. 52, № 8 (под загл.: Рассказы Нартова 
о Петре Великом).

Обзор публ.: ЗАН, с. I l l—IV.
Др. публ., не вошедшие в обзор, (отрывки) см. в журн.: РА, кн. 1, вып. 3; 

кн. 2, вып. 6; PC, 1892, т. 73, № 1; т. 74, № 4.
Нартов Андрей Константинович (1680— 1756), токарь, механик, изобре

татель.
1698— 1725 гг. В основу «Повествования», по мнению публикатора, по

ложены устные свидетельства очевидцев, многочисленные литературные источ
ники (перечень их см. на с. VII—VIII), а также личные воспоминания Нар
това о Петре Великом как человеке и государственном деятеле н о послед
них шести годах его жизни. В обработке материала принял участие сын 
Нартова (см. с. XIII—XVI).

255. Прокопович Ф. Краткая повесть о смерти Петра Великого... С при
совокуплением описания порядка, держанного при погребении... Петра Вели
кого... Спб., тип. И. Глазунова, 1831. 120 с.

Др. публ. (без «Описания порядка...») см. в журн.: ЖДНС, 1819, Л« 2—3. 
То же. Отд. отт. Спб., 1819.

Прокопович Феофан (1681— 1736), церковный и государственный 
деятель.

Янв. 1725 г. Болезнь Петра Великого, последние часы жизни. Вопрос 
о преемнике. Организация похорон, порядок погребальной процессии.

256. Штелин Я. Я. [и Голиков И. И.]. Подлинные анекдоты о Петре Ве
ликом, собранные Яковом Штелиным. Ч. 1—4. Изд. 3-е, вновь испр. М.. Ре
шетников, 1830.

Ч. 1. [Пер. с нем.]. XVI, X, 260 с.
Ч. 2. [Пер. с нем.]. IV, 179 с.
Ч. 3. [Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные И. И. Голико

вым. Вып. 1]. I, 210 с.
Ч. 4. [Подлинные анекдоты о Петре Великом, собранные И. И. Голико

вым. Вып. 2]. V, 214 с.
Пер. ч. 1—2 по изд.: Stahlin J. von. Originalanekdoten von Peter dem Gros

s e r  Leipzig, 1785.
Обзор предыдущих изд. книг Я. Я. Штелина и И. И. Голикова и публ. 

рассказов о Петре Великом других авторов и собирателей см. в кн.: Шмур
ло Е. Петр Великий в оценке современников и потомства. Вып. 1. Спб., 1912, 
с. 99— 102.
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Публ., не вошедшие в обзор: РА, 1883, кн. 1, вып. 2; кн. 2, вып. 4; 
кн. 3, вып. 5/6; 1885, кн. 1, вып. 3; кн. 2, вып. 6; 1889, кн. 3, вып. 11; 1911, 
кн. 1, вып. 4; кн. 2, вып. 7; кн. 2, вып. 8; 1912, кн. 1, вып. 1.

Штелин Яков Яковлевич (1709— 1785), с 1735 г. в России, академик Пе
тербургской Академии наук.

Голиков Иван Иванович (1735— 1801), курский купец, историк, обще
ственный деятель.

Некоторые анекдоты-воспоминания авторизованы. В конце второй части 
приводится реестр современников Петра, от которых Штелин слышал эти 
рассказы, с краткими биографическими сведениями о них. Различные эпизо
ды жизни Петра Великого. Борьба с суеверием и корыстолюбием. Забота
о  солдатах и т. д.

АРМИЯ И ФЛОТ
(См. также № 278, 320, 348)

257. Петр I. Рассказ Петра о начале кораблестроения в России. Предисл. 
к Морскому регламенту. — В кн.: Устрялов Н. История царствования Петра 
Великого. Т. 2. Спб. 1858, с. 397—401.

Петр Великий (1672— 1725), император.
Первое знакомство Петра с астрономическими и геодезическими инстру

ментами. Первые плавания на английском боте по озерам и рекам. Начало 
постройки судов на р. Воронеж.

258. Чернышев Г. П. Записки Г. П. Чернышева. [Сообщ. Ф. К. Опочннин. 
Ввел, и примеч. М. Семевского]. — PC, 1872, т. 5, № 6, с. 791—802.

Чернышев Григорий Петрович (1672— 1745), граф, генерал-аншеф, госу
дарственный деятель, сподвижник Петра Великого, сенатор.

1672— 1739 гг. Автобиографические записи с краткими сведениями о про
движении по службе, участии в Азовском походе и Северной войне. Семья 
и родственники.

259. Яковлев А. А. Карманный журнал Яковлева. — 0 3 , 1824, ч. 20, Кя 54, 
с. 74—91; 1825, ч. 23, № 63, с. 85— 102.

Яковлев Александр Андреянович (ум. после 1741), секретарь придворной 
конторы, капитан-поручик.

171-1— 1727 гг. Записная книжка в форме дневника. Краткие заметки 
о служебных поездках, связанных с обеспечением армии жалованием, и о вы
полнении отдельных поручений Петра I в России и за границей. Болезнь 
и отставка в 1727 г.

ЦЕРКОВЬ. ДУХОВЕНСТВО
(См. также № 355, ЗбО)

260. Жданов М. Встреча с Петром Великим. Сообщил Е. Трехлетов.— 
«Москвитянин», 1852, т. 6, Кя 22, ноябрь, кн. 2, отд. 4, с. 1—4.

Жданов Матвей, житель Вологды, из духовного звания.
Апр. 1720 г. Встреча с Петром Великим в доме придворного певчего 

И. М. Протопопова и обсуждение написанной Ждановым книги «Единство 
веры».

261. Седерберг Г. Бывшего полкового священника, магистра Генриха Се- 
дерберга, заметки о религии и нравах русского народа во время пребывания 
его в России с 1709 по 1718 год. Пер. по рукописи со швед. А. А. Чумико- 
ва.— ЧОИДР, 1873, кн. 2, отд. 4, с. 1— Н, с. 1—38. То же. Отд. отт. М., 1873.

Седерберг Генрих, шведский священник, взятый русскими в плен и нахо
дившийся в Москве в 1709— 1718 гг.
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Заметки общего характера об обрядах русской православной церкви, 
обычаях, праздниках. По утверждению автора, все описанное он видел «соб
ственными глазами».

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ 
И ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
(См. также № 133, 292, 300, 307, 309, 311, 316—318)

263 Дона X. [Рассказ о Петре Великом].— РА, 1881, кн. 1, вып. 1, с. 7—8  
(в публ. «Современные рассказы и отзывы о Петре Великом»). Подпись: М.

Дона Христофор (Христоф) (1665— 1733), министр прусского короля 
Фридриха I.

1709 г. Свидание Петра Великого и Фридриха I в Мариенвердере. Харак
теристика Петра Великого.

264. Куракин Б. И. Дневник и путевые заметки князя Бориса Ивановича 
Куракина. 1705— 1708.— В кн.: Архив кн. Ф. А. Куракина. Кн. 1. Спб., 1890, 
с. 101—240.

Об авторе см. № 244.
Июнь 1705 г.— авг. 1708 г. Путь из Москвы через Полоцк в Вильно. Зам

ки и укрепления в Вильно и Ковно. Организация управления Великого кня
жества Литовского. Путешествие по Германии, Голландии, Англии. Д орож 
ные впечатления. Описание приемов. Поездка инкогнито в Италию (янв.— 
окт. 1707) с дипломатическим поручением.

265. Ланг Л. Поденная записка пребывания г. Лоренца Ланга, агента 
е. в. императора российского при Китайском дворе, 1721 года.— СевА, 1822, 
ч. 3, № 17, с. 329-356; № 18, с. 413—448; № 19, с. 2 8 -4 6 ; № 20, с. 85 -1 1 4 ;  
М> 21, с. 191— 199; № 22, с. 265—282; № 23, с. 344—364.

Пер. по изд.: Lange L. Journal de la residence du sieur Lange, agent de 
s. m. i. de la grande Russia a la cour de Chine dans lesannecs 1721 et 1722. 
Leyde, 1726.

Др. публ. см. в кн.: Белл Д ж . Белёвы путешествия чрез Россию в раз
ные асиятские земли... Ч. 3. Спб., при имп. Акад. наук, 1776.

Ланг Лоренц (90-е г. XVII в. — после 1743). швед, инженер-лейте
нант, состоял на русской службе. По поручению Петра Великого дважды 
был в Китае, в 1715— 1717 и 1720— 1722 гг. с посольством Л. В. Измай
лова.

1720— 1722 гг. Переговоры с мандаринами о торговых отношениях, встре
ча с императором. Прибытие русского каравана с товарами. Условия жизни 
автора в Китае.

266. Свидание Петра Великого с Августом И, в Биржах. Рукописный 
дневник (Diariusz) польского дипломата — очевидца этого свидания. Пер. по 
рукописи с польск. Сообщил А. Перелштейн.— ВОИДР, 1853, кн. 17, отд. 
«Смесь», с. 10— 17.

1701 г. Записи переговоров перед заключением Бирженского трактата 
27 февраля о совместных военных действиях против шведов.

267. Эребо Р. Выдержки из автобиографии Расмуса Эребо, касающиеся 
трех путешествий его в Россию. [Пер. по рукописи с дат. и публ. Ю. Н. Щер- 
бачева). — ЧОИДР, 1899, кн. 2 (189), отд. 3, с. V—VII; кн. 3 (190), отд. 3, 
с. 443—481.

Эребо Расмус (р. ок. 1684), личный секретарь Ю. Юля (см. № 239).
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1709— 1711, 1712, 1714 гг. Дневниковые записи. Приезд в Россию (1709—  
1711) в качестве личного секретаря Ю. Юля. Состав датского посольства. 
Путь в Москву. Празднования в Москве по случаю победы над шведами. 
Приезд герцога Курляндского и свадьба царевны Анны Ивановны. Свадьба 
карликов. Просвещение. Нравы и обычаи. Эпидемия чумы. Поездки по Рос
сии. Набеги саранчи. Мирный договор России и Турции. Поездка в Ригу 
в 1712 г. по поручению Ю. Юля. Приезд в Петербург в 1714 г. с письмом 
от датского короля к Петру Великому. Поездка по Финляндии.

«Великое посольство 1697—1699 гг.»
268. Журнал путешествия по Германии, Голландии и Италии в 1697— 

1699 гг., веденный состоявшим при великом посольстве русском, к владете
лям разных стран Европы. (Сообщ. с примеч. [н предисл.] И. Ф. Горбуно
ва).— PC, 1879, т. 25, № 5, с. 101— 132.

Обзор публ. «Журнала», выходившего под разными названиями, см. 
в кн.: Шмурло Е. Петр Великий в оценке современников и потомства. Вып. 1. 
Спб., 1912, с. 104— 10о. В «Отеч. записках» за 1830 г. и за 1848 г. имеются 
добавления: «О происходящих порядках в России в небытность государеву» 
и рассказ о пребывании Петра Великого в Риге и причинах разрыва дипло
матических отношений со Швецией.

Публ., не вошедшие в обзор, см. в жури.: 0 3 , 1846, т. 47, № 8. (Публ. 
и предисл. В. Кострова).

По мнению публикатора, автором «Журнала» мог быть либо Б. И. Ку
ракин, либо И. М. Головин.

Журнал неофициального характера, веденный от первого лица. Восприя
тие Западной Европы русскими. Путешествие по Голландии (Амстердам, 
Гаага), Германии (Берлин и др.), Италии (Венеция, Рим, Флоренция и др.). 
Встречи посольства, отношение властей.

269. Иомен Я. К. Записки о пребывании Петра Великого в Нидерландах 
в 1697/98 гг. и 1716/17 гг. Пер. [с голланд.], введ. и примеч. В. А. Кордта. 
Киев, 1904. 93 с.

Номен Ян Корнелиссон, купец-суконщик, член управы в Зааидаме (Са- 
ардам).

Записки написаны по личным впечатлениям и рассказам очевидцев 
(с указанием их имен). Путешествие Петра Великого по Голландии в 1697— 
1698 гг. Встречи и беседы с бургомистром Н. Витсеном. Работа Петра на 
Ост-Индской верфи. Торжественный прием «Великого посольства». Отъезд 
в Англию в 1698 г. Возвращение в Голландию. Отъезд в Вену в 1698 г. Из
вестие о стрелецком бунте. Возвращение в Москву в 1698 г. Путешествие 
Петра I по Голландии и Франции в 1716— 1717 гг. Рождение у Екатерины I 
сына в Везеле и смерть его. Приезд Екатерины 1 в Амстердам.

269а. О состоянии Российский империи в 1699 году, с английского. Пись
мо дворянина, имевшего обхождение с российскими послами, бывшими в Гол
ландии— В кн.: Собрание разных записок и сочинений... о. жизни и деяни
ях... Петра Великого. Изд. Ф. Туманского. Ч. 1. Спб., 1787, с. 1—71.

Пер. по изд.: The present condition of the Muscovite empire till the year 
1699... By father I. Bouvet... London, 1699.

Автор неизвестен.
Записки в форме письма. Пребывание Петра I в составе «Великого по

сольства» в Голландии, Англии и Германии. Состав посольства. Описание 
стрелецкого восстания 1682 г., Азовских походов, заговора против Петра по 
воспоминаниям очевидцев.

2696. Письмо одного знатного человека из Вены. О состоянии Россий
ской империи. — В кн.: Собрание разных записок и сочинений... о жизни и дея
ниях... Петра Великого. Изд. Ф. Туманского. Ч. 1. Спб., 1787, с. 75— 107.
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Пер. по изд.: The present condition of the Muscovite empire till the year 
1699... By father I. Bouvet... London, 1699.

Автор неизвестен.
90-е гг. XVII в. Записки в форме письма по личным впечатлениям и пись

менным свидетельствам очевидцев. Пребывание Петра I в составе «Великого 
посольства» в Вене. Стрелецкое восстание 1698 г. Народы Сибири. Торговля 
с Китаем.

270. Яблоновский Я- С. Петр I в Русской Раве в 1698 году.— КС, 1882, 
т. 1, № 1, с. 214—218.

Яблоновский Ян Станислав (1669— 1731), польский воевода.
Возвращение Петра Великого из Вены в Россию в связи с известием 

о стрелецком бунте. Встреча в Раве с польским королем Августом II.

Путешествие Петра Великого во Францию 
в 1716—1717 гг.

(См. также № 269)

271. Дюнуайе А.-М. Пребывание ими. Петра Первого в Париже.— 
МСПО, 1840, ч. 6, с. 77—81.

Пер. по изд.: Du Noyer А.-М. Letters historiques et galantes... Paris et Avi
gnon, 1740.

Дюнуайе (урожд. Пети) Анна-Маргарита (1663— 1720), французская пи
сательница.

Май—июнь 1717 г. Встречи Петра Великого с королем Людовиком XV, 
регентом Филиппом Орлеанским и другими царственными особами. Характе
ристика Петра, его любознательность.

272. Журнал путешествия во Францию и пребывания в Париже Петра 
Великого в 1716 году. — 0 3 , 1822, ч. 12, № 31, с. 145— 166; № 32, с. 312—326.

Автор — из свиты Петра Великого, возможно, иностранец.
1716— 1717 гг. Отъезд Петра из Копенгагена 26 октября. Встреча с прус

ским королем. Встреча в Амстердаме с депутатами Соединенных провинций. 
Пребывание в Гааге, осмотр достопримечательностей. Торжественный прием 
посольства во Франции. Осмотр шлюзов и укреплений в Дюнкерке и Кале. 
Въезд в Париж 7 мая. Встреча с королем Людовиком XV и регентом Фи
липпом Орлеанским. Осмотр в Париже мануфактур, обсерватории, Коро
левской академии и достопримечательностей города. Члены посольства.

273. Зейден К. Петр Великий в Дании. (Извлеч. из «Воспоминаний Кла
уса Зейдена, датского аптекаря, род. в 1702 г., ум. в 1781 г.»). Сообщил 
Г. Морфиль. — ИВ, 1882, т. 10, .№ 10, с. 219—221.

1716 г. Приезд Петра Великого со свитой на галерах на о. Фольстер, 
прием его в замке Никиобинг, отношение к нему жителей. Приезд Ека
терины I.

274. Ришелье де. Пребывание Петра Великого в Париже. Пер. с франц. 
П. Ap-в.— «Телескоп», 1831, ч. 2, № 5, с. 3—23.

Пер. отрывка по изд.: Richelieu de. Memoires historiques et anecdotiques du 
due de Richelieu. Paris, 1829.

Ришелье Луи Франсуа Арман дю Плесси (1696— 1788), герцог, маршал 
Франции.

1716— 1717 гг. Подготовка французского двора к встрече русского царя. 
Приезд Петра Великого. Внешний облик русского царя. Встречи с королем 
Людовиком XV, с регентом Филиппом Орлеанским, приемы у герцогинь Ор
леанской и Беррийской и других высокопоставленных лиц. Знакомство с Па
рижем, посещение королевской Академии наук.

275. Сен-Симон Л. де. О пребывании Петра Великого в Париже в 1717 
году.— ЖМНП, 1856, ч. 89, № 1, отд. 2, с. 1—24.
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Пер. отрывка по изд.: Saint-Simon L. de. Memoires complete et authenti- 
ques... Vol. 38. Paris, 1853. (Chap. 467).

Сен-Симон Луи де Рувруа (1675— 1755), герцог, французский писатель 
и государственный деятель.

Приезд в Париж Петра Великого. Характеристика Петра и Б. И. Кура
кина. Встречи с королем Людовиком XV и регентом Филиппом Орлеанским, 
приемы у герцогинь Орлеанской, Беррийской и других знатных особ.

ВОИНЫ 1690—1720-х гг.

Азовский поход 1699 г.
276. Крейс К- И. Экстракт из журнала, держанного от господина вице- 

адмирала Крейса, на пути из Москвы на Воронеж, с Воронежа в Азов, на 
Таганрог и к Керчи, а оттуды паки назад к Азову. 1699 г. [Пер. по рукопи
си с голланд. П. Ларионова].— В кн.: Записки Гидрографического департа
мента Морского министерства. Ч. 8. Спб., 1850, с. 367—394.

Крейс (Крюйс) Корнелий Иванович (1657— 1727), род. в Норвегии, на 
русской службе с 1698 г., адмирал.

28 марта — 4 сент. 1699 г. Дневниковые записи полуофициального ха
рактера. Первый Азовский поход 1699 г. Русский флот. Списки названий ко
раблей и их командиров, принимавших участие в походе.

Северная война 1700—1721 гг.
(См. также № 252, 258, 266, 267, 295)

277. Болеете П. Полтавский бой, описанный современником-очевидцем, 
Петром Болеете, служащим в Канцелярии гетмана Сенявского, бывшего тог
да воеводою Сельским, а впоследствии кастеляном краковским. [Пер. 
с польск. и введ. А. Перлштейна].— ЧОИДР, 1871, кн. 3, отд. 5, с. 1—9.

Пер. по изд.: Krotka annotacya sevmow Warszawskich i Grodzienskich... 
S. I., 1740.

Болеете Петр, польский писатель, участник Полтавской битвы.
Последовательное описание боя. Перечень фамилий шведских генералов 

и полковников, взятых в плен.
277а. Василий Леонтьевич Кочубей в рассказе его современника. [Пер. 

с укр., публ. и предисл. В. Курдиковского].— PC, 1883, т. 40, № 12, 
с. 499—504.

Автор неизвестен.
1708 г. Бегство генерального судьи гетманского уряда Кочубея (1640— 

1708) вместе с полковником Иваном Ивановичем Искрой из с. Диканьки 
от мести гетмана Мазепы. Арест в Витебске. Казнь. Измена Мазепы. Судьба 
семейств казненных.

278. Галларт Л. И. Подробное описание осады города Нарвы и сраже
ния под сим городом в 1700 году. (Отрывок из Истории Петра Великого, 
сочиненной генералом Аллартом. Рукопись).— СевА, 1822, ч. I, № 1, с. 3— 
28; № 2, с. 117— 143.

Галларт (Алларт) Людвиг Николай (ум. 1728), барон, генерал, военный 
инженер, с 1706 г.— на русской службе, сподвижник Петра Великого.

I сент. 1700 г.— 24 мая 1701 г. Нерегулярные дневниковые записи. 
Строительство военных укреплений. Ход осады. Характеристика русской 
армии.
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279. Гельме И. А. Достоверное описание замечательных событий при 
осаде города Риги и того, что случилось со дня ея блокады, а также во 
время жестокой бомбардировки и обстреливания ея в 1709 г., до сдачи ея 
в 1710 г., изо дня в день замечено и описано Иоакимом Андреем Гельмсом, 
который лично выдержал эту тяжкую осаду и из одиннадцати лиц своего 
дома один остался в живых.— В кн.: Сборник материалов и статей по ис
тории Прибалтийского края. Т. 2. Рига, 1879, с. 405—440.

29 окт. 1709 г.— 14 июля 1710 г. Регулярные дневниковые записи. Бом
бардировки города. Пожары. Недостаток продовольствия. Строительство рус
скими военных укреплений. Вспышка чумы в осадном корпусе и Риге. Капи
туляция города.

280. Гиллеикрок А. Сказание о выступлении его величества короля Кар
ла XII из Саксонии и о том, что во время похода к Полтаве, при осаде ее 
и после случилось. [Пер. с нем., введ. и примеч. Я. Турунова].— ВЖ» 1844, 
Ns 6, с. 1— 105.

Пер. по изд.: «Ostreichische militarische Zeitschrift», 1842, Н. 1—3.
Гилленкрок А., генерал-квартирмейстер Карла XII, был взят в плен под 

Полтавой.
Окт. 1700 г.— июнь 1709 г. Краткое описание событий Северной войны 

до 1707 г. Подробное изложение военных действий шведской армии на тер
ритории Белоруссии и левобережной Украииы в 1708— 1709 гг. Планы воен
ных операций, личное руководство ими Карла XII. Свидание его с Мазепой. 
Осада Полтавы весной и летом 1709 г.

281. Гротиаи И. Г. Выселение жителей Дерпта в 1708 году. Примеч. 
пер.— В кн.: Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. 
Т. 2. Рига, 1879, с. 478—490.

Пер. по изд.: «Dorptsche Zeitung», 1873, Ns 162— 163.
Гротиан Иоанн Генрих, дерптский пастор.
1708 г. Описание Дерпта. Выселение части населения, заподозренного 

в шпионаже, па север России.

282. Записка о войне шведской, в царствование Петра Великого веден
ной, и о сражении с Левенгауптом, найденная в делах того времени.— ВЖ, 
1833, No 3, с. 41—53.

Автор неизвестен.
1708 г. Причины Северной войны. Характер и поведение гетмана Мазе

пы. Разгром шведов под д. Лесной.

283. Куракин Б. И. Военная хитрость царя Петра Алексеевича под Нар
вою 8-го июня 1704 г. Рассказ очевидца кн. Б. И. Куракина. — В кн.: Архив 
кн. Ф. А. Куракина. Кн. 3. Спб., 1892, с. 152— 153.

Об авторе см. Ns 244.
О приказе Петра Великого переодеть русских солдат в шведскую воен

ную форму.

284. Куракин Б. И. Русско-шведская война. Записки. 1700— 1710.— В кн.: 
Архив кн. Ф. А. Куракина. Кн. I. Спб., 1890, с. 291—328.

Об авторе см. Ns 244.
Краткая характеристика событий первого периода Северной войны. Из

мена Мазепы. Перечень лиц командного состава русской и шведской армий. 
Размер жалования (в ефимках) офицерам и солдатам. Данные об артилле
рии. Постройка укреплений вокруг Москвы, Киева. Раздача наград после 
победы под Полтавой.

285. Неплюев С. П. Бой со шведами у местечка Клецка, журнал 
С. П. Неплюева 19-го апреля 1706 г. [Извлеч.]. Публ. Н. Н. Оглоблин — PC, 
1891, т. 72, Ns 10, с. 25—32.

Неплюев Семен Протасович, думный дворянин и воевода.
Поражения русских отрядов С. П. Неплюева и миргородского полковни

ка Д . Апостола.
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286. Описанное самовидцем торжество, происходившее в С.-Петербурге 
22 октября 1721 года в царствование Петра Великого, по случаю заключения 
между Россией и Швецией Ништадтского мира.— СО, 1849, кн. 11, отд. 1, 
с. 1—4.

Указы Петра Великого в связи с торжествами по случаю заключения 
мира, описание празднования. Принятие Петром титула императора. Сло
жение недоимок и амнистия.

287. Понятовский С. Записка, или Рассказ Мазовецкого воеводы о со
бытиях его жизни со времени его выхода из родительского дома, написан
ный им по требованию его семьи 22 января 1734 г. (Пер. по рукописи 
с франц. Публ. и лредисл. «Записки сподвижника Карла XII» С. М. Горяй
нова].— ЖРВИО, 1910, кн. 2, с. 1—28 (паг. 3); кн. 4, с. 29—56 (паг. 5).

Понятовский Станислав (1676— 1762), краковский каштелян, отец поль
ского короля Станислава-Августа.

Конец XVII в.— 1710-е гг. Семья. Служба в Польше и Швеции. Поход 
с армией Карла XII на Украину. Бои с отдельными русскими отрядами. Со
веты Мазепы о направлении движения армии Карла XII. Подробное описа
ние основных эпизодов Полтавского сражения и бегства шведов в Турцию. 
Антирусская деятельность Поиятовского в Константинополе и борьба против 
русского посла П. А. Толстого.

288. Сенявин Н. А. Морские журналы Н. А. Сенявина, 1705— 12 годов.— 
В кн.: Записки Гидрографического департамента Морского министерства. 
Ч. 10. Спб., 1852, с. 326-359 .

Сенявин Наум Акимович (ок. 1680— 1738), вице-адмирал.
Описание морских сражений со шведами, походов и маневров русского 

флота. Приводится перечень судов с указанием имен капитанов. Продвиже
ние по службе. Смерть адмирала Ф. А. Головина. Затмение солнца (1706). 
Взятие Кексгольма.

Русско-турецкая война 1710—1712 гг.

(См. также Л® 239, 242, 219, 267)

289. Моро-де-Бразе Ж  Н. Записки бригадира Моро-де-Бразе (касающие 
ся до турецкого похода 1711 года). (Пер., предисл. н примеч. А. С. Пушки
на].— В кн.: Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Т. 10. М., 1950, с. 293—339. Раз
ночтения: с. 408—435. Примеч.: с. 487—492.

Пор. отрывка по изд.: Memoircs politiques, amusants ct satiriqiues de mes- 
sire J. N. D. В. C. de Lion... V. 1—3, S. 1., 1735.

Др. публ. см. в жури.: «Современник», 1837, т. 6, Ле 2. «Записки» публи
ковались также во всех Собраниях сочинений А. С. Пушкина.

Моро-де-Бразе Жан Никола, француз на русской службе, участник Прут- 
ского похода 1711 г.

Воспоминания в форме письма во Францию. Обстановка накануне вой
ны с турками. Краткая характеристика военных действий против Швеции. 
Совет генералов накануне сражения с турками, описание его. Условия за
ключения мира. Список генералов, получивших отставку.

290. Яковлев А. А. Выписка из журнала Александра Андреяновича Яков
лева. находившегося при императоре Петре Великом во время сражения 
под Прутом, в 1711 году.— 0 3 , 1824, ч. 19, № 51, с. 15—24.

Об авторе см. № 259.
Расположение русской армии. Продовольственные затруднения. Требо

вание верховного визиря выдать молдавского князя Д . К. Кантемира. Ответ 
Петра Великого.
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Иранский поход 1722 г.
(См, также № 252, 317)

291. О персидском походе, при государе Петре Великом бывшем.— РА, 
1899, кн. 3, вып. 12, с. 481—491.

Автор неизвестен.
. Описание богатств Каспийского моря. Гибель русских купцов в Иране. 

Наставление Петра Великого русскому войску. Поход И. И. Кропотова и 
Ф. М. Апраксина в Иран. Постройка Астраханского укрепления и крепости 
Св. Крест. Взятие Дербента и Баку, занятие Гиляна и других областей по 
восточному берегу моря. Договор России с Турцией 1724 г.

НАРОДЫ И МЕСТНОСТИ

292. Белл Д ж . Белсвы путешествия чрез Россию в разные асиятскне зем
ли, а именно: в Испаган, в Пекин, в Дербент и Константинополь. Пер. 
с франц. М. Попов. Спб., при имп. Акад. наук, 1776.

Ч. 1. Путь в Персию и Китай. VIII, 250 с.
Ч. 2. Продолжение путешествия в Пекин. 244 с.
Ч. 3. VIII, 246 с.
Пер. по изд.: Bell J. Travels from St. Petersburg in Russia, to diverse parts 

of Asia. Vol. 1—2. Glasgou, 1763.
Др. публ. (отрывки) см. в кн.: Астраханский сборник. Вып. 1. Астрахань, 

1896; Зиннер Э. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественни
ков и ученых XVIII века. Иркутск, 1968; Этнографический сборник. Вып. 5. 
Улан-Удэ, 1969 (в статье Э. Г. Басановой «Джон Белл о Бурятии»); см. так
же № 82а, 91.

Белл Джон (1691— 1780), шотландец, врач, на русской службе с 1715 
по 1747 г.

1715— 1719 гг. Путешествие в Иран в 1715 г. с посольством А. П. Волын
ского. Описание Петербурга и его окрестностей. Путь через Новгород в Мо
скву. Вышневолоцкий канал. Достопримечательности Москвы. Берега Волги 
до Казани. Торговля в Астрахани. Народы Поволжья (мари, чуваши, кал
мыки), их торговля. Пребывание в Шемахе. Возвращение из Шемахи в Пе
тербург по Каспийскому морю, Волгой до Саратова, дальше сушей. Города 
Пенза, Арзамас, Муром, Владимир, Зарайск, Москва. Рассказ о посольстве 
А. Бековича в Хиву. Список персидских чиновников, принимавших русское 
посольство. Путешествие из Петербурга в Пекин в 1718— 1719 гг. с посоль
ством Л. В. Измайлова. Путь из Москвы до Коломны, далее р. Окой и Вол
гой до Казани, сухим путем вдоль р. Вятки. Жизнь пленных шведов. Опи
сание Кай-города, Соликамска; добыча соли, железные рудники Демидовых 
в Екатеринбурге, Туле, Олонце; добыча азбеста. Города Тобольск, Верхоту
рье, Епанчин, Тюмень, Томск; река Иртыш. Богатства Сибири. Рукописные 
свитки на тунгусском и калмыцком языках. Пограничные с Россией народы. 
Барабинская степь, город Тара, Чеусский острог. Дорога на Илимск и Куз
нецк.

С.-Петербург

293. О зачатии и здании царствующего града С.-Петербурга. Сообщ. 
Г. В. Есипов.— РА, 1863, вып. 10/11, стб. 833—844.

Автор неизвестен.
1703, 1714— 1725 гг. Дневниковые записи за май 1703, нерегулярные — 

за 1714— 1725 гг. Участие Петра Великого в закладке города, постройка пер
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вых зданий и С-Петербургской крепости. Торжества в Петергофе. Построй
ка первой церкви Петра и Павла. Провозглашение Петра императором. Его 
смерть.

294. Описание Санктпетербурга и Кроншлота в 1710-м и 1711-м годах. 
Пер. с нем., с примеч. Спб., имп. Публ. б-ка, 1860. XIV, 108 с.

Пер. по изд.: Exacte Relation von der Sr. Czaarscher Majestat Petro Alexio- 
witz an dem grossen Newa Strohm und der Ost-See neu erbaueten Vestung und 
Stadt St. Petersburg, wie auch von dem Castel Cron Schloss und derselben umlie- 
genden Gegend... Leipzig, 1713.

Др. публ. (отрывок): 0 3 ,  1844, т. 34, № 6, разд. «Науки» (под загл.: 
Рассказы иностранца о Петре Великом. Пер. Н. Калачева. Подпись: Н. G.).

Автор — Н. G., иностранец, находившийся в России в 1710— 1711 гг.
История местности и описание построенных на ней крепостей С.-Петер

бурга и Кронштадта. Климат. Образ жизни жителей. Владельцы первых до
мов в Петербурге. Характеристики Петра Великого и некоторых его при
ближенных. Свадьба царевны Анны Ивановны с герцогом Курляндским.

295. Петербург в 1720 году. Записки поляка-очевидца. Пер. [по рукописи] 
с  польск. и предисл. С. А. Пташицкого.— PC, 1879, т. 25, № 6, с. 263—290.

Автор в составе польского посольства посетил Россию в 1720 г.
Описание Петербурга и окрестностей. Празднование годовщины Полтав

ской победы. Постройка Ладожского канала.

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ

Север

(См. также Л® 295)

296. Афанасий Холмогорский. Описание трех путей из державы царскшо 
величества, ис поморских стран в Швецкую землю и до столицы их. Сочи- 
нися же сие самем преосвященным ерхиепископом Холмогорским Афонасием 
со свидетельством ведущих людей, и теми пути многократне купечески ше- 
ствоваших. [Публ. по рукописи Сарат. гос. ун-та с разночтениями. С пре
дисл. Л. А. Дмитриева «Новый список „Описания трех путей"»].— В кн.: 
Археографический ежегодник за 1958 год. М., 1960, с. 335—349.

Обзор публ. «Описания»: с. 335.
Афанасий Холмогорский (1641— 1702), архиепископ.
1700 г. Сведения о городах и местностях, лежащих на дорогах из Ар

хангельска в Швецию.
297. Миних Б. К* Известия фельдмаршала графа Миииха о Ладожском 

канале.— СО, 1818, ч. 43, № 4, с. 129— 155.
Об авторе см. № 253.
1723 г. Воспоминания о строительстве канала. Описание Ладожского 

озера. Споры с А. Д . Меншиковым и Г. Г. Писаревым. Характеристика Пет
ра Великого. Его интерес к строительству канала.

Центр

(См. также № 240, 292)

298. Лукьянов И. Путешествие в святую землю...— РА, 1863, вып. I. 
стб. 21—64; вып. 2, стб. 113— 159; вып. 3, стб. 223—264; вып. 4, стб. 305—344; 
вып. 5/6, стб. 385—416. То же. Отд. отт. М., 1864.
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Др. публ. (отрывки) см. в кн.: Закревский Н. Описание Киева. Т. 1. 
М., 1868; см. также № 87.

Лукьянов Иоанн (старец Леонтий), московский священник, старообрядец. 
1701— 1702 гг. Путешествие в Иерусалим из Москвы через Калугу, Орел, 

Сороки, Яссы, Константинополь. Краткая характеристика городов и их ок
рестностей. Сведения о некоторых ценах на товары.

299. Нечаев М. Г. Книга хождение во святый град Иерусалим ярославца 
Толчковской слободы посадского человека Матвея Гаврилова сына Нечаева. 
[Публ. П. П. Барсова].— ВУИ, 1875, № I, «Неофиц. отд.», с. 1—34, I— II.

1719— 1720 гг. Краткая характеристика пути из Ярославля через Свен- 
ский Успенский монастырь под Брянском, городов Кролевца, Киева, Василь
кова с указанием остановок и пройденного пути в днях.

Нижнее Поволжье
300. Ту-Ли-Чэнь. Описание путешествия, коим ездили китайские послан

ники в Россию, бывшие в 1714 году у калмыцкого хана Аюки на Волге.—  
ЕжСИУД, 1764, № 6, с. 3—48; № 8, с. 99— 150; № 9, с. 195—234; №  10, с. 291—  
353; № 11, с. 387—427.

Др. публ.: (пер. с сокр. А. Леонтьева). Спб., 1782; То же. 1788.
Ту-Ли-Чэнь (Ту-Ли-шин) (1667— 1740), китайский дипломат.
Назначение автора послом к калмыцкому хану Аюке. Инструкция послам. 

Описание пути из Пекина через Сибирь. Города: Селенгинск, Иркутск, То
больск, Симбирск и др. Жизнь поволжских народов. Прием послов русскими 
воеводами. Губернатор Сибири М. П. Гагарин. Характеристика русских нра
вов и обычаев. Прием китайских послов у хана Аюки. Обратная дорога 
в Пекин.

301. Шничер И. X. Записка шведского капитана Иоанна Христиана Шни- 
чера, который был у китайских посланников, бывших в 1714 году у Аюки 
хана в провожатых. — ЕжСИУД, 1764, № 11, с. 428—440.

Шничер (Снидский) И. X., послан русскими властями из Тобольска про
вожатым китайских посланников.

Прием китайских посланников калмыцким ханом Аюкой. Погребение 
умершего посланника.

Юг

Украина. Крым 

(См. также № 386)

302. Апостол П. Д . Дневник. (Май 1725 г.— май 1727 г.). [Пер. по руко
писи с франц.]. Предисл. А. Л.— КС, 1895, т. 50, № 7/8, с. 100— 155.

Апостол Петр Данилович (ум. 1758), лубенский полковник, сын гет
мана Украины Д . П. Апостола.

Маршруты путешествий по Украине. Описание пути в Петербург. За
пись расходов и цен. Встречи с местным населением. Светские визиты в Петер- 
бурге (Г. Ф. Бассевич, Я. Ф. Сапега, Я. Е. Лизогуб и др.). Роспись дворов 
поместил Сорочинцы по группам зажиточности. Разбор спорных земельных 
дел у крестьян. Присяга гетмана на верность России.

303. Борзаковский Ф., Ладинский П. Отрывки из дневника Гетманской 
канцелярии за 1722—23 годы. Публ. А. Лазаревского. — ЧИОНЛ, 1898, кн. 12, 
отд. 3, с. 90— 145. То же. Отд. отт. Киев, 1897.

Борзаковский Филипп и Ладинский Павел, чиновники канцелярии.
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Первую часть дневника (по март 1723 г.) вел Борзаковский, вторую —  
Ладииский. Деятельность канцелярии: переписка, разбор спорных земельных: 
и уголовных дел. Смерть гетмана Скоропадского, выборы нового гетмана. 
Деятели украинской администрации.

304. Брешков Н. Отрывок из записок Н. Брешкова. Публ. И. Гайворон- 
ского.— ИСГЖ, 1826, ч. 4, кн. 2, с. 160— 163.

1725 г. Появление в Черниговской губ. самозванца под именем царевича* 
Алексея Петровича. Вооруженные столкновения между его сторонникам» 
и жителями г. Почепа. Арест самозванца. Его казнь.

305. Летописец, или Описание краткое знатнейших действ и случаев, что 
в котором году деялося в Украини малороссийской обеих сторон Днепра »  
кто именно когда гетманом был козацким. [Публ. и предисл. В. Б. Антоно
вича].— В кн.: Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Запад
ной Руси. Киев, 1888, с. VII—XII, 1—69.

Автор, по предположению публикатора,— генеральный обозный Яков» 
Ефимович Лизогуб (1675— 1749). Составлено по летописным источникам, из
влечениям из фамильной записной книги Лизогубов; начиная с 1692 г.— с ис
пользованием личных наблюдений.

1647— 1737 гг. Погодные записи о событиях государственной, обществен
ной и военной истории Украины и России XVII — начала XVIII в. Изве
стия о стихийных бедствиях. Биографические сведения о родственниках и зна
комых автора, различных должностных лицах. Осада Очакова в 1737 г.

306. Лукомский С. В. Автобиографическая «сказка» малороссийского ле- 
тописателя Стефана Лукомского. Сообщ. О. И. Левицкий. — КС, 1890, т. 30, 
№ 9, с. 477—485.

Лукомский Стефан Васильевич (1701 — после 1770), канцелярист Гене
ральной войсковой канцелярии, позднее полковой обозный.

Автобиография составлена в 1733 г. Сведения о предках и родственни
ках, детские и юношеские годы, прохождение службы, расселение украинцев.

307. Ферран. Путешествие из Крыма в Черкесию через земли ногайских 
татар в 1709 г. Пер. с франц. П. ХЦНВ. — РВ, 1842, т. 6, № 4, отд. 2К 
с. 41—56.

Пер. по изд.: Lettres edifiantes et curieuses ecrites des missions etrangeres* 
nouvelle edition. Memoires du Levant. Vol. 3. Paris, 1780.

Ферран, француз, врач при Крымском хане Девлет-Гирее.
Поход хана Газы-Гирея против Девлет-Гирея в Черкессию. Знакомство 

с ногайцами, их соседи: черные ногайцы и калмыки, их правосудие, занятия,, 
обычаи, пища. Упоминание о сражении у Перекопа с войсками кн. В. В. Го
лицына. Легенда о происхождении династии Гиреев.

КАВКАЗ
(См. также № 317)

308. Турнифор Ж. П. Тифлис в начале XVIII века. — В кн.: Старый Тиф
лис в известиях современников. Сост. М. Полиевктов и Г. Натадзе. Тифлис,. 
1929, с. 2 6 -3 2 .

Турнифор Жозеф Питтон (1656— 1708), французский ботаник и путеше
ственник.

Облик города; образ жизни, нравы и обычаи жителей.
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АЗИАТСКАЯ РОССИЯ

Сибирь

(См. также N° 245, 292, 300)

309. Авриль Ф. Сведения о Сибири и пути в Китай, собранные миссио
нером Ф. Аврилем в Москве в 1686 году. [Пер. с франц. Н. А. Полевой]1.— 
РВ, 1842, т. 6, N° 4, с. 69— 104.

Пер. отрывков по изд.: Avril Ph. Voyage en divers etats d’Europe et d’Asie 
«entrepris pour decouvrir un nouveau chemin a la Chine... Paris, 1692.

Др. публ. (отрывки, испр. по подлиннику) см. № 93.
Авриль Филипп (1654— 1698), французский иезуит, в 1685 и 1688 гг. при

езжал в Москву за разрешением проехать в Китай через Россию.
Описание Сибири и шести дорог в Китай, составленное на основе рас

сказов китайских купцов в Москве, а также ряда исторических источников. 
Заселение Сибири выходцами из Запорожья, их занятия. Крепость Албазин. 
Посольство Ф. Я. Байкова .в Китай в 1653 г. Заселение Северной Америки 
переселенцами из Сибири. Описание рек Сибири.

310. Жербильон Ж . Ф. [Известия о Сибири. Отрывки].— В кн.: Алек
сеев М. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и пи
сателей. XIII—XVII вв. Изд. 2-е [доп.]. Иркутск, 1941, с. 475—485.

То же,— Там же. [Изд. 1-е]. Ч. 1. 1932.
Пер. по изд.: Du Halde. Description geographique, historique, chronologique, 

politique, et physique de l’Empire de la Chine et de la Tartaria Chinoise... T. 4. 
La Haye, 1736.

Обзор публ. на рус. и иностр. яз.: с. 476—477.
Жербильон Жан Франсуа (1654— 1707), французский иезуит, предста

витель китайской стороны при заключении Нерчинского мирного договора.
1688— 1689 гг. Краткие заметки, основанные на сообщениях жителя То

больска, живущего в Китае, а также на рассказах купцов. Зимний путь из 
Москвы в Тобольск, путь из Селенгинска в Тобольск, Нерчинск и Албазин. 
Занятия жителей Сибири.

311. Идее И., Бранд А. Записки о русском посольстве в Китай (1692— 
1695). Вступит, статья, пер. и коммент. М. И. Казанина. М., «Наука», 1967. 
404 с., с ил., карт. (АН СССР. Воет, комис. Геогр. о-ва СССР). Прил.: доку
менты, списки, хронол. табл, и др. материалы, с. 355—386. Указ, имен: с. 389— 
402. Обзор публ. «Записок» на рус. и иностр. яз.: с. 374.

Записки Идеса и Бранда публикуются параллельно по главам.
Пер. по изд.: Ides У. Driejaarige Reize naar China, te Iande gedaan door den 

Moscovischen Afgezant, E. Ysbrants Ides, van Moscou af, over Groot Ustiga, Si- 
riania, Permia, Sibirien, Daour, Groot Tartaryen tot in China... T’Amsterdam, 1704.

Brand A. von. Beschreibung der Chinesischen Reise welche vermittelst Einer 
Zaaris. Gcsandschaft durrh Dero Anibassadeur Herrn Isbrand Ao, 1693, 94 und 
1695, von Moscau fiber Grosz-Ustiga, Sibirien, Dauren und durch die Mongolische 
Tartarey verrichtet worden... Hamburg, 1698.

Др. публ. (отрывки из «Записок» Идеса) см. N° 03.
Идее Избрант (1657 — после 1700), уроженец Голштинии, коммер

сант, в 1687 г. переехал в Россию. В 1692 г. был отправлен Петром Вели
ким в Китай с торговой и дипломатической миссией.

Бранд Адам, уроженец Голштинии, занимался торговлей, в 1690-х гг. жил 
в Москве, участвовал в посольстве Идеса.

Март 1692 г.— февр. 1695 г. Выезд из Москвы через Вологду и Великий 
Устюг в Соликамск. Путешествие по Сибири: Невьянск, Тобольск, Енисейск, 
Братск, Удинск, Нерчинск. Трудности пути. Способы передвижения. Образ

1 Фамилия переводчика установлена по изд.: Алексеев М. П. Сибирь в известиях..., с. 456. 
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жизни коми-зырян, татар, ханты, манси, звенков; их занятия, обычаи и рели
гия. Прибытие в Китай. Описание цинского двора, дипломатических приемов,, 
этикета и церемоний при дворе богдыхана. Путешествие по стране. Выясне
ние настроений китайского правительства и отношения к Нерчинским пере
говорам. Путь в Россию в мае 1694— феврале 1695 г. по тому же маршру
ту. Пожар в степи. Продовольственные затруднения в пути. Описание нен
цев, монголов и якутов.

Схема «Маршрута посольства Идеса в Китай» и иллюстрации с изобра
жением городов, селений, построек, жителей даются по первому голландскому 
изданию (Амстердам, 1704).

312. Ланг Л. Записки... о Сибири.— В кн.: Зиннер Э. П. Сибирь в изве
стиях западноевропейских путешественников и ученых XVIII века. Иркутск, 
1968, с. 106-112.

Пер. по изд.: Weber F. Das veranderte Russland... Frankfurt, 1721.
Обзор рукописей и публ. «Записок» см. в статье: Шафрановская Т. К. 

Сведения о Сибири и Монголии в дневниках Лоренца Ланга. («Страны к 
народы Востока», 1969, вып. 8, с. 40—52).

Др. публ. см. в кн.: Ежегодник Тобольского губернского музея. Вып. 14. 
Тобольск, 1904.

Об авторе см. № 265.
1715— 1/16 гг. Караванные пути, проходившие через Сибирь. Города: 

Тобольск, Тара, Томск, Енисейск, Братск, Илимск, Иркутск, Селенгииск. Реки 
Сибири. Озеро Байкал. Этнографическое описание народов Сибири: занятия, 
жилища, одежда, пища, обычаи, обряды, религиозные верования.

313. Мессершмидт Д . Г. [Дневники. Отрывки и излож.]. — В кн.: Новлян- 
ская М. Г. Даниил Готлиб Мессершмидт и его работы по исследованию Си
бири. Л., 1970, с. 23— 148.

Пер. по изд.: Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien. 1720— 
1727. Th. 1—4. Berlin, 1962— 1968.

Мессершмидт Даниил Готлиб (1685— 1735), уроженец Гданьска, ученый 
и путешественник. Приглашен в 1716 г. Петром I в Россию. В 1719— 1724 гг. 
исследовал природные богатства Сибири.

1720— 1726 гг. Дневник путешествия по Сибири по маршруту: Тобольск, 
Томск, Кузнецк, Абаканский острог, Красноярск, Ачинск, Саянские горы, Ту- 
руханск, Нерчинск, Иркутск, Чита, Нарым, Соликамск. Описание Иртыша, 
Лены, Ангары, Енисея. Сведения исторического характера о бурятах, тунгу
сах и других народах. Лингвистические наблюдения. Собирание старинных 
книг, рукописей, а также естественнонаучных коллекций (минералы, растения, 
чучела животных и птиц). Составление карт Сибири. Археологические наход
ки. Встречи с пленными шведами, находящимися в Сибири, в частности 
с Ф. И. Страленбергом. Возвращение в Петербург.

314. Новицкий Г. И. Краткое описание о народе остяцком. 1715. Предисл. 
П. И. Скороспелова. Новосибирск, Новосибгиз, 1941. 107 с. Указ. имен, и геогр. 
назв.: с. 100— 103.

То же. [С предисл. Л. Н. Майкова]. Спб., 1884.
Новицкий Григорий Ильич (ум. после 1727), казачий полковник, в 1709 г. 

сослан в Тобольск, где состоял в должности надзирателя за исполнением 
новокрещенными христианских обрядов. Убит хантэ.

1715 г. Границы Сибири. Народы ее населяющие, их обычаи и обряды. 
Насильственная христианизация ханты и манси. Отношения с губернатором 
Тобольска М. П. Гагариным.

315. Страленберг Ф. И. [Сочинение о Сибири. Отрывки и излож.].— В кн.: 
Новлянская М. Г. Филипп Иоганн Страленберг. Его работы по исследова
нию Сибири. М.—Л., 1966, с. 29—90 с ил.

Пер. по изд.: Stralenberg F. Das Xord- und Ostliche Theil von Europa und 
Asia. Stockholm, 1730.

Страленберг Филипп Погани П676— 1747), шведский дворянин, участ
ник Северной войны, попавший в плен и сосланный в Сибирь. Принимал уча
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стие в научных экспедициях Д . Г. Мессершмидта в 1720— 1721 гг. (См. 
№ 313).

1711— 1723 гг. Отрывки из книги, написанной на основе личных наблю
дений, с привлечением исторических материалов. Приводятся обширные све
дения по географии, истории и этнографии Сибири. Археологические наход
ки автора. Наскальные изображения. Составление Страленбергом первых 
карт Сибири (две из них воспроизведены в настоящем издании). Знакомство 
с картографом С. У. Ремезовым. Пребывание в Москве в 1723 г.

Средняя Азия. Казахстан
(См. также № 291)

316. Могутов В. Редкое и достопамятное известие о бывшей из России 
в Великую Татарию экспедиции под именем Посольства, принадлежащее 
к пользе, в службе находящимся и в коммерции упражняющимися... [Ч. 1—2]. 
Спб., тип Вейтбрехта и Шпора, 1777. 36 с.

Могутов Василий, ротмистр, писатель.
1716— 1717 гг. В первой части — переработка В. Могутовым воспомина

ний майора (впоследствии генерал-майора) М. Тевкелева, записанных в 1760 г., 
об экспедиции А. Бековича-Черкасского в Хиву в 1716— 1717 гг. Набор 
команды из добровольцев. Задачи экспедиции. Постройка крепостей. Преда
тельство хивинского хана, гибель отряда Бековича. Во второй части — крат
кие сведения о Каспийском и Аральском морях, о городах и народах Сред- 
лей Азии.

317. Соймонов Ф. И. Описание Каспийского моря и чиненных на оном 
российских завоеваниях, яко часть истории государя имп. Петра Великого, 
трудами тайного советника, губернатора Сибири... Федора Ивановича Соймо
нова, выбранное из журнала его превосходительства, в бытность его службы 
морским офицером и с внесенными, где потребно было, дополнениями 
Г. Ф. Миллера. Спб.. при имп. Акад. наук, 1763. 380 с.

То же. — ЕжСИУД, 1763, ч. 1—2.
Соймонов Федор Иванович (1682— 1780), сибирский губернатор, писатель.
1710— 1730-е гг. Описание автором западного и восточного берегов Кас

пийского моря в 1719— 1720 гг. Задачи экспедиции А. Бековича и Л. И. Ко
жина. Постройка крепостей на побережье. Взаимоотношения с Ираном. По
сольство А. П. Волынского в Иран. Персидский поход Петра Великого. Ме
роприятия Соймонова по расширению торговли в районе Каспийского моря. 
Добывание золота в устье Аму-Дарьи. Начало шелководства и виноделия 
в этом районе.

318. Унковский И. Журнал капитана от артиллерии о пребывании его 
у контайши Цеван-Рабтана (1722— 1724 гг.). Преднсл. и примеч. Н. И. Весе
ловского.— В кн.: Посольство к зюнгарскому хун-тайчжи Цеван-Рабтану ка
питана от артиллерии Ивана Унковского и путевой журнал его за 1722— 
1724 годы. Спб., 1887, с. 1—207 с карт. Указ, имен и геогр. иазв.: с. 265—276.

Унковский Иван, капитан артиллерии, путешественник, в 1721 г. от
правлен во главе посольства в Джунгарию.

Путевые записки в Коллегию иностранных дел, написанные от первого 
лица в форме дневника. Содержат, помимо описания, личные впечатления 
от поездки. Путь из Москвы до озера Зють-холь-урга (кочевая резиденция 
хана) и обратно. При описании пути по Европейской России указаны рас
стояния в верстах. Сведения этнографического характера о кочующих мон
голах и других народах. Записи бесед с Цеван-Рабтаном. Послание Цеван- 
Рабтана Петру Великому. Предоставление права русским искать золото во 
владениях контайши. К «Журналу» приложена рукописная карта «Контайши- 
ных владений», составленная УнкЬвским.
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VI. ДВОРЯНСКАЯ ИМПЕРИЯ 
2 0 -5 0 -х  гг. XVIII в.

(См. также № 246, 248а, 401, 410)

319. Манштейн К. Г. Записки о России. Пер. с франц. [В. В. Тимощук 
с подлинной рукописи. Спб., тип. В. С. Балашева, 1875. VI, 378, V с., 16 стб. 
Прил.: Манштейн К. Г. Описание столицы крымского хаиа — Бахчисарая 
и бывшего ханского двора. 1736 г., с. 350—353. — Генерал Манштейн. Очерк 
его жизни, с. 361—378. Указ, имен: стб. 1— 16. Обзор публ. «Записок...» 
на рус. и иностр. яз.: с. V—VI. Прил. к «Русской старине» за 1875 г.

Манштейн Кристоф Герман (1711— 1757), с 1736 по 1744 г. на русской 
военной службе, позднее — генерал прусской армии.

1727— 1745 гг. Царствование Екатерины I, Петра И, Анны Ивановны, ре
гентство Бирона, правление Анны Леопольдовны, начало царствования Ели
заветы Петровны. Дворцовые интриги и перевороты. Крымские походы, рус
ско-турецкая война 1736— 1739 гг. Война со Швецией 1741— 1743 гг. Деятель
ность и характеристика А. Д. Меншикова, В. В. и В. Л. Долгоруких, 
А. П. Волынского, А. П. Бестужева-Рюмина, А. И. Остермана, Б. К. Миниха, 
П. П. Ласи, принца Антона-Ульриха и др. «Дополнения к „Запискам о Рос
сии”» (с. 293—328) отражают общее впечатление автора о России и русском 
национальном характере, особенностях государственного устройства, законо
дательстве, организации финансов, торговле, успехах русской науки, состоянии 
русской армии.

Замечания Э. Миниха на «Записки...» Манштейн а см. №  328.
320. Миних Б. К. Записки фельдмаршала графа Миниха. Пер. с франц., 

ред., примеч. (с. 103— 191) С. Н. Шубинского. [Предисл. К. Н. Бестужева-Рю
мина]. Спб., Я. А. Исаков, 1874. XXIX, 406 с. с портр. (Записки иностранцев 
о России в XVIII столетии). Библиогр. список произведений Б. К. Миниха 
и литературы о нем: с. 388—395. Прил.: Дневник Б. К. Миниха за 1683— 
1727 гг., с. 195—216 (полное описание «Дневника» см. № 253). — Статья 
М. Д. Хмырова о Б. К. Минихе, с. 217—387. Указ, имен: с. 397—406. Обзор 
публ. «Записок»: с. VII.

Пер. по изд.: Ebauche pour donner une idee de la forme du gouvernement dc 
Tcmpire de Russie. Copenhague, 1774.

Об авторе см. № 253.
1720— 1761 гг. Образ правления при Петре Великом. Численность и состо

яние армии. Царствование Екатерины I. Деятельность и характер А. Д . Мен
шикова. Петр II. Государственное устройство и жизнь двора при Анне Ива
новне. Войны с Польшей (1733) и Турцией (1736— 1739). Болезнь и смерть 
императрицы. Характеристика Э.-И. Бирона, его регентство. Правление Анны 
Леопольдовны. Воцарение Елизаветы Петровны, ее характер и образ прав
ления. Петр III, его личность, состояние правления при нем.

321. Шаховской Я. П. Записки князя Якова Петровича Шаховского, по
лицмейстера при Бироне, обер-прокурора св. Синода, генерал-прокурора и кон
ференц-министра при Елизавете, сенатора при Екатерине II. (Предисл. и при-
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меч. М. И. Семевского]. Спб., изд. «Рус. старины», 1872. XXIV, 325 с. Прил.: 
Переписка Я. П. Шаховского, с. 209—251. — Документы и «Труды... Я. П. Ша
ховского», с. 252—316. Указ, имен: с. 317—325. Обзор публ. «Записок»: 
с. XIX—XX.

Шаховской Яков Петрович (1705— 1777), князь, государственный деятель.
1719— 1766 гг. События личной жизни автора, его государственная дея

тельность и служба в армии. Участие в войне с Турцией в 1737— 1739 гг. 
Характеристика Э.-И. Бирона, Б. К. Миниха, А. П. Волынского, С. В. Салты
кова. Суд над А. П. Волынским и его казнь. Служба в полиции. Смерть Анны 
Ивановны. Регентство Э.-И. Бирона, его арест. Правление Анны Леопольдов
ны. Вступление на престол Елизаветы Петровны. Арест и ссылка Д . М. Го
ловкина и А. И. Остермана. Служба в Синоде. Назначение генерал-кригс- 
комиссаром. Состояние русской армии. Участие в Семилетней войне. Служба 
в Сенате. Столкновение с П. И. Шуваловым. Воцарение Петра III. Отставка 
Шаховского. Вступление на престол Екатерины II. Возвращение на службу. 
Поездка с Екатериной II в Ростов н Ярославль. Ревизия администрации Ро
стова, Ярославля и Переяславля. Уход в отставку в 1766 г.

ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
(См. также Л» 24!. 436, 831)

322. Анненков И. П. Журнал курского помещика Володимерского драгун
ского полку капитана Ивана Петрова сына Аненкова с 1745 году. [Предисл. 
Ф. И. Лаппо, подгот. текста В. И. Самсонова]. — В ки.: Материалы по исто
рии СССР. Т. 5. Документы по истории XVIII в. М., 1957, с. 661—823.

Анненков Иван Петрович (не позже 1711— 1784).
1745— 1766 гг. Погодные нерегулярные записи. События семейной жизни. 

Бсдение хозяйства, состояние урожая, перечень ежегодных расходов (покуп
ка земли н крестьян, воспитание и обучение детей и проч.). Строительство 

дома в имении, церкви в с. Кармаиово и ее роспись местными живописцами. 
Поездки в Москву и Петербург, присутствие иа похоронах имп. Елизаветы 
Петровны и коронации Екатерины II. Участие в работе Комиссии об уложе
нии в качестве депутата от дворян Белгородской провинции. В конце каж
дого года приводится перечень правительственных указов.

322а. Данилов М. В. Записки. Публ. и примем. П. М. Строева. [Изд. 2-е, 
£  примеч. П. И. Бартенева]. — РА, 1883, кн. 2, вып. 3, с. 1—67.

То же. Изд. 1-е. М., тнп. С. Сел ивановского, 1842.
Др. публ.: Казань, 1913. (Перепеч. с публ.: РА, 1883).
Данилов Михаил Васильевич (1772— 1790), артиллерийский офицер, май

ор, преподаватель военно-учебных заведений.
1722— 1771 гг. Автобиографические записки. Быт и нравы небогатого про

винциального дворянства и разночинцев. Домашнее воспитание в дворянской 
семье. Артиллерийская школа. Армейский быт. Чиновничество 1740— 1770-х гг. 
Провинция, Москва и Петербург.

323(1). Долгорукая Н. Б. Записки, оставшиеся по смерти княгини На
тальи Борисовны Долгорукой. Изд. Н. М. Усова. [Вступит, статья и примеч. 
Л . П. Смирнова]. Спб., Синод, тип., 1912. 70 с.

323(2). Долгорукая Н. Б. Своеручные записки княгини Натальи Борисов
ны Долгорукой, дочери г. фельдмаршала графа Бориса Петровича Шереме
тева. [Опубл. по рукописи с сохранением орфографии подлинника]. Спб., О-во 
любителей древней письменности, 1913. 50 с. с портр., ил.

Др. публ.: Спб., 1889; Спб., 1896; Спб., 1912; см. также в кн.: Долгоруков 
П. В. Сказания о роде князей Долгоруковых. Спб., 1840; Долгоруков П. В. 
Время имп. Петра 11 и имп. Анны Иоанновны. Из записок кн. П. В. Долгору
кова. Пер. с франц. С. М. М., «Образование», 1909; см. также в журн.: ДЮ, 
1810, Кя 1; РА, 1867, вып. 1. То же. Отд. отт. М., 1867.
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Долгорукая Наталья Борисовна (1714— 1771), жена князя И. А. Долгору
кого, в 1730 г. вместе с ним сослана в Сибирь, в г. Березов. Вернулась 
из ссылки в 1740 г. С 1758 г. — монахиня Фроловского монастыря в Киеве.

1720-е— 1730 г. Детство, воспитание. Быт столичного дворянства. Цере
мония помолвки н бракосочетание. Болезнь, смерть и погребение Петра II. 
Начало царствования Анны Ивановны, придворные интриги. Бирон. Ссылка. 
Путь в Сибирь на лошадях и по воде. Приезд семьи Долгоруких в Березов.

324. Соймонов Ф. И. Из записок. [Предисл. ред.]. — МС, 1888, т. 227, № 9, 
неофиц. отд., с. 91— 132; № 10, неофиц.отд., с. 85— 103. То же. Отд. отт. Спб., 
1888.

Сонмонов Федор Иванович (1682— 1780), вице-адмирал, губернатор в Си
бири, обер-прокурор Сената.

1730— 1757 гг. Поход к Данцигу (Гданьску) в 1734 г. под начальством 
адмирала Гордона. Поездка с дипломатическим поручением к калмыцкому 
хану. Служба в Сибири. Деятельность в Сенате.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ БОРЬБА ПРАВЯЩИХ ГРУППИРОВОК 
В 1725—1740 гг. БИРОНОВЩИНА

325. Бирон Э.-И. Обстоятельства, приготовившие опалу Эрнста-Иоанна 
Бирона, герцога Курляндского. [Пер. с франц., вступит, статья и примеч. 
(с. 543—622) М. Хмырова]. — «Время», 1861, т. 6, № 12, с. 522—622.

Пср. по изд.: Magazin fur die neue Historie und Geographie. Angelegt von 
A.-F. Busching. Bd. 9. Hamburg, 1783.

Др. публ. см. в кн.: Архив князя Воронцова. Т. 24. М., 1880. (Без при
меч., в пер. П. Дивова); см. также в журн.: СОСА, 1829, ч. 123, т. 1, № 1—3.

Бирон Эрнст-Иоганн (1690— 1772), курляндский дворянин, граф, фаворит 
имп. Анны Ивановны.

1730— 1742 гг. Автобиографические записки. Жизнь русского двора. Роль 
А. И. Остермана и К. Г. Левенвольде при дворе. Приезд Анны Леопольдов
ны в Россию. Вопрос о престолонаследии. Болезнь и смерть Анны Ивановны. 
Регентство Бирона. Борьба за власть. Арест Бирона, допросы, ссылка.

326. Записки о кончине государыни императрицы Екатерины Алексеевны 
и о вступлении на престол государя императора Петра II Алексеевича. 
Изд. 2-е. Спб., 1913. 4 с.

То же. Изд. 1-е. Б. м. н б. г.
Автор неизвестен.
Дневник событий 6—7 мая 1727 г. Смерть Екатерины I. Церемония при

сяги Петру И.
327. Лирия де. Записки дюка Лирийского и Бервикского во время пре

бывания его при императорском российском дворе в звании посла короля ис
панского 1727— 1730 годов. Пер. с франц. Д . Языкова. [2-е] новое, полн. изд. 
[Предисл. к 1-му изд. Д . Языкова. Примеч. П. И. Бартенева]. М., Синод.* тип., 
1909. 106 с. Прил.: Прокопович Ф. [О воцарении Айны Иоанновны], с. 94— 106 
(см. № 330).

То же. [Изд. 1-е]. Спб., тип. Гутенберга, 1845.
Пер. отрывков по изд.: Lihria de. Memoires du due de Lihria et de Berwick, 

ecrits par lui-meme. Paris, 1788.
Др. публ. (отрывки) см. в журн.: СО, 1822, ч. 77, № 20; ч. 78, № 21; 

ИСГЖ, 1826, ч. 4, № 12; ЖМНП, 1836, ч. 10, №  5, отд. 4; СОСА, 1839, т. 7, 
,№ 2, отд. 3; т.12, № 11/12; РА, 1909, кн. 1, вып. 3.

Лирня де (1695— 1733), англичанин по происхождению, герцог.
Жизнь русского двора. Коронация Петра II. Роль В. В. Долгорукого, 

Д. М. Голицына, А. И. Остермана и П. И. Ягужннского в дворцовой поли
тике. Иностранные послы при русском дворе. Смерть Петра II. Воцарение 
Анны Ивановны. Выдвижение Э.-И. Бирона.
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Записки автор завершает очеоком «Характеры лиц, бывших при русском 
дворе».

328. Мииих Э. Замечания на записки Манштейиа о России 1724— 1744 гг. ... 
написанные в 1770-х годах. Изд. 2-е. — В кн.: Мииих Э. Россия и русский 
двор в первой половине XVIII века. [Предисл. М. И. Семевского. Статьи 
А. Я. Юргенсона и В. В. Тимощук]. Спб., 1891, с. 121—222. Указ, имен: 
с. 317—328.

То же. Изд. 1-е под загл.: [Мииих Э.] Русский двор в 1725— 1774 гг., за
мечания гр. Петра Ивановича Панина на записки Манштейна о России. По- 
слесл. П. Н. Петрова. — PC, 1879, т. 26, № 11— 12.

Др. публ. (отрывки) см. в жури.: 0 3 ,  1825, ч. 21—23; 1826, ч. 25; 1828, 
я. 35, 36; 1829, ч. 38, 39. Авт. не указан.

Миних Эрнст (1707— 1788), граф, с 1741 г. — обер-гофмейстер Анны Л ео
польдовны, с 1774 г. президент Коммерц-коллегии.

Автор стремится восстановить репутацию отца, Б. К. Миниха, и уточнить 
некоторые исторические факты (происхождение отдельных членов импера
торской фамилии, вопросы престолонаследия, борьба придворных группиро
вок, детали военных кампаний, дипломатические отношения и т. д .).

329. Мнних Э. Записки графа Эрнста Миниха, сына фельдмаршала, пи
санные им для детей своих в Вологде в 1758 г. Изд. 2-е, [свер. с нем. руко
писью].— В кн.: Миних Э.. Россия и русский двор в первой половине 
XVIII века. Спб., 1891. с. 1— 120 с ил. Указ, имен: с. 317—328.

То же. Изд. 1-е. Тип. Н. Греча, 1817.
Об авторе см. № 328.
1717— 1741 гг. Жизнь отца и семьи перед отъездом в Россию. Приезд 

в Россию (1721). Характеристика внутреннего положения и внешней полити
ки России 1730— 1741 гг.: жизнь двора, война с Польшей (1739), крымские 
походы (1736— 1737), война с Турцией (1738— 1739). Болезнь и смерть Анны 
Ивановны. Регентство Э.-И. Бирона. Правление Анны Леопольдовны. От
ставка Б. К. Мнниха.

330. Прокопович Ф. История о избрании и восшествии на престол бла
женной и вечнодостойиой памяти государыни императрицы Анны Иоанновны, 
самодержцы всероссийской. [Примеч. А. Терещенко]. — СО, 1837, ч. 184, 
©тд. 2, с. 23—73. То же. Отд. отт. Спб., 1837. С прил. разночтений.

Др. публ. см. в кн.: Лирия де. Записки... (2-е] новое, полн. изд. М., 
J909. — В журн.: МВ, 1830, ч. I, № 1.

Прокопович Феофан (1681— 1736), церковный и политический деятель, 
■сподвижник Петра Великого, с 1721 г. — вице-президент Синода, с 1724 г .— 
.архиепископ Новгородский.

1727— 1730 гг. Записи о событиях, участником и очевидцем которых был 
автор. Роль духовенства в управлении государством. Борьба группировок 
в связи с вступлением на престол Анны Ивановны. Придворные интриги при 
Петре II и после его смерти.

331. Рондо. Письма леди Рондо, жены английского резидента при рус
ском дворе в царствование имп. Анны Иоанновны. Пер. с англ., ред. и при
меч. (с. 153—212) С. Н. Шубинского. [Предисл. К. Н. Бестужева-Рюмина]. 
Спб., Я. А. Исаков, 1874. XXX, 298 с. с ил. (Записки иностранцев о России 
в XVIII столетии). Прил.: Записка английского резидента К. Рондо (см. 
№ 332). Предм. указ.: с. 247—298. Обзор публ. «Писем...» на рус. и иностр. 
яз.: с. VIII—X.

Пер. по изд.: Letters from a lady who resided some years in Russia to her 
friend in England, with historical notes. London, 1775.

Рондо (1699— 1783). В России жила в 1730-х гг.
1731— 1739 гг. Воспоминания в форме писем о жизни, нравах и обычаях 

придворного общества. Характеристики приближенных Анны Ивановны 
и крупных политических деятелей. Описание городов (Петербург, Москва, 
Новгород, Тверь), русских обрядов (свадьба, крестины).
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332. Рондо К- Характеры некоторых русских вельмож. [Пер. по рукописи 
с англ., предисл. и примем. Ю. В. Толстого. Изд. 2-е]. — В кн.: Рондо. Пись
ма леди Рондо, жены английского резидента при русском дворе в царствова
ние имп. Анны Иоанновны. Спб., 1874, с. 213—246.

То же. Изд. 1-е. — ЧОИДР, 1861, кн. 2, отд. 4.
Рондо Клавдий (ум. 1740), английский дипломат, резидент при русском 

дворе с 1728 по 1739 г.
Краткие биографические данные и характеристики Г. И. Головкина, 

М. М. и Д . М. Голицыных, А. И. Остермана, П. И. Ягужинского, И. Ю. Тру
бецкого, А. М. Черкасского, В. В. и В. Л. Долгоруких.

333. Шестакова А. Ф. Черты домашней жизни ими. Анны Иоанновны. 
[Примем. П. И. Бартенева]. — РА, 1904, кн. 1, вып. 3, с. 523—526.

Др. публ. см. в кн.: Сб.ОРЯС, 1872, т. 9; см. также в журн.: РА, 1873, 
кн. 2, вып. 9.

Шестакова Анастасия Филатовна, жена Якова Шестакова, управляющего 
дворцовым селом Дединовым.

Воспоминания о пребывании 17 июня 1738 г. в царских покоях и о бесе
де с Анной Ивановной на бытовые темы.

ДВОРЦОВЫЕ ПЕРЕВОРОТЫ 1740—1741 гг. 
ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА, ПЕТР III И ИХ ОКРУЖЕНИЕ

(См. также Л* 341, 344, 362, 364, 379, 405, 422—426, 436,
549, 770, 854, 857)

334. Бюшииг А.-Ф. [Автобиография. Отрывки и изложение А. Г. Бринне
ра]. — ИВ, 1886, т. 25, №  7, с. 5—26 с ил.

Пер. по изд.: Busching A.-F. Anton-Friedrich Biischings eigene Lcbensge- 
schichte. Halle, 1789.

Бюшинг Антон-Фридрих (1724— 1795?), географ, издатель «Magazin fur die 
neue Historie und Geographies, жил в России с 1749 по 1765 г. сначала в каче
стве учителя, позднее — пастора, церкви св. Петра.

1749— 1762 гг. Приезд в Россию; первые впечатления. Кончина Елизаве
ты Петровны. Характеристика Петра 111. Подробности дворцового переворо
та 1762 г. Воцарение Екатерины 11, прием ею автора. Характеристики Э.-И. 
Бирона, И. Г. Лестока, М. И. Воронцова, Б. К. Миниха и Н. Ф. Корфа.

335. Воспоминания пелымского старожила. [Запись Найденова].— 
МСПО, 1842, т. 2, кн. 4, отд. «Замечатель», с. 85—89.

1742— 1762 гг. Изложение воспоминаний жителя Пслыма — 130-летнего 
крестьянина Антона Васильевича Казанцова о жизни в Пельше Б. К. Миниха.

336. Выдержки из дневника, полученного из усадьбы Ермоловых.— 
КострС, 1892, вып. 2, с. 1— 12.

Автор, очевидно, служил при дворе Елизаветы Петровны.
Я ив. 1755 — окт. 1756 гг. Записи сделаны на календарях и касаются при

дворного быта: выезды императрицы, прием послов, пожалование чинов, по
сещения оперы и маскарадов.

337. Голицын Ф. Н. Жизнь обер-камергера Ивана Ивановича Шувалова, 
писанная племянником его тайным советником кн. Федором Николаевичем 
Голицыным. — «Москвитянин», 1853, т. 2, № 6, март, кн. 2, отд. 4, с. 87—98. 
То же. Отд. отт. М., 1853.

Др. публ. см. в жури.: СПиБ. ТВОЛРС, 1818, ч. 2; ПСГЖ, 1812, ч. 1—2.
Об авторе см. Х° 415.
1727— 1797 гг. Биография, основанная на рассказах Шувалова и личных 

наблюдениях. Детство. Годы учения. Служба И. И. Шувалова при дворе 
Елизаветы Петровны. Придвоэный быт. Основание Московского университета.
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Назначение директором Сухопутного кадетского корпуса при Петре III. 
Жизнь за границей. Двор Екатерины II. Кураторство в Московском универ
ситете. Отношение к Шувалову Павла I.

338. Заметки Трубецкого в календаре в 1762 году. Публ. В. М. Юзефови
ча. — PC, 1892, т. 73, № 2, с. 443-448 .

Автор, по предположению публикатора, — Петр Никитич Трубецкой 
(1724— 1791), князь, обер-прокурор Сената, впоследствии сенатор.

События личной жизни. Смерть и похороны Елизаветы Петровны. Коро
нация Петра III. Восшествие на престол Екатерины II. Придворная хроника. 
Сведения о погоде, наводнении, пожарах.

339. Иоанна-Елизавета Анхальт-Цербстская. Известия, писанные княгиней 
Иоанной-Елизаветой Анхальт-Цербстской, материю императрицы Екатерины* 
о прибытии ее с дочерью в Россию и о торжествах по случаю присоедине
ния к православию и бракосочетания последней. — Сб. РИО, 1871, т. 7*
с. 7—67. Текст парал. на франц. и рус. яз.

1744— 1745 гг. Встречи в Риге и Петербурге, прибытие в Москву. Подроб
ное описание нравов и обычаев русского двора. Бытовые детали: убранства 
покоев, экипажи и сани, костюмы и украшения.

340. К истории воцарения императрицы Елизаветы Петровны. Сообщ. 
П. Ильинского. — PC, 18Q3, т. 78, № 4, с. 213—215. Поправки: ИВ, 1893*
т. 52, № 5.

Автор неизвестен.
25 янв. 1741 г. Запись рассказа родственницы одного из участников 

дворцового переворота Максима Нагибы.

341. Мизере. Дневник статского советника Мизере о службе при Петре 
Третьем.— РА, 1911, кн. 2, вып. 5, с. 5—20.

Мизере, итальянец по происхождению, служил при дворе Петра III.
Янв. 1761 г. — 28 июня 1762 г. Краткие ежедневные записи о различных 

событиях при дворе: образ жизни вел. кн. Петра Федоровича, смерть и похо
роны Елизаветы Петровны, пребывание Петра III в Ораниенбауме.

342. Петр III. Краткие ведомости о путешествии ее императорского ве
личества в Кронштадт. 1743. Месяца мая. — ИВ, 1888, т. 31, №  1, с. 251—252.

Др. публ. см. в кн-.: Осмнадцатый век. Кн. 1. Изд. 2-е. М., 1869 (под загл.: 
Упражнения в словесности вел. кн. Петра Федоровича).

Петр Федорович (1728— 1762), вел. кн., император с 1761 г.
Описание поездки Елизаветы Петровны, в которой ее сопровождал вели 

кий князь.
343. (Разумовский А. К.] Рассказ о браке императрицы Елизаветы Пет

ровны. [В излож. С. С. Уварова]. — ЧОИДР, 1883, кн. 3, отд. 5, с. 153— 157.
Разумовский Алексей Кириллович (1748— 1822), граф, с 1769 по 1795 г. — 

состоял на придворной службе.
Семейное предание о тайном браке Алексея Григорьевича Разумовского 

с Елизаветой Петровной.
344. Сивере Д. Р. Записки. — РА, 1909, кн. 2, вып. 7, с. 518—526 (в публ.: 

Император Петр Третий).
Пер. отрывков по изд.: Zeitschrift der Gesellschaft fur Schleswig-Holstei- 

nische Geschichte. T. 37. Kiel, 1907.
Сивере Давид Рейнгольд (1732— 1814), выходец из Голштинии, полков

ник, флигель-адъютант Петра III.
1754, 1756, 1761— 1762 гг. События личной жизни. Смерть и погребение 

Елизаветы Петровны. Дворцовый переворот 28 июня 1762 г, и события, ему 
предшествовавшие. Смерть Петра III.

345. Штелин Я. Я. Записки... о Петре Третьем, императоре Всероссий
ском.— ЧОИДР, 1866, кн. 4, отд. 5, с. 67— 118 (паг. 4).

Др. публ. см. в кн.: Утро. М., 1868.
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HI тел и н Яков Яковлевич (1709— 1785), филолог, академик, непременный 
секретарь Петербургской Академии наук. Был воспитателем, затем библиоте
карем Петра III.

1740-е— 1761 г. «Записки» включают в себя дневники, извлечения из жур
нала учебных занятий, воспоминания. Характер вел. кн. Петра Федоровича, 
его детство, приезд в Петербург в 1742 г. Воспитание и обучение. Смерть 
Елизаветы Петровны. Первые дни царствования Петра III.

346. Эце Ф.-Х. Поездка императрицы Елизаветы Петровны в Эстляндскую 
губернию. 1746. Сообщ. П. И. Бартенев. — РА, 1895, кн. 3, вып. 9, с. 5— 12.

Др. публ. см. в журн.: PC, 1885, т. 46, № 5.
Пер. отрывков по изд.: Jetze F. Statistische, politische und galante Ahekdoten 

von Schweden, Lief und Russland. Liegniz, 1788.
Эце Франц-Христофор, профессор математики и физики Лигницкой дво

рянской академии, в 1740-х гг. находился в России.
Пребывание Елизаветы Петрозны с А. Г. Разумовским и вел. кн. Петра 

Федоровича с супругой в Екатеринентальском дворце в Ревеле. Маневры 
Балтийского флота в честь императрицы. Встреча с голландскими шкиперами, 
знавшими Петра Великого.

АРМИЯ И ФЛОТ

(См. также Ла 323, 381)

347. Благово А. А. Памятная книжка поручика лейб-гвардии Семеновско
го полка Александра Алексеевича Благово, 1739 и 1740 гг., 1750 г. — В кн.: 
Щукинский сборник. Вып. 2—3. М., 1903— 1904.

Вып. 2, с. 385—455.
Вып. 3, с. 44—94.
Ежедневные записи о закупке и продаже провианта с указанием цен 

на продовольствие, предметы домашнего и военного обихода. Данные о выче
тах из жалованья за обмундирование с представителей разных чинов Семе
новского полка. Изменения в погоде.

348. Грязново И. М. Записная книга. 1730— 1753 гг. — В кн.: Щукинский 
сборник. Вып. 6. М., 1907, с. 14—37.

Грязново Иван Михайлович (р. 1702), офицер флота.
1716— 1753 гг. Краткие погодные записи. Служба в Балтийском флоте 

в Кронштадте. События личной жизни. Приводятся цены, в частности — на 
дома в Москве.

349. Ледецкий Ф. [Записки о русских воинах, прибывших в 1748 году 
в Чехию на помощь Марии Терезии. Публ., пер. и примеч. П. А. Лавровско
го].— РА, 1886, вып. 8/9, стб. 1285— 1290. Под загл.: Из путевых заметок 
в славянских землях. Текст парал. на рус. и латнн. яз.

Ледецкий Франтишек — декан в г. Писец.
Впечатления о внешности, характере и быте русских воинов.
350. Мордвинов С. И. Родословие фамилии адмирала Мордвинова. [Изд. 

2-е]. П\бл. и примеч. В. А. Бильбасова. — В кн.: Архив графов Мордвиновых. 
Т. 2. Спб., 1901, с. 9—55.

То же. Изд. 1-е под загл.: Записки адмирала С. И. Мордь.ы^га. Публ. 
и примеч. С. Елагина. Спб., тнп. Мэрского м-ва, 1868.

Др. публ. (отрывки) см. в кн.: Берх В. Н. Жизнеописание первых россий
ских адмиралов. Ч. 4. Спб., 1836.

Мордвинов Семен Иванович (1701— 1777), адмирал.
1713— 1777 гг. Краткие погодные записи. История рода Мордвиновых. 

События личной жизни. Служба во флоте, участие в морских сражениях. За
метки о важнейших событиях государственной жизни.
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351. Пишчевич С. С. Известие о похождении Симеона Степанова сына 
Пишчевича, генерал-майора и кавалера ордена св. Георгия, о его рождении, 
жизни, воспитании, науке, зачало службы, переселение в дальную страну 
[Россию], происхождение дел военных... Писал сам собственной своей рукой, 
собирал из разных прежних своих записок и продолжал до 1785 г. Ч. 1—3. 
[Под ред. и с предисл. Н. А. Попова]. — ЧОИДР, 1881, кн. 4, отд. 1, с. I— IV, 
1—320 (паг. 1—2); 1882, кн. 2, отд. 1, с. 321— 481 (паг. 2); 1883, кн. 2, отд. 1, 
с. 485—561 (паг. 2). С сохр. орфографии подлинника. То же. Отд. отт. М., 
1884.

Пишчевич Семен Степанович (1731— 1796), серб, офицер русской службы.
1750-е— 1785 гг. Ч. 1. Служба в австрийской армии. Ч. 2. Жизнь в Рос

сии (с 1753 г.). Сербские поселения на юге страны. Служба в русско-сербских 
полках. Офицерский, дворянский и чиновничий быт. Ч. 3. Участие в походе 
против польских конфедератов. Производство в чин генерал-майора.

352. Превратности судьбы с подробным повествованием о весьма необык
новенных обстоятельствах, приключившихся с одним польским дворянином, 
находившимся в продолжении 45 лет на русской службе, и описанных им са
мим в 82-х летнем возрасте. [Пер. по рукописи с франц. Сообщ. и примеч.
А. Чумикова]. — РА, 1898, кн. 1, выи. 4, с. 479—508.

Автор — польский дворянин, с 1736 г. — офицер русской армии.
1736— 1758 гг. Крымский и Турецкий походы (1737— 1739). Быт и нравы 

офицеров русской армии. Фельдмаршал Б. К. Мииих. Пребывание в 1740— 
1741 гг. в Москве и Петербурге. Служба в Кронштадте. Участие в русско- 
шведской войне 1741— 1743 гг. Борьба с грабежами во Владимирской про
винции. Выход в отставку. Служба у канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, 
арест последнего.

353. Тренк Ф. фон дер. Запис.ш барона Ф. Тренка, им самим писанные, 
содержащие в себе: подробное описание его жизни и дел, случившихся с ним 
несчастий и пр. В 3-х ч. Пер. с нем. Иждивением книгопродавца С. Ники
форова]. М., тип. С. Сел ивановского, 1795.

Гл. 5—8 (с. 68—84, 115— 131).
Тренк Франц фон дер (1711— 1749), барон, австриец, авантюрист. 

В 1738— 1740 гг. служил в русской армии капитаном кавалерии.
1738— 1740 гг. Вступление в Киеве в ряды русской армии, участие в рус

ско-турецкой войне (1738— 1739 гг.). Быт и нравы гусар. Ссора с полковником, 
суд, заключение в Киевской крепости. Отъезд из России (1740).

354. Шванвич Н. Н. Памятная заметка о любимце Петра Третьего 
Н. К. Шванвиче. (Сообщ. Г. П. Карпович). Примеч. П. И. Бартенева. — РА, 
1904, т. 3, вып. 11, с. 420—421.

1761— 1762 гг. Рассказы Н. К. Шванвича в изложении его сына. Служба 
Н. К. Шванвича ротмистром в Голштинском полку. Пожалование ему по
местья Петром III. Полугодичное заключение в Шлиссельбургской крепости 
после смерти Петра III. Последующая служба в качестве командира Крон
штадтского полка.

ЦЕРКОВЬ

(См. также № 262, 330, 399)

355. Арсений (А. И. Мациевач). Автобиографическое показание. Публ. 
Н. Григоровича. — В кн.: Семнадцатый век. Кн. 2. М., 1869, с. 361—365.

Др. публ. см. в журн.: ЯЕВ, 1869, J№ 17, ч. неофиц.; КЕВ, 1869, Кя 10, 
отд. 2.

Арсений (Александр Иванович Мациевич) (1697— 1772), митрополит Си
бирский, потом Ростовский. Член Синода. За оппозицию светской власти 
в 1767 г. расстрижен и приговорен к пожизненному заключению.
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Начало XVIII в .— 1738 г. Происхождение, место рождения, пребывание 
в Киевской духовной академии. Служба в духовном ведомстве.

356. Иоасаф (И. А. Горленко). Путешествие в свете сем грешника Иоаса- 
фа, игумна Межигорского. [Вступит, статья Н. Д. Жевахова, коммент. и доп.
В. П. Горленко]. — В кн.: Святитель Иоасаф Горленко, епископ Белгородский 
и Обоянский. Материалы для биографии, собр. и изд. кн. Н. Д. Жеваховым. 
Т. 1. Ч. 2. Святитель Иоасаф и его сочинения. Киев, 1907, с. 151— 179. Обзор 
публ. «Путешествия»: с. 152.

Иоасаф (Иоаким Андреевич Горленко) (1705— 1754), сын прилуцкого пол
ковника, с 1748 г .— епископ Белгородский и Обоянский.

1705— 1746 гг. Краткие автобиографические записи. Детство и юность; 
пострижение в монахи, пребывание в монастырях, посвящение в архимандри
ты. Поездки в 1742— 1744 гг. в Москву.

357. Мефодий. Тетрать описания подлинного. [Примеч. Н. Летницкого].— 
АЕВ, 1899, №  4, 16 февр., с. 188— 194. Под загл.: Автобиографическая запис
ка преосвященного Мефодия.

Мефодий (ум. 1758), епископ Астраханский и Ставропольский.
1731— 1758 гг. Пребывание в Спасопреображенском монастыре (Астра

хань). Хозяйство монастыря. Соборы и церкви Астраханской епархии.
360. Турчиновский И. М. Списася мною многогрешным Илиею Турчинов- 

ским священником и наместником Березанским житие и страдание свое...—  
КС, 1885, т. 11, № 2, с. 318—332. Перед загл.: Автобиография южнорусского 
священника 1-й половины XVIII ст. То же. Отд. отт. Киев, 1885.

Др. публ. (отрывки) см. в журн.: МНВ, 1895, № 21.
Турчиновский Илья Михайлович (1695 — после 1746).
Начало XVIII в .— 1740 г. Годы учения, служба в церквах разных горо

дов Украины и Белоруссии. Положение православия в Белоруссии. Быт и 
нравы провинциального духовенства.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

(См. также № 324, 327, 379, 380, 389, 399)

361. Волков Д . В. [Автобиографические записки]. — PC, 1874, т. И, №  II, 
с. 478—489 (в публ. «Дмитрий Васильевич Волков. Материалы к его биогра
фии»).

Волков Дмитрий Васильевич (1718— 1785), государственный деятель.
1762 г. Воспоминания включены в текст письма к Г. Г. Орлову. Пребыва

ние при дворе Петра III. Характеристика собственной государственной и дип
ломатической деятельности. Внешняя политика Петра III.

362. Воронцов А. Р. Заметки о моей жизни и о различных событиях, со
вершившихся в течение этого времени как в России, так и в Европе. Публ. 
и примеч. П. И. Бартенева. — РА, 1883, кн. 1, вып. 2, с. 227—290 с портр.

Пер. с франц. по изд.: Архив князя Воронцова. Кн. 5. М., 1872.
Воронцов Александр Романович (1741— 1805), граф, государственный дея

тель и дипломат.
1740-е— 1759 г. Царствование Елизаветы Петровны. Ее связи с семьей 

Воронцовых. Рождение Павла Петровича. Постройка Царскосельского и Зим
него дворцов. Внешняя политика России. Сближение с Францией, приезд по-
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сольства Лопиталя. Отъезд во Францию в 1759 г. с остановками в Варшаве, 
Кёнигсберге, Вене. Русское посольство в Париже во главе с А. П. Бестуже
вым. Поездка в Версаль ко двору. Учение во французской школе «Chevaux 
legers» (легкоконных).

Записки открываются послужным списком А. Р. Воронцова, составленным 
им самим.

363. Кантемир А. Д , Из дневных записок. — В кн.: Архив князя Воронцо
ва. Ки. 2. М., 1871, с. 549—564.

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708— 1744), князь, поэт, дипломат.
Март — июнь 1732 г. Дипломатическая служба в Лондоне.

364. Мессельер. Записки г. де ла Мессельера о пребывании его в России 
с мая 1757 г. по март 1759 года. (С предисл., примеч. и послесл. переводчи
к а ).— РА, 1874, кн. 1, вып. 4, стб. 952— 1031.

Пер. отрывка по изд.: Messeliere de. Voyage a St. Petersbourg, ou nouveaux 
memoires stir la Russie... Paris, 1803.

Мессельер (1710— 1777), граф, один из секретарей французского посла 
маркиза Лопнталя.

Описание Петербурга. Двор Елизаветы Петровны. Внешняя политика 
России в период Семилетней войны. Русско-французские и русско-английские 
отношения, политические и торговые. Характеристики государственных и во
енных деятелей: С. Ф. Апраксина, А. П. Бестужева, А. Р. Воронцова,
B. В. Фермора и др. Награждение Мессельера русскими орденами. Болезнь 
и отъезд из России.

365. Мухамед-Эффенди. Посольство дервиша Мухамед-Эффендия в Рос
сию в 1168 году эгиры (т. е. 1755 г. после Р. X.). (Взято из Оттоманских ле
тописей Васыф-Эффендия, т. 1, с. 61). [Отрывки и пересказ]. Пер. с тур. 
[О. И. Сенковского]. — СевА, 1826, ч. 19, №  1, отд. 1, с. 3— 18.

Путь из Константинополя в Петербург. Описание Киева, Москвы, Тулы, 
Новгорода. Прием у Елизаветы Петровны, вручение послания. Впечатления 
от бала, маскарада, царских дворцов. Отпускная аудиенция у императрицы. 
Обратный путь.

366. Писарев. Записка о посольствах Российских в Китай. Примеч. авт. 
Сообщ. архимандритом Аполлосом. — ИСГЖ, 1830, ч. 1, кн. 2, с. 120— 130; 
кн. 3, с. 214—229.

Писарев — канцелярист посольства С. Л. Рагузинского-Владиславича, по
сланного Екатериной 1 в Китай для установления торговых и дипломатиче
ских отношений.

Сент. 1725 г .— дек. 1728 г. Прибытие в Пекин. Прием посланника богды
ханом Юн-Чженем. Переговоры (с дек. 1726 г. по март 1727 г.), подписание 
Буринского трактата (20 авг. 1727 г.) и Кяхтинского трактата (21 окт. 
1727 г.) о политических и экономических взаимоотношениях России с Китаем. 
Возвращение в Россию.

367(1). Понятовский С.-А. [Записки. Пер. по рукописи с франц. Извлеч. 
и пересказ]. — BE, 1908, т. 1, ки. I, с. 5—53; кн. 2, с. 620—659; т. 2, кн. 3, 
с. 39—77 (в статье С. М. Горяйнова «Август Понятовский и великая княги
ня Екатерина Алексеевна»); РА, 1909, кн. 3, вып. 2, с. 353—420 (в статье
C. М. Горяйнова «Станислав-Август П онятовский. Его избрание на престол 
польский»); РА, 1910, кн. 1, вып. 1, с. 5—43 (в статье С. М. Горяйнова «Ека
терина Великая. Отношение к Польше»).

367(2). Понятовский С.-А. [Из записок. Пер. с франц. Извлеч. и пересказ 
В. T.J. — PC, 1915, т. 164, № 12, с. 364—378; 1916, т. 165, № 2, с. 271—285. 
Публ. не завершена.

Пер. обеих публ. по изд.: Poniatowski S.-A. Memoires du roi Stanislas-Augu- 
ste Poniatowski. T. 1. St.-Petersbourg, 1914.

Обзор рукописей и публ. «Записок»: BE, 1908, кн. 1, с. 6—9.
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Понятовский Станислав-Август (1732— 1798), польский король с 1764 по 
1795 г.

1734— 1768 гг. Детство и юность в Польше. Жизнь в Петербурге в 1755—  
1758 гг. — вначале неофициально в английском посольстве, а затем в качест
ве польского посла. Характеристика имп. Елизаветы Петровны. Ее вступле
ние иа престол, окружение (А. П. Бестужев-Рюмин, А. Г. и К. Г. Разумов
ские и др.). Вел. кн. Петр Федорович. Участие Екатерины II в избрании По- 
нятовского на польский престол. Помощь России польским диссидентам. 
Записки, по утверждению С. М. Горяйнова, велись под диктовку Понятовского 
его секретарем (BE, 1908, т. 1, кн. 1, с. 6),

368. Фридрих II. Из записок Фридриха Великого о России в первой по
ловине XVIII века. (Пер. М. Жуазеля]. — РА, 1877, т. 1, вып. 1, с. 5—21.

Пер. отрывков по изд.: Friedrich II. Histoire de шоп temps. Т. 2—3. Ber
lin, 1746.

Фридрих II (1712— 1786), король Пруссии с 1740 г.
1740— 1746 гг. Характеристика внешней политики России и ее положения 

среди европейских государств. Э.-И. Бирон. Б. К. Миних. Вступление на пре
стол Елизаветы Петровны. Выбор принцессы Цербстской в невесты вел. кн. 
Петру Федоровичу.

369. Шнезе. Описание путешествия посольства князя Сергея Дмитриевича 
Голицына к персидскому Тахмас-Кулы-хану, сделавшемуся потом Надир-ха
ном. В пересказе И. Лерхе. Пер. с нем. А. Клевецкого и М. Судакова. — НЕС, 
1791, ч. 61, № 7, с. 67—79 (в публ. И. Лерхе «Продолжение известия о вто
ром путешествии в Персию»).

Шнезе, лекарь при посольстве С. Д . Голицына.
1733— 1736 гг. Прием русского посольства в Шемахе и Эчмиадзине. Сра

жения персов с турками за Карс, Эривань. Обратный путь С. Д. Голицына 
с персидским посланником в Россию через Г рузию, Дербент, Астрахань в Мо
скву и Петербург.

ВОИНЫ 30—НАЧАЛА 60-х гг. XVIII в.

Польский поход 1733—1734 гг.
(См. также №  329)

370. Агей-де-Мион. Путешествие в Московию, или Исторический дневник 
замечательных событий. [Отрывки и излож.]. — ИВ, 1899, т. 78, № 11, с. 719—  
731 (в статье В. А. Тимирязева «Иностранцы о России». Подпись: В. Т. Авт. 
статьи раскрыт по кн.: Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов. Т. 1. М., 
1956).

Пер. по изд.: «La Revue Heldomadaire», 1899, N 19, 20, 22.
Агей-де-Мион, офицер, в 1734 г. в составе отряда французских войск был 

послан в помощь польскому гарнизону, осажденному русскими в г. Данциге.
13 апр. 1734 г. — 24 янв. 1735 г. Путь отряда в Россию. Столкновение 

с русской армией под Данцигом (Гданьск). Переговоры с Б. К. Минихом 
о капитуляции. Пленение отряда, отправка в Кронштадт и Нарву. Быт плен
ных. Поездки в Петербург и приемы. Аудиенция у Анны Ивановны. Э.-И. Би
рон и К. Г. Левенвольде. Посещение Петропавловской крепости. Освобож
дение пленных французов, отъезд из Петербурга.

371. Дневник неизвестного, 1733— 1734 гг. — В кн.: Щукинский сборник. 
Вып. 6. М., 1907, с. 275—277.

Краткие записи об участии Лубенского полка в Польском походе. П \ть  
следования полка.
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Русско-турецкая война 1735—1739 гг.
(См. также № 246, 305, 329, 352, 353, 374, 377, 386)

372. Записка о том, сколько я памятую о Крымских и Турецких походах. 
[Предисл. С. В. Сафонова. Примеч. П. И. Бартенева]. — РА, 1878, кн. I, вып. 3, 
с. 255-274 .

Автор — участник событий, в походе 1736 г. — адъютант Э.-И. Бирона, 
в 1737— 1739 гг. — адъютант генерала У.-Ф. Левсидаля.

Подробное описание похода 1736 г. Военные действия в Крыму. Эпизоды 
русско-турецкой войны. Осада Очакова в 1737 г. Взятие крепости Хотин. Со
став н состояние русской армии, обеспеченность провиантом.

373. Нащокин В. А. Записки. С 1712-го по 5-е сент. 1759 г. События вре
мен Петра Великого, Екатерины 1, Петра II, Айны I и Елизаветы I. [Пре
дисл. Д. Языкова]. Спб., 1842. VI, 384 с. Прил.: Объяснения и замечания 
с прил. документов (копии указов, письма, выписки из газет того времени, 
материалы, связанные с Семилетней войной), с. 191—370. «Азбука к „Запис
кам Нащокина"» [указ, имен и предметов], с. 371—384.

Др. публ. см. в журн.: 0 3 , 1830, ч. 41, с. 76— 104.
Нащокин Василий Александрэвич (1707— 1760), генерал-лейтенант.
События личной жизни. Внутренняя жизнь государства: придворный быт. 

Более подробно отдельные эпизоды войны с Турцией и Семилетней войны.

Русско-шведская война 1741—1743 гг.
(См. также № 352)

374. Порхомов С. [Записи]. — КострС., 1879, вып. 4, с. 167— 175, 184— 195 
(в статье И. В. Миловидова «Доклад об исторических записях сержанта 
С. Порхомова...»).

Др. публ. см. в жури.: «Журнал заседания Костром, губ. учен. арх. ко- 
мис.», 1894, 27 марта, прил. 2.

Порхомов Савва, сержант, позже подпоручик Черниговского пехотного 
полка.

1735— 1744 гг. Нерегулярные записи отдельных эпизодов русско-турецкой 
войны. Реестр убитым и раненым под Очаковым. Русско-шведская война 
(1741— 1743).

Участие России в Семилетней войне

(См. также N° 364, 373)

375. Гордт. Записки шведского дворянина. Вступит, статья JI. Ст. — ДН Р, 
1880, т. 17, N° 7, с. 509—569; N° 8, с. 705—761; т. 18, N° 11, с. 497—636.

Пер. с франц. по изд.: Hordt de. Memoires historiqr.es, politiques et litteraires 
du cornte de Hordt... Paris. 1805.

Др. публ. (отрывок) см. в журн.: РА, 1877, ки. 2, № 7.
Гордт де (1720— 1785), граф, с 1756 г .— офицер прусской армии.
2-я половина XVIII в. Участие в Семилетней войне в чине полковника. 

Пребывание в плену в России (с 1759 г.). Заключение в Петропавловскую 
крепость. Освобождение при вступлении на престол Петра III. Быт и нравы 
русского двора. Похороны Елизаветы Петровны. Отъезд в Пруссию. Посеще
ние России в 1770-х гг. в свите принца Генриха. Переговоры с Екатериной II, 
характеристика ее.
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376. Гочковский (Гоцковский) И. Е. Взятие Берлина русскими войсками. 
1760. Из записок. Сообщ. П. И. Бартенева. — РА, 1894, кн. 3, вып. 9, с. 13— 
20. То же. Отд. отт. Б. м., 1894.

Пер. отрывка с нем. по изд.: Gotzkofsky J. Е. Geschichte eines patriotischen 
Kaufmanns aus Berlin, namens J. E. Gotzkofsky, von ihm selbst geschrieben. 
Augsburg, 1789.

Гочковский И. E., берлинский купец.
Участие в переговорах от купечества с Г. К. Г. Тотлебеном при сдаче 

Берлина по вопросам денежной контрибуции, о судьбе городских мануфактур. 
Передача купцами «пощадных денег» в доме Гочковского. Сдача оружия 
на площадях города. Хлопоты относительно заложников. Вручение ценных 
подарков русским генералам.

377. Лукин И. Ф. Жизнь старинного русского дворянина. Записки. При* 
меч. П. И. Бартенева и Н. С. Киселева. — РА, 1865, вып. 7, стб. 899—930.

Лукин Иван Федорович (1730— 1803), дворянин Тамбовской губернии.
1740— 1795 гг. Родословная Лукиных. Служба в армии, в Выборге. Дея

тельность во время русско-турецкой войны (1735— 1739) по доставке прови
анта армии на судах. Участие в Семилетней войне, в частности описание 
сражения при Кунерсдорфе. Уход в отставку. Жизнь в г. Ннжнем-Ломове 
Пензенской губернии. Занятие города войсками Пугачева, события тех дней. 
Размышления о воспитании молодежи.

378. Теге X. К истории Семилетней войны. Записки пастора Теге. — РА, 
1864, вып. 11/12, стб. 1101— 1163.

Пер. по изд.: Tage Chr. Christian Tages Geschichte. Konigsberg, 1804.
Теге Христиан (1724 — после 1804)— пастор в городе Мариенвердере 

в Восточной Пруссии.
Назначение Теге, по приказу В. В. Фермора, пастором в русскую армию. 

Описание военных действий, в частности Цоридорфского сражения. Пленение 
Теге прусскими войсками. Возвращение из плена и дальнейшая служба 
в русской армии. Отставка В. В. Фермора. Двухгодичное заключение Теге 
в крепости в Петербурге по обвинению в связях с прусским командованием. 
Возвращение к пасторской деятельности.

379(1). Фавье Ж. Л. Записки. [Пер. по рукописи с франц. Предисл. 
Ф. А. Бычкова]. — ИВ, 1887, т. 29, № 8, с. 384—405.

379(2). [Фавье Ж- Л.] Русский двор в 1761 году. (С рукописи Лафар- 
миера). — PC, 1878, т. 23, № 10, с. 187—206. Авт. в журн. не указан.

Фавье Жан Луи (1711— 1784), секретарь французского посольства 
в России.

1760— 1761 гг. Внешняя политика России. Вступление России в Семилет
нюю войну. Предположение об условиях будущего мирного договора. Харак
теристика имп. Елизаветы Петровны, вел. кн. Петра Федоровича, вел. кн. 
Екатерины Алексеевны, а также ряда государственных деятелей — М. И. Во
ронцова, П. И., А. И., И. И. Шуваловых и др. Быт и нравы русского двора.

НАРОДЫ И МЕСТНОСТИ

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ

380. Лерхе И. Я- Известие о втором путешествии доктора и коллежского 
■советника Лерха в Персию от 1745 до 1747 года. Пер. с нем. А. Клевецкого 
и М. Судакова. — НЕС, 1790, ч. 48, с. 75— 102; ч. 50, с. 44—96; ч. 52, с. 44—66; 
ч. 53. с. 20—47; ч. 54, с. 73—95; 1791, ч. 55, с. 55—79; ч. 56, с. 77—93, ч. 57, 
с. 87—99; ч. 58, с. 63—82; ч. 60, с. 82—90; ч. 62, с. 58—83.
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Пер. по изд.: Lerche J. Lebens- und Reise- Geschichte von ihm selbst be- 
schrieben. Halle, 1791.

Лерхе Иван Яковлевич (1703—1780), врач, путешественник.
Посольство от Елизаветы Петровны к шаху Надиру во главе с М. М. Го

лицыным. Состав посольства. Подробное описание пути по р. Волхову, Старо- 
Тверскому каналу в Москву, а затем через Царицын до Астрахани. Быт 
и нравы астраханских жителей. Занятия виноградарством, виноделием, пти
цеводством. Торговля. Политические и торговые связи России и Ирана. Об
ратный путь посольства. Приводится таблица исчисления путешествия в вер
стах (HEfc, ч . 62).

381. Шехди Осман. Извлечения из описания посольства в Россию Шехди 
Османа в 1758 году. [Публ., предисл., пер. по рукописи с тур. и примеч. 
А. С. Тверитиновой].— В кн.: Восточные источники по истории народов Юго- 
Восточной и Центральной Европы. Т. 2. М., 1969, с. 296—303.

Автор — глава турецкого посольства, чиновник султанского финансового 
ведомства, прибывший в Россию с извещением о вступлении на османский 
престол Мустафы III.

Февр. — окт. 1758 г. Путевые заметки. Петербург: архитектура, памятни
ки Петру I, р. Нева и ее значение как торгового пути, военно-мореходное 
и сухопутное училища. Краткое описание Бендер, Киева, Москвы, Кронштад
та, Тулы.

Запад

Белоруссия

382. Аверка С. Г. Летопись города Витебска (Dzieje miasta Witebska), спи
санная с рукописи Михаила Панцырного, 1760 г. Степаном Аверкою, с собст
венными и отца его прибавлениями. [Пер. по рукописи с польск. и послесл. 
А. Сапунова]. — В кн.: Витебская старина. Т. 1. Витебск, 1883, с. 453—475„ 
640—643.

Др. публ. (на польск. яз.) см. в кн.: Сборник летописей, относящихся 
к истории Южной и Западной Руси. Киев, 1888.

Начало XVII в .— 1768 г. Погодные заметки, составленные в 1703— 1768 гг. 
витебским мещанином М. Панцырным, бургомистром Витебска Гавриилом Ку- 
риловичем, Е. Аверкою (ум. 1759), соединенные воедино и дополненные 
С. Г. Аверкою. Использованы летописи, исторические хроники, документы,, 
личные наблюдения, рассказы современников (И. Чарновского и др.). Собы
тия административной, общественной, военной и культурной жизни преиму
щественно 1-й половины XVIII в. Назначения на городские должности, списки 
должностных лиц, даты смерти именитых граждан Витебска и членов семей 
авторов заметок, строительство и украшение храмов, пожары, стихийные бед
ствия, эпидемии и т. д.

Центр

383. Из материалов для истории и статистики города Ельца, собранных 
подполковником Рндингером. — РА, 1866, вып. 3, стб. 346—377.

1725— 1741 гг. Запись воспоминаний и устных преданий горожан о мест
ных событиях, быте и нравах. Участие ельчаи в общегосударственных собы
тиях. Упоминаются фамилии некоторых должностных лиц города. Характе
ристика Бирона, конец его регентства.
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Поволжье
(См. также № 246)

384. Гмелин И. Г. Известия о Казани и казанских инородцах. [В излож. 
и с примем. К. Харламповича]. — ИОАИЭ, 1903, т. 19, вып. 5/6, с. 251—276.

Пер по изд.: Gmelin J. G. Reisc durch Sibirien von dem Jahre 1733 bis 1743. 
Bd. 1. Gottingen, 1751.

Гмелин Иоганн Георг (1709— 1755), немецкий ученый-натуралист, б 1727г. 
приглашен в Россию, академик Петербургской Академии наук, участник Вто
рой Камчатской экспедиции, в 1747 г. вернулся в Германию.

Окт. — дек. 1733 г. Пребывание в Казани и ее окрестностях. Описание 
города, его достопримечательностей. Поездка в Чебоксары. Сведения этно
графического характера о татарах, черемисах (марийцах), вотяках (удмур
тах), чувашах.

Юг

Украина

(См. также № 302, 305, 306)

385. Закревский С. Рассказ современника-поляка о походах против гай
дамак. [Отрывки. Пер. по рукописи с польск., публ., введ. и послесл. П. А. Ку
лиша].— В кн.: Записки о Южной Руси. Т. 2. Спб., 1857, с. 105— 141.

Закревский Симон, польский дзорянин.
1750-е гг. Походы на гайдамаков на Волыни и Подолье, организованные 

князьями А. и М. Любомирскими. Быт н нравы польской знати Правобереж
ной Украины.

386(1). Маркович Я. А. Дневные записки малороссийского подскарбия ге
нерального Якова Марковича. [Публ. с сокр. Предисл. и примем. А. Марко
вича]. М., тип. В. Готье, 1859.

Ч. 1. [1716— 1735]. XIV, 520 с. с портр. и ил.
Ч. 2. [1736— 1767]. 414 с.
386(2). Маркович Я. А. Дневник генерального подскарбия Якова Мар

ковича. [Публ., лредисл. и примем. А. Лазаревского]. Киев. 1893— 1897. При л. 
к «Киевской старине» за 1891— 1896 гг. Публ. нс завершена.

Ч. 1. (1717— 1725 гг.). 1893. 329 с.
Ч. 2. (1726— 1729 гг.). 1895. 342 с.
Ч. 3. (1730— 1734 гг.). 1897. 418 с.
Маркович Яков Андреевич (1690— 1770), ученик Феофана Прокоповича, 

приближенный гетмана Скоропадского, полковник Лубенский.
1716— 1767 гг. Внутренняя жизнь Украины: Гетманство Скоропадского, 

Д. Апостола, С. Кочубея: русское правление (Д. Кейт, II. И. Неплюев, 
Г*. Н. Теплов). Сулацкий поход 1725— 1727 гг. Хотинский поход против турок 
1739 г. Военный быт «гетманских казаков». Подробные записи об управлении 
имением, занятиях хлебопашеством, скотоводством, овцеводством и пчеловод
ством. Торговля волами, табаком и водкой с Москвой, Астраханью, Ираном 
и т. д. Цены на сельскохозяйственные продукты. Быт и нравы украинского 
общества XVIII в. Ежедневные сведения о погоде.

387(1). Ханенко Н. Д. Диариуш, или Журнал, то есть повседневная 
записка случающихся при дворе... пана Иоанна Скоропадского... оказий и це
ремоний, тако ж и в  канцелярии войскового отправуемых дел, начепшнйся 
1722 году, и оконченный в том же году... войсковой канцелярии старшим кан
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целяристом Николаем Хаиенком. [Введ. О. М. Бодянского]. — ЧОИДР, 1858, 
кн. 1, отд. 5, с. 1—74. То же. Отд. отт. М., 1858.

387(2). Ханенко Н. Д . Дневник генерального хоружего Николая Ханен-
ка. 1727— 1753. Предисл. А. Лазаревского. Киев, 1884— 1886. 524 с. Прил. 
к «Киевской старине» за 1884 г. (№ 3—6, 8— 11); за 1885 г. (N* 3—4, 6—7, 
9, 12); за 1806 г. (№ 1, 4—5, 7— 12) . В № 12 прил.: «Духовное завещание 
Николая Хаиенко», с. 515—524. Указ, имен: с. 1—72 (паг. 2). То же. Отд. отт. 
Киев, 1887. В дневнике пропуски за 1734— 1741 гг.

387(3). Ханенко Н. Д . Дневник. 1719— 1723 и 1754. Вступит, статья А. Ти
това.— КС, 1896, т. 54, с. 151— 196. То же. Отд. отт. Киев, 1896. 46 с.

Др. публ. (отрывок за 1732—1733 гг.): Чернигов, 1865. 66 с. (Извлеч.. 
из «Черниг. епарх. нзв.»).

Ханенко Николай Данилович (1691— 1760), деятель администрации 
на Украине (в канцелярии гетмана Скоропадского), с 1741 г. — генеральный 
хорунжий.

1719— 1723, 1727— 1733, 1742— 1754 гг. Быт и нравы Украины (город Глу
хов). Данные о торговле. Цены на продукты и товары. Пребывание в Петер
бурге и Москве. Придворная жизнь. Сведения об украинцах, находящихся, 
при дворе Елизаветы Петровны, в частности о К. Г. Разумовском.

Крым

388. Зубарев П. (Путевой журнал. Отрывки и пересказ]. — РА, 1898, кн. 3,. 
вып. 12, с. 457—467 (в статье П. Л. Юдина «К истории наших сношений 
с Крымом»).

Зубарев Петр, поручик Терского полка, посланец от астраханского гу
бернатора И. О. Брылкина к крымскому хану Селим-Гирею.

1747 г. Описание пути через Запорожскую Сечь, Сиваш, Перекоп. Раз
ведка военных замыслов хана. Переговоры с Селим-Гиреем относительно об
мена пленными. Обратный путь.

389. Миронов М. Журнал, содержанной Киевского гарнизона Стародуб- 
ского полку секунд-майором Матвеем Мироновым во время посылки его 
в Крым до Бакцысарая к хану крымскому Арслан-Гирею с письмами, а что
им, секунд-майором, в бытность его в Бакцысарае и в проезд в оба п у т  
о тамошних обращениях разведано и присмотрено, явствует ниже. [Предисл. 
«К истории пограничных наших сношений с крымским ханством» А. Андр.]. — 
КС, 1885, т. 11, № 2, с. 339—356.

26 авг. — 10 сент. 1755 г. Путевой журнал. Поездка через Запорожскую 
Сечь. Переговоры с ханом. Его отказ на просьбу иметь при ханстве русского 
резидента. Жалобы хаиа на запорожских казаков. Сообщники Мазепы Миро- 
вич и Нафимовский на службе у хана. Ответные письма хана киевскому ге
нерал-губернатору Костюрину. Обратный путь следования. Сведения о ценах, 
на продовольствие.

КАВКАЗ

390. Воскерчянц О. Летопись протоиерея Тер-Огана Воскерчянц. Пер. 
с арм. — КавС, 1873, № 7/8, с. 192— 198. Публ. ие завершена.

Пер. по изд.: «Журавль», 1862, Кя 4, 8. На арм. яз.
Воскерчянц Тер Оган (1761— 1834), армяно-григорианский священник, се

кретарь архиепископа Нерсеса.
1751— 1790-е гг. Поход грузинского царя Ираклия I! в Эривань и пересе

ление армян в Грузию в 1751 г. Осада Лорийского завода Омар-ханом Л ез
гинским в 1785 г. Нашествие на Грузию Ага Мухаммед хана и разорение: 
Тбилиси в 1795 г.
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391. Гербер И. Г. Известие о находящихся с западной стороны Каспий
ского моря между Астраханью и рекою Курой народах и землях, и о .их 
состоянии в 1728 году. Соч. полковником артиллерии И. Г. Гербером. [Пре- 
лисл. и при меч. Г. Ф. Миллера].—СППУ, 1760, № 7, с. 3—48; № 8, с. 99— 140; 
Л? 9, с. 195—232; № 10, с. 292—308. Обзор публ. «Известия»: с. 6—8.

Гербер Иван Густав (ум. 1731), уроженец Бранденбурга, офицер русской 
службы.

Описание Дагестана, городов Дербента, Баку, Шемахи. Исторические 
п этнографические сведения о лезгинах, кумыках, татарах, черкесах, армянах 
и других народах.

392. Лерхе И. Я. Выписка из путешествия Иоанна Лерха, продолжавше
гося от 1733 года по 1735 год из Москвы до Астрахани, а оттуда по странам, 
лежащим на западном берегу Каспийского моря. Пер. с нем. А. Клевецкого 
и М. Судакова. — НЕС, 1790, ч. 43, № 1, с. 3—53; ч. 44, № 2, с. 69—97; ч. 45, 
№  з, с. 66— 100.

Об авторе см. № 380.
Описание Астрахани, Дербента, Кизляра, Баку, Моздока, их военных кре

постей. Военные столкновения с крымскими татарами. Отношения между 
калмыками и каракалпаками. Сведения экономического характера; бурение 
нефтяных колодцев вблизи Баку, добыча соли. Быт и нравы жителей, их ре
лигиозные обычаи, занятия сельским хозяйством. Собирание Лерхом лекарст
венных трав. Возвращение в Москву по Каспийскому морю и Волге.

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ

Сибирь. Дальний Восток
393. Вагнер И.-Л. Судьба Иоганна-Людвига Вагнера... им самим описан

ная... [Отрывки и излож.]. — ДН Р, 1875, т. 2, № 5, с. 48—58 (в статье Е. Пет
ровского «Ссылка прусского почт-директора Вагнера в Сибирь»).

Пер. по изд.: Wagner J. L. Johann Ludwig Wagners Schicksale wahrend 
seiner unter den Russen erlittenen Staatsgefangenschaft in der Jahren 1759 bis 
1763, von ihm selbst beschrieben und mit unterhaltenden Nachrichten und 
Beobachtungen uber Sibirien und das Konigreich Casan durchwebt. Berlin, 1789.

Вагнер Иоганн-Людвиг, почт-директор в Пилове (Восточная Пруссия), 
был обвинен в пересылке немецкому командованию секретных сведений в пе
риод Семилетней войны, арестован и сослан в Сибирь.

1759—1763 гг. Обстоятельства ареста и следствия. Ссылка. Впечатления 
от Сибири. Описание Туруханска, Тобольска, Соликамска, поездки по Енисею. 
Быт и нравы остяков и якутов, занятия охотой, рыболовством. Обратный 
путь через Казань и Москву.

394. Гмелин И. Г. [Дневник путешествия. Отрывки и излож.].— В* кн.: 
Зиннер Э. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников 
и ученых XVIII века. Иркутск, 1968, с. 150— 181.

Пер. по изд.: Gmelin J. G. Reise durch Sibirien von dem Jahre 1733 bis 1743. 
Bd. 1. Gottingen, 1751.

Об авторе см. № 384.
1730— 1740-е гг. Маршрут путешествия: Екатеринбург, Тобольск, Усть-Ка

меногорская крепость, Кузнецк, Томск, Енисейск, Красноярск, Иркутск, Кях
та, Нерчинск, Илимск, Якутск. На эбратиом пути — поездка по Уралу. Флора 
и фауна, метеорологические наблюдения. Население Сибири, отдельные наро
ды, их занятия, быт и нравы; средства транспорта. Говоры. Топонимика Си
бири. Данные о развитии горного дела, история и описание заводов Урала, 
в частности Колывано-Воскресенсхэго завода Демидовых. Условия труда ма
стеровых и приписных крестьян. Торговля. Ярмарки. Цены.
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395. Делиль Н. И. [Записки, дневники, письма. Отрывки и излож.]1. —  
В кн.: Пекарский П. П. Путешествие академика Николая Иосифа Делиля 
в Березов в 1740 году. Спб., 1865, с. 6—70. (ЗАН. Т. 6. Прил. № 3).

Др. публ. (отрывки) см. в журн.: НЛ, 1823, кн. 4, № 14— 16.
Делиль Николай Иосифович (1688— 1768), французский астроном и гео

граф, с 1726 по 1746 г. — директор обсерватории в Петербурге.
Снаряжение экспедиции к Полярному кругу для наблюдения за планетой 

Меркурий. Дорога в Сибирь. Города Тобольск, Березов. Местные нравы 
и обычаи. Фауна и флора. Часть путевых дневников дается по записям спут
ника Делиля — адъюнкта обсерватории Кёиигсфельда.

396. Крашенинников С. П. Дневник путешествия в 1734— 1736 годах. Д о
рожный журнал. — Описание брагских мужиков Иркутского ведомства.— 
В кн.: С. П. Крашенинников в Сибири. Неопубл. материалы. Подгот. текста 
и вступит, статья Н. Н. Степанова. Предисл. А. П. Окладникова. М.—Л., 
1966, с. 49—87, 139— 140.

Об авторе см. № 798.
Краткие ежедневные записи. Путь из г. Кузнецка в Верхоянский острог 

через города Томск, Красноярск, Селенгинск, Нерчинск, Иркутск. Рельеф ме
стности. Состояние дорог, их протяженность между населенными пунктами. 
Остроги. Разработка полезных ископаемых. Население, нравы, обычаи, жили
ща, еда, места кочевья, религия.

397. Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. С прил. рапортов, 
донесений и других неопубл. материалов. [Предисл. Г. Ф. Миллера к изд. 
1755 г. (с. 90—93). Статьи Н. Н. Степанова «С. П. Крашенинников и его труд 
„Описание земли Камчатки14» (с. 13—83) и А. В. Ефимова «О картах, отно
сящихся к русским географическим открытиям XVII в. и первой половине 
XVIII в.» (с. 771—816)]. М. — Л., Изд-во Главсевморпути, 1949. 841 с. с ил., 
карт. (АН СССР. Ин-т географии. Геогр. о-во СССР. Ин-т этнографии). 
Предм. указ., сост. А. И. Богдановым (перепеч. с изд. 1755 г.): с. 337—354, 
532—542. Указ, имен, геогр. назв., латин. назв. растений и животных: с. 817— 
841. Обзор публ.: с. 5—7.

Об авторе см. М® 798.
1737— 1741 гг. Географическое, историческое и этнографическое описание 

Камчатки составлено на основании наблюдений, заметок и дневников. Реки, 
моря, острова, горы и вулканы. Полезные ископаемые. Фауна и флора. Насе
ление (камчадалы, коряки). Происхождение отдельных народов, их внешний 
облик, обычаи, нравы, род занятий (соболиный промысел). Обряды, пиры 
и забавы. Религия, язык (различные наречия). Первые русские поселения. 
Взаимоотношения русских с местным населением. Роль купечества. Описание 
дорог, «которыми из Якутска на Камчатку ездят».

397а. Стеллер Г. В. Из Камчатки в Америку. С предисл. ред. Л., 
П. П. Сойкин, 1928. 111 с. с ил., карт. (Природа и люди). Обзор публ.: с. 8.

Пер. по изд.: Steller G. W. Von Kamtschatka nach Amerika. Bearb. von 
M. Hevdricli. Leipzig. 1926.

Стеллер Георг Вильгельм (1709— 1746), естествоиспытатель, путешествен
ник, адъюнкт Петербургской Академии наук.

1741— 1744 гг. Описание Камчатки. Ее история. Жители Камчатки — 
ительмены: их селения, одежда, занятия и промыслы, праздники и обычаи, 
религия, воспитание детей, язык. Последняя глава книги — дневник «Путеше
ствия из Камчатки в Америку с командиром капитаном Берингом».

1 Описание рукописи см. в статье В. Я. Струве (ЗРГО, 1849, кн. 3, с. 60—67).
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Средняя Азия. Казахстан
(См. также № 317)

398. Гладышев Д . Журнальная записка капитана Гладышева. — В кн.: 
Материалы по истории Казахской ССР. Т. 2. Ч. 2. Алма-Ата, 1948, с. 85—89.

15 марта — 20 мая 1744 г. Дневниковые записи полуофициального харак
тера. Отдельные эпизоды борьбы хана Абулхаира с каракалпаками.

398а. Гуляев Ю. Татарского языка переводчика Гуляева записка, что 
мною, ниже подписавшимся, в бытностью мою по посылке отсель в Киргис- 
кайсацкой орде усмотрено и уведано. — В кн.: Казахско-русские отношения 
в XVI—XVIII веках. Алма-Ата, 1961, с. 425—432.

Гуляев Юмагул (Емагул), переводчик.
12 сент. — 7 окт. 1748 г. Дневник полуофициального характера. Обстоя

тельства смерти Абулхаира по рассказам очевидцев. Приезд в ханский улус 
правителей и старшин. Выборы Нурали ханом Младшего жуза.

399. Кэстль Д . Дневник путешествия из Оренбурга в Киргиз-Кайсацкую ор
ду в 1736 году. [Излож.]. — «История СССР», 1958, № 4, с. 133— 145 
(в статье П. Е. Матвиевского «Дневник Джона Кэстля как источник по ис
тории и этнографии казахов»).

Пер. по изд.: Materialicn zu der russischen Geschichte seit dcm Tode Kaisers 
Peters des Grossen. Bd. 2. 1730— 1741. Riga, 1784.

Кэстль Джон, англичанин, живописец, состоял на русской службе, участ
ник Оренбургской экспедиции И. К. Кириллова.

14 июня 1736 г .— 13 марта 1737 г. Поездка к хану Абулхаиру в качестве 
русского представителя и двухнедельное пребывание в его ставке. Характе
ристика хана, его приближенных. Политический строй орды, в частности 
Младшего жуза, взаимоотношения с Россией. Путешествие на стругах 
по Яику, в Яицкий городок, в Самару и Симбирск. Казаки, их кочевой быт, 
нравы. Промыслы. Беглые крестьяне-раскольники.

399а. Миллер К. Журнал отправленного по высочайшему е. и. в. указу 
из Орской крепости... к зюнгарскому владельцу Галдан-Черину Пензинского 
пехотного полку майора Миллера. — В кн.: Казахско-русские отношения 
в XVI—XVIII веках. Алма-Ата, 1961, с. 258—262.

Миллер Карл, секунд-майор.
3—28 сент. 1742 г. Дневник полуофициального характера. Путь от Ор

ской крепости до урочища Карача-Тоу. Встречи с правителями и старшинами 
Среднего жуза и Старшего жуза. Переговоры с целью упрочения связей России 
и Среднего жуза. Попытки Миллера склонить старшин Старшего жуза к не
подчинению Джунгарии.

3996. Муравин И. (Журнал, веденный геодезии прапорщиком Муравиным 
в бытность "при Абулханр хане, i742 и 1743 гг.]. — В кн.: Казахско-русские 
отношения в XVI—XVIII веках. Алма-Ата, 1961, с. 276—281.

Др. публ. (с сокр.) см. в кн.: Материалы по истории Казахской ССР. 
Т. 2. Ч. 2. Алма-Ата, 1948.

30 окт. 1742 г. — 20 марта 1743 г. Дневник полуофициального характера. 
События внутренней жизни Младшего жуза. Недовольство Абулхаира Орен
бургской администрацией.

398в. Описание погребательного препровождения и обрядов, какие имели 
калмыки при сожжении тела Чакур Ламы недалеко от Санктпетербурга 
в майе месяце 1736 года. — В кн.: Собрание сочинений, выбранных из месяце
словов на разные годы. Ч. 1. Спб., 1785, с. 181— 189.

Автор — очевидец кремации.
Смерть и погребение Чакур-ламы, приехавшего в Петербург с калмыцким 

ханом Черендокдуком.
400. Рукавкин Д . Описание пути от Оренбурга к Хиве и Бухарам, быв

шего при отправлении в 1753 году из Оренбурга в те места купеческом кара
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ване самарского купца Данилы Рукавкина. — Ж МВД, 1839, ч. 34, № 12, 
с. 326—347 (в статье С. В. Руссова «Путешествие из Оренбурга в Хиву Са
марского купца Рукавкина в 1753 г.»). То же. Отд. отт. Спб., 1840.

Др. публ. см. в кн.: Московский любопытный месяцеслов на 1776 год. М., 
печатня при имп. Моек, ун-те, [1775]; см. также в журн.: НЛ, 1823, кн. 5, 
№ 34.

Путь следования. Географические, исторические и экономические сведе
ния о Хиве.

400а. Ураков И. Журнал имеющегося в Киргиз-Кайсацкой орде вахмист
ра кн. Уракова разным известиям... — В кн.: Материалы по истории Казах
ской ССР. Т. 2. Ч. 2. Алма-Ата, 1948, с. 68—71.

Ураков Иван, князь.
23 окт. 1743 г .— 19 апр. 1744 г. Дневник полуофициального характера. 

События внутренней жизни Младшего жуза. Взаимоотношения киргизов с ка
ракалпаками и калмыками.



VII. ДВОРЯНСКАЯ ИМПЕРИЯ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в

401. Болотов А. Т. Записки. [Жизнь и приключения Андрея Болотова, 
описанное самим им для своих потомков. Предисл. М. И. Семевского]. Спб., 
1871— 1873. Прил. к «Рус. старине» за 1870— 1871 гг.

Т. 1. Ч. 1—7. 1738— 1760. 1871. X с., 1017 стб.
Т. 2. Ч. 8— 14. 1760— 1771. 1871. 1120 стб.
Т. 3. Ч. 15—21. 1771— 1784. 1873. 1244 стб.
Т. 4. Ч. 22—29. 1785— 1795. 1873. 1330 стб.
— [Продолжение]. Ч. 5. или с начала 35. Плоды 1799 и 1800 годов. 

[Предисл. М. И. Семевского]. — PC, 1889, т. 62, JSTs 6, с. 535—576; т. 64, № 10, 
с. 23—30; 1895, т. 84. № 8, с. 135— 155.

Обзор публ.: т. 1, с. V—X.
Др. публ., не вошедшие в обзор, (с сокр. и в отрывках): Спб., 1851 (т. 1); 

Спб., изд. жури. «Библиограф», 1891 (под загл.: Современник, или Записки 
для потомства); Спб., А. С. Суворин, 1901 (под загл.: Петербург при Пет* 
ре III); М. — Л., «Молодая гвардия», 1930; М. — Л., «Academia», 1931 
(в 3-х т.); см. также в кн.: Отголоски минувшего. Казань, [1913].

Болотов Андрей Тимофеевич (1738— 1833), помещик, один из основателей 
русской агрономической науки.

1738— 1795, 1799— 1800 гг. Воспоминания в форме писем. Сведения о роде 
Болотовых, семье, воспитании и обучении. Военная служба в одном из пол
ков, расположенных в Прибалтике (1755— 1757). Быт армии. Участие в Семи
летней войне. Служба в Петербурге при генерал-полицмейстере в 1762 г. Ха
рактеристика Петра III и его политики. Переворот 1762 г. Выход в отставку 
и жизнь в деревне (1762— 1774). Ведение хозяйства в имении Дворяниново 
Тульской губ. Тяжбы по размежеванию земель. Дворянские выборы. Семей
ная жизнь и воспитание детей. Избрание Болотова членом Вольного эконо
мического общества. Статьи на сельскохозяйственные темы. Издание эконо
мического журнала. Совместная работа с Н. И. Новиковым. Литературные 
занятия (переводы и сочинения). Управление волостями, принадлежащими 
Екатерине II, в Тульской губ. (1774— 1795). Занятие садоводством. Подроб
ная характеристика губернской и уездной администрации, быта и нравов про
винциального дворянства. Описание отдельных исторических событий: «чум
ной бунт» в Москве в 1771 г., казнь Е. Пугачева, торжества в Москве по по
воду заключения Кючук-Кайнарджийского мира и др.

402. Болотов А. Т. Памятник протекших времен, или Краткие историче
ские записки о бывших происшествиях и о носившихся в народе слухах. М., 
изд. П. С. Киселева, 1875. 165, 122, IV с. Указ, имен: с. I— IV.

Др. публ. (отрывок) см. в жури.: РА, 1864, вып. 1 (перед загл.: Любопыт
ные и достопамятные деяния и анекдоты императора государя Павла Пер
вого).

Об авторе см. № 401.
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Янв. — дек. 1796 г. Краткие дневниковые записи о деятельности автора 
в период жизни в Богородицке Тульской губ., о различных политических, об
щественных событиях (в том числе, о Персидском походе 1796 г.), придвор
ных новостях (неудачное сватовство шведского короля, смерть Екатерины II) 
и о событиях первых месяцев царствования Павла I (новые порядки при 
дворе, в армии, похороны Екатерины II и Петра III).

403. Винский Г. С. Мое время. Записки. Ред. и вступит, статья П. Е. Ще
голева. Спб., «Огни», [1914]. XII, 159 с. (Б-ка мемуаров изд-ва «Огии». Сер. 1). 
Прил.: Проект об усилении российской... торговли.., с. 147— 153. Указ, имен: 
с. 156— 159.

Др. публ. (отрывки) см. в жуон.: РА, 1877, кн. 1, вып. 1—2. (Доп.: РА, 
1877, кн. 2, вып. 6).

Винский Григорий Степанович (1752 — после 1818), украинский мелкопо
местный дворянин, каптенармус лейб-гвардии Измайловского полка.

1750-е— 1793 г. Впечатления детства и юности, учение в Киевской духов
ной академии (1763— 1768), характеристика общественной жизни, нравов, се
мейного воспитания, постановки образования на Украине. Переезд в Петер
бург в 1770 г., учение в инженерной школе Измайловского полка, служба 
в полку. Армейский быт и нравы. Поездка в Москву в 1775 г. в связи с тор
жествами в честь окончания русско-турецкой войны. Характеристика внутрен
ней политики Екатерины II этих лет: учреждение наместиичеств, совестных су
дов, привилегии дворянства. Заключение в Петропавловскую крепость 
по ложному доносу (1779). Описание следствия в Тайной экспедиции Сената. 
Ссылка. Провинциальная помещичья жизнь Оренбургской губ. (1780— 1793): 
отношение к крепостным, воспитание детей, уровень образования.

404. Глинка С. Н. Записки. Спб., изд. «Рус. старины», 1895.
Гл. 1— 13, с. 1— 186.
Глинка Сергей Николаевич (1775— 1847), писатель, журналист.
1776— 1799 гг. Детство. Отец, мать, история рода. Быт помещичьей семьи. 

Домашнее воспитание. Обучение в Сухопутном шляхетском корпусе. Началь
ник корпуса Ф. Е. Ангальт, преподаватели. Характеристика Екатерины II и се 
окружения (Г. А. Потемкин, Л. А. Нарышкин, Ю. В. Долгорукий, Е. Р. Даш 
кова, М. Ф. Кашталинский, П. А. Румянцев, С. Ю. Храповицкий, И. И. Бец
кой). Положение крестьян, крестьянские волнения. Масонские ложи, отноше
ние к ним императрицы. Характеристика А. В. Суворова. Литературная и те
атральная жизнь. Н. И. Новиков, Я. Б. Княжнин, В. П. Петров, Н. П. Нико- 
лев, М. М. Херасков, П. А. Плавильщиков, В. П. Померанцев, Я. Е. Шуше- 
рин, С. И. и Е. С. Сандуновы.

Главы «Записок», относящиеся к XIX в., проаннотированы в т. 2 настоя
щего изд., там же дано полное описание «Записок».

405. Дашкова Е. Р. Записки. Пер. с фрапц. по изд., сделанному с подлин
ной рукописи. С прил. 4-х портр., разных документов, писем и указ. Под ред. 
и с предисл. Н. Д. Чечулина. Спб., А. С. Суворин, 1907. VIII, 366 с. с ил. 
Указ, имен: с. 353—366. Прил.: [Письма н документы], с. 271—352.

Обзор публ. см. на с. IV, а также в «Сводном каталоге русской неле
гальной и запрещенной печати XIX в.» (М., 1971).

Пер. по изд.: Архив князя Воронцова. Кн. 21. М., 1881.
Др. публ. (полностью): Спб., тип. т-ва «Свет», 1907; Спб.,*Лит.-науч. кни- 

гоизд-во, 1911. (Пер. с англ.).
Др. публ., не вошедшие в обзор, (отрывки) см. в жури.: «Москвитянин», 

1842. ч. 1, X® 1—2; «Современник», 1845, т. 37, X® 1; 0 3 , 1859, № 9— 12; PC, 
1873. т. 8, Л® 11; т. 11. ХЬ 9.

Дашкова Екатерина Романовна (1743 или 1744— 1810), княгиня, дочь 
Р. И. Воронцова, статс-дама при дворе Екатерины II, директор Петербург
ской Академии наук и президент Российской Академии.

1750-е— 1803 г. Детство, юность, воспитание в доме канцлера М. И. Во
ронцова (1748— 1759). Двор Елизаветы Петровны, быт и нравы. Вел. кн. Ека
терина Алексеевна. Характеристика вел. кн. Петра Федоровича и его окру
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жения. Смерть Елизаветы Петровны и вступление на престол Петра III. За 
говор и переворот 1762 г. Отношение Екатерины II к Дашковой после пере
ворота. Заговор В. Я. Мировича. Путешествия за границу (1769— 1771, 1776— 
1782). Назначение директором Петербургской Академии наук (1783). Участие 
в создании Российской академии русского языка и словесности. Литературная 
деятельность Дашковой. Опала й ссылка в деревню после воцарения Пав
ла I. Подробности повседневной жизни в ссылке (д. Коротово Новгородской 
губ. и с. Троицкое Калужской губ.). Коронация Александра I.

Дополнением к «Запискам» является «Рассказ издательницы их» М. Виль- 
мот (урожд. Бредфорд), помещенный в издании «Записок» на русском языке, 
опубликованных в Лондоне в 1859 г., а также в статье М. Шугурова (РА, 
1880, кн. 3, вып. 9— 10, отрывки и пересказ), о пребывании Бредфорд в Рос
сии в 1803— 1807 гг. в качестве компаньонки Дашковой (образ жизни, харак
тер Дашковой и ее взаимоотношения с семьей; история создания «Записок»).

406. Долгорукий И. М. Записки [за 1764— 1780 гг.]. — Соч. Т. 2. Спб., 
1849, с. 485—539.

— [Продолжение]. Повесть о рождении моем, происхождении и всей жиз
ни, писанная мной самим и начатая в Москве 1788 года в августе месяце 
на 25 году от рождения моего... [за 1780— 1806 гг.]. Предисл. Н. В. Соловь
ева «Записки кн. И. М. Долгорукова». — РБ, 1913, Яг 1, с. 17—46; № 2, 
с. 50—76; Яг 3, с. 61—93; Яг 4, с. 58—73; Яг 5, с. 102— 115; Яг 6, с. 3 0 -5 2 ;  
До 7, с. 41—57; № 8, с. 54—78; 1914, Я° 1, с. 56—77; Яг 2, с. 63—85; 3,
с. 63—83; No 4, с. 77— 104; N i 5, с. 59—74; Я° 6, с. 28—59; Яг 7, с. 65—85; № 8, 
с. 28—43; 1915, Яг 1, с. 64—78; Яг 2, с. 78—87; Яг 3, с. 95— 104; Яг 4, с. 74—83; 
No 5, с. 111— 118; No 6, с. 62—68; Яг 7, с. 67—81; 1916, Яг 3, с. 38—67; Яг 4, 
с. 39—74; Яг 5, с. 51—66; Яг 6, с. 3 6 -6 5 ;  Яг 7, с. 3 8 -6 5 ;  Ns 8, с. 17—47 
с портр. То же. Отд. отт. с предисл. П. Полякова. Пг., 1916. Обзор публ. см. 
в предисл. к отд. отт. на с. 1—2.

Долгорукий Иван Михайлович (1764— 1823), князь, поэт, пензенский 
и владимирский губернатор.

1760-е — 1806 г. Ежегодные записи. Сведения о роде Долгоруких. Впе
чатления детства: прививка оспы в 1768 г., «чумной бунт» в Москве в 1771 г., 
бабушка Н. Б. Долгорукая. Домашнее воспитание. Учение в Московском уни
верситете (1777— 1779). Московский дворянский быт. Служба в армии (Моск
ва, Петербург). Московский главнокомандующий В. М. Долгоруков-Крымский. 
Военный быт. Двор Екатерины II и окружение вел. кн. Павла Петровича. 
Быт и нравы при дворе. Придворный театр. Литературные занятия автора 
и увлечение театром. Семейная жизнь. Участие в русско-шведской войне, 
описание мирных переговоров. Служба в Пензе вице-губернатором (1791— 
1797). Характеристика Пензенской губ., губернских учреждений и должност
ных лиц (И. М. Ребиндер, Е. П. Чемесов, И. А. Ступишин). Помещичий быт. 
Театр в Пензе. Московские любители театра и меценаты (С. С. Апраксин, 
Н. Н. Трубецкой, Н. П. Шереметев). Московская соляная контора. Служба 
губернатором в г. Владимире (1802— 1806). Административные учреждения 
Владимира — Губернское правление, Казенная палата и проч. Характеристи
ка уездных городов Владимирской губ. Узник Спасо-Ефимьевского монастыря 
в Суздале барон Ф. Ф. Аш. Дворянские выборы. Организация земского* опол
чения во Владимирской губ. (1806).

407. Долгорукий И. М. Капище моего сердца, или Словарь всех тех лиц, 
с коими я был в разных отношениях в течение моей жизни. Изд. 2-е. М., унив. 
тип., 1890. 403 с. Прил. к «Рус. архиву» за 1890 г.

То же. [Изд. 1-е]. — ЧОИДР, 1872, кн. 3—4; 1873, кн. 1—3. То же. Отд. 
отт. М., 1874.

Об авторе см. Яг 406.
Краткие характеристики родственников, друзей, знакомых по службе, 

дополненные описанием некоторых событий личной жизни. Во втором изда
нии материал расположен в алфавитном порядке, в первом — по дням ка
лендаря. Описанные лица по большей части те же, что и в «Записках» (см. 
Яг 406).
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408(1). Кокс У. Путешествие Уильяма Кокса. (1778). [Пер., предисл. 
и примеч. Н. А. Белозерской. Огрывки и излож.]..— PC, 1877, т. 18, ЛЬ 2, 
с. 309—324; т. 19, № 5, с. 23—52. Под загл.: Россия сто лет назад.

Пер. по изд.: Сохе W. Travels into Poland, Russia, Sweden and Denmark. 
London, 1784.

408(2). Кокс У. По России и Польше в исходе XVIII века. (1779— 1785). 
Путевые впечатления англичанина.— PC, 1907, т. 131, № 8, с. 291—307; № 9, 
с. 617—642; т. 132, ЛЬ 10, с. 175—202; ЛЬ 12, с. 663—675.

Пер. отрывков по изд.: Сохе W. Travels in Poland, Russia, Sweden and 
Denmark. Vol. 1—5. London, 1802.

Др. публ. (отрывок): M., тип. И. Смирнова, 1837 (под загл.: Путевые 
записки от Москвы до С.-Петербурга одного англичанина в царствование 
Екатерины II). Пер. с  франц.

Кокс Уильям (1747— 1828), английский историк и путешественник, посе
тивший Россию в 1778 и 1785 гг.

Записки о России в форме дневника. Основаны на личных впечатле
ниях и сведениях, почерпнутых из сочинений иностранных авторов. Особен
ности государственного устройства, законодательства, торговли, финансов. 
Церковь. Наука, образование, искусство и литература. Нравы, обычаи, пси
хологический склад разных сословий. Подробное описание местоположения, 
архитектуры, учебных заведений Москвы, Твери, Новгорода, Петербурга. 
Знакомство с Екатериной II, Г. А. Потемкиным, А. Г. Орловым, Г. Ф. Мил
лером. Русский двор (приемы, балы).

409. Мертваго Д . Б. Записки. М., тип. Грачева и К0, 1867. XIV, 340 стб. 
Прил. к «Рус. архиву» за 1867 г. (вып. 8—9).

Др. публ. (отрывки) см. в журн.: РВ, 1857, № 7, кн. 1 (под загл.: Пуга
чевщина); ИВ, 1913, т. 131, ЛЬ 1—3 (в воспоминаниях М. П. Ватаци «Быль 
минувшего»).

Мертваго Дмитрий Борисович (1760— 1824), генерал-провиантмейстер, 
сенатор.

1774— 1818 гг. Впечатления юности: движение войск Пугачева по терри
тории Казанской губ., присоединение к восставшим алатырских крестьян, 
разорение имения, гибель отца. Подробное описание служебной деятельно
сти. Уфимское наместническое правление (1787— 1797), наместники
О. М. Игельстром и С. К. Вязмитинов. Провиантская экспедиция Военной 
коллегии (1797— 1801), генерал-провиантмейстеры П. X. Обольянинов
и Н. С. Свечин. Инспектирование западных губерний. Характеристика эконо
мического положения Литвы. Последние годы царствования Павла I. Зна
комство и дружба с Г. Р. Державиным. Служба в Крыму Таврическим 
гражданским губернатором (1803—*1807). Политико-экономическая характе
ристика Крыма. Взаимоотношения России с Турцией. Провиаитский департа
мент Военного министерства (1807— 1810). Русско-шведская война 1808— 
1809 гг. Военный министр А. А. Аракчеев и взаимоотношения с ним автора. 
Краткие сведения об участии в сенаторской ревизии Владимирской, Астра
ханской и Кавказской губ. (1818). Встреча с А. П. Ермоловым.

410. Русский быт но воспоминаниям современников. XVIII век. Сборник 
отрывков из записок, воспоминаний и писем, сост. П. Е. Мельгуновой, 
К. В. Сивковым и Н. П. Сидоровым. М., «Задруга». 1914— 1923.

Ч. 1. От Петра до Екатерины П-й. (1698— 1761 гг.). 1914. VIII, 431 с. 
Указ, авт.: с. IV—VI.

Ч. 2. От Петра до Павла I. Вып. 1—3. (1761— 1796 гг.). 1918— 1923. 
Вып. 1. 1919. 314 с. Указ авт.: с. 307—311. Вып. 2. 1922. 238 с. Указ, авт.: 
с. 223—234. Вып. 3. 1923. 263 с. Указ, авт.: с. 261—262.

Об авторах отрывков, включенных в сборник, см.: Я. К. Номен — ЛЬ 269, 
П. А. Толстой— ЛЬ 248, Б. И. Куракин — ЛЬ 244, И. А. Желябужский —  
ЛЬ 235, И. Г. Фоккеродт — ЛЬ 238. И. Г. Корб — ЛЬ 236, А. К. Нартов — 
ЛЬ 254, К. де Бруии — ЛЬ 233, Д ж . Перри — ЛЬ 237, Ю. Юль — ЛЬ 239, 
Ф. В. Берхгольц — ЛЬ 240, Г. Седерберг — ЛЬ 261, А. К. Денисов — ЛЬ 527,
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B. Нащокин— ДЬ 373, Г. Ф. Бассевич — ДЬ 232, М. В. Данилов — ДЬ 322а, 
X. Ф. Вебер — № 234, И. И. Неплюев — № 246, О. Плейер — ДЬ 247, Лчрия 
де дюк — ДЬ 327, Я- П. Шаховской — ДЬ 321, Рондо — № 331, Н. Ф. Шеста
кова— ДЬ 333, К. Г. Манштейн — ДЬ 319, Я. А. Маркович — ДЬ 386, имп, 
Екатерина II — ДЬ 436, И. Позье — ДЬ 857, А. Т. Болотов — № 401, митр. 
Платон — ДЬ 483 а, А. П. Березин — № 492, Г. р. Державин — ДЬ 823, 
Д . И. Фонвизин — ДЬ 847, А. Р. Воронцов — ДЬ 362; А. фон Ассебург —  
№ 422, имп. Петр III — ДЬ 342, К. К. Рюльер — № 425, Л. Н. Энгельгардт —  
ДЬ 548, В. Н. Головина — № 416, А. А. Башилов — № 413, У. Кокс — ДЬ 408, 
К. Массон — № 679, Л.-Ф. Сегюр — № 552, Д . Казанова — № 440, А. М. Гри- 
бовский — ДЬ 432, С. Порошин— № 697, Ф. П. Лубяновский— ДЬ 468,
C. А. Тучков — ДЬ 544, Т. Димсдель — № 434, С. Н. Глинка — ДЬ 404, 
Г. С. Винский — ДЬ 403, М. Виже-Лебрен — ДЬ 854, П. Болотов — № 860, 
А. Н. Радищев —  N2 845, М. Дмитриев — ДЬ 820, В. С. Хвостов — 474, 
С. Р. Воронцов — ДЬ 549, И. М. Долгорукий — № 406, И. Толубеев — ДЬ 595, 
Э. В. Дримпельман —  №  632, И. И. Дмитриев —  N2 830, А. С. Пишчевич —  

ДЬ 536, Г. И. Добрынин— № 466, И. И. Мигрии — № 591, Д . Б. Мертваго — 
ДЬ 409, П. С. Рунич — № 517, Афанасий Сильвестров — № 485, С. Протась- 
ев — ДЬ 539, И. Тнмковский — ДЬ 808, Жоржель — ДЬ 678, Н. П. Брусилов —  
ДЬ 414, Е. Р. Дашкова — № 405, П. С. Батурин — Дг 464, К.-Г. Гейкинг— 
ДЬ 556а, И. Лопухин — № 818, А. В. Храповицкий — ЛЬ 412, А.-Е, Чарто- 
рыйскпн — № 680.

1697— 1725 гг. Разделы: Русские за границей.— Дома после заграничных 
поездок.— Быт и нравы до и после реформы.— Придворная жизнь.— Новая 
столица и провинция.— Образование и церковь.— Военные мероприятия.— 
Иностранцы в России.— Итоги царствования.

1725— 1761 гг. Разделы: Дворцовые перевороты.— Придворная жизнь.— 
Из провинции в столицу.— В провинции.— Образование и воспитание.— 
Войско.

1761— *1762 гг. Царствование Петра III и его низвержение.
1762—  1796 гг. Разделы: Двор.— Фавориты при дворе.— Путешествия имп. 

Екатерины II по России.— Быт и правы.— Помещики дома и в городе.— 
Столица и провинция.— Реформа и провинциальная администрация.— Ар
мия.— Крестьяне и народные волнения.— Из переписки [и воспоминаний] 
о Пугачевском бунте.— Духовенство.— Школа и просвещение.— Литература 
и театр,— Масонство.— Отзывы о Екатерине II.

411(1). Тургенев А. М. Записки. [Сообщ. и предисл. А. С. Сомова].— PC, 
1885, т. 47, N2 9, с. 365—390; т. 48, ДЬ 10, с. 55—82; ДЬ И, с. 247—282; ДЬ 12,
с. 473—486; 1886, т. 49, ДЬ 1, с. 39—62.

411(2). Тургенев А. М. Записки. [Сообщ. С. И. Киреевского]. — PC, 1886,
т. 52, Дь 10, с. 47—76; ДЬ 11, с. 259—284; 1887, т. 53, ДЬ 1, с. 77— 106; ЛЬ 2. 
с. 329—342; 1889, т. 61, ДЬ 2, с. 209—230; т. 62, ДЬ 4, с. 183—220.

411(3). Тургенев А. М. Записки. — PC, 1895, т. 83, ДЬ 5, с. 45—51; ЛЬ 6, 
с. 39—46; т. 84, ДЬ 7, с. 73—88.

411(4). Тургенев А. М. Рассказы А. М. Тургенева об императрице Ека
терине II.— PC, 1897, т. 89, ДЬ 1, с. 171— 176.

411(5). Тургенев А. М. Записки. [Предисл. Я. Л. Барскова].— «Былое», 
1918, ДЬ 13, с. 148— 177; ДЬ 14, с. 5 8 -8 8 .

411(6). Тургенев А. М. Неизданные страницы записок. [Предисл. и при
мем. С. П. Шестерикова].— «Былое», 1924, ДЬ 27/28, с. 3— 13.

Публикация различных вариантов рукописей «Записок» и отдельных 
фрагментов, дополняющих друг друга.

Др. публ. (отрывки) см. в кн.: Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Гого
ля. Вып. 1. Спб., 1907 (в статье К. Я. Грота «Жуковский в Москве в 1837 
году»).

Тургенев Александр Михайлович (1772— 1863), офицер, позднее — дирек
тор медицинского департамента, действ, статский советник.
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Конец XVIII — первая четверть XIX в. Личные воспоминания и записи 
рассказов современников. Жизнь и быт различных кругов русского дворян
ства. Служба в лейб-гвардии (1796). Смерть Екатерины II. Реформы Пав
ла I в армии. Внешняя политика Павла 1. Характеристика сановников Ека
терины II и Павла I: П. Д . Еропкина, М. А. Гариовского, А. А. Безбородко, 
П. В. Завадовского, Г. А. Потемкина, Т. И. Тутолмина, А. Б. Куракина, 
П. X. Обольяиинова, И. П. Архарова и др. В публикации журнала «Былое» 
за 1918 г.— характеристика вел. кн. Константина Павловича и придворного 
быта при Александре I.

412. Храповицкий А. В. Дневник с 18 января 1782 по 17 сентября 1793 
года. По подлинной его рукописи, с биогр. статьей и объяснит, указ. 
Н. П. Барсукова. [Изд. 2-е]. М., уиив. тип., 1901. XXII, 402 с. Прил. к «Рус. 
архиву» за 1901 г. Обзор публ.: с. VI.

То же. [Изд. 1-е]. Спб., 1874.
Храповицкий Александр Васильевич (1749— 1801), статс-секретарь Екате

рины II, впоследствии сенатор.
Краткие сведения о внешней и внутренней политике России. Сведения 

о событиях русско-турецкой войны 1787— 1791 гг., русско-шведской войны 
1788— 1790 гг., о положении в Польше, взаимоотношениях России с Англи
ей, Швецией. Отношение Екатерины II к Французской революции. Арест 
А. Н. Радищева и Н. И. Новикова, преследование масонов. Путешествие 
Екатерины II в Крым (1787). Литературные занятия Екатерины II. При
дворный театр. Повседневная жизнь Екатерины II и двора.

ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

(См. также № 321, 322, 823)

413. Башилов А. А. Молодость А. А. Башилова. (Записки о временах 
Екатерины II и Павла I). [Предисл. Л. Н. Майкова].— В кн.: Памятники 
новой русской истории. Т. 3. Спб., 1873, отд. 2, с. I—32. Перепеч. из журн.: 
«Заря», 1871, № 2.

Др. публ. (отрывки) см. в кн.: На новый год. Альманах М. Погодина. 
М., 1850.

Башилов Александр Александрович (1777— 1847), паж Екатерины И, 
камер-паж и флигель-адъютант Павла I, впоследствии сенатор.

1793— 1801 гг. Юношеские впечатления о придворной жизни: церемонии, 
празднества, обычаи и нравы. Реформы Павла I (новая форма обмундиро
вания войск). Коронация Павла I. Путешествие в свите императора по за
падным губерниям. Поездка за границу с дипломатическими поручениями.

414. Брусилов Н. П. Воспоминания. [Предисл. В. Ф. Боцяиовского].— ИВ, 
1893, т. 52, N* 4, с. 37—71.

Брусилов Николай Петрович (1782— 1849), вологодский губернатор, пи
сатель.

1780-е— 1824 г. Детство: начало учения, пребывание в Пажеском кор
пусе (1790— 1796). События придворной жизни: женитьба вел. кн. Констан
тина Павловича, А. В. Суворов на приеме у Екатерины II, приезд в Петер
бург шведского короля Густава IV, смерть и похороны Екатерины II. Выпуск 
пажей в армию по указу Павла I и служба в Смоленске (1796— 1798). 
Отставка. Некоторые эпизоды службы в Петербурге в Канцелярии по при
нятию прошений. Пребывание Александра I в Вологде во время губерна
торства Брусилова (1824). Занятия в Вольном обществе любителей словес
ности, наук и художеств. Характеристика театра начала XIX века (русская, 
французская, итальянская труппы).
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415. Голицын Ф. Н. Записки. [Предисл. П. И. Бартенева].— РА, 1874, 
кн. 1, вып. 5, стб. 1271— 1336.

Голицын Федор Николаевич (1751—-1827), князь, камер-юнкер при дворе 
Екатерины II, впоследствии тайный советник.

1777— 1814 гг. Служба в Сенате. Поездки по поручению Екатерины II 
в Швецию (1787) и Австрию (1790). Двор Екатерины И. Вел. кн. Павел 
Петрович, смерть его первой жены, вел. кн. Натальи Алексеевны и второй 
брак. Внутренняя политика Екатерины II. Образование губерний. Борьба 
с «вольнодумством» (А. Н. Радищев). Общая оценка царствования Екате
рины II. Смерть императрицы и церемония совместного погребения Петра III 
и Екатерины И. Реформы Павла I. Служба куратором Московского универ
ситета (1799— 1801). Жизнь во Владимирской губ. во время Отечественной 
войны 1812 г. Возвращение в Москву после изгнания французов.

416(1). Головина В. Н. Мемуары графини Головиной, урожденной гра
фини Голицыной. Предисл. и примеч. К. Валишевского. Полный пер. 
с  франц. [по рукописи] К. Папудогло. М., «Сфинкс», 1911. 410 с. с портр. 
(Историческая б-ка «Сфинкса». Т. 1).

416(2). Головина В. Н. Записки. Пер. с франц. рукописи [с незначит. 
сокр.) под ред., [с предисл., послесл.] и с примеч. Е. С. Шумигорского. 
С 3-мя портр. Спб., тип. А. С. Суворина, 1900. XXI, 285, V с. Указ, имен 
(предметизир.): с. 279—285. Перепеч. из журн. ИВ за 1899 г. Обзор публ.: 
с. VIII.

Головина Варвара Николаевна (1766— 1819), фрейлина Екатерины II, 
жена Н. Н. Головина, гофмейстера при дворе вел. кн. Александра Павлови
ча, позднее — члена Государственного Совета.

1777— 1817 гг. События личной и придворной жизни. Детство, юность, 
замужество. Двор Екатерины II. Придворный быт. Женитьба вел. кн. Алек
сандра и Константина Павловичей. Дружба вел. кн. Александра Павловича 
с братьями Чарторыйскими. Неудача с помолвкой вел. кн. Александры 
Павловны. Смерть Екатерины II и воцарение Павла I. Новые порядки при 
дворе. Французские эмигранты. Строительство Михайловского замка. Опала 
Головиной. Заговор и убийство Павла I. Перемена в политике и в составе 
высшей администрации. Пребывание автора во Франции (1802— 1805), воз
вращение в Россию и жизнь в Петербурге. Краткие сведения об Отечест
венной войне 1812 г. и о возвращении Александра I с армией из загранич
ного похода. Характеристика Екатерины II, Павла I, великих князей, членов 
императорской фамилии, государственных и политических деятелей 
(И. И. Шувалов, Г. А. Потемкин, П. А. Зубов, А. Чарторыйский, Ф. В. Рос
топчин и др.).

417. Кокс У. Тюрьмы и госпитали в России в 18-м веке по наблюдениям 
Уильяма Кокса.— PC, 1907, т. 131, № 7, с. 25—44.

Пер. по изд.: Сохе W. Account of the prisons and hospitals in Russia, 
Sweden and Denmark. London, 1781.

Об авторе см. № 408.
1778 г. Пребывание в Москве, Твери, Вышнем Волочке, Новгороде, 

Петербурге и Кронштадте. Тюрьмы, больницы и воспитательные дома. Осо
бенности русского уголовного законодательства, меры наказания: киут, 
ссылка, каторжные работы.

418(1). Корберон М.-Д. де. Интимный дневник шевалье де Корбсрона, 
французского дипломата при дворе Екатерины И. (Из париж. изд.). Спб., 
<Р. И. Булгаков, 1907. 204 с. Прил. к журн. «Новый журн. литературы, 
искусств и науки» за 1907 г.

418(2). Корберон М.-Д. де. Из записок.— РА, 1911, кн. 2, вып. 5, 
с. 27— 104; вып. 6, с. 161—204.

Пер. обеих публ. по изд.: Corberon M.-D., de Воиггёе. Un diplomate fran- 
^ais a la cour de Catherine II, 1775— 1780. Journal intime du chevalier de Corbe
ron... Publie d’apres le manuscrit original... Vol. 1—2. Paris, 1901.
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Др. публ.: М., «Сфинкс», 191'2. (Публ. не завершена. Опубл. только 
предисл. Лаванда; см. также в жури, (отрывки): Ив, 1901, т. 135, Уя 8—9 
(в статье В. А. Тимирязева «Французский дипломат при дворе Екатери
ны II»); PC, 1902, т. ПО, № 5.

Корберон Мари-Даниэль Бурре де (1748— 1810), барон, секретарь фран
цузского посольства в России в 1770-е гг.

1775— 1780 гг. Пребывание в Москве и Петербурге. Краткое описание 
московского Кремля, Воспитательного дома и его порядков, тульского ору
жейного завода, некоторых учреждений Петербурга (Сенат, Академия наук, 
Смольный институт, Кадетский корпус). Екатерина II и ее окружение. Вел. 
кн. Павел Петрович. Характеристика быта, нравов, образа жизни столичного 
дворянства.

420. Рибопьер А. И. Записки. [Предисл. и примеч. А. А. Васильчнкова].— 
РА, 1877, кн. 1, вып. 4, с. 460—506.

Рибопьер Александр Иванович (1781— 1865), граф, обср-камергер.
1780-е— 1800 г. Детство и юность при дворе Екатерины II. Дружба 

отца, И. С. Рибопьера, адъютанта Г. А. Потемкина, с А. М. Дмитриевым- 
Мамоновым. Отношение Екатерины II к автору. Посещение эрмитажных со
браний. Арест и заключение в Петропавловскую крепость после смерти Ека
терины II. Пребывание в Вене в посольской миссии (1799— 1801). Описание 
строительства Михайловского замка. Характеристика Екатерины II, Павла I 
и их приближенных.

Продолжение «Записок», относящееся к XIX в., описано и проанноти
ровано в т. 2 настоящего изд.

421. Тьебо Б. Записки. [Публ. и предисл. Д . Д . Рябинииа]. — PC, 1877, 
т. 20, № 11, с. 507—522; 1878, т. 23, Ня И, с. 477—498; № 12, с. 575—592.

Пер. по изд.: Thiebault D. Mes Souvenirs de vingt ans sejour a Berlin... 
Vol. 1—5. Paris, 1804.

Др. публ. (с сокр.) см. в жури.: РА, 1901, кн. 1, вып. 3.
Тьебо Богдан (1733— 1807), французский ученый, профессор, член Бер

линской академии наук.
1765— 1785 гг. Характеристика русских сановников, с которыми автор 

встречался в Берлине: русский посланник В. С. Долгоруков, Е. Р. Дашкова, 
А. П. Шувалов, А. Г. Головкин и его семья; А. В. Суворов. Приезд в Бер
лин вел. кн. Павла Петровича (1776). Запись рассказов о Г. А. Потемкине 
и братьях Орловых, о некоторых событиях Семилетней войны (вероятно, со 
слов Фридриха II). Обстоятельства избрания Екатерины И членом Берлин
ской академии наук.

ПЕРЕВОРОТ 28 ИЮНЯ 1762 г.
(См. также № 334, 338, 341, 344, 549)

422. Ассебург А. Ф. фон дер. Записка о воцарении Екатерины Второй. 
[Пер. с франц. и предисл. Л. Н. Майкова].— РА, 1879, кн. 1, вып. 3, 
с. 362—369. Перед загл.: Рассказ графа Н. И. Панина о восшествии Екате
рины Второй на престол.

Пер. по изд.: Asseburg A. F. von der. DenkwQrdigkeiten des Freiherrn A. F. 
von der Asseburg... Aus den... handschriftlichen Papieren... Berlin, 1842.

Ассебург Ахатц Фердинанд фон дер, датский посланник в России 
в 1765— 1768 гг.

Запись рассказа Никиты Ивановича Панина (1718— 1783), воспитателя 
вел. кн. Павла Петровича, о перевороте 28 июня 1762 г. Характеристика 
Петра III.

423. Записка современника, грузинского архиерея, о вступлении на пре
стол императрицы Екатерины II. [Пер. с груз, и публ. А. С. Хаханова].—
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ЧОИДР, 1900, кн. 4 (195), отд. 4, с. 17—24. В журн. ошибочно: П. С. Х аха- 
нов. То же. Отд. отт. М., 1900.

Автор — представитель грузинской православной церкви при русском» 
дворе.

Отношение Петра III к православной церкви. Переворот 1762 г. и воца
рение Екатерины II.

424. Похождения известных петербургских действ. [Публ. А. Лазарев
ского].— В кн.: Осмнадцатый век. Ки. 2. М., 1869, с. 631—633.

Автор, по-видимому, состоял на службе у гетмана К. Г. Разумовского.
Переворот 1762 г., отречение Петра III от престола, участие в перево

роте Разумовских.
425. Рюльер К. К. История и анекдоты революции в России в 1762 г .—  

В кн.: Переворот 1762 года. Соч. и переписка участников и современников.. 
Изд. 5-е, испр. М., 1911, с. 9—66.

То же. [Изд. 1-е]. 1908; То же. Изд. 2-е, испр. и доп.; То же. Изд. 3-е, 
испр.; То же. Изд. 4-е. 1910.

Пер. по изд.: Histoire он Anecdotes sur la revolution de Russie en Гаппёе 
1762. Paris, 1797.

Рюльер Клод Карломаи (1735— 1791), французский историк, в 1760-х гг.—  
секретарь французского посланника в России.

Запись личных впечатлений и рассказов современников. Краткая харак
теристика ими. Елизаветы Петровны, Петра III. Подробное описание пере
ворота 1762 г. и воцарения Екатерины II.

426. Штелии Я- Я. Записка. Пер. по рукописи с нем. Прнмеч. 
Я. К. Грота. [Изд. 2-е].— РА, 1909, кн. 2, вып. 7, с. 526—534.

То же. [Изд. 1-е].— В кн.: Державин Г. Р. Соч. Т. 9. Дополнительные 
примечания и приложения. Спб.^ 1883.

Др. публ. (отрывки) см. в кн.: Державин Г. Р. Соч. Изд. 2-е акад- 
Т. 6. Спб., 1876 (в нримеч.); см. также в жури.: РА, 1890, ки. 3, вып. 12.

Об авторе см. № 345.
28 июня — 9 июля 1762 г. Подробные, по часам, записи о последних: 

днях царствования Петра III и его отречении. Распоряжения Екатерины II 
относительно ораниенбаумских войск.

ЕКАТЕРИНА II И ЕЕ ОКРУЖЕНИЕ. ПРИДВОРНЫЙ БЫТ
(См. также № 337, 414—416, 418, 420, 421, 455а, 483а, 548, 552, 565, 570,

588, 607, 636а, 643а, 644, 675, 679, 680—682, 691, 749, 854, 857)

427. Бёкингхэмшир Д. Г. [Записки. Отрывки и излож.].— PC, 1902, т. 109, 
ХЬ 2, с. 441—444; X? 3, с. 649—658 (в статье А. П. Редкнна «Граф Дж ок  
Бёкингхэмшир при дворе Екатерины II. (1762— 1765 гг.)»).

Бёкингхэмшир Джон Гобарт (1693— 1765), граф, английский по.сол* 
в России.

Характеристика Екатерины II, вел. кн. Павла Петровича и их ближай
шего окружения.

428. Бобринский А. Г. Дневник графа Бобринского, веденный в кадет
ском корпусе и во время путешествия по России и за границею. [Изалеч.. 
Пер. по рукописи с франц.]. — РА, 1877, кн. 3, вып. 10, с. 116— 165.

Др. публ. (отрывки) см. в журн.: РА, 1899, кн. 1, вып. 2.
Бобринский Алексей Григорьевич (1762— 1813), внебрачный сын Екате

рины II и Г. Г. Орлова.
1779— 1786 гг. События личной жизни, мелочи придворного быта, ззаи- 

моотношения с И. И. Бецким и О. М. Рибасом, воспитателем Сухопутного* 
шляхетского кадетского корпуса. Краткое описание путешествия в iMocKByr 
но волжским городам и за границу.
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429. Вейкарт М. А. Из записок. [Предисл. А. К. Послесл. П. И. Барте
нева].— РА, 1886, кн. 1, вып. 3, с. 229—268.

Пер. по изд.: Weickard М. A. Denkwiirdigkeiten seiner Lebensgeschichte, 
nach seinem Tode zu lesen. Von ihm selbst herausg. Frankfurt — Leipzig, 1802.

Др. публ. (отрывки) см. в жури.: PC, 1891, т. 72, № 12 (в статье
А. Г. Бриннера «Екатерина II и доктор М. А. Вейкарт»).

Вейкарт Мельхиор Адам (1742— 1803), немецкий врач, придворный медик 
Екатерины II.

1784— 1789 гг. Пребывание в России. Служба при дворе. Болезнь 
и смерть фаворита Екатерины II А. Д . Ланского. Врачебная практика 
в Петербурге.

430. Гарновский М. А. Записки.— PC, 1876, т. 15, N° 1, с. 9—38; N° 2, 
с. 237—265; N° 3, с. 471—499; N° 4, с. 687—720; т. 16, N° 5, с. 1—32; N° 6, 
с. 209—238; N° 7, с. 399—440.

Гарновский Михаил Антонович (около 1754— 1814), полковник артилле
рии, управляющий делами Г. А. Потемкина в Петербурге.

1786— 1790 гг. Записи для Г. А. Потемкина в форме дневниковых заме
ток о петербургских новостях, в том числе придворных. Сведения о состоя
нии хозяйственных дел Г. А. Потемкина.

431. Глинка А. П. Мои воспоминания о незабвенной Екатерине Влади
мировне Новосильцевой, урожденной графине Орловой. М., унив. тип., 
1850. 14 с.

Глинка Авдотья Павловна (1795— 1863), урожд. Голенищева-Кутузова, 
писательница.

Приводится рассказ Е. В. Новосильцевой (фрейлина Екатерины II, ум. 
в 1849 г.) о событиях 6 ноября 1796 г.: смерть Екатерины II, дежурство 
Новосильцевой в Зимнем дворце. Последующая филантропическая деятель
ность Новосильцевой в начале XIX в.

432. Грибовский А. М. Воспоминания и дневники Адриана Моисеевича 
Грибовского, статс-секретаря императрицы Екатерины Великой. С подлинной 
рукописи. С портр. и снимком почерка. [Предисл. П. И. Бартенева].— РА, 
‘1899, кн. 1, вып. 1, с. 1— 166 с ил. Прил.: Автобиографические отрывки, две 
оправдательные записки и краткая биография, с. 159— 166. То же. Отд. отт. 
М., 1899. Поправка: РА, 1899, кн. I, вып. 3, с. 367.

Др. публ. (полностью): М., унив. тип., 1847; [Изд. 2-е, доп.]. М., унив. 
тип., 1864; см. также в жури.: «Москвитянин», 1847, ч. 2.

Грибовский Адриан Моисеевич (1766— 1833), статс-секретарь Екатери
ны И и начальник канцелярии П. А. Зубова.

1783— 1802, 1825— 1833 гг. Екатерина И, ее внешность, образ жизни, при
вычки, быт. Придворное окружение. Характеристика некоторых этапов внеш
ней и внутренней политики Екатерины II. Смерть Екатерины II. Опала при 
Павле I. Дневник за 1825— 1833 гг.: жизнь в имении; поездка в Москву 
и Петербург; коронация Николая I; холера в Москве и Петербурге. В тексте 
(с. 21—30) приводится отрывок из записок де Линя (см. N° 563).

433. Гримм Ф. М. Историческая записка о происхождении и последствиях 
моей преданности императрице Екатерине II, до кончины се величества. 
(Сообщ. А. X. Беком).— С6. РИО, 1868, т. 2, с. 324—393. Текст парал. на 
фраиц. и рус. яз.

Гримм Фридрих Мельхиор (1723— 1807), французский писатель и ди
пломат.

1770-е гг. Воспоминания о поездках в Россию в 1773— 1774 и 1776— 
*1777 гг. Пребывание при дворе. Беседы с Екатериной II и ее отношение 
к автору. Переписка с Екатериной II в 1778— 1796 гг. Злоключения Гримма 
в период Французской революции.

434. Димсдель Т. Записка барона Димсделя о пребывании его в России. 
(Пер. по рукописи с франц. К- К. Злобина).— Сб. РИО, 1868, т. 2, 

с . 295—322.
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Димсдель Томас (1712— 1800), английский врач.
1768— 1769 гг. Приезд в Россию для того, чтобы сделать противооспеи- 

ную прививку Екатерине II и вел. кн. Павлу Петровичу. Описание внешно
сти Екатерины II и вел. кн. Прививки в Петербурге и Москве в некоторых 
дворянских семьях.

435. Дух Екатерины II. Записки тех времен.— ДЖ , 1815, N° 1, с. 1—4 
(49—52); № 10, с. 5—6 (559—560); N° 30, с. 11— 16 (169— 174). То же. Отд. 
отт. (под загл.: Дух Екатерины II, или Мнения императрицы о некоторых 
частях государственного управления). Спб., 1815.

Автор, очевидно, находился при дворе Екатерины II.
1760— 1780-е гг. Открытие памятника Петру Великому (1782). Состав

ление Екатериной II руководства для депутатов Комиссии об Уложении 
(1767— 1768). Отношение императрицы к Французской революции, выражен
ное в составленной ею записке.

436. Екатерина II. Записки. Пер. с подлинника, изд. имп. Акад. наук, 
Спб., А. С. Суворин, 1907. VIII, 748 с. с портр. Указ, имен: с. 723—743.

То же на рус. и франц. яз. в кн.: Екатерина II. Сочинения императрицы 
Екатерины II на основании подлинных рукописей и с объяснительным» 
примечаниями акад. А. Н. Пыпина. Т. 12. Автобиографические записки. Спб., 
имп. Акад. наук, 1907. XV, 852 с. Указ, имен: с. 801—845. Обзор публ : 
с. 705—800.

Обзор публ. см. также в «Сводном каталоге русской нелегальной н за
прещенной печати XIX века» (М., 1971).

Др. публ., не вошедшие в обзор (с сокр. и в отрывках): М., «Русская 
быль», 1908; М., «Образование», 1909; Спб., Лукашевич, 1910; Спб., Лит.-науч. 
книгоизд-во, 1911; Иг., К- А. Четвериков, 1914; Пг., П. А. Федотов, 1915; см. 
также в кн.: Переворот 1762 года. Сочинения и переписка участников и со
временников. Изд. 5-е, испр. М., 1911.

Екатерина II (1729— 1796), императрица с 1762 г.
Публикация основного текста «Записок», вариантов, отдельных автобио

графических отрывков и писем.
1730-е— 1762 гг. Детство, воспитание. Приезд в Россию (1744). Двор имп. 

Елизаветы Петровны, характеристика вел. кн. Петра Федоровича. Придвор
ные и фавориты (М. С. и Н. Н. Чоглоковы, А. И. и И. И. Шуваловы), при
дворная жизнь (быт и нравы). Фавориты вел. кн. Екатерины Алексеевны 
(С. В. Салтыков, С.-А. Понятовский). Рождение вел. кн. Павла Петровича. 
Политическая жизнь в царствование имп. Елизаветы Петровны: арест 
И.-Г. Лестока (1748), заговор И. А. Батурина (1749), дело канцлера 
А. П. Бестужева-Рюмина (1758).

437. Екатерина Великая по рассказу современиика-нсмца.— РА, 191К 
ки. 2, вып. 7, с. 320—331.

Пер. по изд.: Bemerkungen uber Rufiland. Erfurt, 1788.
Автор неизвестен.
Сент. 1781 г. Характеристика Екатерины II и ее окружения. Описание 

приемов и дворцового церковного богослужения.
438. Записка о последних годах жизни гр. А. К. Разумовского в .Мало

россии, его кончине и похоронах. (1818— 1822 гг.). [Сообщ. Ш. Н.].— КС, 
1894, т. 44, N° 3, с. 426—439.

Автор — главный письмоводитель при Алексее Кирилловиче Разумовском 
(1748^-1822) в имении Почеп Черниговской губ.

Описание жизни А. К. Разумовского в Почепе и его хозяйственной дея
тельности по управлению имением. Болезнь и смерть Разумовского. Подроб
ное описание похорон. Последующая служба автора у дочери Разумовского* 
Е. А. Уваровой.

439. Из последних годов XVIII столетия. [Отрывки из записок. Публ. 
Д. И. Иловайского].— «Атенсй», 1859, ч. 2, с. 169— 176.

Автор неизвестен.
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Сент.— ноябрь 1796 г. Екатерина II в последние месяцы царствования. 
Переговоры о браке вел. кн. Александры Павловны со шведским королем 
Густавом IV и отношение к этому Екатерины II. Смерть Екатерины II 
и первые распоряжения Павла I.

440. Казанова де Сеингальт Д. Д. [Путешествие в Россию].— В кн.: 
Казанова де Сеингальт Д . Д . Приключения Казанова. Под ред. В. В. Чуйко. 
Изд. 2-е. Спб., 1902, с. 210—258.

То же. [Изд. 1-е]. 1887.
Др. публ. см. в журн.: PC, 1874, т. 9, № 3. (Дополнения: PC, 1874, 

т. 9, No 4).
Пер. по изд.: Casanova di Seingalt J. Memoires de J. Casanova de Seingalt, 

Merits par luimeme... Edition originaie. Von. 1— 12. Leipzig-Paris, 1826— 1838.
Казанова де Сеингальт Джованни Джакомо (1725— 1798), итальянский 

.авантюрист.
1765— 1766 гг. Петербург, Москва, Варшава. Встреча с Екатериной II. 

Ее окружение. Придворный бал. Русские обычаи.
441. Лагарп Ф. Ц. [Из записок].— РА, 1866, вып. 1, стб. 75—94. Под 

загл.: Ф. Ц. Лагарп в России.
Пер. по изд.: Laharpe F. С. Memoires de Frederic-Cesar Laharpe... Paris — 

Ceneve, 1864.
Лагарп Фридрих Цезарь (1754— 1838), швейцарский политический дея

тель, воспитатель вел. кн. Александра и Константина Павловичей.
1782—‘1795 гг. Приезд в Россию. Отношение Екатерины II к автору и его 

ледагогическим методам. Удаление из России в связи с взаимоотношениями 
Лагарпа со швейцарским правительством. Упоминание о втором приезде 
в Россию в 1801— 1802 гг.

442. Малиновский В. Ф. [Выдержки из дневника].— ГМ, 1915, № 12, 
с. 241—242. Под загл.: Черты для характеристики русского общества XVIII в.

Малиновский Василий Федорович (1765— 1814), дипломат, писатель, пер
вый директор царскосельского лицея.

1791 г. Краткие записи. Быт и нравы высшего общества и чиновни
чества.

443. О приватной жизни князя Потемкина, о некоторых чертах его ха
рактера и анекдотах. (Из соврем, рукописи).— «Москвитянин», 1852, т. 1, 
.№ 2, янв., кн. 2, отд. 4, с. 4—22; № 3, февр., кн. 1, отд. 4, с. 23—30.

Автор неизвестен.
1790-е гг. Образ жизни Потемкина в Яссах и его окружение. Взаимоот

ношения с подчиненными. Описание Таврического дворца в Петербурге 
и праздника, устроенного в нем Потемкиным.

444. Ржевская Г. И. Памятные записки. [Пер. по рукописи с франц.].— 
РА, 1871, кн. 1, вып. 1, с. 1—52.

Ржевская Глафира Ивановна (1759— 1826), воспитанница Смолоного 
монастыря (института).

1760— 1800-е гг. Детство и юность: пребывание в Смольном монастыре, 
взаимоотношения с И. И. Бецким, приемным отцом Ржевской. Замужество. 
Жизнь при дворе Екатерины II. Отношения с вел. кн. Павлом Петровичем, 
вел. кн. Натальей Алексеевной и вел. кн. Марией Федоровной. Положение 
Ржевской и ее семьи при дворе Павла I.

445. Ромм Ж. Заметки про себя... [Отрывки из дневника и пересказ].— 
РА, 1887, кн. 1, вып. 1, с. 5—39 с ил. (в статье П. И. Бартенева «Жильбер 
Ромм и граф П. А. Строганов. (К истории нашей образованности нового вре
мени)»).

Пер. по изд.: Vissac М. de. Un Conventionnel du Puy-de-Ddme. Romme le 
Montagnard. Clermon-Ferrand, 1883.

Ромм Шарль Жильбер (1750— 1795), деятель Французской революции, 
••с 1779 по 1786 г. жил в России в качестве воспитателя П. А. Строганова.

Характеристика П. А. н Г. А. Строгановых, Екатерины II, Е. Р. Даш 
ковой. Пребывание П. А. Строганова в революционной Франции.
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446. Ростопчин Ф. В. 11-го сентября 1796. Записка современника графа 
Ростопчина, составленная для графа С. Р. Воронцова. [Пер. с франц.].— РА,. 
1887, кн. 1, вып. 1, с. 96—98.

Пер. по изд.: Архив князя Воронцова. Кн. 8. М., 1876 (под загл.: Записка 
о несостоявшемся обручении великой княжны Александры Павловны с коро
лем шведским).

Ростопчин Федор Васильевич (1763— 1826), камер-юнкер при дворе вел. 
кн. Павла Петровича, впоследствии обер-камергер, член Государственного* 
Совета.

Запись рассказов очевидцев о неудачном сватовстве шведского короля 
Густава IV к вел. кн. Александре Павловне и отношении к этому Ека
терины II.

447. Ростопчин Ф. В. Последний день жизни императрицы Екатерины 1Г 
и первый день царствования императора Павла I.— В кн.: Архив князя 
Воронцова. Кн. 8. М., 1876, с. 158— 174.

Др. публ. см. в жури.: ЧОИДР, 1860, кн. 3, отд. 5 (с сокр.); 1864, кн. 2. 
отд. 5 (полностью). То же. Отд. отт. М., 1864.

Об авторе см. ЛЬ 446.
15 ноября 1796 г. Записка об обстоятельствах болезни и смерти Екате

рины II, поведении ее приближенных, присяге Павлу I, его первых распоря
жениях.

448. Румянцев С. П. Автобиография. [Вступит, статья и прнмеч. 
П. И. Бартенева].— РА, 1869, вып. 5, стб. 839—854.

Румянцев Сергей Петрович (1755— 1838), граф, камер-юнкер при дворе 
Екатерины И, впоследствии государственный деятель, диплома г, поэт.

1750-е— 1786 г. Краткие сведения о рождении, семье. Годы учения за  
границей. Возвращение в Петербург. Служба при дворе. Участие совместно 
с Екатериной II в журнале Е. Р. Дашковой «Собеседник». Назначение по
слом в Берлин в 1786 г.

449. Трофимович Р. С. Запись современника о кончине Екатерины Вели
кой.— РА, 1909, кн. 3, вып. 11, с. 202—203.

Трофимович Роман Семенович (1766— 1852), служил при дворе Ека
терины II.

5 ноября— 18 дек. 1762 г. Краткие ежедневные записи. Смерть Екате
рины II, посмертная коронация Петра III, перенос его останков в Петро
павловскую крепость и совместные похороны Екатерины II н Петра III. При
сяга Павлу I.

450(1). Федор Ермолаевич Секретарев. [Записал А. Н. Корсаков].— РА, 
1882, кн. I, вып. 1, с. 160—*166.

Др. публ. (отрывки) см. в журн.: PC, 1874, т. 11, Л? 9; 1877, т. 19, ЛЬ 8.
450(2). Рассказы о былом. [Записал А. Н. Корсаков].— ИВ, 1884, т. 15, 

ЛЬ I, с. 133— 143.
1780— 1800-е гг. Запись воспоминаний Ф. Е. Секретарева, камердинера 

Г. А. Потемкина, а позже Екатерины II, пересказанных его дочерью
В. Ф. Барышниковой н его знакомым Н. И. Корсаковым, отцом публикатора, 
а также воспоминаний других лиц о некоторых эпизодах дворцового быта 
при Екатерине II и Павле I.

451. Штернберг И. Русский двор в 1792— 1793 годах. [Публ. Л. Н. Май
кова].— РА, 1880, кн. 3, пып. 11— 12, с. 261—266.

Пер. по изд.: Sternberg J. Bemerkungen fiber Russland auf einer Reise 
gemaclit ini Jahres 1792 ii. 93... Von Joachim Grafen Sternberg. [Dresden], 1794.

Штернберг Иоахим, граф, иностранен, путешествовавший по России.
1790-е гг. Прием в Зимнем дворце. Характеристика внешности Екате

рины II. Придворные спектакли.
452. Эпизод из жизни князя Потемкина. [Записал Г. П. Ааексеев].— ИВ, 

1889, т. 37, ЛЬ 9, с. 683—684.
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Запись рассказа деда автора, Дмитрия Илларионовича Алексеева, чинов
ника в канцелярии Г. А. Потемкина. Характер Потемкина и его отношение 
к  подчиненным.

КЛАССЫ, СОСЛОВИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. 
ПОЛОЖЕНИЕ, БЫТ, НРАВЫ

Дворянство
(См. также № 418, 469, 472—474, 496, 499, 532)

453. Архаровы. Из памятных записей А. А. Васильчикова [внука 
3d. П. Архарова].— РА, 1909, кн. 1, вып. I, с. 10—-13; кн. 2, вып. 6, 
с. 191— 192.

1770— 1790-е гг. Запись семейных преданий о некоторых событиях жизни 
Архаровых: отъезд из Москвы в 1771 г. в связи с эпидемией чумы, «чумной 
'бунт» и убийство московского архиепископа Амвросия; опала И. П. Арха
рова, московского военного губернатора, и ссылка в деревню в 1800 г.

454. Демидов Н. А. Журнал путешествия его высокородия господина 
статского советника Никиты Акинфиевича Демидова, по иностранным госу
дарствам с начала выезда его из Санкт-Петербурга 17 марта 1771 года по 
возвращение в Россию, ноября 22 дня 1773 года. М., Ф. Гиппиус, 1786. [4], 
164 с. с портр.

Демидов Никита Акиифисвич (1724— 1789), владелец горных заводов на 
Урале, член Вольного экономического общества, почетный член Академии 
художеств.

Дневниковые записи о поездке на курорт Спа, о путешествии в Англию, 
Францию, Италию. Жизнь русской знати и сановников за границей.

455. Елизавета Петровна Глебова-Стрешнева. По воспоминаниям внучки 
ее Натальи Петровны Бреверн. [Записала В. А. Лепель. Пер. по рукописи 
с  франц.].— РА, 1895, кн. 1, вып. 1, с. 91— 104.

Семейные предания и воспоминания о событиях личной жизни Е. П. Г ле
бовой-Стрешневой (1751— 1837), дочери киевского генерал-губернатора: дет
ство, юность, замужество, семейная жизнь, воспитание детей.

455а(1). Зиновьев В. Н. Воспоминания. [Публ., лредисл. и примеч. 
Н. П. Барышникова. Пер. с франц.].— PC, 1878, т. 23, № 12, с. 611—630.

455а(2). Зиновьев В. Н. 1790-й год. [Отрывок из дневника. Публ., пре- 
дисл. и примеч. Н. П. Барышникова].— PC, 1878, т. 23, Лг 12, с. 606—611.

Зиновьев Василий Николаевич (1755— 1816?), камер-юнкер при дворе 
Екатерины 11, впоследствии тайный советник, камергер.

1760-е— 1790 г. Обучение в Лейпцигском университете. Пребывание 
в Италии, интерес к итальянскому искусству. Вступление в масонское обще
ство. Жизнь в Англии, Франции. Возвращение в Россию. Придворный быт.

4556. Кнчеев П. Г. Из семейной памяти. Рассказ первый. А. В. Мар
ков.— В кн.: Кичесв П. Г. Из недавней старины. Рассказы и воспоминания. 
М., 1870, с. 94— 131.

Др. публ. см. в журн.: РА, 1865, вып. 10— 11.
Кичеев Петр Григорьевич, адвокат, сотрудник исторических журналов 

i860— 1870-х гг.
1770-е— 1812 г. Запись рассказов матери и других лиц об Алексее 

Васильевиче Маркове, помещике Московской губ. Служба у Н. И. Чичерина, 
петербургского генерал-полицмейстера. Наводнение в Петербурге 1777 г. 
Отставка. Жизнь в деревне. Смерть А. В. Л\аркова в 1812 г.



456. Лабзина А. Е. Воспоминания [и дневник]. [Изд. 2-е]. С предисл. 
и примем. Б. Л. Модзалевского и со вступит, заметкой С. Ф. Ольденбурга. 
Спб., тип. Б. М. Вольфа, 1914. XXIV, 163 с. с портр. и ил. Указ, имен: 
с. 161— 163.

То же. [Изд. 1-е]. 1903. Прил. к жури.: PC, 1903, т. ИЗ, Кя 1—3.
Лабзина Анна Евдокимовна (1758— 1828), жена вице-президента Акаде

мии художеств, масона А. Ф. Лабзина.
1760— 1780-е гг., 1818 г. Впечатления детства: жизнь среднепомсстного- 

дворянства Пермской губернии, воспитание детей. Первый муж Лабзиной 
А. М. Карамышев, ученый в области горного дела. Подробности семейной 
жизни в Петербурге (1774— 1779) и в Иркутске (1780-е гг.). М. М. Херасков- 
и его семья. Отрывок из дневника Лабзнной за окт. — дек. 1818 г. посвящен 
взаимоотношениям членов масонской ложи, основанной А. Ф. Лабзипым.

457. Лавров П. С. [Дневник].— РА, 1878, кн. 2, вып. 8, с. 444—4591 
(в статье «Похождения монаха Палладия Лаврова»).

Лавров Платон Степанович (около 1733 — после 1794), мелкопоместный 
дворянин, отставной прапорщик, в окт. 1778 г. пострижен в монахи под 
именем Палладия.

Окт. 1777 г.— сент. 1778 г. Краткие записи о мелочах повседневного 
быта дворянских семей. Посещение домов вельмож, присутствие на обедахг 
молебнах. Поездки в монастыри.

458. Макаров М. Н. Положительное время публичных и частных обедов,, 
ужинов и всяких съездов, с отметками при том также и кое-каких обык
новений в Москве, начиная с 1792 но настоящий 1844 год, то-есть: в тече
ние одного пятидесятилетия с годом. Выборки из домашних моих запи
сок .— В кн.: Щукинский сборник. Вып. 2. М., 1903, с. 1—8.

Макаров Михаил Николаевич (около 1789— 1847), писатель.
Черты московского дворянского быта.
459. Начало воспоминаний неизвестного, писанных в 1859 году.— В кн.: 

Сборник старинных бумаг, хранящихся в музее П. И. Щукина. Ч. 8. М.г 
1901, с. 169— 171.

1780-е— 1799 г. Детство автора (род. в 1784 г.). Воспитание и обучение 
в дворянской семье. Поездка в Петербург в 1796 г., попытка поступить на 
военную службу. Начало учения в Московском университетском пансионе 
(1798). Упоминание об отношении близких к Французской революции.

460. Описание кусковского праздника в 1 день августа 1792. — РосМ, 
1793, ч. 1, кн. 6, Кя 2, с. 503—512.

Записка очевидца о празднике в имении П. Б. Шереметева и представ
лении крепостного театра.

461. Острожский-Лохвицкий И. О. Описание жития, дел, бедствий и раз
ных приключений, то есть Годспорик или странствия в жизни сей. [С доб. 
заметок П. И. Острожского-Лохвицкого. Публ. и предисл. Ф. Н.].— КС, 
1886, т. 14, № 2, с. 350—370; Кя 3, с. 561—569; Кя 4, с. 729—762; т. 15, Кя 5, 
с. 130— 145; т. 16, Кя 10, с. 330—368; Кя Ц, с . 472—499; Кя 12, с. 627—663. 
Перед загл.: Записки ново-оскольского дворянина И. О. Острожского-Лох- 
внцкого. То же. Отд. отт. Киев, 1896.

Острожский-Лохвицкий Иван Осипович (1749— 1825), помещик Курской 
губ., служивший по выборам дворянства.

Острожский-Лохвицкий Петр Иванович, сын его, помещик той же губ., 
губернский секретарь.

1771— 1846 гг. Погодные записки Ивана Осиповича за 1771— 1825 гг. Све
дения о семье. Подробности повседневной деревенской жизни мелкопомест
ного дворянина (занятие сельским хозяйством, винокурением и проч.). При
водятся ежегодные цены на продукты н краткая характеристика погоды. 
Служба в земском суде, деловые поездки в Курск, Москву, Петербург по 
просьбам помещиков уезда. Сведения об отдельных событиях жизни 
г. Новый Оскол и некоторых сторонах административного управления. Сво-
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.цення об уездном и губернском судопроизводстве (в связи с отрешением от 
^службы, арестом, пребыванием в тюрьме).

Краткие погодные записи Петра Ивановича за 1825— 1846 гг. с переска
зом газетных известий. Подробности деревенского быта, жизнь семьи, цены 
.на продукты, ежемесячные сведения о погоде и проч.

462. Строганова Н. М. Для сестер моих. Предмет критики для тех, 
кто ее любит. [Пер. по рукописи с франц.]. — РБ, 1914, № 4, с. 26—40. То же, 
Отд. отт. [Спб., 1914].

Строганова Наталья Михайловна (1743— 1819), баронесса, жена
С. Н. Строганова.

Июнь 1780 г.— март 1781 г. Дневник путешествия в Западную Европу. 
Сведения о жизни русской знати за границей (курорт Спа, Париж и др.).

Чиновничество
(См. также № 323, 442, 461, 498, 818)

463. Алтуфьев В. И. Памятные домашние записки. Веденные с 1785-го г. 
© разное время в Москве, Ростове (на Дону), Кременчуге, Вильне и Раз- 
доле.— В кн.: Щукинский сборник. Вып. 8. М., 1909, с. 34— 129.

Алтуфьев Василий Иванович (около 1777— после 1837), чиновник, мелко
поместный дворянин.

1780-е — 1837 г. Погодные записи о событиях личной жизни, службе, 
мелочах повседневного быта провинциального и столичного дворянства, 
чиновничества. Тамбовская Казенная палата (1788— 1792). Служба в лейб- 
тренадерском полку в Петербурге (до 1799). Дальнейшая служба в учреж
дениях гражданского ведомства, в 1808— 1837 гг.— в учреждениях Комисса
риатского департамента Военного министерства в различных городах Рос
си и — Бериславлс, Ростове-на-Доиу, Вильно, Кременчуге. Описание снабже
ния армии и ее состояния в 1812 г., а также в период русско-турецкой войны 
4828— 1829 гг. Пребывание в Вильно и описание города после восстания 
5830 г.

464. Батурин П. С. Жизнь и похождения Г. С. С. Б. Повесть справедли
вая, писанная им самим. Т. 3. [Публ., предисл., коммент. Б. Л. Модзалев- 
ского]. — ГМ, 1918, Ко 1/3, с. 45—78; К<> 4/6, с. 173—210; М> 7/9, с. 99— 132. 
То же. Отд. отт. М., 1918. Под загл.: Записки П. С. Батурина.

Др. публ. (отрывки) см. в жури.: СГ, 1911, № 7—9.
Батурин Пафпутин Сергеевич (1740 или 1741— 1803), чиновник, статский 

советник.
1780-е— 1798 г. 3-й том записок (два первых утеряны). Служба под на

чальством калужского и тульского генерал-губернатора (наместника) 
М. Н. Кречстникова в Калуге и Туле (1783— 1790), в калужской Палате 
гражданского суда и в тульской Палате уголовного суда; в Киеве — дирек
тором экономии Киевской губ. (1790— 1793); в Житомире Волынской губ.— 
председателем Палаты уголовного суда (1793— 1797). Характеристика рус
ского и польского судопроизводства. Литературно-издательская и театрально- 
драматургическая деятельность автора: сотрудничество в журнале «Собесед
ник любителей российского слова», издание сочинения о масонстве («Иссле
дование книги о заблуждениях и истине»), постановка в калужском театре 
пьес автора. Характеристика М. Н. Кречстникова, Т. Й. Тутолмииа, 
И . И. Вельяминова, Н. А. Вельяминовой, С. Е. Ширкова, В. С. Шереметева.

465. Бринк Ф. Записка. [Публ. В. Крыжановского].— РА, 1913, вып. 2, 
*с. 266—276.

Бринк Федор (ум. 1835), француз, с 1796 г. па русской службе.
Конец XVIII в.— 1807 г. Прием иа службу ко двору Екатерины II. 

'Отстранение от службы и высылка из России в Гамбург по требованию

£54



П. А. Зубова. Выполнение секретных поручений русского посла. Возвраще
ние в Петербург (1797) и аудиенция у Павла 1. Назначение пенсии. Арест 
и ссылка в Сибирь (1807).

466. Добрынин Г. И. Истинное повествование, или Жизнь Гавриила 
Добрынина (прожившего 72 г. 2 м. 20 дней), нм самим писанная в Моги
леве и в Витебске. В 3-х ч. [Изд. 2-е, испр. Предисл. М. П. Семевского.]. 
Спб., В. И. Головин, 1872. X, 380 с. Указ, имен: с. 363—380.

То же. [Изд. 1-е].— PC, 1871, т. 3, № 2—6; т. 4, Д» 7—10.
Др. публ. (с сокр.) см. в кн.: Виленский сборник. Т. 1. Вильно. 1869.
Добрынин Гавриил Иванович (1752— 1824), чиновник, губернский про

курор.
1750-е— 1823 г. Детство и юность, проведенные в Севске (1765— 1777). 

Образ жизни провинциального духовенства. Служба чиновником в Белорус
сии (1777— 1823). Открытие Белорусского наместничества. Посещение Моги
лева Екатериной II и Иосифом II. Белорусские генерал-губернаторы 
(П. Б. Пассек, 3 . Г. Чернышев и др.). Витебские губернаторы (П. И. Сума
роков и др.). Отечественная война 1812 г., пребывание французских войск 
в Витебске. Быт и правы провинциального чиновничества.

467. Калашников Т. П. Жизнь незнаменитого Тимофея Петровича 
Калашникова, простым слогом описанная с 1762 но 1794 год. [Предисл. 
и примеч. Б. Л. Модзалевского].— РА, 1904, кн. 2, вып. 10, с. 145— 183. Прил.: 
Список губернаторов, генерал-губернаторов и вице-губернаторов, составлен
ный Т. П. Калашниковым, с. 182— 183.

Калашников Тимофей Петрович (1762— 1828), надворный советник, 
чиновник, служивший в Сибири.

1760-е— 1781 г. Воспоминания, дополненные кратким перечнем событий 
личной жизни за 1782— 1813 гг. Детство, семья. Повседневная жизнь и кан
целярская служба в Нерчинске, Нижнеудннске. Посещение автором Нсрчни- 
ских заводов вместе с «товарищем воеводы» И. В. Ланским. В. В. Нарыш
кин— начальник Нсрчннских заводов. Местное население — буряты, их 
обычаи.

468. Лубяновский Ф. П. Воспоминания. М., Грачев. 1872. 319 с.
Др. публ. см. в жури.: РА, 1872, кн. 1, вын. 1, 3.
Лубяновский Федор Петрович (1777— 1869), чиновник, действ, тайный 

советник, впоследствии сенатор.
1780-е— 1834 г. Учение в Харькове в Коллегиуме (1787— 1792), в Москов

ском университете (1793— 1796). И. В. Лопухин и его рассказы о старине 
(Петр Великий, нмп. Анна Ивановна, вел. кн. Петр Федорович). Служба 
у Н. В. Репнина в канцелярии по гражданским делам, затем инспек
торским адъютантом (Гродно, Петербург). Поездка в Берлин и Вену для 
сопровождения Н. В. Репнина (1801). Служба в министерстве внутренних дел 
(1802— 1809), статс-секретарем в Твери при дворе принца Г. Ольдеиб)рг- 
ского (1809— 1810). Отечественная воина 1812 г. и отъезд из Москвы. Служ
ба пензенским и подольским гражданским губернатором (1819— 1830, 1831—  
1831). Характеристики Г. С. Сковороды, И. В. Репнина, А. А. Аракчеева, 
М. М. Сперанского и др.

468а. Мешков И. И. Записки. [Публ. Б. Л. Модзалевского]. — РА, 1905, 
кн. 2, вып. 6, с. 177—242.

Мешков Иван Иванович (1767— 1814), чиновник, служивший в Саратов
ской и Пензенской губ.

1760-е— 1832 г. Родословная с 1700-х гг. Саратов в 1780-е гг.: провин
циальный быт, образование Саратовской губ. (1781), Гражданская палата, 
саратовская контора опекунства иностранных поселенцев (1797— 1800). 
Н. С. Лаптев. Пензенское уездное казначейство (1802— 1815); постройка при
сутственных мест в Пензе и уездных городах губернии. Пензенский уездный 
суд (1828— 1830). Пензенские губернаторы: Ф. Л. Внгель, М. М. Сперанский, 
Ф. П. Лубяновский.
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469. Муравьев Н. Н. Припоминания мои с 1778 года. [Предисл. В. В. Му
равьева-Амурского].— Сб. НОЛА, 1909, вып. 2, с. 1—53 (паг. 2) (в публ. 
«Бумаги Николая Назарьевича Муравьева»).

Др. публ. (отрывок) см. в кн.: Муравьев Н. Н. Некоторые из забав  
отдохновения ... Ч. 7. Спб., 1829.

Муравьев Николай Назарьевич (1775— 1845), сенатор, археолог, поэт.
1778— 1830-е гг. Жизнь новгородского помещика конца XVI11 в. Черты 

быта и нравов различных сословий (мелкопоместное дворянство, крестьян
ство). Детство в Новгородской губ., учение в Горном училище (Горный 
кадетский корпус) в 1785— 1789 гг., служба на Нерчинских горных рудни
ках (1790— 1791); вице-губернатором и гражданским губернатором Новго
рода (1812— 1818), статс-секретарем Собственной е. и. в. канцелярии (1818—  
1831). Подробная характеристика А. А. Аракчеева.

470. Печерин Ф. П. Записки о моих предках и о себе, на память детям 
в 1816 г. сделанные.— PC, 1891, т. 72, № 12, с. 587—614.

Печерин Федор Пантелеймонович (1773— 1835), служил по ведомству 
межевого департамента в Казани, Москве, Тамбове.

1785— 1814 гг. Семейные предания о деде, Ф. И. Печерине, состоявшем 
при дворе имп. Елизаветы Петровны. Пребывание в Московском универси
тете (1785— 1791). Служба'в Казанской. Московской и Тамбовской губер
ниях по межевому ведомству (1796— 1814).

471. Ребелинский М. С. Из дневника. [Сообщ. П. Юдин].— РА, 1897, кн. 1„ 
вып. 3, с. 464—481.

Ребелинский Михаил Семенович, чиновник, секретарь Оренбургской пала
ты суда и расправы по гражданскому департаменту.

1792— 1801 гг. Повседневная служебная деятельность в Уфе и Оренбур
ге. Упоминание о различных политических и общественных событиях.

472. Санглен Я. И. де. Записки. — PC, 1882, т. 36, № 12, с. 443—498.
Санглен Яков Иванович де (1776— 1864), правитель Особенной канцелярии

Министерства полиции в 1812 г.
1776— 1801 гг. Краткие сведения о детстве, семье, обучении в гимназии 

в Ревеле. Служба переводчиком (1793— 1797) у вице-адмирала А. Г. Сиири- 
дова. Быт московского дворянства. Смерть Екатерины И, Павел I. Служба 
в Н.-Новгороде заседателем Совестного суда (1801) и в Московской удель
ной экспедиции.

Продолжение «Записок», относящееся к XIX в., описано и проанноти
ровано в т. 2 настоящего изд.

473. Тукалевский И. А. Воспоминания. Спб., тип. К. Крайя, 1834. 109 с.
Тукалевский Иосиф Афанасьевич, чиновник.
Конец XVIII в. Воспоминания, написанные от третьего пица, под име

нем Осипова, дворянина Полтавской губ., провинциального чиновника. Быт„ 
нравы, занятия семьи Осиповых и их соседей в Миргородском уезде. Пол
тавская духовная семинария. Служба автора в Курске в канцелярии губер
натора. Пребывание в Петербурге. Д. П. Трощинский, правитель канцелярии 
А. А. Безбородко. Служба в Иркутске.

474. Хвостов В. С. Описание жизни тайного советника, сенатора и кава
лера Василия Хвостова; писано в 1832 году, самим им для детей своих.— 
РА, 1870, кн. 1, вып. 3, стб. 551—610.

Хвостов Василий Семенович (1754— 1832), чиновник, впоследствии 
сенатор.

1750-е— 1803 г. Впечатления детства: семья, воспитание, обучение 
в гимназии. Служба секретарем у Г. Г. Орлова. Бытовые подробности воен
ной и гражданской службы в Сибири. Помещичья жизнь в Новгородской 
губ. (1790-е гг.). Назначение томским губернатором. Приложением к «Запи
скам», освещающим деятельность Хвостова в качестве губернатора, явля
ются: рапорт и записка М. М. Сперанского Александру I, записка Хвостова 
о Сибири (с. 598—610).
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475. Чемесов Е. П. Жизнь Ефима Петровича Чемесова. Записки для 
памяти. — PC, 1891, т. 72, № 10, с. 1— 10. Прил.: Речь Е. П. Чемесова пензен
скому дворянству 1774 г., с. 7—9.

Чемесов Ефим Петрович (1735 — позже 1801), помещик, чиновник, пен
зенский предводитель дворянства, брат гравера Евграфа Петровича 
Чемесова.

1730-е— 1801 г. Краткие записи о событиях личной жизни и прохожде
нии службы. Несколько подробнее — об участии в подавлении восстания 
Е. Пугачева в Пензенской губ.

Духовенство

(См. также Ks 466, 473, 723, 731)

476. Авель. Житие и страдание отца и монаха Авеля.— PC, 1875, т. 12, 
№  2, с. 416—426 (в статье «Предсказатель монах Авель»). Дополнения: Там 
же, № 4, с. 815—819.

Авель (1757— 1841), монах.
1760— 1840-е гг. Записи в третьем лице, в основе автобиографические. 

Пребывание в Валаамском монастыре. Хождение по свету. Монастырь Ни
колы Чудотворца под Костромой. Создание книги с различного рода пред
сказаниями относительно членов царской фамилии и о взятии Москвы фран
цузами. Заключение Авеля в связи с предсказаниями в Петропавловскую 
и Шлиссельбургскую крепости и ссылка в Соловецкий монастырь. Освобож
дение в 1813 г. Болезнь и смерть Авеля.

477. Антоний Знаменский. Заметки из автобиографии, [Публ. Макария].—  
«Странник», 1868, т. 4, № 12, отд. 1, с. 108— 114.

Антоний Знаменский (1765— после 1823), архиепископ тобольский и си
бирский.

1770-е— 1823 г. Краткие сведения об учении, преподавании в Невской 
семинарии в Петербурге, пострижении и церковной деятельности.

478. Григорьев И. Г. Современные записки надворного советника Ивана 
Григорьевича Григорьева, им самим написанные. С.-Петербург, 1802 г. Дсгям 
моим. [Отрывок]. — В кн.: Лященко А. Записки И. Г. Григорьева. Спб., 1899, 
с. 11— 18.

Григорьев Иван Григорьевич (1738 — после 1802), сын суздальского свя
щенника, впоследствии петербургский чиновник.

1740-е— 1762 г. Быт и нравы провинциального духовенства. Сведения об  
отце. Воспитание и обучение при архиерейском доме. Обучение пению и ико
нописному делу. Суздальские митрополиты.

479. Ефремов Л. В. Блаженной памяти отец Иоанн Борисов, священник 
Преображенской церкви в городе Ельце. М., унив. тип., 1866. 35 с. с пэртр. 
Перелеч. из журн.: ДЧ, 1866, ч. 1, № 1—2.

Ефремов Лука Васильевич (1789 — после 1864), протоиерей.
Биография священника Иоанна Борисова (около 1750— 1824), написан

ная на основе собственных воспоминаний и свидетельств современников.
480. Иона. Иеросхимонах Алексий. (Из записок келейника его, иеромо

наха Ионы). [Сообщ. Дм. Урусова].— «Странник», 1861, т. 1, Л» 3, с. 145— 171.
Описание жизни старца-отшельника Алексия (Адриана) (1722— 1812), 

иеромонаха Площаиской пустыни Орловской епархии. Пребывание в Коиев- 
ской обители (монастыре) в 1780— 1800-х гг. В 1800— 1812 гг. Алексий —  
иеромонах Симонова монастыря в Москве.

481. Как прихожане искали себе батюшку. [Записал Н. И. Соловьев].—  
РА, 1899, кн. 2, вып. 6, с. 287—289.

157



Конец XVIII в. Запись семейного предания, рассказанного внучкой свя
щенника Добронравова, о выборе его, сельского пономаря, в священники 
во Владимирской губ. В конце текста события датируются ошибочно: XIX в.

482. Кузминский Г. И. Черта из жизни с.-петербургского митрополита 
Гавриила в царствование Екатерины II.— PC, 1875, т. 14, № 9, с. 202—204.

Кузминский Гаврила Иванович.
1790-е гг. Воспоминания о взаимоотношениях петербургского митропо

лита Гавриила (Петрова, 1730—1801) с дядей автора. Характеристика поло
жения сельского духовенства.

483. Обращение раскольников в православие в 1788 году. (Рассказ 
Ф. А. Прядилыцикова). [Публ. И. В. Вологдина].— PC, 1870, т. 1, ЛЬ 6. 
с. 599—600.

Запись рассказа крестьянина Власова о борьбе духовных и светских 
властей со старообрядчеством в Пермской губернии.

483а. Платон (П. Г. Левшин). Автобиография Платона, митрополита 
Московского. [Предисл. и примеч. С. К. Смирнова].— ДЧ, 1887, ч. 2, ЛЬ 8, 
с. 369—416; ч. 3, ЛЬ 9, с. 3—38. То же. Отд. отт. М., 1887. Обзор лубл.: 
с. 369-371 .

Платон (Петр Георгиевич Левшии) (1737— 1812), митрополит, член Си
нода, наставник вел. кн. Павла Петровича.

1740-е— 1812 г. Автобиография доведена до 1810 г., далее биография 
продолжена до 1812 г. архимандритом Самуилом Запольским-Платоиозым. 
Детство и годы учения в московской Славяпо-греко-латинской академии. 
В 1758 г.— пострижение в монахи. Пребывание в Троице-Ссргисвой Лавре, 
чтение проповедей. Посещение Лавры Екатериной И. Обучение наследника 
богословию (1763— 1766). Придворные нравы. Продвижение по службе, 
деятельность в Московской духовной академии, получение сапа митрополита 
Московского (1787). Поездка в Ярославль, Ростов" Ярославский, Владимир 
и Киев. Посещение Троице-Сергневой Лавры Павлом I. Присутствие на 
коронации Александра I. Деятельность по переустройству собора в Лавре. 
Участие в сборах средств на ополчение в 1812 г. Болезнь и смерть.

4836. Платон (П. Г. Левшии). Дневник. — ЧОИДР, 1881, кн. 4, отд. 3, 
с. 55—84.

Об авторе см. ЛЬ 483а.
1763— 1765 гг. Описание занятий по богословию с вел. кн. Павлом Пет

ровичем.
483в. Платон (П. Г. Левшин). Путевые записки преосвященного митро

полита Платона Московского и Калужского в Ярославль, Кострому и Вла
димир.— РВ, 1841, т. 3, с. 502—522 (паг. 5).

Об авторе см. ЛЬ 483а.
Авг. 1792 г. Перечислены города и села, через которые лежал путь. 

Подробное описание монастырей.
484. Реестр вещей достопамятных, случившихся с 1769 году. — ТВятУЛК, 

1916, вып. 1/2, отд. 3, с. 82—95 (в публ. «Записная книжка Пинсгиных»).
Пенягин Иоанн Борисович (1749 или 1750— 1814), священник.
Пинегин Михаил Иоаннович (1779— 1824), Пинегии Григорий Иоаннович 

(р. 1792)— его сыновья.
1750-е— 1829 г. Краткие нерегулярные погодные записи И. Б. Пенягина 

(за 1758— 1805), М. И. Пинегииа (за 1804— 1822), Г. И. Пинегина (за 1824— 
1829) о повседневной жизни сельского духовенства Вятской губ., некоторых 
событиях, происходивших в Вятской епархии.

485. Сильвестров А. Рождение, воспитание, жизнь и некоторые приклю
чения бывшего села Вашки священника Афанасия Снльвсстрова, а ныне во 
иночестве иеромонаха Захарии. [Публ., предисл. и послесл. А. В. Смирнова].— 
PC, 1889, т. 61, ЛЬ 2, с. 369—375. Перед загл.: Жизнь Афанасия С иль- 
вест рова.

Сильвестров Афанасий (1770-е гг.— после 1831).
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1780— 1830-е гг. Автобиография. Жизнь и быт сельского пономаря (затем 
священника) Владимирской епархии. Пострижение в монахи.

486. Скопин Г. А. Дневная записка пешеходца — саратовского церков
ника из Саратова до Киева по разным городам и селам. Бытие в Киеве 
и обратно из Киева до Саратова. (Публ. и предисл. В. П. Соколова).— В кн.: 
Саратовский исторический сборник. Т. I. Саратов, 1881, с. I—VIII, 41—74.

Др. публ. (отрывки) см. в жури.: ИТУАК, 1893, вып. 37 (в статье 
А. А. Курбатова «Из „Дневной записки пешеходца — саратовского церков
ника..."»).

Скопин Герасим Алексеевич (1746—1797), священник.
Май — июнь 1787 г. Опубликована часть дневника, веденного до прихода 

в Киев. Ежедневные записи. Быт провинциального духовенства. Описание 
некоторых сел и городов Саратовской, Тамбовской, Курской губ. Город 
Елец. Встреча Екатерины II в Курске.

487. Скопин Г. А. Дневник происшествий. [Публ. и предисл. В. П. Соко
лова].— В кн.: Саратовский исторический сборник. Т. 1. Саратов, 1891, 
с. I— VIII, 1—40.

Об авторе см. № 486.
1762— 1796 гг. Краткие нерегулярные записи о повседневной жизни дьяч

ка, затем ставшего дьяконом, позже священником в г. Саратове. Быт мест
ного духовенства. Некоторые события жизни Саратовской епархии. Взятие 
Саратова войсками Е. И. Пугачева. Вступление в Саратов правительствен
ных войск.

488. Сладкопевцев И. Марфа Петровна Апарина, первоначальница жен
ского монастыря в г. Кирсанов. (Биогр. очерк). [По устным рассказам и со
хранившимся записям ее брата И. Апарина]. — «Странник», 1861, т. 2, № 12, 
отд 1, с. 199—209.

Описание повседневной жизни и благотворительной деятельности Марфы 
(ум. 1800 г.).

489. Феофан. Записки о. Феофана, архимандрита Кирилло-Новозерского 
монастыря, бывшего келейника преосвященного Гавриила, митрополита Нов
городского и С.-Петербургского. [Публ. М. Я. Морошкина].— «Странник», 
1862, т. 1, К я  2, с. 33—58.

Др. публ. (с сокр.) см. в кн.: Субботин Н. Архимандрит Феофан, на
стоятель Кириллова-Новозерского монастыря. Спб., 1862.

Феофан (Федор Соколов) (1752— 1832).
1775— 1801 гг. Пребывание в различных монастырях, служба келейником 

в Алексаидро-Невской Лавре у петербургского митрополита Гавриила; 
характеристика последнего.

Купечество. Промышленники
(См. также Кя 520)

490. Аладжалов X. С. [Дневник. В извлеч. и пересказе А. Дживилегова. 
Пер. с арм.].— ГМ, 1913, Х° 7, с. 186— 189. Под загл.: Черты провинциальной 
жизни па рубеже XIX века.

Аладжалов Христофор Степанович, купец в Ростове-на-Дону и Нахи
чевани.

1785— 1830 гг. Нерегулярные записи. Основные политические события. 
Данные о ценах на различные товары. Сведения бытового характера.

491. Баранщиков В. Я. Нещасгпыя приключения Василья Баранщикова 
мешанина Нижняго Новагорода в трех частях света: в Америке, Азии 
и Европе с 1780 по 1787 г. Изд. 3-е, с доп. Спб., тип. Б. Л. Грека, 1793. 
140 с. Прил.: Описание Константинополя и турецкой администрации, 
с. 88— 140.
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То же. [Изд. 1-е]. 1787; Изд. 2-е. 1788. В изд. 1-м инициалами С. К- R , 
очевидно, обозначено лицо, описавшее со слов Баранщикова его жизнь *.

Приключения торговца, прибывшего на русском судне в Копенгаген. 
Вынужденное путешествие но свету, рабство. Побег в 1785 г. Возвращение 
в Н.-Новгород. Пребывание в тюрьме за неуплату долгов. Освобождение 
благодаря хлопотам высокопоставленных лиц.

492. Березин А. П. Сокращенная жизнь покойного санкт-петербургского 
купца первой гильдии Александра Петровича Березина, писанная по его воле 
незадолго до кончины... и наконец согласно образу его жизни и деяний вновь 
сочиненная Н. Н.., в 1807 году.— РА, 1879, кн. 1, вып. 2, с. 226—235. Перед 
загл.: С.-Петербургский городской голова в прошлом веке.

Березин Александр Петрович (1723— 1799), крестьянин Ярославской губ., 
в 1760-е гг. петербургский купец и городской голова.

1730— 1790-е гг. Детство в деревне. Занятие торговлей в Петербурге 
(с 1748 г.). Избрание городским головой, деятельность на зтом поприще 

Эпизоды из жизни петербургского купечества.
493. Добряков Т. С. Сказание о московском 1-ой гильдии купце Семене 

Прокофьевиче Васильеве. Сообщ. И. А. Благовещенским.— ДЧ, 1860, .Vs 8, 
с. 473—482.

Добряков Трифон Семенович, золотых и серебряных дел мастер.
Биография С. П. Васильева (1709— 1796), записанная с его слов Добря- 

ковым. Путь от ученика в лавке к самостоятельной большой торговле. Связи 
московских купцов с иностранными торговцами.

494. Записка, найденная в бумагах покойного купца С-ва. — В кн.: Перм
ский сборник. Кн. 2. М., 1860, прил. с. XXVII—XXX.

Автор (р. 1789)— пермский купец.
1790-е гг. Обучение в школе (характер преподавания, учителя). Разоре

ние отца, Соликамского купца, Емельяна Меркурьева С-ва. Работа у купца, 
писарем в уездном суде. Поступление в «Пермское главное училище», жизнь 
в семье учителя. Поездка на Макарьевскую ярмарку.

495. Заводчик Турчанинов. [Публ. Ф. С. Г.].— ИВ, 1883, т. 11, Ns 2, 
с. 469—470. Доп.: РА, 1898, кн. 1, вын. 2.

Конец XVIII в. Запись рассказа Моришпииа, конторщика Сысертских 
горных заводов, со слов его отца, служившего при Алексее Федоровиче Тур
чанинове, владельце Сысертских заводов в Пермской губ. Характер Турча
нинова, отношение к подчиненным.

496. Свипьин П. П. Воспоминания о тайном советнике Николае Ники
тиче Демидове. — 0 3 , 1829, ч. 39, Ns 111, с. 129— 160. Авт. установлен по кн.: 
Демидов П. Родословная рода Демидовых. Житомир, 1910, с. 7.

Др. публ.: Спб., тип. К. Крайя, 1829.
Свипьин Павел Петрович (1787— 1839), писатель, историк, географ.
Некролог в форме воспоминаний о Н. Н. Демидове (1773— 1828), рус

ском посланнике во Флоренции, горнозаводчике. Краткая характеристика 
служебной деятельности. Управление заводами на Урале. Филантропическая 
деятельность.

Крестьянство
(См. также Ns 467, 483, 492)

497. Полунищ А. Ф. Памятная книга. [Публ. и прнмеч. Н. А. Полуши- 
на].— РА, 1898, кн. 2, вып. 6, с. 177—205. Перед загл.: К  истории русской 
промышленности. 1

1 Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII в. Т. 2. М., 1964. с. 296. 
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Полушин Абрам Филиппович (ум. 1852), ивановский крестьянин, владе
лец ситцевой фабрики.

1751— 1850 гг. Краткие записи (начаты отцом автора), содержащие све
дения о жизни с. Иванова (пожары, цены на хлеб, управление села и др.), 
быте крестьян, о начале и развитии фабричного производства в селе.

498. Травин Л. А. Божьим милосердием облагодетельствованного Леон
тия Артамонова сына Травина, уроженца из бедного состояния родителей, 
происшедшего в достоинство благородства, бывшия с 1741 года в жизни его 
обстоятельства и приключения, для сведения и пользы собственного потом
кам его, описанная самим им. Вступит, статья Л. Софийского.— ТПАО, 1914, 
вып. 10, с. 25— 129. Под загл.: Записки Л. А. Травина.

Травин Леоитий Артамоиович (1732— 1818), крепостной крестьянин, затем 
мелкий чиновник.

1741— 1807 гг. Детство в семье крепостных графа П. И. Ягужииского 
в Беленской вотчине. С 1745 г. писчик, а с 1761— управитель Беленской 
вотчины. Хозяйственная деятельность в вотчине. Сведения о положении кре
постных, рекрутских наборах, волнениях крестьян в связи со строительством 
ткацких фабрик и т. д. Поездка в Сибирь на железные заводы (1758), опи
сание пути следования. Поездка в Москву (1775), торжества по случаю под
писания мира с Турцией. Получение вольной (1776). Переезд в г. Опочку, 
служба секретарем в опочецком земском суде. Выход в отставку (1786). 
Подробности бытового характера.

499. Хрущова А. Г. Воспоминания крепостной старушки А. Г. Хрущовой 
(записанные В. Н. Волоцкой).— РА, 1901, кн. 1, вып. 4, с. 529—544.

Хрущова Авдотья Григорьевна (1786— 1872).
1780-е гг.— середина XIX в. Детство в деревне Ярославской губ. Переезд 

в г. Ярославль к новому владельцу Г. Д. Шестакову в 1796 г. Описание 
жизни в этой семье. Быт дворянской семьи. Отношение к крепостным.

КЛАССОВАЯ БОРЬБА.
КРЕСТЬЯНСКИЕ И ГОРОДСКИЕ ВОССТАНИЯ 

«Чумной бунт» в М оскве в 1771 г.

(См. также Кя 453)

500. Алексеев П. А. Описание московского бунта 1771 года сентября 
15 дня. Сост. протоиереем Петром Алексеевым.— РА, 1863, вып. 12, стб. 
910-916 .

Алексеев Петр Алексеевич (1727— 1801), священник, преподаватель Мос
ковской университетской гимназии.

Подробное описание по собственным впечатлениям и по рассказам оче
видцев осады Кремля и убийства московского архиепископа Амвросия. *

501. Заметки неизвестного во французском альманахе 1771 года. [Пер. 
по рукописи с франц.].— В кн.: Щ укинский сборник. Вып. 6. М., 1907, 
с. 38—39.

Янв.— дек. 1771 г. Краткие нерегулярные дневниковые записи о распро
странении чумы в Москве, восстании горожан и убийстве московского архи
епископа Амвросия, о повседневной жизни, погоде и проч.

502. Описание о чуме и о бывшем в Москве народном смятении 
1771 года. Краткое описание несчастному в Москве от бунтовщиков, ^при
бавок к чуме происшествию, начавшемуся сентября 15-го 1771 года...— В кн.: 
Архив князя Воронцова. Кн. 16. М., 1880, с. 456—459.

Автор неизвестен.
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Запись очевидца об эпидемии чумы в Москве, поведении администрации, 
мерах по борьбе с эпидемией, начале восстания, убийстве московского архи
епископа Амвросия, осаде Кремля, подавлении восстания.

К рестьянская война под предводительством 
Е. И. П угачева в 1773—1775 гг.

(См. также № 377, 475, 487, 523, 611, 673, 805, 812, 823)

503. Былое из пугачевщины. [Записал А. Труворов].— В кн.: Семнадца
тый век. Кн. 3. М., 1869, с. 481—490.

Запись рассказа очевидца о присоединении крестьян помещика П. М. Бо- 
боедова к восставшим и аресте семьи помещика.

504. Записи устных рассказов, преданий, песен [о Пугачеве. Записал 
А. С. Пушкин].— В кн.: Пушкин А. С. Поли. собр. соч. Т. 9. Ч. 2. М.— Л., 
Изд-во АН СССР, 1940, с. 492—500. Обзор публ.: с. 800.

Среди собранных А. С. Пушкиным материалов — рассказы Ивана 
Андреевича Крылова (поэт, 1768 или 1769— 1844) о детских впечатлениях 
осады Оренбурга; В. П. Бабина, уроженца Казани, о взятии Казани Пуга
чевым; Ивана Ивановича Дмитриева (поэт, 1760— 1837) об одном из эпизо
дов участия Г. Р. Державина в подавлении восстания; автобиография 
секунд-майора Николая Захарьевича Повало-Швыйковского (р. 1752) о пле
нении его восставшими, бегстве, о сопровождении арестованного Пугачева 
в Москву, его казни.

505. Калмыков. [Воспоминания прошедшего].— В кп.: Мордовцев Д . Л. 
Политические движения русского народа. Т. 1. Спб., 1871, с. 113— 120.

Запись рассказа жителя Саратова Калмыкова (ум. 1825) о взятии города 
Пугачевым.

506. Кононов А. А. Два семейных предания. [Отрывок из «Записок»].—  
ЧОИДР, 1862, кн. 3, отд. 5, с. 303—309. Колонцифры ошибочно: 341—347.

Об авторе см. № 734.
Запись семейного предания о действиях Е. И. Пугачева в Саратовской 

губ. и расправе с помещиками. Разгром имения помещика В. Ляхотиикова 
и его убийство. Пленение Пугачевым команды капитана Н. 3. Повало- 
Швыйковского.

507. Краткое известие о злодейских на Казань действиях вора, изменщи
ка, бунтовщика, Емельки Пугачева, собранное Платоном Любарским, архи
мандритом Спасоказанским, 1774 года августа 24 дня.— В кн.: Пушкин А. С. 
Поли. собр. соч. Т. 9. Ч. 1. М. — Л., Изд-во АН СССР, 1950, в прил. 3 «Ска
зания современников», с. 360—367.

Др. публ. см. в кн.: Платон (Любарский). Сборник древностей Казанской 
епархии... Казань, унив. тип., 1868.

Июль 1774 г. Запись рассказов очевидцев об осаде и взятии Казани 
войском Пугачева и наступлении правительственных войск под командова
нием И. И. Михельсона.

508. Ляликов Ф. Л. Предание о казни Пугачева.— РА, 1877, кн. 2, 
вып. 6, с. 234.

Ляликов Филипп Ларионович (1800— 1870), археолог, писатель.
Запись воспоминаний матери автора о казни Е. И. Пугачева.
509. Мясоедов С. С. Журнал осады города Уфы.— В кн.: Пушкин А. С. 

Поли. собр. соч. Т. 9. Ч. 2. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1940, с. 505—512.
Мясоедов Сергей Степанович, полковник, комендант г. Уфы.
Ноябрь 1773 г.— март 1774 г. Краткие записи дневникового характера.

162



510. Оборона крепости Яика от партии мятежников.— В кн.: Пуш
кин А. С. Поли. собр. соч. Т. 9. Ч. 2. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1940,с 53У__551

Др. публ. см. в жури.: 0 3 ,  1824, ч. 19, № 52—53.
Автор —  участник обороны крепости.
Янв.— апр. 1774 г. Подробные записи об осаде крепости войском 

Е. И. Пугачева. Положение осажденных, голод в крепости и проч.
511. Осипов И. Прибавление о разбойнике и самозванце Пугачеве. Из 

дневных записок 1773 г., города Оренбурга Благовещенской церкви, что на 
гостином дворе, священника Ивана Осипова. — В кн.: Пушкин А. С. Поли, 
собр. соч. Т. 9. Ч. 2. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1940, с. 551—578.

Сент. 1773 г. — апр. 1774 г. Описание осажденного города.
512. Папав А. В. Против Пугачева. (Из записок современника). [Публ. 

Д . Успенского].— PC, 1904, т. 118, N° 6, с. 647—662.
Папав Александр Васильевич, секунд-майор.
1755— 1774 гг. Краткие сведения о прохождении военной службы. 

Подробное описание защиты г. Кунгура от восставших (июль 1774).
513. Повествование о Саратовской губернии, составленное из слов его 

высокоблагородия коллежского советника Иоанна Андреевича Кропгова, 
родившегося... в 1768 году, служившего по разным должностям в означенной 
губернии: заседателем и исправником 1784 года ... и находившегося в мно
горазличных командировках, а потому имевшего случай знать твердо про
шедшие обстоятельства Саратовской губернии. [Публ. М. С. Кропотова].— 
ТСУАК, 1888, т. I, вып. 5, с. 580—599 (в публ. «Разные заметки о старинах 
саратовских, записанных со слов самовидцев или из преданий*).

Краткая характеристика г. Саратова, перечень церквей, монастырей; 
должностные лица; занятия жителей. Взятие Саратова войсками Е. Пугачева.

514. Полянский И. Известие о самозванце Пугачеве. — В кн.: Пуш
кин А. С. Поли. собр. соч. Т. 9. Ч. 2. М.— Л., Изд-во АН СССР, 1940, 
с. 579—598.

Полянский Иван, оренбургский священник.
Сент.— дек. 1773 г. Дневник осады Оренбурга. Дополнен записями рас

сказов очевидцев о восстании казаков в Яицкой крепости в 1772 г.
515. Поспелов А. Е. [Записки о пугачевщине. Отрывки и пересказ]. — BE, 

1870, т. 3, ки. 6, с. 615—644 (в статье Н. Середы «Пугачевский бунт по за
пискам современника и очевидца»).

Др. публ. см. в кн.: Справочная книжка Оренбургской губернии на 
1870 год. Оренбург, изд. Оренбург, губ. стат. ком., [1870].

Поспелов Андрей Егорович (ум. 1811), поручик.
1740-е— 1774 г. Краткие сведения о детстве и образовании, службе в ар

мии с 1749 г., строительстве и укреплении крепостей в Оренбургской губ. 
Служба в Верхне-Озерной крепости. Подробное описание осады крепости вос
ставшими (ноябрь 1773— январь 1774). Краткие сведения о разгроме вос
стания.

516. Рассказ, записанный со слов [Д. Верхоланцева] одного из участни
ков в пугачевском бунте. [Публ. Н. А. Попова].— ЧОИДР, 1862, кн. 3, отд.5, 
•с. 295—302. Колонцифры ошибочно: 333—340. То же. Отд. отт. Б. м. и г.

Др. публ. (с сокр.) см. в журн.: РБеседа, 1856, кн. 4 (в статье В. Даля 
•«Картины из русского быта»),

Верхоланцев Дементий (1746— после 1831), служащий на Билнмбаев- 
ском чугуноплавильном заводе Пермской губ., участник восстания.

1774 г. Присоединение заводских рабочих к восставшим, участие Вер
холанцева в сражении под Казанью, во взятии Саратова, Камышина и др. 
Дальнейшая судьба Верхоланцева: плен, суд.

517. Рунич П. С. Записки сенатора Павла Степановича Рунича о пуга
чевском бунте. [Предисл. и послесл. ред.].— PC, 1870, т. 2, № 8, с. 116— 131;
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№ 9, с. 211—253; №  10, с. 321—372. Прил.: Заметки, записки Рунича, 
с. 363—372.

Рунич Павел Степанович (1750— 1825), тайный советник, сенатор.
Июль 1774 г.— янв. 1775 г. Краткое описание хода восстания. Организа

ция так называемой «Секретной комиссии» по предложению О. Трифонова 
и назначение автора членом ее. Преследование Пугачева правительственны
ми войсками. А. В. Суворов. Разгром восстания. Отправка Пугачева в Моск
ву в сопровождении Рунича. Запись им рассказов Пугачева.

518..Рычков П. И. Осада Оренбурга. (Летопись Рычкова).— В кн.: Пуш
кин А. С. Поли. собр. соч. Т. 9. Ч. 1. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1950, в прил. 
3 «Сказания современников», с. 206—355.

«Летопись» публиковалась во всех «Собраниях сочинений» А. С. Пушкина.
Об авторе см. № 805.
1774 г. Дневниковые записи на основе личных впечатлений, записей оче

видцев, дополненные материалами журнала Оренбургской губернской кан
целярии, в которой работал автор. Начало восстания. Подробное описание 
шестимесячной осады Оренбурга войсками Е. И. Пугачева. Три прибавле
ния к «Летописи» (с. 334—355): о поражении войск Пугачева под Каргалин- 
ской слободой, Сакмарским городком, о поимке и казни Е. И. Пугачева.

519. Симонов И. Д . Журнал Симонова.— В кн.: Пушкин А. С. Поли, 
собр. соч. Т. 9. Ч. 2. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1940, с. 501—504.

Симонов (Симанов) Иван Данилович, подполковник, комендант Яицкой 
крепости.

Янв.— апр. 1774 г. Нерегулярный дневник об осаде Яика восставшими. 
Попытка подкопа, голод в крепости.

520. Сказания старожилов [И. А. Сухорукова и Л. Ф. Крупеникова] 
о пребывании Пугачева в Казани и о состоянии ее в то время. Материалы 
для истории пугачевского бунта и истории Казани, собр. К. Ф. Фуксом. Ка
зань, тип. губ. правл., 1843. 20 с.

1774 г. Запись рассказов казанских купцов И. А. Сухорукова (р. 1759) 
и Л. Ф. Крупеникова (1754— 1839), очевидцев взятия Казани войсками 
Е. И. Пугачева.

521. Страдальческая кончина М. М. Путилова в 1773 г.— 4 0 1 1ДР, 1870, 
кн. 3, отд. 5, с. 51—62.

Рассказ, написанный по семейным преданиям внуком Михаила Михай
ловича Путилова (около 1713— 1773), помещика Оренбургской губ. Разгром 
имения восставшими крестьянами и смерть М. М. Путилова.

522. Ченыкаев А. М. [Воспоминания. Сообщ. Ф. В. Духовников]. — ТСУАК, 
1893, т. 4, вып. 2, с. 51—56 (в публ. «К истории пугачевского бунта»).

Ченыкаев Александр (?) Михаилович (р. 1770), директор Саратовской 
гимназии.

1750— 1820-е гг. Воспоминания (со слов сестры) о детстве, отце, поме
щике Саратовской губ., и о его смерти во время восстания крестьян. Даль
нейшая судьба автора и его сестры. Дружба с Н. П. Румянцевым.

АРМИЯ И ФЛОТ
(См. также Хя 350, 351, 512, 515, 792, 823)

523. Васильев. Дневник. С предисл. Е. Щепкиной. [Спб.], 1896. XVI, 124 с. 
(Памятники древней письменности. 119).

Др. публ. (отрывки и пересказ) см. в журн.: 0 3 ,  1856, т. 105, кн. 4 
(в статье П. Пекарского «Любитель литературы екатерининских времен»); 
РА, 1897, кн. 1, вып. 4.

Васильев (р. 1736), поручик Нарвского карабинерного полка.
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1774— 1777 гг. Дневник с выписками из документов, газет, журналов, 
книг. Мелкие подробности службы и быта в Польше и Москве. Упоминание 
об отдельных событиях общественной жизни: празднование заключения мира 
с Турцией, казнь Е. И. Пугачева и др.

524. Волконский П. М. Рассказы князя П. М. Волконского* записанные 
с его слов А. В. Висковатовым в январе 1845 г. [Публ. К- А. Висковатсва].— 
PC, 1876. т. 16, К* 5, с. 176— 190.

Др. публ. (отрывок) см. в кн.: Исторический сборник Вольной русской 
типографии в Лондоне А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Кн. 2. 1861. М., 1971. 
Факс. изд. Коммент.: Там же. Кн. 3. М., 1971.

Волконский Петр Михайлович (1776— 1852), светлейший князь, генерал- 
фельдмаршал.

1791— 1797 гг. Начало военной службы. Псездка в Берлин в качестве 
адъютанта дяди, Н. С. Волконского. Служба в Петербурге, полковым адъю
тантом в лейб-гвардии Семеновском полку; переход полков гвардии в Моск
ву на коронацию Павла I; пребывание Семеновского полка в Павловске. 
Характеристика новых порядков в армии (форма обмундирования, новый 
военный устав и проч.),

525. Глухов И. А. Жизнь Ильи Алексеевича Глухова. Илья Алексеевич 
Глухов для памяти родным и друзьям предлагает описание жизни своей.— 
В кн.: Щукинский сборник. Вып. 6. М., 1907. с. 202—268.

Глухов Илья Алексеевич (р. 1760), генерал-майор.
1770— 1814 гг. Записи отдельных событий личной жизни и службы в ин

женерных войсках. Учение в артиллерийском инженерном шляхетским ка
детском корпусе в Петербурге (1771— 1776). Поездка на Урал для топогра
фической съемки Сибирской пограничной линии (1783). Участие в строитель
стве дороги между Петербургом и Москвой (1786— 1787). Подробное опи
сание русско-турецкой войны (1787— 1791). Строительство крепостей иа юге 
России. Участие во взятии Варшавы (1794), в Итальянском походе (1799). 
Описание кампании 1805— 1806 гг. (Аустерлиц). С 1804 г.— руководство Ки
евским департаментом крепостей.

526. Гудович И. В. Записка о службе генерал-фельдмаршала графа 
И. В. Гудовича, им самим составленная.— РВ, 1841, т. 1, К* 3. с. 607—681.

Гудович Иван Васильевич (1741— 1820).
1768— 1812 гг. Первая русско-турецкая война. Пребывание с войсками 

в Польше и на Украине. Подробное описание второй русско-турецкой войны 
(взятие Гаджибея-Одессы, Бендер, Килии). Командование войсками иа Кав
казе (1791— 1796). Война с Персией (1806— 1808). Назначение автора главно
командующим в Москве (1809— 1812).

527. Денисов А. К. Записки Донского атамана Денисова. [Публ.. пре-
дисл. и примеч. А. П. Чеботарева. Введ. ред.].— PC, 1874, т. 10, Кг 5, с. 1—45. 
т. II, Кг 11, с. 379 -409; К> 12, с. 601—641; 1875, т. 12, Кг 1, с. 27—49; 2,
с. 237—271; ЛЬ 3, с. 457—480 с портр. Поправки: РА, 1894, кн. 3. Кг II.

Денисов Адриан Карпович (1763— 1841), генерал-лейтенант, участник ря
да войн, сподвижник А. В. Суворова.

1790— 1820-е гг. Родословная семьи Денисовых. Участие во втсрой рус
ско-турецкой войне: взятие Очакова, штурм Измаила. Войны с Польшей 
1792 и 1794 гг.: поход против войск Костюшко, его пленение. Итальянская 
кампания 1799 г.: взятие Милана и Турина, переход с Суворовым через 
Альпы. Военные события 1807 г.: сражение под Гутштадтом и Гейльсбергом. 
Тильзитский мир. Военные действия против турок в 1809 г. Возвращение 
на Дон. Пост наказного, а затем, после смерти Платова, войскового атамана 
Войска Донского. Формирование полков в период Отечественной войны 
1812 г. Увольнение с поста атамана в 1821 г. Жизнь в имении близ Та
ганрога.

528. Долгорукий Ю. В. Записки.— PC, 1889, т. 63. КЬ 9, с. 481—517.
Др. публ. (полностью) см. в кн.: Долгоруков П. В. Сказания о роде 

князей Долгоруковых. Спб., 1840.
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Др. публ. (отрывки) см. в журн.: 0 3 , 1840, т. 13, Л® 11— 12; МС, 1849, 
т. 2, ЛЬ 12 (в воспоминаниях С. К. Грейга).

Долгорукий Юрий Владимирович (1740— 1830), князь, генерал-аншеф.
1740-е— 1796 г. Участие в Семилетней войне. Действия корпуса 3. Г. Чер

нышева (1757— 1762). Командование С.-Петербургским пехотным полком 
(1762— 1767). Сопровождение имп. Екатерины И в путешествии по Волге 
(1767). С 1767 г.— служба в лейб-гвардии Преображенском полку под ко
мандованием А. Г. Орлова. Организация экспедиции в Черногорию (1769). 
Участие в Архинелагской экспедиции (1768— 1774). Чесменский бой (1770). 
Служба в армии под командованием П. А. Румянцева. Первая и вторая рус
ско-турецкие войны. Взятие Аккермана и Бендер. Краткие сведения о после
дующей службе в западных губерниях, Финляндии, Москве.

529. Записка об амазонской роте. [Записал Г. Дуси].— «Москвитянин», 
1844, Л? 1, с. 266-4268.

1787 г. Воспоминания Елены Ивановны Сардановой (Сарандовой), жены 
ротного командира, балаклавского полка, об организации амазонской роты, 
состоящей из жен и дочерей офицеров полка, и церемонии встречи Екатери
ны II под Балаклавой.

530. Ланжерон А. Ф. Русская армия в год смерти Екатерины И. Состав 
и устройство рус. армии. Предисл. и примеч. авт. Сообщ. Н. Шильдер. [Г1ер. 
по рукописи В. Н. M.J.— PC, 1895, т. 83, ЛЬ 3, с. 147— 166; Л® 4, с. 145— 177; 
Л® 5, с. 185—202.

Ланжерон Александр Федорович (1763— 1831), граф, полковник, впослед
ствии генерал от инфантерии.

1796 г. Записки составлены на основе собственных наблюдений, офици
альных данных, свидетельств современников. Организация и состояние ар
мии. Характеристика высшего командного состава армии, в частности 
А. В. Суворова.

531. Лесницкий Н. Генерал-фельдмаршал граф Петр Александрович Ру- 
мянцев-Задунайский, пред последнею Турецкою войной. Начертание благодар
ного очевидца Н. Лесницкого, бывшего его питомца и секретаря.— 0 3 ,  1825, 
ч. 24, Л® 66, с. 25—58.

Лесницкий Н., секретарь военной канцелярии П. А. Румянцева.
Характеристика П. А. Румянцева (1725— 1796) как человека и воена

чальника.
532. Мордвинова Н. Н. Воспоминания об адмирале, графе Николае Се

меновиче Мордвинове и о семействе его. Записки дочери его графини 
Н. Н. Мордвиновой. Спб., тип. Морского м-ва, 1873. IV, 107 с.

То же. Изд. 2-е, [переиеч. с 1-го]: РА, 1883, кн. 1, вып. 1 (под загл.: 
Записки графини Н. Н. Мордвиновой).

Мордвинова Надежда Николаевна (1782— 1882).
Подробнее описание семейной жизни и краткая характеристика служеб

ной деятельности Н. С. Мордвинова (1754— 1845). Сведения о предках. Быт 
дворянской семьи. Характер и привычки Мордвинова. Взгляды на воспита
ние детей. Интерес к искусству, медицине. Филантропическая и хозяйствен
ная деятельность. Служба во флоте. Мордвинов — член Государственного 
Совета (1810— 1845). Описание заседания Государственного Совета 13— 
14 дек. 1825 г. Рассказы Мордвинова об отношении к нему Павла I, об 
А. В. Суворове.

533. Мосолов С. И. Записки отставного генерал-майора Сергея Иванови
ча Мосолова. История моей жизни. Начаты писать в г. Бронницах, что по 
Коломенской дороге, ибо я там жил, 1806 года февраля 3 дня.— РА, 1905, 
кн. 1, вып. 1, с. 124— 173. Поправки: Там же, вып. 2, с. 375.

Др. публ. см. в кн.: Щукинский сборник. Вып. 3. М., 1904 (за 1760-е— 
1811, 1815 гг.); Бумаги, относящиеся до Отечественной войны 1812 года, со
бранные и изданные П. И. Щукиным. Ч. 8. М., 1904 (отрывок за 1812 г.).

М со.ив Сергей Иванович (р. 1750).
1760-е— 1812 г. Краткие сведения о детстве и учении. Служба в армии»
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с  1766 г. Участие в первой и второй русско-турецких войнах. Служба на 
Кавказе (1785— 1789). Штурм Варшавы (1794). Жизнь в Москве в период 
пребывания в ней французских войск (1$И2), затем в имении под Москвой.

534. Незнаев А. Поездка полкового квартирмейстера поручика Арефия 
Незнаева из крепости Усть-Камеиогорский в г. Хобдо в 1771 году. 
[Публ., предисл. и прнмеч. П. А. Гальмерсена].— ИРГО, 1868, т. 4, № 5, отд. 
«Геэгр. изв.», с. 293—300.

13 марта — 30 апр. 1771 г. Ежедневные записи маршрута путешествия 
вдоль Иртышской пограничной укрепленной линии. Перечень форпостов, уро
чищ, сопок, описание рек (Иртыш, Нарым) и островов, через которые про
легал маршрут. Указаны расстояния между пунктами следования.

535. Неустрашимый русский полковник Леонтий Яковлевич Неклюдов.— 
РВ, 1815, кн. 6, с. 3— 19. Подпись: Любитель воинской службы.

Автор неизвестен.
1766— 1806 гг. Записки о прохождении Л. Я. Неклюдовым (1748— 1839) 

военной службы, в частности об участии в первой и второй русско-турецких 
войнах. Штурм Измаила.

536. Пишчевич А. С. Жизнь Пишчевича, им самим описанная. 1764— 1805. 
Ч. 1—3. С предисл. и примеч. Н. А. Попова.— ЧОИДР, 1885, кн. 1, отд. 1, 
с. I— IV, 1— 112 (паг. 2); кн. 2, отд. 1, с. 113—273 (паг. 2). То же. Отд. отт. 
М., 1885.

Пишчевич Александр Семенович (р. 1764), кавалерийский офицер.
1760-е— 1805 г. Воспоминания о детстве, об отце — С. С. Пишчевиче (см. 

№  351). Участие в Крымском походе (1783) и военных действиях на Кавказе 
(1784— 1792), сначала в качестве курьера П. С. Потемкина, затем — в чипе 
капитана, командира эскадрона. Служба в Нарвском карабинерном полку. 
Уход в отставку, жизнь в поместье в Белоруссии. Характеристики П. С. По
темкина, П. А. Текели, А. Б. де Бельмена, И. В. Гудсвича. Армейский быт.

537. Погребение князя Сергея Федоровича Голицына в селе Зубрилов- 
ке.— РВ. 1810, Ко 6, с. 125— 132. Подпись: П. С.

1810 г. Запись современника о похоронах в Саратовской губ. генерала 
от инфантерии, участника русско-турецких и русско-шведской войн С. Ф. Го
лицына.

538. Полномочный И. А. Род мой и происхождение. Краткие автобиогр. 
записки офицера Черномор, флота Ивана Андреева Полномочного (1764— 
1833). [Публ. А. Матвеева].— ЗООИД, 1889, т. 15, с. 683—710.

Полномочный Иван Андреевич (р. 1764), мастеровой, служивший во 
флоте, впоследствии штабс-капитан.

1770— 1830-е гг. Служба во флоте в слесарных мастерских (Архангельск, 
Кронштадт, Херсон, Севастополь, Николаев). Участие во второй русско-ту
рецкой войне (описание военных действий на Черном море). Ф. Ф. Ушаков. 
Подробности повседневного быта (жизнь и труд мастеровых).

539(1). Протасьев С. Страницы из старого дневника. [Публ. Е. Опочшш- 
на].— ИВ, 1887, т. 30, № 11, с. 408—424.

539(2). Протасьев С. Из записок неизвестного лица.— РА, 1898, кн. 3, 
вып. 9, с. 36—51. Авт. в публ. не указан. Доп.: РА, 1898, кн. 3, вып. 10, 
с. 296.

Протасьев Степан (1770-е— 1850-е), капитан С.-Петербургского грена
дерского полка, впоследствии помещик Тамбовской губ.

1770— 1790-е гг. Отрывки из воспоминаний о некоторых событиях личной 
жизни. Краткие сведения о детстве и годах учения. Пребывание в Польше 
в составе русской армии в 1792 г. М. Б. Барклай-де-Тол л и. Запись некото
рых рассказов современников о Екатерине II.

540. Разбитие русского военного корабля у берегов Швеции в 1771 году. 
(Отрывок из жизни N...).— 0 3 ,  1821, ч. 8, № 20, с. 289—323; 1822, ч. 9, Ко 21, 
с. 35—70; Ко 22, с. 174—208.
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Автор — гардемарин Морского кадетского корпуса.
Отрывок из записок о плавании из Архангельска в Кронштадт и о ко* 

раблекрушении у берегов Швеции. Характеристика офицеров и матросов 
корабля.

541. Рич А. Письмо к Ф. В. Ч. о фельдмаршале графе Румянцеве.— 
ВОИДР, 1854, кн. 19, отд. «Смесь», с. 1—9.

Запись рассказов современников о нескольких эпизодах жизни П. А. Ру* 
мянцева на Украине (1780— 1790-е гг.) и А. В. Суворове.

542. Сенявин Д . Н. Записки. Предисл. Н. В. Новикова.— В кн.: Гонча
ров В. Адмирал Сенявин. Биогр. очерк с прил. записок адмирала Д . Н. Се- 
нявина. [Изд. 2-е, испр.]. М.—Л., 1945, с. 99— 142.

То же. {Изд. 1-е].— МС, 1913, т. 377, Mb 7.
Сенявин Дмитрий Николаевич (1763— 1831), адмирал, генерал-адъютант.
1760-е— 1788 г. Начало службы. Морской корпус (1773— 1780) и его ха

рактеристика. Балтийский флот в 1780-е гг. Быт на кораблях. Служба на 
Черном море. Строительство порта и города Севастополя. Контр-адмиралы 
Т. Мекензи и М. И. Войнович. Описание прибытия Екатерины II в Крым 
в 1787 г. Участие Сенявина во второй русско-турецкой войне.

543. Трегубов Н. Я., Описание жизни моей, детям моим, быв под арестом 
(1799 года, декабря 25 дня).— PC, 1908, т. 136, Mb 10, с. 97— 108; Mb 11, 
с. 311—328. Под загл.: Дела давно минувших лет.

Трегубов Николай Яковлевич (1756— 1845), генерал-майор, позднее 
сенатор.

1750— 1800-е гг. Род Трегубовых, отец и члены семьи. Бытовые подроб
ности военной службы в Петербурге (1772— 1786). Характеристика отдель
ных эпизодов второй русско-турецкой войны и некоторых участников кампа
нии. Арест и освобождение.

544. Тучков С. А. Записки. [Изд. 2-е]. Спб., типолит. т-ва «Свет», 1908. 
VIII, 287 с.

То же. [Изд. 1-е].— РВ, 1906 (прил. к Mb 1—8).
Др. публ. (отрывок) см. в журн.: БЧ, 1835, т. 13.
Тучков Сергей Алексеевич (1766— 1839), генерал-лейтенант.
1770-е— 1808 г. Впечатления детства и юности: жизнь в Выборге, Кие

ве, характер и методы воспитания. Военная служба в артиллерии. Участие 
в русско-шведской войне в период 1788— 1790 гг.: осада Фридрихгамской 
крепости, морские сражения при Роченсальме, Транзунде (Штральзунде). 
Характеристика адмиралов С. К. Грейга, В. Я. Чичагова, К. Г. Нассау-Зиге- 
на. Русская армия в Польше (1792— 1794). Восстание в Вильно (1794). Во
енные действия русской армии на Кавказе (1801— 1805). Присоединение 
Грузии к России. Главнокомандующий русской армией П. Д . Цицианов. 
Участие Тучкова в русско-турецкой войне в период 1808— 1812 гг. Попутно — 
характеристика положения Украины в конце XVIII в., самоуправления дон
ского казачества, состояния различных слоев польского населения, государ
ственных учреждений и армии при Екатерине II и Павле I.

545. Ханыков И. И. Подлинные записки флотского капитана Ильи Ива
новича Ханыкова о донской экспедиции. Сообщ. А. А. Титовым.— ЗООИД, 
1886, т. 14, с. 66—90.

Ханыков Илья Иванович, капитан 2-го ранга.
1769— 1772 гг. Описание донской экспедиции, ее командования (контр- 

адмирал А. Н. Сенявин). Перечень капитанов всех фрегатов. Данные о вер
фях и строительстве кораблей. Действия флотилии на Азовском море. За 
метки о Таганроге, Черкаске, реках донского бассейна. Сведения этногра
фического характера о казаках и калмыках. Возвращение в Москву.

546. Чичагов П. В. Записки адмирала Чичагова, заключающие то, что 
он видел и что, по его мнению, знал. [Пер. по рукописи с франц. Публ. и 
предисл. Л. М. Чичагова].— PC, 1886, т. 50, Mb 5, с. 221—252; Mb 6, с. 465— 
488; т. 51, Mb 8, с. 247—270; Mb 9, с. 487—518; т. 52, Mb 10, с. 25—44; Mb 11, 
с. 239—258; 1887, т. 55, ЛЬ 7, с. 35—54; ЛЬ 9, с. 523—544; 1888, т. 58, ЛЬ 6,
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с. 535—561; Т. 59, Ns 7, с. 1—21; Ns 8, с. 225—248; Ns 9, с. 463—481; т. 60, 
Ns 10, с. 35—60. Публ. не окончена.

Др. п\'бл. (отрывки) см. в кн.: Архив адмирала П. В. Чичагова. Выл. 1. 
Спб., 1885!

Чичагов Павел Васильевич (1765— 1849), адмирал, морской министр и 
член Государственного Совета при Александре I.

1770— 1790-е гг. Подробная характеристика Екатерины II и ее царство
вания. Описание жизни отца, адмирала Василия Яковлевича Чичагова 
(1726— 1809): экспедиции к Северному полюсу (1764, 1766); военные дейст
вия на Черном море (1774); плавание русской эскадры в Италию (1782); 
участие в русско-шведской войне 1788— 1789 гг. (снабжение флота, коман
дование флотом после смерти адмирала С. К- Грейга). Характеристики 
командного состава Балтийского флота. В тексте приводятся отрывки из 
дневника В. Я. Чичагова. Собственные воспоминания касаются пребывания 
в Кронштадтском морском корпусе, участия в походе эскадры в Италию, 
столкновения Чичагова с Павлом I.

547. Штрандман Г. Э. фон. Записки. Пер. с нем. подлинной рукописи. 
[Предисл. Н. К. фон Штрандмана].— PC, 1882, т. 34, Ns 5, с. 289—318; 1884,
т. 43, Ns 7, с. 55—86; Ns 8, с. 271—288. Публ. не окончена.

Штрандман Густав Эрнст, фон (1742— 1803), генерал от инфантерии, дво
рянин Лифляндской губ.

1769—  1780 гг. Дневник. Подробное описание военных походов, продви
жения всйск, местностей и городов, через которые следовали войска. Военная 
служба автора в различных армейских пехотных полках, участие в первой 
русско-турецкой войне (осада и взятие Бендер в 1770 г.), военные действия 
в Крыму (взятие Перекопа в 1771 г.). Действия русских войск на Северном 
Кавказе против кабардинцев (1779— 1780).

548. Энгельгардт Л. Н. Записки. Изд. «Рус. архива» (с примеч. и указ.). 
[Изд. 2-е, доп. Предисл. к 1-му изд. Н. В. Путяты. Примеч. Н. В. Путяты, 
А1. Н. Лонгинова и П. И. Бартенева]. М , 1867, II, 240, VI с.

То же. [Изд. 1-е].— РВ, 1859, т. 19, Ns 1—2; т. 22, Ns 7; т. 24, Ns 12. То 
же. Отд. отт. М., 1859.

Др. публ. (отрывки) см. в кн.: Исторический сборник Вольной русской 
типографии в Лондоне А. И. Герцена и Н. П. Огарева. Кн. 2. 1861. М., 1971. 
Факс. изд. Отрывок 3 на с. 138 публ. впервые. Ком мент.: Там же. Кн. 3. 
М., 1971.

Энгельгардт Лев Николаевич (1766— 1838), генерал-майор.
1770- е — 1825 г. (Записки за 1801— 1825 гг.— в извлечениях). Детство. 

Воспитание и обучение. Служба адъютантом у Г. А. Потемкина, его харак
теристика. Придворный быт 1780-х гг. Участие во второй русско-турецкой 
войне. Подробное описание военных действий. Характеристика П. А. Румян
цева. Смерть и похороны Г. А. Потемкина. Участие в подавлении польского 
восстания (1794). Взятие Варшавы. Характеристика А. В. Суворова. Новые 
порядки в армии при Павле I. Краткое описание некоторых событий в пе
риод царствования Александра I (формирование Энгельгардтом милиции 
в Казанской губ. в 1806 г., восстание в Семеновском полку в 1820 г.).

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
(См. также Ns 375, 414, 416, 432, 439, 446, 468, 643а, 648, 679)

549. Воронцов С. Р. Автобиография.— РА, 1876, кн. 1, вып. 1, с. 33—59. 
Пер. с франц. по изд.: Архив князя Воронцова. Кн. 8. М., 1876.
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Воронцов Семен Романович (1744— 1832), граф, дипломат, посол в Анг
лии в 1783— 1806 гг.

1762— 1797 гг. Служба в лейб-гвардии гренадерском Преображенском 
полку. Переворот 28 июня 1762 г. Попытка автора удержать Преображен
ский полк на стороне Петра III. Путешествие за границу. Участие в первой 
русско-турецкой войне: военные действия при Ларге, под Силистрией. Дипло
матическая деятельность в Англии (1782— 1797). Предотвращение военного 
выступления Англии против России (1791). Заключение русско-английских 
конвенций о торговле и совместных действиях против Франции.

550. Комаровский Е. Ф. Записки графа Е. Ф. К... Ред. П. Е. Щеголева. 
Спб., «Огни», 1914.

С  1— 108: конец XVIII в.
1769— 1801 гг. Детство, семья. Поездки Екатерины II в Крым (1787). 

Служба при А. А. Безбородко. Поездки за границу с дипломатическими 
поручениями. Воцарение Павла I. Итальянский поход А. В. Суворова. Служ
ба комендантом Каменец-Подольской крепости.

Материалы «Записок», относящиеся к XIX в., проаннотированы в т. 2 
настоящего изд., там же дано полное описание «Записок».

551. Лаксман А. К- Лаксмана журнал мореплавания в Японию. 13 сент. 
1792 г. — 21 янв. 1794 г*. Публ., примем, и предисл. «Первое русское посоль
ство в Японию» А. А. Преображенского.— ИА, 1961, № 4, с. 113— 148. Обзор 
публ. «Журнала...»: с. 115— 117.

Лаксман Адам Кириллович (р. 1766), офицер, возглавлял русское по
сольство в Японию.

Журнал неофициального характера. Организация посольства. Описание 
пути через Курильские острова в Японию. Прием посольства, отношение 
японского общества к России н к русским.

552. Сепор Л.-Ф. де. Пять лет в России при Екатерине Великой. Записки. 
1Изд. 2-е, испр. и доп.].— РА, 1907, ки. 3, вып. 9, с. 11— 118; вып. 10, с. 193—  
266; вып. 11, с. 298—416.

То же. [Изд. 1-е. Под загл.: Записки графа Сегюра о его пребывании 
в России]. Спб., тип. В. Н. Майкова, 1865.

Пер. по изд.: Segur L.-Ph. Oeuvres completes de M. le Comte de Segur... 
VoJ. 1—3. Memoires, on Souvenirs et anecdotes. Paris, 1824— 1826.

Др. публ. (отрывки) см. в жури.: ДамЖ. 1826, ч. 14, № 11; 0 3 , 1827, 
ч. 31, № 89; ч. 32, № 90—91; ч. 33, Ns 94—95; ч. 35, № 100; СО, 1827, ч. 3, 
No 1—2; СпбЗ, 1828, ч. 1, кн. 1; СО, 1840, т. 6, кн. 1—2; ВС, 1874, № 1—3; 
РА, 1890, кн. 3, вып. 12.

Сегюр д ’Агессо Луи-Филипп де (1753— 1830), французский посланник: 
в России с марта 1785 г. по октябрь 1789 г.

1785— 1789 гг. Характеристика внешней политики России. Взаимоотноше
ния России и Франции (заключение торгового договора). Политика европей
ских держав в отношении России. Причины и начало второй русско-турецкой 
войны и русско-шведской войны 1788— 1790 гг. Характеристика Екатерины II 
и двора. Г. А. Потемкин. Эрмитажный театр. Быт и нравы Петербурга. Пу
тешествие Екатерины II на Север (1785) и в Крым (1787).

553. Эстергази В. Л. Из воспоминании. [Отрывки и пересказ].— PC* 
1906, т. 128, No 12, с. 614—651.

Пер. по пзд.: Esterhazy V. L. Memoires du Comte Valentin Esterhazy.. Pa
ris, 1905.

Эстергазн Валентин Ладислав, граф, венгр, служил во французской ар
мии, в 1791 г. послан с поручением от французских эмигрантов к Ека
терине II.

1760-е — 1796 г. Жизнь во Франции. Приезд в Россию по поручению 
графа д ‘Артуа. Переговоры с Екатериной II о военной помощи французской 
эмиграции. Приезд графа д ’Артуа в Петербург. Продолжение переговоров. 
Характеристика Екатериной II внешней политики России. Отношение Пав
ла I к автору.
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Русско-австрийские и русско-польские отношения 
1760—1790-х гг. Участие России в разделах Польши

(См. также № 351, 367, 527, 533, 539, 544, 548, 636, 714, 741, 752, 757)

554. Безбородко И. А. Журнал пребывания его величества короля поль
ского, Станислава-Августа в Гродне 1795— 1796 годов, веденный приставом 
при нем геи.-поруч. Ильей Андреевичем Безбородком. Извлеч. из Архива 
внленского ген.-губернатора [с предисл.] М. Ф. де Пуле.— ЧОИДР, 1870 кн. 3, 
отд. 2, с. 1— III, I— 157.

Др. публ. (отрывок) см. в кн.: Осмиадцатый век. Кн. 4. М., 1869 (в ста
тье М. Ф. де Пуле «Последний король Польский...»).

Безбородко Илья Андреевич (1756— 1815), генсрал-поручик, впоследствии 
действ, тайный советник.

1 янв. 1795 г.— 31 дек. 1796 г. Дневниковые записи, частично неофици
ального характера, о Станиславе Августе, жизни его двора и окружающего 
его общества — польского и русского, о его переписке.

555. Букар С. Из записок. — В кн.: Охотский Я. Д . Рассказы о польской 
старине. Записки XVIII в. ... Т. 2. Спб., 1874, с. 164—230.

Букар Северин, польский дворянин, сын судьи Киевского воеводства.
1783— 1800-е гг. Служба в армии у Т. Костюшко. Его характеристика. 

Участие в сражениях против русских войск (1792). Поездка в составе поль
ской делегации от Киевского воеводства в Петербург (1793). Реформы Пав
ла I в западных губерниях.

556. Вечеслова Е. Рассказ Евгении Вечесловой о варшавской резне 1794 
года — РА, 1897, кн. 1, вып. 2, с. 330—332.

Перепеч. из кн.: Сб. РИО, 1896, т. 98.
Вечеслова Евгения (урожд. Лайон), дочь английского художника, при

глашенного в Россию Екатериной II, впоследствии няня вел. кн. Николая 
Павловича.

Апр. 1794 г. Приезд в Варшаву. Описание отдельных эпизодов восста
ния. Пребывание в польском плену среди жен русских офицеров.

556а. Гейкинг К.-Г. Воспоминания сенатора барона Карла Гейкинга. 
[Отрывки и пересказ. Пер. с нем., публ. и предисл. А. А. Гирса].— PC, 1897, 
т. 91, № 8, с. 291—308; Кя 9, с. 517—537; т. 92, >  10, с. 121— 138; &  11, 
с. 405—424; Кя 12, с. 591—614. То же. Отд. отт. Спб., 1898.

Пер. по изд.: Heyking К. Н. Aus Polens und Kurlands letzten Tagen. Memoi- 
ren des Baron Karl-Heinrich Heyking. Berlin, 1897.

Гейкинг Карл-Генрих (1751— 1809), курляндский дворянин, офицер поль
ской армии, с 1777 г. на русской службе, впоследствии президент Юстиц- 
коллегии лифляндских, эстляндских н финляндских дел.

1750-е— 1795 г. Курляндия в составе Польши. Герцог П. Бирон (Бирен). 
Военная служба автора в Петербурге (1777— 1784). Масонство. Калиостро 
в Петербурге. Третий раздел Польши. Присоединение Курляндии к России.

557. Дневник, веденный во время пребывания императрицы Екатерины II 
в Киеве и Каневе, одной из придворных дам короля Станислава-Августа.— 
СО, 1843, № 3, с. 25—32 (в публ. «Записки о пребывании императрицы Ека
терины Второй в Киеве, в 1787 году, и о свидании ее со Станиславом-Авгу
стом, королем польским»). То же. Отд. отт. Спб., 1843.

Пер. по изд.: Wyciggi Piotrowickie, czyli niektore wyiatki z ksiggozbioru 
Piotrowickiego, wydane przez A. E. Kozmiana. P. 1—2. Wrocfawiu, 1842— 1845.

Автор неизвестен. В библиографии С. Р. Минцлова указано, что днев
ник приписывается княгине Мнишек.

20 марта— II мая 1787 г. Нерегулярные записи о пребывании Ека
терины II в Киеве, поездке по Днепру в Канев. Подробное описание встре
чи с польским королем.
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558. Капитуляция Варшавы в 1794 году. (С польской рукописи Збышев- 
ского). (Пер. и публ. Г. Воробьева].— ИВ, 1896, т. 65, № 7, с. 195—201.

Ноябрь 1794 г. Осада Варшавы русскими войсками. Условия сдачи го
рода, предложенные А. В. Суворовым.

559(1). Килииьский Я. Записки башмачника Яна Килииьского о варшав
ских событиях 1794 года и о своей неволе. [Пер., публ. и иредисл. Г. Во
робьева].— PC, 1895, т. 83, № 2, с. 92— 120; № 3, с. 113— 146.

Пер. по пзд.: K ilinski J . Pamiftniki Jana Kilinskiego, szewca, a rasem pul- 
kownika 20 regimentu. Poznan, 1882.

559(2). Килииьский Я. Осада Варшавы в 1794 году. Записки.— ИЖВ, 
1909, т. 3, JVb I, с. 77—90; N2 2, с. 125— 136; N2 3, с. 235—243; № 4, с. 303—309; 
№ 5, с. 425—437. Публ. не окончена.

Килииьский Ян (1760— 1819), участник польского восстания 1794 г.
(1 ) . Апр. 1794 г. — февр. 1796 г. Подробное описание подготовки п нача

ла восстания в Варшаве. Отношение поляков к русской администрации и 
войскам. Арест автора. Пребывание в Петропавловской крепости (1795— 1796).

(2 ) . Апр. — июль 1794 г. Отрывки и пересказ части записок, опущенной 
в публ. (1). Подробное описание действий «Народного Совета» в Варшаве: 
арест и казнь ряда сановников, обвиненных в подписании акта о разделе 
Польши. Формирование Килиньски.м пехотного полка. Осада Варшавы прус
скими войсками.

560. Кречетннков М. II. Дневные записки о движении и действиях рус
ских войск в Великом княжестве Литовском и Польше в 1792 году, нахо
дившихся под началом генерал-аншефа Михаила Никитича Кречетннкова.— 
ЧОИДР, 1863, кн. 4, отд. 2, с. 21— 104. То же. Отд. отт. М., 1863.

Кречетннков Михаил Никитич (1729— 1793), командующий русскими вой
сками в Польше.

Апр.— авг. 1792 г. Дневниковые записи частично полуофициального ха
рактера. Перемещение русских войск, пх снабжение. Столкновения с поль
скими войсками, занятие территории Литвы. Конфедерации поляков в Бре- 
славле и Вильно. Приводится «Описание обряда при оглашении в Вильие 
Генеральной и вольной конфедерации Великого княжества Литовского ию
ня II (25) дня 1792 г.» Дневник вел адъютант Кречетннкова — Петр Михай
лович Грохольский.

561. Кречетннков П. Н. Журнал генерал-майора и кавалера Петра Ни
китича Кречетннкова, главного командира корпуса ее императорского вели
чества, императрицы всероссийской, о движении и военных действиях в Поль
ше в 1767 и 1768 годах. [Публ. и предисл. О. М. Бодянского].— ЧОИДР, 
1863. кн. 3, отд. 2, с. I—XI, 1—205. То же. Отд. отт. [с прил. писем]. М., 1863.

Кречетннков Петр Никитич (ум. после 1800), командующий русскими 
войсками в Польше.

Февр. 1767 г.— сеит. 1768 г. Дневниковые записи частью неофициального 
характера. Подробное описание сбора войск под Черниговом и продвижения 
в Польшу. Взаимоотношения с поляками. Барская конфедерация (март 
1768). Восстание крестьян на Правобережной Украине (1768). Подавление 
его русскими войсками (Умань), поимка руководителя восстания М. Ж е
лезняка. Выступления польских конфедератов против русских войск. Отзыв 
автора из Польши. Отъезд в Глухов к П. А. Румянцеву.

562. Кудрявцева С. С. Краткие выписки из моей жизни. Записки Софии 
Кудрявцевой, дочери короля Станислава Понятовского. (Посвящено 10 марта 
1829 г. Ольге Трощинской [дочери Кудрявцевой]). [Публ. С. Ц. Лопацкой].— 
PC, 1882, т. 36, Nг 10, с. 119— 130.

Кудрявцева С. С. (1784— 1834), внебрачная дочь польского короля Ста
нислава-Августа.

1790— 1820-е гг. Детские впечатления о восстании в Варшаве 1794 г. и 
занятии города русскими войсками. Сватовство русского офицера. Замуже
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ство. Подробности повседневной жизни Кудрявцевой в различных городах 
Р оссии (1798— 1820).

563. Линь Ш. Ж . де. Изображение ее величества, императрицы всерос
сийской— В кн.: Линь К. де. Письма, мысли и избранные творения принца 
де Линя. Пер. с франц. Т. 3. М., 1809, с. 70—87.

Пер. по изд.: Ligne С. J. de. Oeuvres choisies, litteraires, historiques et mili- 
taires du marechal-prince de Ligne... Vol. 1—2. Geneve, 1809.

Др. публ. см. в жури.: РВ, 1809, N* 9— 10; PC, 1892, т. 74, № 4 (в ста
тье В. А. Бильбасова «Князь де Линь в России в 1780 и 1787— 1788 гг.»); 
РА, 1899, кн. I, вып. 1 (в воспоминаниях А. М. Грибовского).

Линь Шарль Ж озеф де (1735— 1814), бельгийский принц, находился на 
французской и австрийской службе, был направлен Иосифом II с диплома
тическим поручением к Екатерине II.

1787 г. Характеристика дипломатических способностей Екатерины II, ее 
отношение к Иосифу II.

564. Михаловский В. Записки.— ДН Р, 1880, т. 16, № i f с. 54—92; № 2, 
с. 332-371; № 3, с. 552-575; № 4, с. 673-690 .

Пер. по изд.: Michalowsky В. Pami§tniki. Т. 1—3. Petersburg — Mohilew, 
1856— 1857.

Др. публ. (отрывки и пересказ) см. в журн.: 0 3 ,  1860, т. 133, Лг 12 
(в статье П. Щебальского «Записки Варфоломея Михаловского»).

Михаловский Варфоломей (р. 1733), поляк, состоял при дворе польско
го короля Станислава-Августа.

1770— 1790-е гг. Сведения об отношениях России с Польшей. Правобе
режная Украина (Бердичев, Житомир, Киев). Русские войска на Украине 
и в Польше. Н. В. Репнин, главнокомандующий русскими войсками 
в 1770-е гг. Политика России перед последним разделом Польши.

565. Нассау-Зиген К.-Г. Императрица Екатерина II в Крыму. 1787 г. 
[Отрывки из дневника. Публ. В. В. T.J.— PC, 1893, т. 80, № II, с. 283—299.

Пер. по изд.: Aragon L. A. Un Paladin au XVIII siecle. Le prince Charles de 
Nassau-Siegen, d’apres sa correspondance originale inedite, de 1784 a 1789, par la 
mariquis d’Aragon. Paris, 1893.

Нассау-Зиген Карл-Генрих (1745— 1808), французский подданный, адми
рал русской службы с 1788 по 1794 г., находился в свите Екатерины И во 
время ее путешествия в Крым.

Описание официальных приемов и встреч во время путешествия. Харак
теристика Екатерины II, ее окружения. Встречи Екатерины II и Станислава- 
Августа с Иосифом II.

566. Немцевич Ю. У. Заметки о моем заключении в С.-Петербурге в 1794, 
1795 и 1796 гг.— РВ, 1895, т. 240, № 9, с. 89— 128; JV* 10, с. 190—215; т. 241, 
№  11, с. 193—226.

Пер. по изд.: Niemcewicz J. U. Pami§tniki czasow moich. Paryz, 1848.
Др. публ. (отрывки) см. в журн.: РА, 1881, кн. 1, вып. 2.
Немцевич Юлиан Урсин (1758— 1841), польский политический деятель, 

участник восстания 1794 г.
Сражение при Мацеевичах (Мацеевицах). Ранение и плен. Путь пленных 

в Петербург, заключение в Петропавловскую крепость. Т. Костюшко и дру
гие участники восстания в заключении. Смерть Екатерины II. Отношение 
Павла I к пленным полякам.

567. Охотский. Из записок аббата Охотского.— В кн.: Охотский Я. Д. 
Рассказы о польской старине. Записки XVIII в. ... Т. 2. Спб., 1874, с. 129— 163.

1795— 1797 гг. Записки овручекого священника, арестованного по обви
нению в антиправительственном заговоре. Допросы в Житомире, Несвиже, 
Смоленске. Ссылка в Сибирь. Беглое описание пути через Москву, Казань, 
Пермь н Екатеринбург. Жизнь в г. Туринске Тобольской губ. Отношение 
ручек.и администрации к ссыльным. Быт, нравы, обычаи местного населения 
(русских и «татар»). Возвращение поляков из ссылки по указу Павла I.
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568. Пленитель Костюшко, Федор Ильич Лысенко.— 0 3 ,  1822, ч. 12, N° 30, 
с. 43—60; N° 31, с. 179— 195.

Запись рассказа Ф. И. Лысенко (1750— после 1812), украинского казака, 
служившего в Харьковском гусарском полку, позднее ротмистра. Служба 
в армии. Краткие сведения об участии в русско-турецкой войне 1787— 1791 гг. 
Подавление польского восстания 1794 г. Сражение под Мацеевичами (Мацее- 
вицами). Взятие в плен Т. Костюшко. Дальнейшая судьба Лысенко, его уча
стие в Отечественной войне 1812 года.

570. Понятовский С. Воспоминания. [Пер. с франц. Извлеч. и пересказ 
Н. К. Шильдера].— PC, 1898. т. 95, N° 9, с. 565—592.

Пер. по изд.: «Revue d’histoire, diplomatique», 1895.
Понятовский Станислав (1755— 1833), князь, племянник польского коро

ля Станислава-Августа.
1776— 1796 гг. Встречи с Екатериной II во время ее поездок в Полоцк, 

Могилев, Херсон. Свидание Екатерины II со Станиславом-Августом и Иоси
фом II (1787). Жизнь Понятовского при русском дворе (1795— 1796). Приезд 
Густава IV и переговоры об условиях его обручения с вел. кн. Александрой 
Павловной. Вступление на престол Павла I. Отдельные эпизоды русско-поль
ских отношений 1780— 1790-х гг. Характеристика Г. А. Потемкина, Н. В. Реп
нина, А. В. Суворова.

571. Цешковский Л. Дневник краковского восстания 1794 года. [Примеч. 
к польск. изд. А. С. Петрушевича. Пер. Яворской. Предисл. А. А. Титова].— 
РА, 1904, ки. 3, вып. 11, с. 305—339. Под загл.: Последние судьбы Польши. 
Дневник Цешковского (1794).

Пер. по изд.: Петрушевнч А. С. Сводная галичско-русская летопись. 4 .2 .  
Львов, 1889.

Др. публ см. в журн.: PC, 1906, т. 125, N° 1 (под загл. «Исторические 
и бытовые очерки западной старины. Дневник краковского восстания 
в 1794 г.»).

Цешковский Людвиг, вице-бригадир польских войск, участник восстания.
Нерегулярные записи отдельных эпизодов подготовки восстания, его хода 

и разгрома. В предисловии к публикации помещены отрывки из неопублико
ванных сочинений Цешковского, дополняющие «Дневник».

572. 6 апреля 1794 г. в Варшаве. (Из записок очевидца). [Публ. Н. Во- 
лоцкого].— ВТ, 1868, № 3, с. 127— 133 (паг. 2).

Автор — офицер Сибирского гренадерского полка.
Восстание поляков, отступление Сибирского полка с боем из города.

ВОИНЫ 1760—1790-х гг.

П ервая русско-турецкая война 1768— 1774 гг.

(См. также Л* 498, 523, 526, 528, 533, 535, 537, 546, 547, 549, 741)

573. Воспоминания участника Архипелажской экспедиции. [Пер., публ. и 
предисл. Б. С ].— МС, 1914, т. 382, N° 5, «Нсофиц. отд.», с. 1—53. То же. Отд. 
отт. Б. м., 1914.

Пер. по изд.: An authentic narrative of the Russian expedition against the 
Turks hv sea and land... London. 1772.

По мнению публикатора, автор — Веслн Вильям, англичанин, служивший 
в русском флоте.

1769— 1770 гг. Военные действия русской эскадры под командованием 
контр-адмирала Д. Элфинстона в Средиземном море: поход из Балтийского 
моря (Кронштадт) в район Архипелага; подробное описание Чесменского 
боя; военные действия около островов Хиоса и Лемноса, плавание в Аузу.
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574. Грейг С. К. Собственноручный журнал капитан-командора (впослед
ствии адмирала) С. К. Грейга в Чесменский поход. [Пер. по рукописи с англ. 
Примем, ред.].— МС, 1849, т. 2, № ю, с. 645—660; № 11, с. 715—730; № 12; 
с. 785—827. Прил.: 2 карты Чесменского сражения с донесением А. Г. Орло
ва Екатерине II; отрывок из записок Ю. В. Долгорукого (см. № 528). То же. 
Отд. отт. Спб., 1850.

Др. публ. см. в журн.; 0 3 ,  1823, ч. 13, № 34; ч. 14, № 37; ч. 15, № 39; 
1825, ч. 23, № 64 (под загл. «Первый поход российского флота в Архипелаг»). 
Публ. не окончена.

Грейг Самуил Карлович (1736— 1788), англичанин на русской службе, 
адмирал.

1769— 1770 гг. Неоконченные записки об участии русского флота в пер
вой русско-турецкой войне. Переход эскадры адмирала Г. А. Спиридова из 
Кронштадта в Средиземное море (июль 1769— февр. 1770). Сведения о воен
ных действиях русских на полуострове Морен. Осада и взятие Наварина. 
Соединение эскадр Г. А. Спиридова и Д . Элфинстона. Подробное описание 
Чесменского сражения.

575. Журнальная записка происшествиям во время экспедиции его сии- 
тельстза князь Юрья Володимировича Долгорукова, от армии генерал-майора 
и лейб-гвардии Преображенского полку майора, в Черную гору, для учине- 
ния оттуда, в Албании и Босне неприятелю диверсии. 1769-й г. [Послесл. 
П. И. Бартенева] — РА, 1886, кн. 1, вып. 4, с. 389—437.

Др. публ. см. в журн.: РВ, 1841, т. 3, № 7.
Автор — участник экспедиции.
15 июля — 21 окт. 1769 г. Дневник похода. Политическое положение Чер

ногории. Помощь русской экспедиции в борьбе против турок. Быт и нравы 
местного населения, взаимоотношения с участниками экспедиции.

576. Из «Журнала, веденного во время войны с 1769 по 1774 год». 
О сражении при Чесме 25—26 июня (6—7 июля) 1770 г.— В кн.: Из боевого 
прошлого русской армии. Документы и материалы о подвигах рус. солдат и 
офицеров. М., 1947, с. 61—63.

Автор — офицер русской эскадры.
Дневниковые записи. Подробное описаиие сражения и захвата турецкого 

корабля «Родос».

577. Левашов П. А. Поденные записки некоторых происшествий во время 
прошедшей с турками войны от дня объявления оной по 1773 год, бывшего 
в Константинополе, а потом в походах с турецкою армиею поверенного в де
лах П...Л... Спб., [тип. Богдановича], 1790. 168 с.

То же под загл.: Плен и страдания россиян у турков, или Обстоятель
ное описание бедственных приключений, претерпенных ими в Царь-городе 
но объявлении войны и при войске, за которым влачили их в своих походах, 
с приобщением дневных записок...

Левашов (Левашев) Павел Артемьевич, в 1760-е гг. служил в русском 
посольстве в Константинополе.

25 сент. 1768 г. — 5 июня 1773 г. Начало первой русско-турецкой войны. 
Арест русского посольства. Пребывание в плену в Константинополе и пере
движение вместе с турецкой армией.

578. Неджати-эфенди М. Записки Мухаммеда Неджати-эфенди, турец
кого пленного в России в 1771— 1775 гг. [Пер. с тур. и предисл. В. Смирно
ва].— РС, 1894, т. 81, № 3, с. 113— 134; № 4, с. 179—208; Л* 5, с. 144— 169. 
То же. Отд. отт. Спб.. 1894.

Неджати-эфенди Эльхадж-Мухаммед-Ассейнд, представитель финансово
го ведомства Дивана в действующей султанской армии в Крыму.

1768— 1774 гг. Описание Крымского полуострова. Сведения о военных 
действиях в Крыму во время первой русско-турецкой войны. Разложение ту
рецкой армии. Плен. Пребывание в Петербурге. Характеристика быта и нра
вов при дворе. Сведения о налогах и повинностях в России.
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580. Пален фон-дер. Журнал путешествия в Константинэполь.— 0 3 .  1823, 
ч. 14, Кя 38, с. 372—384; ч. 15, № 40, с. 236—247.

Пален Фон дер, барон.
1774— 1775 гг. Описание плавания русской эскадры в Константинополь 

для разведывания прохода через проливы. Ратификация мирного договора 
с Турцией. Возвращение в Кронштадт.

581. Поденная записка путешествию его сиятельства князя Василия Ми
хайловича Долгорукова в Крымский полуостров во время кампании 1773 г.— 
ЗООИД, 1872, т. 8, отд. 2, с. 182— 187.

Автор, по-видимому, офицер, сопровождавший генерал-аншефа В. М. Дол
горукова (1722— 1782).

10—23 июля 1773 г. Дневник поездки Долгорукова в Крым с целью 
инспектирования войск и урегулирования отношений с крымским ханом. Тор
жественные приемы в частях и соединениях русских войск в Балаклаве, Коз
лове и Перекопской крепости. Встреча с ханом в Бахчисарае. Подробнее 
описание церемониала встречи, пути следования и городов Крыма.

582. Ресми-Ахмет-эфенди. Сок достопримечательного в сущности, о нача
ле и важнейших событиях войны, происходившей между Высокою Портою 
и Россией от 1182 по 1190 год гилжры (1769— 1776). Пер. с тур. [и предисл. 
О. И. Сенковского. И зд/2-е].— БЧ, 1854, т. 124, отд. 1, с. 1—78. Под загл.: 
Рассказ Ресми-эфенди, оттоманского министра иностранных дел, о семилетней 
борьбе Турции с Россией (1769— 1776). То же. Отд. отт. Спб., 1854.

То же. [Изд. 1-е, не оконч.].— БЧ, 1842, т. 51.
Ресми-Ахмет-эфенди, турецкий министр иностранных дел в 1760-е гг.
Описание основных событий первой русско-турецкой войны и особенно

стей тактики русских войск.
583. Тотт Ф. де. Записки барона Тотта о татарском набеге 1769 на Ново- 

Сербию. (С предисл. и послесл. С. Е.).— КС, 1883, т. 7, № 9/10, с. 135— 198.
Пер. по изд.: Tott F. de. Memoires... sur les Turcs et les Tartares... Vol. 2. 

Amsterdam, 1784.
Др. публ. (отрывки и пересказ) см. в жури.: КУИ, 1873. ЛЬ 10 (з статье 

А. Татарчевского «Путешествие и деятельность бар на Тотта в качестве кон
сула в Крыму в 1767 году»); То же. Отд. отт. Киев, 1873; ИТУЛК, 1909, 
вып. 43 (в статье Т. Мундта «Крым-Гирей — союзник Фридриха Великого. 
Пролог столкновений между Россией и Турцией»).

Тотт Франсуа де (1733— 1793), барон, французский резидент при крым
ском хане.

1767— 1769 гг. Пребывание при дворе Максуд-Гирея н Кырым-Гирея в 
Бахчисарае. Характеристика Крымского полуострова, занятия жителей. Нача
ло первой русско-турецкой войны и поход татарского войска в южные обла
сти России («Новую Сербию»).

584. Хметевский С. П. Журнал Степана Петрова сына Хметевског > о во
енных действиях русского флота в Архипелаге и у берегов Малой Азии 
в 1770— 1774 годах. [Предисл. ред.]. — «Современник», 1855, т. 49, ЛЬ 1, отд. 2, 
с. 37—82; ЛЬ 2, отд. 2, с. 111— 170.

Хметевский Степан Петрович (р. 1730), командир корабля эскадры 
Д. Элфинстона.

1740— 1770-е гг. Краткие сведения о детстве, обучении и первых 20 го
дах службы во флоте. Подробное описание Архипелагской экспедиции: дей
ствия русского флота в Средиземном море, сражения при Наполи дн Рома- 
ни, в Хиосском проливе, при Чесме и проч.

585. Шишков А. С. К издателю «Отечественных записок».— 0 3 , 1820, 
ч. 4, ЛЬ 7, с. 67—88. Подпись: А. Ш.

Об авторе см. ЛЬ 738.
Записи на основании личных ьлечатлений и свидетельств очевидцев 

о Чесменском бее 24—26 нюня 1770 г. Участие в битве корабля «Св. Евста
фий» под командованием А. И. Крузе.
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Вторая русско-турецкая война 1787— 1791 гг.

(См. также Л« 525—527, 533, 535, 537. 538, 542, 543, 548,
552, 568, 632, 633, 753)

586. Анекдоты о Потемкине.— В кн.: Старков Я. И. Рассказы старого 
воина о Суворове. В 3-х кн. Кн. 3. М., 1847, с. 380—392.

Др. публ. см. в журн.: «Москвитянин», 1843, ч. 3, № 5.
Воспоминания современников о Г. А. Потемкине, об одном из эпизодов 

боев под Очаковом во время второй русско-турецкой войны и др.
587. Герман И. И. Погром Батал-паши на берегах Кубани 30 сентября 

1790 года. Журнал кампании по Кавк. линии покойного генерала от инфан
терии и кавалера Ивана Ивановича Германа, с 1790 г. с 22 сент. по 30 число. 
[Прсдисл. И. Браткова. Примем. Толстова]. Екатеринодар, 1896. 35 с. с 2 л. 
карт. Прил.: Рапорты С. А. Булгакова Г. А. Потемкину и И. И. Германа 
С. А. Булгакову, с. 27—35.

Др. публ. см. в жури.: 0 3 , 1825, ч. 24, Л® 68 (под загл.: Журнал кампа
нии по Кавказской линии...).

Герман (Герман фон Ферзен) Иван Иванович (1740-е гг.— 1801), саксо
нец, поступил на русскую военную службу в 1770 г., в 1790 г. командовал 
бригадой, входившей в состав Кавказского корпуса.

Дневник военных действий против турок в районе Кубани. Подробное 
описание и разбор сражения 30 сент. 1790 г.

588. Дама Р. де. Записки.— СтН, 1914, кн. 18, с. 1— 100 (паг. 5). То же. 
Отд. отт. Спб., 1914.

Пер отрывка по иза.: Damas d’Antigny J. Е. R. de. Memoires du comte Roger 
de Damas... Publics ct annotes par Jacques Rambaud... Yol. 2. Paris, 1912.

Дама Роже де (1765— 1823), граф, француз на русской службе, адъю
тант Г. А. Потемкина во время второй русско-турецкой войны.

1787— 1788 гг. Пребывание русской армии в Елизаветграде. Херсоне, 
Кинбурне. Действия флота у Кинбурнской косы. Подробное описание осады 
и взятия Очакова. А. В. Суворов. Отъезд из армии н пребывание в Петер
бурге зимой 1789 г. Характеристика Екатерины II и ее окружения, вел кн. 
Павла Петровича, А. М. Дмитриева-Мамонова. Возвращение "в армию в мае 
1789 г. Недоразумения между русскими и австрийцами. Медлительность 
Г. А. Потемкина в военных действиях. Взятие Бендер. Отъезд автора в от
пуск вс* Францию.

589. Из журнала военных действий русских и австрийских войск против 
Турции. Сражение при Фонтанах 16—27 июля (27 июля— 7 авг.) 1789 г.— 
В кн.: Из боевого прошлого русской армии. Документы н материалы о под
вигах рус. солдат и офицеров. М., 1947, с. 90—93.

Автор — офицер русской армии.
Июль 1789 г. Нерегулярные дневниковые записи. Движение корпуса 

А. В. Суворова, соединение с войсками союзников. Сражение под Фонтанами. *
590. Каульбарс Р. А. Дневник секу ид-майора Черниговского карабинер

ного полка барона Р. фон Каульбарса. 1780— 1790 гг. С предисл. и примеч. 
П. Н. Снманского, с портр., картою театра военных действий... [Пер. по ру
кописи с нем.].— ЖРВИО, 1910, кн. 1, с. 1—64 (паг. 2): ки. 2, с. 65— IC8 
(паг. 2); кн. 3, с. 109— 136 (паг. 2); кн. 5, с. 137— 170 (паг. 3). То же. Отд. 
отт. [Спб., 1911]; Спб., 1912.

Каульбарс Рейнгольд Август (1767— 1846).
Ежедневные записи о событиях второй русско-турецкой войны: передви

жение корпуса А. В. Суворова от Бырлата (Бырлада) к Фонтанам; подроб
ности Фокшанского и Рымникского сражений (21 июля и Ш сент. 1789 г.); 
строевые учения и маневры. Празднование в войсках заключения мира со 
Швецией. Движение войск в Галац.
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591. Мигрин И. И. Похождения, или История жизни Ивана Мигрина, 
черноморского казака. Сообщ. Г. И. Мигрин.— PC, 1878, т. 23, № 9, с. 1—32.

Мигрин Иван Иванович (1770— после 1850), капитан.
1787— 1797 гг. Автобиографические записки. Участие в войне против 

Турции (1787— 1791). История основания города Екатеринодара (1793). По
ход в Польшу (1794—1795). Быт и нравы черноморского казачества.

592. О князе Потемкине-Таврическом. — В кн.: Старков Я. И. Рассказы 
старого воина о Суворове. В 3-х кн. Кн. 3. М., 1847, с. 365—380.

Др. публ. см. в журн.: «Москвитянин», 1843, ч. 1, № 1.
Запись рассказов штаб-офицера Д . Г. Сп. и других современников 

о Г. А. Потемкине во время второй русско-турецкой войны (взятие Очако
ва, Измаила). Личность Потемкина. Потемкин и Суворов. Смерть Потемкина.

593. Раан М. Л. фон. Перечень из собственного своего журнала в про
должение прошедшей войны при завоевании Молдавии и Бессарабии с 1787 
по 1790 год, с приобщением одного чертежа. Сочинял в письмах к своему 
другу имп. рос. службы секунд-майору фон Раан. Спб., 1792. 116 с. с 1 л. 
карт.

Др. публ. (под загл.: О войне при завоевании Молдавии и Бессарабии...): 
Кишинев, 1891. Прил. к «Кишинев, епарх. изв.» за 1892, ЛЬ 1/2— 12.

Подробное описание военных действий второй русско-турецкой войны: 
сбор войск, свидание Екатерины II и Иосифа II в Полтаве (июнь 1788), оса
да и взятие Очакова, Хотина, Ясс, Аккермана, Бендер, взаимодействие рус
ской и австрийской армии.

594. Цебриков Р. М. Вокруг Очакова. 1788 г. (Дневник очевидца). [Публ. 
П. Ф. Бычкова). — PC, 1895, т. 84, Кя 9, с. 147—212. То же. Отд. отт. Спб., 1895.

Цебриков Роман Максимович (1763— 1831), переводчик Коллегии иност
ранных дел, состоял при походной канцелярии Г. А. Потемкина во время 
второй русско-турецкой войны.

8 мая 1788 г.— 2 февр. 1789 г. Подробности осады и взятия Очакова. 
Быт русской армии.

Русско-ш ведская война 1788— 1790 гг.
(См. также № 537, 544, 546, 552)

595. Воспоминания о мичманах: Иринархе Толубееве, Роберте Боргвиге, 
Иване Осокине и о лейтенанте Ковако.— МС, 1855, т. 17, № 7, отд. 4, 
с. 76—91.

Запись воспоминаний Василия Михайловича Головнина (1776— 1831) и 
Иринарха Степановича Толубеева (р. 1770) о некоторых эпизодах русско- 
шведской войны и героизме русских моряков.

596. Эренстрем И.-А. Из исторических записок Иоанна*Альберта Эреи- 
стрема. [Пер. с швед, и публ. Г. Ф. Сюинерберга и Н. С. Ивакиной].— PC, 
1893. т. 79, Хя 7, с. 1—40; ЛЬ 8, с. 209—267; Л1» 9, с. 417—460; т. 80, ЛЬ 10, 
с. 38—62; № 11, с. 243—252.

Пер. отрывков по изд.: Ehrenstrom J.-A. Statsradet Johan-Albert Ehreustroms 
efterlemnade historiska anteckningar, utgifna af S. J. Boethius. Vol. 1—2. Upsaia, 
1882— 1883.

Др. публ. (отрывок) см. в жури.: РА, 1887, кн. 3, вып. 12.
Эренстрем Иоанн-Альберт (1762— 1846), приближенный шведского коро

ля Густава III, дипломат, после присоединения Финляндии к России на рус
ской службе.

1787— 1809 гг. Путешествие в Крым в свите Екатерины II; пребывание 
в Херсоне. Ознакомление с настроениями остзейского дворянства по поруче
нию шведского короля. Подготовка войны Швеции с Россией. Описание во
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енных действий 1738— 1789 гг. Попытка через посредничество Испании заклю
чить мир с Россией. Действия русской эскадры П. В. Чичагова. Заключение 
мира в августе 1790 г. Приезд в Петербург с дипломатическим поручением 
в 1809 г. Встреча с Александром I. Путешествие в Вену через Эстляпдиюг 
Литву, Белоруссию.

Персидский поход 1796 г.
(См. также № 647а)

597. Бакунина В. И. Персидский поход в 1796 году. Воспоминания, 
[Пер. по рукописи с франц.].— PC, 1887, т. 53, № 2, с. 343—374.

Др. публ. (отрывок) см. № 91 .
Бакунина Варвара Ивановна (1773— 1840), жена полковника Владимир

ского драгунского полка, сопровождавшая мужа во время похода.
Март — май 1796 г. Выступление русских войск из Кизляра. Осада и взя

тие Дербента. Стоянка у Кубы. Побег из плена персидского хана Ших-Али. 
Характеристика командующего армией графа В. А. Зубова, генералов и стар
ших офицеров армии. Описание местности, по которой проходил путь армии.

599. Бутков П. Г. Записка персидского похода 1796 г., или Все, что я 
видел, слышал и узнал.— В кн.: Бутков П. Г. Материалы для новой истории 
Кавказа. Ч. 2. Спб., 1869, с. 569—592.

Др. публ. (отрывок) см. № 91.
Бутков Петр Григорьевич (1775— 1857), адъютант штаба генерал-майора 

С. А. Булгакова во время русско-персидской войны 1795— 1796 гг., впослед
ствии сенатор, академик.

Март — июль 1796 г. Дневник событий похода русских войск: выступ
ление из Кизляра, взятие Дербента, Шемахи.

600. Историческое известие о походе российских войск в 1796 году в Д а
гестан и Персию под командою графа Валериана Александровича Зубова. 
[Публ. И. Т. Радожицкого].— 0 3 , 1827, ч. 31, № 87, с. 127— 168; № 88, 
с. 266—314.

8 апр. 1796 г.— 9 июня 1797 г. Основная часть «Известия...» — дневник 
одного из участников похода о военных действиях русских войск, дополнен
ный общеисторическими сведениями. Осада и взятие Дербента. Пленение хана 
Ших-Али и его бегство. Действия русских войск в Кубинской провинции. 
Признание Гассан-Бека кубинским ханом. Прекращение военных действий 
и возвращение в Россию.

НАРОДЫ И МЕСТНОСТИ 

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ

601. Гмелнп С. Г. Путешествие по России для исследования трех царств- 
естества. Пер. с нем. Спб., гши имп. Акад. наук, 1771— 1785.

Ч. 1. Путешествие нз Санктпетербурга до Черкасска, главного города 
донских казаков в 1768 и 17G9 годах. [Пер. А. Я* Поленов и В. Л. Светов]. 
1771. [8J, 272 с. с ил., карт.

Ч. 2. Путешествие из Черкасска до Астрахани и пребывание в сем го* 
роде: с начала августа 1769 по пятое нюня 1770 года. [Пер. С. Мошков]. 
1777. 361 с. с ил., карт.

Ч. 3. Половина 1. [Путешествие через Баку и Шемаху в Персию]. 1785. 
336 с. с ил.
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Ч. 3. Половина 2. [О Каспийском море. Возвращение в Астрахань 
в 1772 г.]. 1785, 337—737 с, с ил.

Пер. по изд.: Gmelin S, G. Reise durch Russland zur Untersuchung der drey 
Natur-Reiche. Bd. 1—4. St.-Petersburg, 1770—<1784.

Др. публ. (отрывок) см. N° 82.
Гмелин Самуил Готлиб (1745— 1774), немецкий ученый-натуралист, в Рос

сии с 1767 г., академик Петербургской Академии наук.
1768— 1772 гг. Сведения по истории, ландшафт, фауна и флора централь

ной и южной части России, побережья Каспийского моря, Кавказа, Персии 
(включая современнее Закавказье). Города Астрахань, Дербент, Моздок 
и др. Язык, быт и нравы местного населения (калмыки, астраханские тата
ры, армяне, яицкне казаки и т. д.). Историко-географические данные о Кас
пийском море, о торговых морских путях, экономике Астраханской губернии.

602. Кравен Э. Путешествие в Крым и в Константинополь в 1786 году 
миледи Кравен, в котором она описывает часть Франции, Италии, Германии, 
Польши, России, Турции, бытность свою в С.-Петербурге и Москве, описы
вает те пароды, которых сна видела, делает историческое и географическое 
описание Крыма... Пер. с франц. [и предисл. Д . Рунича]. Иждивением пере
водившего. М., Уиив. тип., у Рндигера и Клаудия, 1795. VIII, 524, [1] с.

Пер. по изд.: Craven Е. В. Voyage de Milady Craven a Constantinople par 
da Crimee, en 1786. Paris. 1789.

Кравен Элизабет (1750— 1828), английская путешественница.
Дневник в форме писем. Письма с XXXII по XLIV (с. 191—314) о путе

шествии по России. Описание городов: С.-Петербург, Москва, Херсон, Полта
ва, Карасубазар, Бахчисарай, Балаклава. Быт, нравы и костюмы русских, 
украинцев и крымских татар.

603. Лепехин И. И. Дневные записки путешествия доктора и Академии 
наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным провинциям Российского Госу
дарства... [Ч. 1—3 под наблюдением А. П. Протасова, ч. 4 — под наблюде
нием Н. Я. Озерецковского]. Спб., при имп. Акад. наук, 1771— 1805.

14. 1J... в 1768 и 1769 году. [Путь от Петербурга до Каспийского моря 
и иа Южный Урал через города Владимир, Муром, Арзамас, Курмыш, Ала
тырь, Симбирск, Саратов, Гурьев]. 1771. [8], 532 с. с ил.

[Ч. 2]... в 1770 году. [Путешествие по Уралу и Зауралью. Города: Та- 
бынск, Екатеринбург, Кунгур. Прибавл.: «Описание птицам, рыбам, насеко
мым и пресмыкающимся»]. 1772. [12], 338 с. с ил.

[Ч. 3]... в 1771 году. [Путешествие по Уралу и Архангельской губернии. 
Города: Тюмень, Туринск, Верхотурье, Соликамск, Сольвычегодск, Великий 
Устюг, Холмогоры, Архангельск. Прибавл.: Описание животного мира]. 1780. 
[8], 376, 28 с. с ил.

Ч. 4... в 1772 году. 1805. [2]. 458 с. с карт., план. [Содерж.: Лепехин И. И. 
Продолжение дневных записок.., с 1—82.— Озерецковский Н. Я. Проезд 
Озерецковского от Архангельска до Святого Носа (1772 г.), с. 83— 122.— 
Крестинин В. В. Географические известия о Новой Земле, с. 123— 196.— Тре- 
пицын. О самоедах, с. 196—297. — Озерецковский Н. Я. Возврат в Архангельск 
и о Ломоносове, с. 297—303.— Фомин А. И. Опыт исторический о морских 
зверях н рыбах, промышляемых в Архангелогородской губернии жителями... 
с описанием образа тех промыслов, с. 304—370.— Записка, учиненная в 1785 
году уездными землемерами... о кочующем народе, называемом манцы и ся- 
моеди, с. 370—372.— Отступление о зырянах, с. 372—419.— Письмо В. В. Кре
атинина к Н. Я- Озерецковскому, с. 419—432.— Фомин А. И. О производимых 
в Архангельской губернии промыслах, о промысле терпентинном, о курении 
смольном и дегтярном.., с. 432—457].

Загл. ч. 2, 3: Продолжение Дневных записок путешествия...; ч. 4: Путе
шествие академика Ивана Лепехина.

То же. 2-м тиснением. 1795— 1814.
Др. публ. (с сокр.) см. в кн.: Полное собрание ученых путешествий по 

России... С примеч., изъяснениями и доп. Т. 3—5. Спб., 1821— 1822.
Др. публ. (отрывки) см. N° 82.
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Лепехин Иван Иванович ( 1740— 1802), естествоиспытатель, ботаник и пу
тешественник, академик Петербургской Академии наук.

Авторы ч. 4:
Озерецковский Николай Яковлевич — см. Ns 613;
Крестинин Василий Васильевич (1729— 1795), историк, житель Архангель

ска, член-корреспондент Петербургской Академии наук;
Трепицын, житель Архангельска;
Фомин Александр Иванович (1733— 1804), член-корреспондент Петербург

ской Академии наук, житель Архангельска.
1768— 1770 гг. Подробнее описание природных условий, рельефа местно

сти, рек, озер, климата, животного и растительного мира. Полезные иско
паемые. История, местоположение, архитектура, достопримечательности го
родов, сел, деревень. Народонаселение: национальный состав (русские, кал
мыки, татары и др.), быт, нравы, обычаи, язык. Болезни. Промыслы, ремесла, 
сельское хозяйство, разработка полезных ископаемых.

В конце томов 1—3 — иллюстрации, изображающие местные орудия, жи
вотных, рыб, птиц, насекомых. Некоторые иллюстрации цветные.

604. Мюнц И. Г. Живописное путешествие... [Пер. по рукописи с франц. 
Отрывки и пересказ.]. — ТГИМ, 1941, вып. 14, с. 153— 187 с 24 ил. (в статье 
Е. И. Дракохруста «Альбомы-дневники И. Г. Мюнца 1781— 1783 гг.»).

Мюнц И. Г. (1727— 1798), немецкий художник-пейзажист, инженер-майор 
польской службы.

1780-е гг. Акварели, изображающие Правобережную Украину, Молдавию, 
Белоруссию и Польшу XVIII в., с обширными пояснительными текстами, но
сящими характер путевых заметок. Сведения исторического характера (в ча
стности, о восстании гайдамаков), естественнонаучные наблюдения. Торговые 
отношения России с Польшей, Австрией и Пруссией. Таблицы цен на зерно 
и скот, данные о состоянии лесного хозяйства, промыслах крестьян и т. д.

605. Орлов В. Г. [Дневники. Отрывки].— В кн.: Орлов-Давыдов В. П. 
Биографический очерк графа Владимира Григорьевича Орлова. Т. 1. Спб., 
1878, с. 24—76; 202—213; 250—262.

Др. публ. см. в журн.: РА, 1908, кн. 2, вып. 7—8; кн. 3, вып. 9— 12. 
Орлов Владимир Григорьевич (1743— 1831), генерал-поручик, директор 

Петербургской Академии наук в 1766— 1774 гг.
176/, 1770— 1773 гг. Путешествие по Волге (вначале в свите Екатери

ны II, затем самостоятельно). Описание городов, сел, монастырей, фабрик, 
учебных заведений. Характеристика торговли и крестьянского хозяйства. Пу
тешествие в Киев и в свои имения на Украине. Подробное описание пути, 
городов, сел, крестьянских хозяйств. Поездка за границу через прибалтий
ские земли (положение крестьян в Эстляндии, Лифляндии, Курляндии).

606. Паллас П. С. ...Путешествие по разным провинциям Российской им
перии. [Пер. с нем.]. Спб., при имп. Акад. наук, 1773— 1788.

Ч. 1. Физическое путешествие по разным провинциям Российской импе
рии, бывшее в 1768— 1769 году. (Пер. С. И. Волков и В. Г. Костыгов. Ижора, 
Любань, Новгород, Валдай, Вышний Волочок, Торжок, Тверь, Клин, Москва* 
Владимир; Касимов, Муром, Арзамас, Саранск, Пенза, Симбирск, Самара, 
Сызрань, Борская крепость, Бузулуцкая крепость, Тоцкая крепость... Орен
бург, Красногорская крепость, Орская крепость, Яицкий казачий городок, 
Гурьев, Калмыкова крепость, Кулагин, Стерлитамак, Уфа]. 1773. 10, 657* 
117 с. с ил., карт.

То же. 2-м тиснением. Спб., 1809.
Ч. 2. Физическое путешествие по разным провинциям Российской импе

рии, бывшее в 1770. [Пер. Ф. О. Туманский]. 1786.
Кн. 1. [Уфа, Челябинская крепость, Кичнгинская крепость, Верхний Та
гил, Нижний Тагил, Троицкая крепость, Петропавловская крепость. Че
лябинская крепость, Тюмень]. 571 с. разд. паг.
Кн. 2. [Челябинск, Куртамышская слобода, Каминская слобода, Царев 
Курган, Омская крепость, крепость Семипалатная, Барнаул, Томск, про
межуточные крепости]. 571 с.; 34 л. ил., карт.
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Ч. 3, Путешествие по Сибири к востоку лежащей даже и до самой Дау- 
рии [1772 и 1773 гг. Пер. В. Ф. Зуев]. 1788.

Половина 1. [Красноярск, Березов, Кяхта, Удинск, Братская станция.
Акшинск, Селенгинск, Иркутск, Тара, Тобольск, Красноярск, Шуша,
Саянск, промежуточные крепости и караулы]. 650 с. разд. паг.
Половина 2. [Возвратный путь из Сибири через города: Тара, Сарапул,
Казань, Яицкий городок, Астрахань, Екатериненштадт, Саратов, Цари
цын, Козлов, Скопин, Сарайск, Москва, Петербург, промежуточные кре
пости, села и деревни]. 480 с. с ил., карт.
Пер. по изд.: Pallas Р. S. Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen 

Heichs. T. 1—3. St.-Petersburg, 1771— 1776.
Др. публ. (отрывки) см. № 82.
Паллас Петр Симон (1741— 1811), естествоиспытатель и путешественник, 

з  России с 1767 г., академик Петербургской Академии наук.
1768— 1773 гг. Дневник. Местоположение, достопримечательности горо

дов, крепостей, сел, деревень. Народы, населяющие волжские города, Урал, 
•Сибирь, Даурию (казаки, мордвины, киргизы, башкиры, татары, остяки, нен
цы, буряты, вотяки, чуваши и др.), их обычаи, нравы, религия, быт, одежда, 
оружие, промыслы и ремесла. Полезные ископаемые и их разработка. Реки, 
юзера, горы. Климат. Погода. Животный и растительный мир.

607. Текели С. [Автобиография. Пересказ и извлеч.].— РА, 1878, кн. 3, 
вып. 12, с. 483—506 (в статье Н. А. Попова «Савва Текели в России 
(1787— 1788)»).

Пер. по изд.: «Летопис Матице српске», 1877, кн. 119.
Текели Савва (1761— 1842), сербский общественный деятель, побывавший 

в России в 1787— 1788 и в 1811— 1816 гг.
Май 1787 г.— сент. 1788 г. Описание путешествия по России. Пребыва

ние на Украине и Северном Кавказе у дяди П. А. Текели, генерала русской 
.армии. Поездка в Петербург через Курск, Тулу, Москву. Быт и нравы при 
дворе, военный быт, продажа крепостных крестьян и проч.

608. Фальк И. П. Записки путешествия академика Фалька. [Пер. с нем. 
П. Петрова. Примеч. И. И. Георги]. Спб., имп. Акад. наук, 1824— 1825. (Пол
ное собрание ученых путешествий по России... Т. 6—7).

Ч. 1. [1768— 1771. Путешествие из Петербурга до Томска, через города: 
Новгород, Тверь, Москву, Пензу, Казань, Астрахань, Уфу, Пермь, Екатерин
бург. Тюмень, Тобольск). 1824. X, 546 с.

Ч. 2. [В соавторстве с Христофором Брандесом. 1771. Киргизская степь, 
Бухара, Хива]. 1825. II, 223 с.

Пер. по изд.: Falk J. Р. Beytragc zur topographischcn Kenntniss des Russi- 
•sclien Reichs. Bd. 1—3. St.-Pctersburg, 1785 "1786.

Фальк Иоганн Петер (1727— 1774), шведский врач и естествоиспытатель, 
директор ботаническою сада Петербургской Академии наук, участник экспе
диции по восточной части России 1768— 1773 гг.

Бран лес Христофор, естествоиспытатель и путешественник.
1768— 1771 гг. Подробное описание рельефа местности, рек, озер, городов, 

сел, деревень, станиц со всеми их достопримечательностями. Климат. Жи
вотный и растительный мир. Сельское хозяйство и промышленность. Нацио
нальный и социальный состав населения (донские казаки, татары, армяне, 
жители Дагестана, калмыки, киргизы), их нравы, промыслы. Саратовские 
иностранные колонии (немцы, французы, шведы). Эпидемии.

С.-Петербург

610. Петербургское наводнение Екатерининского времени в описании оче
видца. [Публ. И. Мордвинова].— РА, 1916, вып. 1/3, с. 209—210.

1777 г. Воспоминания в форме письма.
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Москва

611. Тесби де-Белькур Ф. А. [Отрывки из записок].— ДН Р, 1875, № 11г 
с. 279—282 (в статье Н. И. Дмитриева «Записки француза о Москве в 1774 г.»).

Пер. по изд.: Thesby de-Belcour F. A. Relation, ou Journal d’un officier 
fran$ais au service de la confederation de Pologne, pris par les Russes et relegue 
en Siberie. Amsterdam, 1776.

Тесби де-Белькур Франсуа Август, капитан французской службы, позднее 
в армии польских конфедератов, в 1770— 1774 гг. в русском плену.

Февр.-март 1774 г. Облик Москвы. Характеристика населения. Замечания 
автора о системе русского воспитания и образования. Отклики в Москве на 
восстание Е. Пугачева. Пересказ части записок Белькура, посвященных его 
жизни в плену в Сибири, см. в статье Г. А. Воробьева «Француз-конфеде
рат в Сибири» (ИВ, 1898, т. 73, № 8).

Север

612. Мордвинов Я. Я. Записки. Ч. 1. Журнал о походах в Соловки и на 
Валаам острова (в 1744, 17?52, 1764, 1777 и 1784 годах). Под ред. и с примеч. 
(с. 49— 120) В. Мордвинова. Спб., тип. имп. Акад. наук, 1888, IV, 120, 
LXXXIX с. с портр., ил. Прил.: Документы, с. 1—LXXXIX.

Мордвинов Яков Яковлевич (1729— 1794), капитан; путешественник.
Две самостоятельные части описания путешествия в Соловецкий и Вала

амский монастыри с перечнем и характеристикой местности, рек и озер по 
пути следования. Особенности местоположения и природы Валаама. Наблю
дения по истории, этнографии и топографии Архангельской и Олонецкой гу
берний.

613. Озерецковский Н. Я. Путешествие академика Н. Озерецковского по 
озерам Ладожскому, Онежскому и вокруг Ильменя. С 15 табл. 2-м тиснением 
[с доп. «Путешествие на Ильмень»]. Спб., при имп. Акад. наук, 1812. 559 с.

То же. [Изд. 1-е]. 1792.
То же. [Путешествие на Ильмень. Изд. 1-е, под загл.: Обозрение мест 

от Санктпетербурга до Старой Русы и на обратном пути]. 1808.
Др. публ. (отрывок) см. в журн.: НЕС, 1786, ч. 1, июль; ч. 4, окт.; 1788, 

ч. 29, ноябрь (под загл.: Описание Ладожского озера).
Озерецковский Николай Яковлевич (1750— 1827), естествоиспытатель, эт

нограф, путешественник, академик Петербургской Академии наук.
1785, 1805 гг. Путешествие из Петербурга до погоста Петропавловского 

по водам Ладожского и Онежского озер — в 1785 г., на Ильмень — в 1805 г. 
Местоположение, история, архитектура, достопримечательности городов 
(Шлиссельбург, Олонец, Петрозаводск, Каргополь, Шуя, Вытегра, Ижора, 
Старая Руса и проч.). Деревни, села, монастыри, погосты. Реки, озера, ост
рова, гавани. Условия навигации. Климат. Животный и растительный мир. 
Полезные ископаемые. Население, хозяйство, промыслы, заводы, фабрики. 
К книге приложены гравюры и планы островов, монастырей, погостов, рек 
и проч.

614. Путешествие его высокопрев сходительства господина генерал-лей
тенанта, кавалера, лейб-гвардии майсра, депутатского маршала Александра 
Ильича Бибикова, для порученного ему дела, с составляющими свиту его... 
ротмистром Поливановым.., подпоручихом Соймоиовым.., сержантом Бушуе
вым и мн< ю, сие писавшим... из Санктпетербурга в 769-м году.— В кн.: Па
мятники н вой русской истории. Т. 3. Спб., 1873, отд. 2, с. 33 - 86. Перепеч. 
из журн.: «Заря», 1871, Л® 12.

Автор — спутник генерал-аншефа А. И. Бибикова (1729— 1774) в поездке, 
предпринятой по поручению Екатерины II с целью изучения укреплений рус
ской границы.
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7 скт.— 1 ноября 1769 г. Дневник. Описание бытовых подробностей пу
тешествия, пребывания в Выборге, Фридрихсгаме, Вильмандстранде. Быт и 
нравы местных жителей. Встречи, приемы, балы. Краткая характеристика го
родов, крепостей и укреплений.

615. Фомин А. И. Описание Белого моря с его берегами и островами 
вообще, также частное описание островной Каменной гряды, ксей принад
лежат Соловки, и топография Соловецкого монастыря с его островами с при
общением морского путешествия в 1789 году в оный монастырь, представ
ленное в письмах Александром Фоминым. Спб., при имп. Акад. наук, 1797. 
И, 196 с. с карт., план.

Фомин Александр Иванович (1733— 1804), член-корреспсндент Петербург
ской Академии наук и член Вольного экономического общества.

Путевые записки в форме писем, основанные на личных наблюдениях 
и дополненные сведениями, почерпнутыми при изучении карт и ландшафтов 
Белого моря, Онежского и Мезенского заливов. Соловецких островов и др. 
Фауна Белого моря. Подробнее описание Соловецкого монастыря, его исто
рии, экономики. Библиотека монастыря. Жизнь монахов и мирян, бого
мольцев.

616. Челищев П. И. Путешествие по северу России в 1791 году. Дневник. 
Изд. под наблюдением (и с предисл.] Л. Н. Майкова. Спб., В. С. Балашов, 
1886. XII, 315 с. с ил. Прил..: Послание П. И. Челишева в Российскую ака
демию, с. 277—286. Указ, имен, геогр. назв., предметов и местных слов: 
■с. 289-315 .

Челищев Петр Иванович (1745— 1811), секунд-майор в отставке, путе
шественник.

Олонецкая, Архангельская, Вологодская и Новгородская губ. Местопо
ложение, архитектурные особенности городов Архангельска, Вологды, Кирил
лова, Ьелозерска, Тихвина. Состав населения, его экономическое положение. 
Торговля, ремесла, промышленность. Быт и нравы. Подробное описание мо
настырей (Александро-Свирский, Соловецкий, Кириллов, Тихвинский).

З ап ад

Прибалтика

617. Рекке Ш. Э. К. фон дер. Описание пребывания в Митаве известно
го Калиостра на 1779 год, и произведенных им тамо’ магических действий, 
собранное Шарлоттою Елисаветою Констанциею фон дер Рекке... Пер. с нем. 
Т. Захарьин. Спб., тип. Шпора, 1787. 299 с.

Пер. по изд.: Nachricht von des beruchtigten Cagliostro Aufenthalte in Mitau, 
im Jahre 1779. und von dessen dortigen magischen Operationen. Berlin, 1787.

Рекке Шарлотта Элизабет Констанция фон дер (1756— 1833), из прибал
тийских дворян.

Записки о деятельности Калиостро в Митаве. Создание масонской ложи 
и проведение нм различного рода опытов.

Центр
618. Зуев В. Ф. Путешествснпые записки Василия Зуева от С.-Петербур

га до Херсона в 1781 и 1782 году. Спб., при имп. Акад. наук, 1787. 273 с. с ил.
Зуев Василин Федорович (1754— 1794), естествоиспытатель, путешествен

ник, академик Петербургской Академии наук.
Описание местоположения, достопримечательностей, промышленности и 

торговли городов Калуги, Тулы (подробно об оружейном заводе), Миенска, 
Орла, Курска, Белгорода. Харькова, Полтавы. Кременчуга. Деревни: состоя
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ние сельского хозяйства, плодородность почвы, природные условия. Состоя- 
ние дорог. Взаимоотношения помещиков и крестьян.

619. О князе Потемкине. [Записал Н. Н. Андреев].— «Москвитянин», 1842, 
ч. 1, № 2, с. 488—497.

1791 г. Запись воспоминаний тульского старожила о проезде Г. А. По
темкина через Тулу. Церемония встречи. Осмотр им оружейного завода.

620. Пребывание императрицы Екатерины И в Туле. [Записал Н. Н. Ан
дреев].— «Москвитянин», 1842, ч. 1, № 2, с. 475—488.

Июль 1787 г. Запись воспоминаний тульского старожила о приезде Ека
терины И. Посещение ею тульского театра и оружейного завода. Сокрытие 
тульским наместником М. Н. Кречетниковым факта неурожая в губернии 
и отношение к этому Екатерины 11.

621. Тюльпин М. М. Летопись о событиях в г. Твери тверского купца 
Михаила Тюльпина. Публ. В. Колосова.— ТЕВ, 1901, № 21, с. 472—488; № 22, 
с. 496—510. То же. Отд. отт. Тверь, 1902.

Тюльпин Михаил Матвеевич (1754— 1824).
1762— 1823 гг. Наиболее значительные события жизни города за каж

дый год. Пожар 1763 г. и застройка города заново. Тверские церкви и мона
стыри. Посещения города особами императорской фамилии. Жизнь в Твери 
во время Отечественной войны 1812 года.

Поволжье

(См. также № 845)

622. Журнал о высочайшем путешествии ее императорского величества 
императрицы Екатерины II от Ярославля до Костромы, 1767 года.— ЖМВД, 
1837, ч. 26, № 10, с. 124— 161.

Автор — один из депутатов г. Костромы, выбранных для встречи Ека
терины II.

29 аир.— 1 июля 1767 г. Ежедневные записи. Официальные приемы 
и встречи в пути.

623. Протасьев Н. Пребывание Екатерины Второй в 1767 году в Костро
ме. [Публ. А. Н. Протасьевой]. — РВ, 1810, ч. 9, Л!> 2, с. 74—99.

Протасьев Николай, костромской дворянин.
Церемония встречи Екатерины II в Костроме и приемы в ее честь.

624. Салтыков А. В. Записки путешественника в Сарспту. (Жури, графа 
С-ва).— В ки.: Памятник отечественных муз, изд. на 1827 год Борисом Фе
доровым. Спб., 1827, с. 47—80 (паг. 1).

Салтыков Алексей Владимирович (ум. 1802), камергер.
1797 г. Поездка на воды. Описание Рязани, в частности местного театра. 

Встреча с французскими колонистами-крестьяиами под Тамбовом. Посещение 
Царицына. Пребывание в Сарепте, празднование дня основания города. Быт 
и нравы жителей-иемцев. Приют сестер и вдов. Описание целебных источ
ников.

П риазовье

625. Гильденштедт И. А. Дневник путешествия в Южную Россию акаде
мика С.-Петербургской Академии наук Тильденштедтэ в 1773— 1774 гг. [Пер. 
с нем., публ. и примем. М. Шугурова].— ЗООИД, 1879, т. 11, с. 180—228.

Пер. по изд.: Guldenstedt J. A. Reise durch Russland und im Caucasischen 
Geburge. Bd. 2. St.-Petersburg, 1791.
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Гильденштедт (Гюльденштедт) Иоганн Антон (1745— 1781), врач, естест
воиспытатель, путешественник.

Описание г. Черкаска и его окрестностей, в частности корабельной вер
фи на месте слияния р. Темерник с Доном, военных крепостей св. Димитрия 
и Берды. Поездка в г. Азов, описание рыбной ловли на Дону и в Азовском 
море. Путешествие на лошадях в Ростов-на-Дону, через Таганрог, вдоль 
реки Миус. Заметки о природных богатствах, флоре и фауне. Занятия жите
лей (земледелие, скотоводство). Посещение Петровской пограничной крепо
сти на Азовском море.

Урал и Приуралье
(См. также № 805)

626. Рычков Н. П. Журнал, или Дневные записки путешествия капитана 
Рычкова по разным провинциям Российского государства, 1769 и 1770 году. 
•Спб., при имп. Акад. наук, 1770— 1772.

Т. 1.]. 1770. 190 с. с план.
[Т. 2. под загл.: Продолжение журнала...]. 1772. 132 с. с план.
Рычков Николай Петрович (1746— 1784), путешественник, географ, эт- 

лограф и историк.
Путешествие по Заволжью, Приуралью, Казанской и Оренбургской губ. 

.Местоположение, история, архитектура, состав населения, промышленность, 
ремесла городов: Мензелинск, Нагайбак, Бирск, Казань, Хлынов, Пермь, Со
ликамск и др. Сельское хозяйство. Реки, горы. Полезные ископаемые, их раз
работка (рудники, соляные копи). Нравы, обычаи, религия, искусство чере
мисов, мари, вотяков, тептярей, татар.

627. Хусаинов М. Журнал, веденный отправившимися по высочайшему 
именному ее императорского величества соизволению на имя господина ге
нерал-майора правителя Уфимского наместничества и кавалера Александра 
Александровича Пеутлинга, последовавшему для свидания и переговоров 
Киргиз-кайсацкой Меньшей Орды со старшинами по Нижне-Уральской линии 
в уральский городок и далее, муфтием со свитою, по встречавшимся по 
тракту обстоятельствам и о последующих с теми старшинами переговорах.— 
ИА, 1939, т. 2, с. 117—220 (в публ. М. Вяткина «Журнал оренбургского 
муфтия»).

Хусаинов Мухамметджан (ум. 1824).
Март-июнь 1790 г. Русский текст «Журнала»— переработанный дневник 

муфтия (со включением в текст официальных документов) и переведенный 
с татарского языка. Записи о поездке в Уральский городок и пограничные 
крепости для переговоров со старшинами Младшего жуза (Батыром Сры- 
мом и др.) по вопросам перекочевки казахов на зиму за Урал, выдачи за
хваченных пленных и проч.

Юг

Молдавия
(См. также № 646)

627а. Записки о Молдавии. — ПППВ, 1797, ч. 13, с. 417—425; ч. 14, с. 10— 
15, 26—37. Подпись: В. М.

Автор неизвестен.
1790-е гг. Краткое описание климата, населения, сбычаев, управления 

страной, взаимоотношений с Турцией.



628. Клеман Н. Э. Клееманово путешествие из. Вены в Белград и Новую 
Килию, також в земли буджатских и нагайских татар и во весь Крым, с воз
вратом через Константинополь, Смирну и Триест в Австрию. В 1768, 1769 
и 1770 гг. с приобщением описания достопамятностей крымских. Пер. с нем. 
на франц., а с онаго на рос. яз. Гос. Воен. коллегии секретарем Иваном 
Одинцовым. Спб., при Гос. воен. коллегии, 1783. [7], 250 с.

Пер. по изд.: Kleeman N. Е. Voyage de Vienne a Belgrade et a Kilianova, 
dans le pays des Tartares Budziacs et Nogais dans la Crimee.., dans les annees 
1768—70... Neuchatel, 1780.

Клеман Николаус Эрнест (p. 1736), немецкий купец.
Дневник путешествия по Молдавии и Крыму. Описание достопримеча

тельностей городов (Новая Килия, Очаков, Карасу, Бахчисарай, Каффа 
и др.) и крепостей. Население: татары (крымские, ногайские), армяне, ка
раимы, их быт, нравы, отношения с русскими и турками.

Украина

(См. также Ns 386, 618, 647, 808, 832)

629. Воейков А. Ф. Екатеринослав. (Из записок рус. путешественника).— 
НЛ, 1825, кн. 13, Ns 9, с. 121— 144; 1826, кн. 17, Ns 7/8, с. 1— 18; Ns 11/12, 
с. 171— 179.

Об авторе см. Ns 813.
Воспоминания старожилов о приезде в Екатеринослав Екатерины II и 

о Г. А. Потемкине. Сведения по истории Екатерииославской и Херсонской губ. 
Описание Екатеринослава XIX в., его архитектуры.

630. Гильденштедт И. А. Дневник путешествия по Слободско-Украинской 
губернии академика С.-Петербургской Академии наук Гильденштедта в авгу
сте и сентябре 1774 года. Пер. и предисл. М. Н. Салтыковой, примеч. 
Д. И. Багалея.— В кн.: Харьковский сборник. Лит. науч. прил. к «сларьк. 
календарю» на 1891. Вын. 5. Харьков, 1891, отд. 2, с. 71— 158 с карт. То же. 
Отд. отт. Харьков, 1892.

Пер. по изд.: Guldenstedt J. A. Reise durch Russland und im Caucasischen 
GebQrge. Bd. 2.St.-Petersburg, 1791.

Об авторе см. № 625.
Путевые впечатления от посещения уездов: Змиевского, Изюмского, Ста- 

робельского, Купянского и Валковского. Город Бахмут и реки Оскол и Д о
нец. Соляное производство в Славяиске и Спеваковке. Заметки о раститель
ности южной Украины.

631. Гильденштедт И. А. [Дневник путешествия. Отрывки и нзлож.].— 
В кн.: Синицкий Л. Путешествие в Малороссию академика Гильденштедта 
и князя М. М. Долгорукова. Киев, 1893, с. 3— 12, 19—27, 35—46, 49—58, 
6 2 -6 9 .

Пер. по изд.: Guldenstedt J. A. Reise durch Russland und im Caucasischen 
Geburge. Bd. 2. St.-Petersburg, 1791.

Об авторе см. Ns 625.
Авг.— ноябрь 1774 г. Путешествие на Украину. Описание природных бо

гатств, экономики, в частности торговли, быта и нравов населения. Посеще
ние Киева, Глухова, Лубен, Полтавы, Кременчуга, Нежина. В этом издании 
опущен текст дневника путешествия Гильденштедта, опубликованный в «Харь
ковском сборнике» 1891 г. (см. И 630).

632. Дримпельман Э. В. Записки немецкого врача о России в конце 
прошлого века. [Публ. А. Круглова[.— РА, 1881, кн. 1, вып. 1, с. 32—51.

Пер. по изд.: Drimpelmann Е. W. Beschreibung meiner Reisen und der merk- 
wdrdigen Begebenheiten meines Lebens. Riga, 1813.

Дримпельман Эрнст Вильгельм (1758— 1830), немецкий врач, в России 
с 1779 г.
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1780-е гг. Чума в Херсоне в 1783 г. Плавание по Черному морю. Опи
сание Севастополя. События начала второй русско-турецкой войны (пребы
вание в г. Николаеве в качестве военного врача. 1787— 1788).

633. Иона. Посещение' Новороссийского края Ионою митрополитом руис- 
ским (в Грузии). Отрывок из полного его Путешествия по Востоку и Рос
сии, с 1790 по 1799 г., изд. на груз, яз., с нужными примеч... Платоном Иосч 
селианом. Пер. Н. Берзенова. Тифлис, тип. Канцелярии наместника кавк., 
1862. 26 с.

Др. публ. (отрывки) см. в журн.: ЗООИД, 1853, т. 3.
Иона (Гедеванишвили), митрополит в Грузии.
Приезд в Яссы для получения назначения. Встреча с Г. А. Потемкиным, 

его болезнь, смерть и похороны. Подписание мирного договора с Турцией 
(1791) и торжества, связанные с этим. Приезд в Киев, описание Киева н 
Киево-Печерской Лавры. Пребывание в Москве. Взаимоотношения церкви, 
и светских властей.

634. Корж Н. Л. Устное повествование бывшего запорожца, жителя Ека- 
терпнославской губернии уезда, селения Михайловки, Никиты Леонтьевича 
Коржа. [Запись, предисл. и примеч. Гавриила]. Одесса, 1842, 94 с.

Др. публ. (отрывки) см. в журн.: ЖМНП, 1838, ч. 18, кн. 5, с. 487—513; 
1839, ч. 21, кн. 2, с. 170—202 (под загл.: Изустные предания о Новороссий
ском крае. Сообщ. Скальковского).

Корж Никита Леонтьевич (1734— 1835).
Воспоминания, записанные Гавриилом, архиепископом Херсонским и Тав

рическим. Сведения по истории Запорожской Сечи, быт и нравы казачества* 
в частности нравы и обычаи запорожцев. Приезд Екатерины II на закладку 
города Екатеринослава в 1787 г.

635. Мёллер И. В. [Киев в 1787 г.). Сообщ. Ф. В. — КС, 1895, т. 50, Кя 9, 
отд. 2, с. 64—66.

Пер. отрывка по пзд.: МбНег I. W. Reisen von Wolhvnien nach Cherson in  
Russland in J. 1787. Hamburg, 1803.

Мёллер И. В. (ум. 1806).
Киев (подземные галереи Подола, строительство Арсенала). Упоминается 

киевский аптекарь Бунге, дед профессора Киевского университета, а затем 
министра финансов Н. X. Бунге.

636. Охотский Я. Д . Рассказы о польской старине. Записки XVIII в. Яна 
Дуклана Охотского с рукописей, после него оставшихся, переписанные н изд. 
II. Крашевскпм. [Пер. с польск. и послеел. Н. С. П.]. Спб., П. П. Меркульев* 
1874.

Т. I. IV, 335 с.
Т. 2. VI, 319 с.
Пер. по изд.: Ochoeki J. Pami^tniki. Wvd. J. J. Kraszewski. T. 4. Wilno, 1857.
Др. публ. (отрывки) см. Кя 87; см. также в журн.: ДБЛЧ, 1871, 3—5;

«Славяне», 1915, Кя 1—4.
Охотский Ян Дуклан (ум. 1837), польский дворянин.
1760— 1830-е гг. Быт и нравы польского дворянства преимущественно Пра

вобережной Украины и Западной Белоруссии (Житомир, Тульчин, Киев, Грод
но). Краткие сведения о событиях политической жизни Польши. Подавление 
восстания крестьян в 1768 г. («Колиивщина»). Восстание под руководством 
Т. Костюшко в 1794 г. и его подавление.

636а. Полетнка А. А. Дневник, веденный во время пребывания императри
цы Екатерины II в Киеве, в 1787 году .— СО, 1843, Кя 3, с. 1—24 (в публ.: 
«Записки о пребывании имп. Екатерины Второй в Киеве, в 1787 году, и о сви
дании ее со Станиславом-Августом, королем польским»).

То же. Отд. отт. Спб., 1843.
Др. публ. см. в кн.: Памятная книжка Киевской губернии на 1858 год. Кл

ев, 1857.
Полетика Андрей Андреевич (р. 1739 или 1741), черниговский губернский 

предводитель дворянства.
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29 янв.— 22 апр. 1787 г. Ежедневные записи о пребьвании Екатерины И 
в Киеве во время путешествия в Крым. Описание церемонии встречи, приемов, 
беседы со Станиславом-Августом.

637. Хржонцовский. Выдержки из мемуаров. — В кн.: Охотский Я. Д . Рас
сказы о польской старине. Записки XVIII в... Т. 2. Спб., 1874, с. 231—290.

Др. публ. (отрывок) см. в журн.: РА, 1874, кн. I, вып. 4.
Хржонцовский, служащий в имениях гр. Потоцких.
Воспоминания, основанные на собственных юношеских наблюдениях 

и свидетельствах очевидцев. Имения Потоцких на Правобережной Украине. 
Отдельные эпизоды из жизни семьи Потоцких и их окружения. Характеристи
ка С.-Ф. Потоцкого и его хозяйственной деятельности в имениях.

Восстание крестьян Правобережной Украины 1760—1780-х гг.
«Колиивщина»

(См. также МЬ 561, 636)

638. Бродович Ф. Изображение насилия, жестоко обращенного на слабую 
невинность. Записки о событиях на Волыни и Подоле в 1789 г. Феодосия Бро- 
довича, архипресвитера греч. униатского капитула луцкого. [Пер. по рукописи 
А. И. Хмельницкого. Предисл. О. М. Бодянского]. — ЧОИДР, 1868, кн. 3, отд. 3, 
с. I—VIII, I— IX, 1— 109; кн. 4, отд. 3, с. [1—6], I—VIII, 1—97; 1869, кн. 1, 
отд. 3, с. 98—240; кн. 2, отд. 3, с. 242—362, I— IV. Текст пара л. на рус. 
и польск. яз. Прил.: Документы. — ЧОИДР, 1869, кн. I, 2. На польск. яз. То 
же. Отд. отт. М., 1869.

Др. публ. [в 2-х ч., публ. и предисл. Я. Ф. Головацкого]: Львов, 1861— 1862. 
На польск. яз.

Маи — ноябрь 1789 г. Записки в форме писем. Действия польских помещи
ков и властей Правобережной Украины, направленные на возбуждение вражды 
шляхты против униатов и России. Организация «Комиссии порядка». Репрессии 
против крестьян и сельских священников. К «Запискам» автором приложены 
документы, касающиеся описываемых им событий.

639. [Воспоминания современника. Пер. с евр.].— В кн.: Талант И. В . К ис
тории уманской резни 1768 года. [Изд. 2-е]. С предисл. И. В. Лучицкого. Киев, 
19U6, с. 15—28.

То же. [Изд. 1-е]. — КС, 1895, т. 51, № 11. То же. Отд. отт. Киев, 1895.
Автор неизвестен.
1768 г. Подавление восстания казаков и крестьян польскими войсками. 

Казнь предводителя восстания сотника Ивана Гонты.
640. Кребс В. Записки. Пер. с польск. с предисл. И. М. Рева. Киев, тип. 

С. В. Кульженко, 1879. 36 с.
Пер. по изд.: Opis autentyezny rzezi humanskiej przez cork£ gubernatora Hu

man ia z Mladonowiczow, zamfzn^ Krebsowa. Poznan, 1840.
Кребс Вероника (1750 — после 1817) дочь коменданта Умани Р. Млада- 

новпча.
1768 г. Осада и взятие Умани восставшими крестьянами и казаками. Харак

теристика И. Гоиты. Упоминается М. Железняк.
641. Описание бедствия, постигшего Умань и всю Украину в 1768 году.

[Пср. по рукописи с польск.]. — КС, 1882, т. 1, 3, с. 520—529.
Автор, по лредположению публикатора, униатский священник.
Июнь 1768 г. Дневник.
642. Отрывок из записок анонима. (Казнь Гонты и усмирение «Колиивщи- 

ны»). [Пер. по рукописи с польск.]. — КС, 1882, т. 4, JSfe 11, с. 349—353.
Автор — участник Барской конфедерации.
Июнь — июль 1768 г. Подавление восстания.
643. Рыльский Р. Рассказ современника о приключениях с ним во время 

«Колинвщнны». [Пер. по рукописи с польск. П\*бл. и предисл. Ф. Ф. Рыльско- 
го]. — КС, 1887, т. 17. Л1> 1, с. 51—64.
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Рыльский Ромуальд, польский шляхтич.
1768 г. Воспоминания о событиях детства, связанных с восстанием кресть

ян, записанные сыном автора, Федором Рыльским н опубликованные правнуком 
автора, Фаддеем Рыльским.

Крым
(См. также № 578, 628а)

644. Людольф де. Письма о Крыме. Пер. с рукописи. — РО, 1892, т. 2, март, 
с. 155—201.

Людольф де, граф.
1787 г. Путевые очерки в форме писем. Сведения по истории, географии, 

экономике Крыма. Быт и нравы русских н татар. Описание Севастополя, Бах
чисарая, Симферополя, Херсона и Очакова. Поездка в строящийся город — бу
дущий Екатеринослав. Приезд в Херсон Екатерины 11 м встреча с Иосифом И. 
Черноморский флот. Торжественный спуск на воду военных кораблей. Харак
теристика Екатерины II, ее окружения (Г. А. Потемкин, А. А. Безбородко), 
а также иностранных министров и посланников, ее сопровождавших. Обратный 
путь по Черному морю.

644а. Отрывки из записок севастопольского старожила. [Сообщ. А. 3 .] .— 
МС, 1852, т. 7, JSIb I, с. 33—47.

Автор — офицер черноморского флота.
Запись об основании Севастополя в 1783 г. и пребывании в нем Екатери

ны II во время путешествия в Крым в 1787 г. Подробное описание церемонии 
встречи.

645. Паллас П. С. Путешествие по Крыму академика Палласа в 1793 и 1794 
годах. Пер. с нем. М. С. Прнмеч. Г. Караулова. — ЗООИД, 1881, т. 12, с. 62—  
208; 1883, т. 13, с. 35— 107.

Пер. по изд.: Pallas Р. S. Bemerkungen auf einer Reise in die sudlichen Statt- 
halterschaften des Russischen Reichs in den Jahren 1793 und 1794. Bd. 2. Leipzig, 
1801.

Об авторе см. Л* 606.
Физико-географическое описание Крымского полуострова (от Перекопа 

до Керчи). Местоположение, архитектура, история, население (национальный 
и социальный состав) городов: Симферополь, Бахчисарай, Чуфут-Кале, Бала
клава, Севастополь, Алупка, Алушта, Судак, Карасубазар, Каффа, Керчь и др. 
Древнне крепости (Херсонес, Инкерман и др.), бухты. Экономика Крыма: раз
работка полезных ископаемых, виноградарство. Климат, погода.

646. Рабби-Азарья. События, случившиеся в Крыму в царствование Шагин- 
Гирей-хана. (Пер. с  евр. соврем, рукописи, соч. караимом Рабби-Азарья, сы
ном Илии). Пер. А. С. Фирковнча. — ВОИДР, 1856, кн. 24, отд. 2, с. 101— 134 
Прибавл.: Несколько ист. заметок, написанных Раввн Иаковым, с. 131— 134.

1777 г. Описание современником междоусобных войн крымских хаиов Дев- 
лет-Гнрея н Шагин-Гирея. Объединение войск Шагин-Гирея с русским войском 
князя Федоровского, пришедшим в Крым. Избраине Шагин-Гирея ханом, его 
правление. Поборы с караимов. Восстание татарского населения против хана 
в Бахчисарае «и Чуфут-Кале, поддержанное турками. Бегство греков и армян 
из Крыма. Заключение соглашения между Россией и Турцией. В прибавлени
я х — воспоминания о событиях 1683— 1688 гг. Междоусобные войны Крымских 
правителей. Данные об урожаях тех лет в Крыму и Молдавии, о ценах на 
продовольственные и другие товары.

647. Ромм Ж. Путешествие в Крым в 1786 г. Пер. по рукописи с франц., 
вступит, статья и примеч. К. И. Раткевич. Л., Изд-во ЛГУ, 1941. 79 с.

Об авторе см. № 445.

190



Природа, достопримечательности, население (в частности запорожские ка
заки) Причерноморья и Крыма. Города и населенные пункты: Борисполь, Пере- 
яслав, Кременчуг, Кривой Рог, Севастополь. Бахчисарай и др. Ремесла, промыс
лы, сельское хозяйство.

КАВКАЗ
(См. также № 390)

647а. Богданов А. Жизнь Артемня [Богданова] Араратского, уроженца се
ления Вагаршапат близ горы Арарата, и приключения, случившиеся с ним от 
младенчества до совершенных лет; удаление его от своего Отечества в Грузию, 
оттуда в Россию, потом в Персию и наконец возвращение обратно в Россию 
чрез Каспийское море, с описанием многих любопытных предметов, находящих
ся в его стороне и прочих местах Персии... Писанные и пер. им самим с арм. 
на рос. Спб., тип. И. Иоаннесова, 1813.

Ч. 1. 266 с. с ил.
Ч. 2. 261 с. с ил.
Богданов Артемий (р. 1774).
1760-е— 1797 г. Воспоминания матери о ее детстве, продаже в рабство, ос

вобождении, переезде в селение Вагаршапат. Бедствия жителей Вагаршапата 
из-за междоусобиц и нашествий грузин, дагестанцев, иранцев. Местные досто
примечательности (крепости, церкви, монастыри). Детство н юность автора. 
Быт бедной армянской семьи. Отъезд в Грузию в 1795 г. Разгром Тнфлиса 
Ага Мухаммед-хаиом. Переезд автора в Кнзляр н жизнь там. Служба у офи
цера русской армии. Осада и взятие Дербента войсками В. А. Зубова. Плене
ние хана Шиха-Али и его бегство. Переход русских войск в Шемаху. Жизнь 
автора в Баку. Переезд в Россию.

648. Бурнашев С. Д . Картина Грузии, нли Описание политического состо
яния царств Карталинского н Кахетинского. Сделанное пребывающим при 
е. в. царе Карталннском н Кахетинском Ираклни Темуразовиче полковником 
и кавалером Бурнашевым в Тифлисе в 1786 г. [Изд. 2-е]. Преднсл. и изд. 
К. Н. Бегичева. Тнфлис, 1896. 24 с.

То же. [Изд. 1-е]. Курск, тип. Приказа общественного призрения, 1793.
Бурнашев Степан Даннловнч (1743— 1824), полковник, представитель 

русского правительства прн дворе Ираклия И, впоследствии курский губер
натор, автор ряда книг о Кавказе.

1780-е гг. Политический строй. Экономика. Народонаселение. Церковные 
обряды. Состояние войск, описание крепостей. Взаимоотношения с Россией.

649(1). Гильденштедт И. А. Географическое и статистическое описание 
Грузии и Кавказа. Из путешествия г-на акад. И. А. Гильдеиштедта чрез Рос
сию и по Кавк. горам в 1770, 7!, 72 и 73 гг. Предисл. [н пер.] К. Германа. 
Спб., при имп. Акад. наук, 1809. III, 384 с.

Др. публ. (отрывок) см. N* 92.
649(2). Гильденштедт И. А. Путешествие по России н Кавказским горам. 

[Отрывки н излож.]. — В кн.: Осетины глазами русских н иностранных путе
шественников (XIII—XIX вв.). Орджоникидзе, 1967, с. 70—89.

Пер. обеих публ. по изд.: Guldenstedt J. A. Reise durch Russland und im 
Caucasischen Geburge. Bd. 1—2. St.-Petersburg, 1787— 1791.

Об авторе см. №  625.
Сведения по географии н статистике (города, реки, горы, число жителей 

и т. д .). Меры веса. Народы Кавказа, в частности осетины, их нравы, обы
чаи, религиозные обряды. Занятия жителей: хлебопашество, скотоводство, 
виноградарство. Лингвистические наблюдения. Политическое и администра
тивное управление в отдельных областях. Физико-географическая характери
стика Кавказа в целом.
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650. Пал л ас П. С. Заметки о путешествии в южные наместничества Рос
сийского государства в 1793 и 1794 гг ... (Пер. с нем.]. — В кн.: Осетины гла
зами русских и иностранных путешественников. (XIII—XIX вв.). Орджони
кидзе, 1967, с. 89—90.

Пер. по изд.: Pallas Р. S. Bemerkungen auf einer Reise in die sudlichen 
Statthalterschaften des Russischen Reichs in den Jahren 1793 und 1794. Bd. 1. 
Leipzig, 1799.

Об авторе см. № 606.
Осетины, место их жительства, психологический склад, внешний вид, 

язык. Дигорцы и дурдигорцы.
651. Рейнеггс Я. Общее историко-топографическое описание Кавказа. (От

рывки].— В кн.: Осетины глазами русских и иностранных путешественников. 
(XIII—XIX вв.). Орджоникидзе, 1967, с. 90— 104.

Пер. по изд.: Reineggs J. Allgemeine historisch-topographische Beschreibung 
des Kaukasus... Bd. 1. Gotha — St.-Petersburg, 1796.

Рейнеггс Якоб (1744— 1793), уроженец Германии, придворный медик 
Ираклия II, уполномоченный русского правительства в Грузни.

1780-е гг. Происхождение осетин, их нравы, обычаи и религиозные обря
ды. Описание крепостей, дорог, горных перевалов, рек. Ремесла и занятия 
населения.

652. Теймураз. Взятие Тифлиса Ага-Магомед-ханом в 1795 году. Из запи
сок царевича Теймураза. Изд. (и предисл.] К. Н. Бегичева. Тифлис, 1895. 26 с.

Др. публ. см. № 92.
Теймураз, царевич, сын грузинского царя Георгия XII.
Подробное описание сражения грузинских и персидских войск под Тиф

лисом. Старший сын царя Георгия XII царевич Давид, его участие в сраже
нии. Взятие города персидскими войсками и его разграбление. Переговоры 
о заключении мира. Уход персидских войск из Тифлиса и возвращение гру
зинских войск во главе с Ираклием II.

653. Штедер. Дневник путешествия из пограничной крепости Моздок 
во внутренние местности Кавказа, предпринятого в 1781 году. (Изд. 2-е, 
с изм.]. — В кн.: Осетины глазами русских и иностранных путешественников. 
(XIII—XIX вв.). Орджоникидзе, 1967, с. 27—70.

То же. (Изд. 1-е]. — В кн.: Осетины во второй половине XVIII века по 
наблюдениям путешественника Штедера. Орджоникидзе, 1940.

Пер. по изд.: Stader. Tagebuch einer Reise die im Jahr 1781 von der Granz- 
festung Mozdok nach dem innern Caucasus unternommen vorden. — In: Pallas 
P. S Neue nordische Beitrag. Bd. 8. St.-Petersburg — Leipzig, 1797.

Штедер, дивизионный квартирмейстер на Кавказской кордонной линии, 
совершил поездку по горным районам Северного и Центрального Кавказа 
для составления военно-топографической карты и выбора места для строи
тельства военно-стратегической дороги.

Некоторые географические сведения. Природные богатства. Сведения 
по истории осетинского, ингушского, кабардинского народов. Нравы и обы
чаи. Жилище, хозяйственные строения, занятия жителей. Крестьянские вос
стания против феодалов. Удовлетворение требований крестьян относительно 
земельных участков. Подписание осетинами присяги верности России.

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ 

Сибирь. Дальний Восток
(См. также Л® 551, 673, 845)

654. Авдеева К. Воспоминания об Иркутске. — 0 3 ,  1848, т. 59, Кя 8, 
отд. 8, с. 125— 138.
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Авдеева К., дочь иркутского купца А. Полевого, одного из основателей 
Российско-Американской, компании.

Последняя треть XVIII — начало XIX в. Иркутск: его население, судьба 
наиболее выдающихся горожан (Г. Шелихова, генерала А. Сомова, море* 
плавателя Н. Хвостова). Обычаи, нравы, язык жителей. Местные предания 
и поверья. Окрестности города и растительный мир.

655. Андреев И. Г. Домовая летопись Андреева, по роду их, писанная ка
питаном Иваном Андреевым в 1789 году. Начата в Семипалатинске. Сообщ. 
и прнмеч. Г. Н. Потанина. — ЧОИДР, 1870, кн. 4, отд. 5, с. 63— 176. То же. 
Отд. отт. М., 1871.

Андреев Иван Григорьевич (около 1745 — после 1800), майор в отставке.
1750-е гг.— 23 дек. 1800 г. Родословная. Семья. Учение в Тобольске вме

сте с В. Я. Мировичем. Служба в различных сибирских полках. Работа 
по строительству крепостей Иртышской пограничной укрепленной линии (Се
мипалатной, Усть-Каменогорской, Омской и др.). Взаимоотношения русский 
властей со Средней киргиз-кайсацкой Ордой (Средним жузом). За 1780—  
1790-е гг. подробные сведения о погоде, землетрясениях, эпидемиях. Цены 
на хлеб, скот, мех и проч.

656. Андреев С. Журнал Анадырской команды сержанта Андреева, ве
денный во время путешествия по островам Ледовитого моря. — СибВ, 1823, 
ч. 4, кн. 23/24. отд. «География», с. 61—74.

Андреев Степан, геодезист и картограф.
Март — май 1763 г. Отправление из Нижне-Колымской крепости по ре

кам Черноусовой, Малой Чукотской, Якутской, Крестовой, Индигирке в Се
верный Ледовитый океан. Обследование группы островов (впоследствии — 
Медвежьих), описание географического положения островов, их ландшафта.

656а. Бем М. Важнейшие обстоятельства жизни и судьба бывшего Кам
чатского начальника Бема. — СевА, 1826, ч. 22, № 13, с. 33—47.

Бем Магнус (1727— 1806), премьер-майор и казначей публичной экспеди
ции Казенного департамента Государственной коллегии иностранных дел.

1770-е гг. Деятельность на Камчатке. Управление Болыиерецким и Верх
некамчатским острогами, С.-Петропавловской гаванью, солеварней, железо
плавильным заводом. Развитие земледелия и скотоводства. Обращение мест
ного населения в православную веру. Строительство Тигильской крепости.

657. Беренс Г. О состоянии новых поселений в Юдиной Сибири и о та
мошнем пчеловодстве. {Примеч. Г. И. Спасского]. — СибВ, 1820, ч. 10, кн. 5, 
с. 27 (293)—39(305).

Пер. по изд.: «Nordisches Archiv» (R iga), 1803, Bd. 2, Juni.
Беренс Г., врач пограничного Сибирского войска.
1776 г. Описание пограничных сел Бобровское и Секисовское: местопо

ложение, население (старообрядцы), быт, нравы, хозяйство, в том числе пче
ловодство.

658. Ванкувер Дж. Путешествие в северную часть Тихого океана и во
круг света, совершенное в 1790, 1791, 1792, 1793, 1794 и 1795 годах капита
ном Георгием Ванкувером. Пер. с англ. Кн. 5, содержащая: третье посеще
ние на Сандвических островах, исследование Кукова залива и окончание 
описи берегов Северо-Западной Америки. Спб., изд. Гос. адмиралтейского 
департамента, 1833.

Гл. 4—7, с. 149—401.
Пер. по изд.: Vancouver G. Voyage of discovery to the North Pacific Ocean 

and Round the world... 1790—95. Vol. 1—3. S. 1., 1798.
Ванкувер Джордж (1757— 1798), английский мореплаватель.
Март — июль 1794 г. Поденные записки о посещении побережья Северо- 

Западной Америки. Сведения о русских поселениях на Аляске. Жилища, быт 
русских. Занятие рыболовством, пушным промыслом, ремеслами. Отношения 
русских с туземцами (обучение детей русскому языку). Установление связей 
с русскими купцами и моряками. Гостеприимство русских.
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659. Кобелев И. Перечень из дневниковой записки казачьева сотника 
Ивана Кобелева, посыланного 1779 года в марте месяце из Гижигинской кре
пости в Чукоцкую землю. [Изд. 2-е]. — В ки.: Собрание сочинений, выбранных 
из месяцословов на разные годы. Ч. 5. Спб., 1790, с. 369—376 с карт.

То же. (Изд. 1-е]. — В кн.: Исторический и географический месяцеслов 
на 1784 г. Спб., [1783], с. 1—8 с карт.

28 мая — 31 июля 1779 г. Извлечение из журнала путешествия. Геогра
фическое описание побережья Чукотского полуострова и островов в Беринго
вом проливе. Этнографические сведения о коряках и чукчах: занятия (рыбо
ловство, оленеводство), образ жизни, быт. Рассказы местных жителей о жиз
ни русских в Америке.

660. Копец И. Описание путешествия Иосифа Копца вдоль всей Азии, на
пролет от Охотского порта по океану, через Курильские острова, до Нижней 
Камчатки, а оттуда обратно до того же самого порта на собаках и оленях. 
[Пер., публ. и предисл. Г. А. Воробьева]. — ИВ, 1896, т. 66, №  ю, с. 226— 
244; Ко И, с. 579—601; № 12, С. 991— 1016.

Пер. по изд.: Kopec J. Dziennik podrozy przez calg wzdlut Azy$ ladem do 
portu Ochocka, oceanem przez wyspy Kurylskie do nizskej Kamszatki i ztamtqd 
napowrot do tegoz portu na psach i jeleniach. Wroclaw, 1837.

Копец Иосиф (p. 1762), поляк, бригадир польской армии, участник вос
стания под руководством Т. Косгюшко, сосланный в Сибирь.

1794— 1796 гг. Краткие сведения о службе в армии, участии в восстании 
1794 г. и сражении под Мацеевичами (Мацеевицами). Пребывание в плену 
в России. Города: Казань, Иркутск, Якутск, Охотск. Быт и нравы якут, чук
чей, камчадалов. Жизнь на Камчатке. Освобождение. Обратная дорога с Кам
чатки. Запись рассказов о побеге М.-А. Бениовского из плена.

661. Лессепс Ж. Б. Б. де. Лессепсово путешествие по Камчатке и по юж
ной стороне Сибири. Пер. с франц. [А. Н. Радищева]. Примеч. авт. М., А. Ре
шетников, 1801— 1802.

Ч. 1. 1801. IV, 209 с.
Ч. 2. 1801. VII, 244 с.
Ч. 3. 1802. IV, 223 с.
Пер по изд.: Lcsseps J. В. В. dc. Journal historique du voyage de M. de 

Lesseps... depuis 1‘inslant ou il a quitte les fregates francaises au Port Saint 
Pierre et Saint Paul du Kaintschatka jusqu’a son arrivec en France le 17 Octobre, 
1788. P. 1—2. Paris. 1790.

Лессепс Жан Батист Бартоломей де (1766—1834), французский вице- 
консул в Кронштадте, путешественник.

Сент. 1787 г. — окт. 1788 г. Дневник. Подробное описание особенностей 
дороги (морской и сухопутной), городов (Петропавловск-на-Камчатке, Боль- 
шерецк, Нижие-Камчатск, Пусторецк, Ижигинск, Ямск, Охотск, Иркутск, 
Томск, Екатеринбург, Казань, Н.-Новгород, Москва, Петербург), сел, дере
вень, острогов. Климат. Животный и растительный мир. Полезные ископае
мые и их разработка. Население (чукчи, коряки, тунгусы, якуты, черемисы, 
буряты, татары), нравы и обычаи, наречия, жилища, одежда, пища. Про
мыслы, охота. Торговля. Цены.

662. Оросиякоку суймудан. (Сны о России). Изд. текста, пер., вступит.  ̂
статья и ком мент. В. М. Константинова. Под ред. Н. И. Конрада. М., Изд-воГ 
воет. лит.. 1961. 133, 135 с. сил. и карт. (Памятники литературы народов 
Востока. Тексты. Малая серия. 11). Текст парал. иа рус. и япон. яз. Библи- 
огр.: с. 109—118 (паг. 2). Словарь: с. 119— 126 (паг. 2). Указ, имен и геогр. 
назв.: с. 127— 133 (паг. 2).

Обзор рукописей и их публ. см. в статье: Константинов В. М. Россия 
XVIII века глазами японцев. — КСИНА, 1961, № 44, с. 70—71.

1783— 1792 гг. В главах 1—2 — запись рассказов капитана японского тор
гового судна «Синсё-мару» Дайкокуя Кодаю и матроса Исокити о пребыва
нии в России. Кораблекрушение. Жизнь на о. Амчитка, принадлежащем Рос
сии; двухлетнее пребывание на Камчатке (1787— 1789). Жизнь в Иркутске. 
Торговые сделки русских промышленников на Алеутских островах. Тюрьмы
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и система наказаний. Поездка в Петербург и аудиенция у Екатерины II. Пе
тербург, его музеи (Эрмитаж). Обычаи и нравы русских, их отношение 
к японцам.

663. Патрен Э. Л. М. Письмо к Палласу от Патрена о путешествии его 
по северо-западной части Алтайских гор в Сибири. [Пер. с франц. С. С. Пет
рова. Примеч. Г. И. Спасского]. — СибВ, 1824, ч. 4, кн. 19—24, с. 229—290 
(паг. 3).

Пер. по изд.: Patrin Е. М. L. Relation d’un voyage aux monts d’Altaiee en Si- 
berie. fait en 1781 par M. Patrin. St.-Petersburg, 1783.

Патрен Эжен Луи Мельхиор (1742— 1815), французский ученый, естество
испытатель, член-корреспондент Петербургской Академии наук.

1780— 1787 гг. Описание путешествия в форме письма. Обширные сведе
ния по ботанике и географии. Полезные ископаемые и их разработка (руда, 
известь, сланец, соль). Населенные пункты (деревни, форпосты), быт и нравы 
киргизов.

664. Попов С. Походный журнал с описанием, учиненным Якутской воин
ской команды сержантом Степаном Поповым 1794 года, апреля с 20 дня. — 
В кн.: Стрелов Е. Д. Акты архивов Якутской области (с 1650 г. до 1800 г.). 
Т. 1. Якутск, 1916, с. 274-296 . (ИЯОУАК. Т. 1).

Апр. — окт. 1794 г. Дневник путешествия по Якутии. Рельеф, реки, озера, 
животный и растительный мир. Полезные ископаемые и драгоценные камни. 
Погода. Быт и нравы якутов, их костюмы, ремесла, охота, обычаи, отношение 
к русским.

665. Рюмин И. Описание о разбитии российского города, состоящего 
в Камчатской земле, называемого Большерецк, и об убитии тамошнего Кам
чатского главного командира и о взятии находящейся тамо канцелярии 
и в ней государственной и ясашной казны, мягкой рухляди, также артилле
рии с ее припасы, пороху, пушек и прочих воинских снарядов и других ма
териалов; и о забрании... в полон несколько разных чинов людей... и о взя
тии... казенного морского судна... и о отправлении ж на том со всеми людьми 
в море, и по выходе в море, о бытии на разных островах и в разных городах 
и Европе... Соч. с собств. записок Ивана Рюмина... в 773 г. февр. 14 дня. 
[Публ. и предисл. «Побег Бениовского и его товарищей» Д . Д.]. — В кн.: Па
мятники новой русской истории. Т. 3. Спб., 1873, с. 334—359. Под загл.: Даль
ний Восток при Екатерине II.

Др. публ. см. в журн.: Сев А, 1822, ч. I, № 5—6; ч. 2, № 7 (под загл.: 
Записки канцеляриста Рюмина о приключениях его с Бениовским. То же. 
Отд. отт. Спб., 1822); СО, 1821, № 27—28 (в пересказе Г. Верха под загл.: 
Побег графа Беньевского из Камчатки во Францию).

Автор, по предположению публикатора, Судейкин Спиридон, сосланный 
на Камчатку и служивший вместе с И. Рюминым в канцелярии Большерец- 
кого острога.

1771— 1773 гг. Описание восстания на Камчатке в апреле 1771 г. под ру
ководством венгра М. А. Бениовского (Бейноска). Участие в восстании ряда 
государственных преступников — шведа Виндлада, бывших офицеров Панова, 
Степанова, И. А. Батурина, служащих И. Рюмина, С. Судейкииа и др. Убий
ство коменданта острова Г. Нилова. Выход в море. Плавание мимо Японии 
и Китая в Португалию и Францию.

666. Сарычев Г. А. Путешествие по северо-восточной части Сибири, Ледо
витому морю и Восточному океану. — [Путешествие капитана Биллингса че
рез Чукотскую землю от Берингоза пролива до Нижне-Колымского острова 
и плавание капитана Галла на судне «Черном орле» по Северо-Восточному 
океану в 1791 году]. Под ред. и с предисл. (с. 3—21) Н. Н. Зубова. М . Гео
графии, 1952. 324 с. с ил. Указ, геогр. назв.: с. 314—320. Обзор публ. «Путе
шествия»: с. 18, 20.

Сарычев Гавриил Андреевич (не позднее ноября 1764— 1831), гидрограф, 
почетный член Петербургской Академии наук, адмирал.

195



1785— 1793 гг. Описание экспедиций, составленное на основании записок 
и дневников, веденных во время плавания. Плавание по рекам Колыме, Ал
дану, Юдоме, Мае, Алдоме, по восточной части Северного Ледовитого океана, 
Охотскому морю, северной части Тихого океана. Физико-географическое 
и гидрографическое описание обследованных областей, в частности полуост
ровов Чукотского и Камчатского, Алеутских островов (остров Уналашка) 
и др. Быт, нравы, обычаи якутов, чукчей, камчадалов, алеутов, эвенков 
(тунгусов).

667. Соловьев И. М. Путевые записки. [Отрывки и излож.]. — PC. 1892, 
т. 76, № 10, с. 192—214 (в статье Н. Н. Оглоблина «Путевые записки морехо
да И. М. Соловьева»).

Соловьев Иван Максимович, тобольский купец, мореход, организатор 
в 1764 и 1770 гг. экспедиций на Алеутские острова.

Состав экипажа бота «Св. ап. Павел». Морской путь к Алеутским остро
вам, осмотр островов. Быт и промыслы русских промышленников иа Алеут
ских островах, взаимоотношения с алеутами. Социальные отношения у але
утов. Географическое описание островов, животный и растительный мир. Воз
вращение в Охотск.

667а. Шангин П. Дневные записки г. обершттенфервалтера Петра Шан
гина, деланные им при описании рек Ини, Чарыша, Коксуна, Катуни, большо
го Хаира, Кумина и Бухтармы, со всеми впадающими в них речками. — НЕС, 
1796, ч. 118, М° 4, с. 3—42; ч. 119, Ия 5, с. 24—38; ч. 120, № 6, с. 68—84; 
ч. 121, № 7, с. 17—42. Публ. не окончена.

Апр. — июнь 1786 г. Описание путешествия вдоль рек южной Сибири. 
Растительный и животный мир. Подробная характеристика горных пород. 
Дороги. Местное население («татары»).

668. Шелихов Г. И. Российского купца Григория Шелихова странствова
ния из Охотска по Восточному океану к американским берегам. Под ред., 
с предисл., послесл. и примеч. Б. П. Полевого. Хабаровск, Ки. изд-во, 1971. 
171 с. с ил. Библиогр. список изд. «Странствований» Г. И. Шелихова и лит. 
о нем на рус. и иностр. яз.: с. 160— 170. Обзор публ. «Странствования»: 
с. 5—8.

Шелихов Григорий Иванович (1747— 1795), купец-мореплаватель, иссле
дователь Сибири, организатор русских поселений у берегов Северной 
Америки.

Книга состоит из 3-х частей: «Путешествие Г. И. Шелихова из Охотска- 
к американским берегам» (1783— 1786), «Историческое и географическое опи
сание Курильских, Алеутских, Андреяновских и Лисьевских островов...»- 
(1783— 1786) и «Продолжение странствования к американским берегам 
в 1788 г. ...»

1783— 1786 гг. Часть 1. Описание островов Берингова и Уналашка. Жизнь 
на острове Кадьяк: отношения с местными жителями-эскимосами (конягами), 
их обычаи, нравы, характер, внешний облик, одежда, пища, обряды. Посеще
ние Большерецка, встреча с англичанами. Путь от Охотска до Иркутска.

Часть 2 не является путевым очерком. Часть 3 посвящена описании» 
побережья Северной Америки.

Средняя Азия. Казахстан
669. Блаикеннагель. Путевые заметки майора Бланкеннагеля о Хиве 

в 1793—94 гг. [Пер. по рукописи с нем. Ф. Германа. Изд. 2-е. С примеч. 
В. В. Григорьева]. — ВРГО, 1858, ч. 22, кн. 3, отд. 2, с. 86— 116. То же. Отд. 
отт. Спб., 1858.

То же. [Изд. 1-е]. СПиБ.ТВОЛРС, 1819, ч. 7, № 9; ч. 8, № 10. 
Блаикеннагель, медик, посланный в Хиву из Петербурга для сбора раз

личных сведений об этой стране.
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Подробное описание Хивы, ее географического положения, природных бо
гатств, народонаселения, внешней торговли, в том числе данные о торговле 
с Россией.

669а. Бурнашев Т. С. Путешествия от Сибирской линии до Бухары 
в 1794 и обратно в 1795 году. (Выбрано из записок Т. С. Бурнашева, приве
дено в порядок, испр. и из других источников пополнено Г. И. Спасским).— 
СибВ, 1818, ч. 2, отд. 2, с. 37 (247) — 74 (284); ч. 3, с. 75 (95)— 110 (130).

Бурнашев Тимофей Семенович, обербергмейстер, член канцелярии Колы- 
вановоскресенского горного округа.

Сведения политического, географического и экономического характера. 
Описание пути от Омской крепости до места назначения через Киргиз-кайсац- 
кую степь. Географическое положение Бухары, ее история, нравы и обычаи 
жителей. Строгий надзор за русскими посланцами, не допущенными в Ташкент.

670. Ефремов Ф. С. Девятилегнее странствование. Под ред., со вступит, 
статьей и примеч. Э. М. Мурзаева. Изд. 5-е. М., Географгиз, 1952. 88 с. с ил., 
карт. Прил.: Перечень населенных пунктов от «Оренбурга до Бухарин» и «от 
Бухарин до Мангишлана», с. 56 —58; «Перевод бухарских слов», с. 58—62. 
Обзор, публ. «Странствования»: с. 3—4.

Ефремов Филипп Сергеевич (1750 — после 1800), уроженец Вятской губ., 
солдат.

1770— 1780-е гг. Воспоминания. Участие в подавлении восстания Е. И. Пу
гачева. Пленение киргизами. Продажа в плен в Бухару. Военная служба 
у Даниар-бека. Участие в походе в Хиву. Побег через Тибет в Персию и Ин

дию. Обширные сведения географического и этнографического характера 
о Средней Азии, а также данные о войсках и вооружении бухарского хана. 
Описание торговых путей между Россией и Индией.

670а. Лилингрейн Г. Из журнальной записки капитана Г. Лилингренна 
о  поездке его к хану Аблаю. — В кн.: Казахско-русские отношения в XVIII— 
XIX веках. Алма-Ата, 1964, с. 96—98.

Лилингрейн Гаврила, капитан.
1779 г. Политическое положение в Среднем жузе по свидетельствам при

ближенных хана Аблая. Отдельные эпизоды поездки.
671. Рычков Н. П. Дневные записки путешествия капитана Николая Рыч

кова в Киргис-Кайсацкой степи, 1771 году. Спб., при имп. Акад. наук, 1772. 
104 с.

Об авторе см. № 626.
Народы, населяющие Киргиз-кайсацкую степь (казахи, киргизы и др.), 

их история, социальные отношения, быт, нравы, обычаи, верования. Взаимоот
ношения туземного населения с русскими. Русские поселения (Усть-Уайская, 
Крутоярская, Каракулинская и Троицкая крепости). Природные условия, жи
вотный и растительный мир. Следы древних стоянок и сооружений.

672. Снегирев М. Поездка унтер-штейгера Снегирева в Киргизскую степь, 
в 1790 году. — ВРГО, 1851, ч. 3, отд. 4, с. 80—88 (прил. к статье С. Гуляева 
•«Заметки об Иртыше и странах, им орошаемых»).

Снегирев Матвей, унтер-штейгер Локтевского завода.
Сент. — ноябрь 1790 г. Описание экспедиции с целью найти месторожде

ние золота. Берега Иртыша и впадающих в него рек. Озеро Зайсан. Попытка 
добычи золота на реке Караунгура и каменного угля вблизи города Чугучака. 
Характеристика местного населения.

673. Хоецкий К. Л. Записки. [Предисл. и публ. В. Б. Антоновича]. — КС, 
1883, т. 5, Ns 1, с. 145— 160; Ns 3, с. 630—646; т. 7, Ns П, с. 433—451; Ns 12, 
•с. 593—608. То же. Отд. отт. Киев, 1883.

Пер. по изд.: Chojecki К. L. Pami^c dziel polskich podroz i niepomyslny 
sukces Polakow... przez urodzonego Karola Lubicc Chojeckiego. Warszawa, 1789.

Др. публ. (с сокр.) см. в журн.: РА, 1886, кн. 1, вып. 2 (под загл.: Поляк- 
конфедерат в России. Авт. не указан). Пер. по изд.: Polak konfederat przez 
-Mosl\v£ na Syberi§... Krakow, 1790.
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Хоецкий Карл Любич (р. около 1740), польский дворянин, участник Бар
ской конфедерации, попавший в плен после взятия Кракова русскими вой
сками и сосланный в Сибирь.

1768— 1776 гг. Описание городов: Соликамск, Тюмень, Тобольск, Омск, 
Характеристика быта и нравов местных народов. Зачисление на военную 
службу в Сибирский корпус. Участие корпуса в подавлении восстания 
Е. И. Пугачева (1773), в походе против ногайских татар к Азовскому морю. 
Описание г. Азова. Бегство в Польшу.

674. Хрисанф Контарини. Хрисанфа митрополита Новопатрасского [запис
ка] о странах Средней Азии, посещенных нм в 1790 годах. С введ. и объясн. 
В. В. Григорьева. — ЧОИДР, 1861, кн. 1, отд. 4, с. I— IV, 1—28.

Хрисанф Контарини, греческий митрополит и путешественник.
1790-е гг. Записи, составленные на основе личных впечатлений для 

В. А. Зубова, командующего войсками во время похода в Персию. Описание 
отдельных местностей Средней Азии (Хива, Бухара, Самарканд и др.) и Каш
мира. Дороги. Взаимоотношения узбеков, таджиков, туркмен, особенности 
их быта.

674а. Церемониалы ханских выборов у киргизов. (По запискам очевид
цев. Излож. П. Юдиным). — РА, 1892, кн. 1, вып. 4, с. 497—509.

1781— 1805 гг. Выборы султана Валия в ханы Средней Казахской Орды* 
(Среднего жуза) в Уфе. Выборы Джантюря в Малой Казахской Орде 
(Младшем жузе) в Оренбурге. Подробное описание торжеств. Праздничное 

шествие. Присутствие русских военных губернаторов в качестве представите
лей Екатерины II. Парад русских войск. Вручение подарков ханам. Пир
шества.



VIII. РОССИЯ
В КОНЦЕ XVIII-НАЧАЛЕ XIX в

675. Головкин Ф. Г. Двор и царствование Павла I. Портреты, воспоми
нания и анекдоты. Предисл., [статья «Головкины» (с. 5— 115)] и примеч. 
С. Боннэ. Пер. с франц. А. Кукеля. Публ. по рукописи. М., Книгоизд-во 
«Сфинкс», 1912. 455, IV с.; 25 л. портр. (Историческая б-ка «Сфинкса». Т. 18). 
Прил.: Письма к Ф. Головкину. 1805— 1816 гг., с. 413— 455.

Др. публ. (полностью, с некоторыми изм.) см. в журн.: PC, 1907, т. 129, 
№  1—3; т. 130, № 4.

Др. публ. (отрывки) см. Mb 744; см. также в журн.: PC, 1896, т. 88, 
Mb 11, с. 367—379 (не вошло в изд. 1912 г.); PC, 1914, т. 157, № 3, с. 631—  
641; т. 160, Mb 10, с. 106—108 (не вошло в изд. 1912 г.); Mb И; 1915, 
т. 161, Mb 4.

Головкин Федор Гаврилович (1766— 1823), граф, камер-юнкер при дворе 
Екатерины И, затем генерал-адъютант П. И. Салтыкова, посол в Неаполе, 
с 1796 по 1799 г. — церемониймейстер при дворе Павла I.

1760-е гг. — начало XIX в. Воспоминания, частично основанные иа днев
никовых записях и рассказах современников. Вел. кн. Павел Петрович, его 
жизнь при дворе Екатерины II. Восшествие на престол Павла I. Коронация. 
Государственная деятельность Павла. Быт и нравы при дворе. Члены импе
раторской фамилии (вел. кн. Александр Павлович, его жеиа Елизавета Алек
сеевна и др.). Незначительные эпизоды придворной жизни при Александре I. 
Русские государственные деятели (Е. Р. Дашкова, А. Г. Орлов, К. Г. Разу
мовский, Н. Салтыков и др.) и иностранные дипломаты, связанные с Россией 
(К. В. Нессельроде, И. О. д ’Анштетт, Л. Кобенцль, Ш. Ж. де Линь 
и др.).

В статье Бонне содержатся извлечения из неопубликованной части мему
аров, посвященные генеалогии Головкиных, годам юности Ф. Г. Головкина, 
приезду его в Россию в 1783 г., его службе при дворе Екатерины II.

676. Д е Брэ Ф. Г. [Записки в России]. (Пер. по рукописи с франц). Со- 
общ. Е. Шумигорский. — PC, 1899, т. 99, Mb 8, с. 345—362; Mb 9, с. 537—557; 
т. 100. Mb 10, с. 59—78. Под загл.: Записка баварца о России времен импера
тора Павла.

Др. публ. см. в журн.: PC, 1902, т. 109, № 3 (в статье «Петербург в кон- • 
це XV111 и в начале XIX века»).

Пер. по изд.: De Bray F. G. Aus dem Leben eines Diplomaten alter Schule. 
Aufzeichnungen und Denkwfirdigkeiten des Grafen F. G. de Bray. Leipzig, 1901.

Д е Брэ Франсуа Габриэль (1765— 1832), член баварской депутации Маль
тийского ордена к Павлу I.

Ноябрь 1799 г. — февр. 1800 г. Записка составлена на основе личных 
впечатлений и свидетельств современников. Россия конца XVIII в.: внешняя 
политика, административные учреждения, промышленность, торговля, наука, 
просвещение. Характеристика Павла I и его окружения. Русское духовенство.
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677. Дюмон П. Э. Л. [О Павле I и его времени. Отрывки из «Дневника». 
Пер. с фраиц.]. — ГМ, 1913, N° 2, с. 161— 164; Ns 4, с. 135— 142 (в статье 
С. М. Горяйнова «Дневник Этьена Дюмона о его приезде в Россию 
в 1803 г.»).

Дюмон Пьер Этьен Луи (1759— 1829), философ и публицист, род. в Ж е
неве, жил во Франции и Англии.

Общая характеристика царствования Павла I по рассказам современ
ников.

678. Жоржель. Путешествие в Петербург аббата Жоржеля в царствова
ние императора Павла I. Пер. с франц. Н. Соболевского. Преднсл. А. Кизе- 
веттера. М., К. Ф. Некрасов, 1913. III, 231 с.

Пер. по изд.: Georgel. Memoires pour servir a Thistoire des evenemens de la  
fin du XVIII siecle depuis 1760 jusqu’en 1806— 1810, par un Contemporain impar
tial, feu M. ГАЫе Georgel. T. 6. Paris, 1818.

Др. публ. см. в журн.: СевА, 1822, ч. 3 (отрывки в пересказе А. О. Кор- 
ннловича).

Жоржель, аббат (р. 1729), член депутации германского великого приор- 
ства ордена св. Иоанна Иерусалимского.

1799— 1800 гг. Рассказ о поездке в Россию по случаю избрания Павла I 
великим магистром ордена. Характеристика России на рубеже XVIII—XIX вв. 
Павел I и его окружение. История С.-Петербурга, его архитектура, население. 
Русская армия. Характеристика А. В. Суворова, его похороны.

679(1). Массон К. Мемуары о России. (С сокр.]. Пер. с франц. П. Степа
новой.— ГМ, 1916, N° 4, с. 157— 171; Ns 5/6, с. 157— 180; N° 7/8, с. 341—354; 
N° 10, с. 23—44; N° 12, с. 44—73; 1917, N° 1, с. 94— 115; N° 9/10, с. 350—354. 
Публ. ие окончена.

679(2). Массон К. Секретные записки о России и в частности о конце 
царствования Екатерины II и правлении Павла I. Пер. со 2-го (франц.] изд. 
Н. Ha-го. Т. 1. М., И. И. Казанов, 1918. 144 с. Публ. ие окончена.

Пер. обеих публ. по изд.: Masson Ch. F. Ph. Memoires secrets sur la Russie, 
et particulierement sur la fin du regne de Catherine II, et le commencement de 
celui de Paul I. Ed. 2. Vol. 1—3. Paris, 1802.

679(3). Массон К. {Записки. Отрывки и пересказ]. — PC, 1876, т. 15, N° 3* 
с. 557—587 (в статье Д . Д . Рябинина «Высылка из России братьев Массо- 
нов») .

Пер. по изд.: Masson Ch. F. Ph. Memoires secrets sur la Russie, et particulie- 
rement sur la fin de regne de Catherine II, et le commencement de celui de Paul I. 
Vol. 4. Amsterdam, 1803.

Др. публ. (отрывки) см. в кн.: Памятники новой русской истории. Т. 1. 
Спб, 1871 (перепеч. из журн. «Заря», 1870, N° 10); Сборник исторических ма
териалов и документов, относящихся к новой русской истории XVIII и XIX 
века. Спб., 1873.

Массон Карл (1762— 1807), француз иа русской службе (1786— 1796), 
преподаватель артиллерийско-инженерного кадетского корпуса, затем секре
тарь Н. И. Салтыкова и гувернер его сыновей, с 1795 г. — секретарь при 
вел. кн. Александре Павловиче.

1792— 1796 гг. Записки составлены по материалам, собранным во время 
пребывания в России, собственным наблюдениям и рассказам современников. 
Общая характеристика екатерининской эпохи. Личность Екатерины II. При
дворное окружение: фавориты, министры. События придворной жизни, очевид
цем которых был автор (женитьба вел. кн. Александра и Константина Павло
вичей; приезд и история сватовства шведского короля Густава IV; смерть 
Екатерины II и похороны ее совместно с Петром III). Полководцы (Н. В. Ре
пнин, А. В. Суворов и др.). Характеристика Павла I и сравнение его с Пет
ром III. Приближенные Павла I. Краткая характеристика некоторых сторон 
русской жизни конца XVIII в.

Публикация (3) является дополнением к Мемуарам. Обвинение братьев 
Массонов в политической неблагонадежности. Характеристика Н. П. Архаро-
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ва. Высылка Массонов из России в дек, 1796 г. Путь до прусской гра
ницы.

680. Чарторыйский А. Е. [Русский двор в 1795— 1801 гг.]. — В кн.: Чар- 
торыйскнй А. Е. Мемуары князя Адама Чарторыйского и его переписка с им
ператором Александром I. Пер. с франц. А. Дмитриевой. Т. 1. М., 1912, 
с. 33—228.

Чарторыйский Адам Ежи (1770— 1861), князь, польский политический де
ятель.

Приезд с братом в Россию в качестве заложников в 1795 г. Екатерина II 
и ее двор. Вел. кн. Александр Павлович и дружба с ним. Восшествие 
на престол Павла I, его характеристика. Внутренняя и внешняя политика 
России конца XVIII в. Переворот 11 марта 1801 г.

Продолжение «Мемуаров», относящееся к XIX в., проаннотировано в т. 2 
настоящего изд., там же дано полное описание. «Мемуаров».

ВНУТРЕННЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
(См. также № 823, 830)

681. Гейкинг К. Г. Дни императора Павла. Записки курляндского дво
рянина. С нем. Спб., Ф. И. Булгаков, 1907. 70 с. Авт. перед загл. не указан.

Пер. по изд.: Aus den Tagen Kaiser Pauls. Aufzeichnungen eines kurlan- 
dichen Edelmans. Leipzig, 1886.

Др. публ. (отрывки) см. №  704, 713; см. также в журн.: PC, 1887, т. 55, 
№ 1 1 , 12; 1888, т. 57, № 3.

Об авторе см. № 556а.
1796— 1801 гг. Россия конца XVIII в. Кончина Екатерины II. Деятель

ность Павла I, характеристика его как личности. Подробности придворной 
жизни. Заговор 11 марта 1801 г. и участие в нем П. А. Палена.

682. Греч. Н. И. Записки о моей жизни. Текст по рукописи под ред. 
и с коммент. Иванова-Разумника и Д . М. Пинеса. М. — Л., «Academia», 1930.

С. 37—213: конец XVIII в.
Греч Николай Иванович (1787—1867), журналист, писатель.
Семейные предания, рассказы современников о Екатерине II, Павле I 

и их эпохе, впечатления детства.
Продолжение «Записок», относящееся к XIX в., проаннотировано в т. 2 

настоящего изд., там же дано полное описание «Записок».
683. Коцебу А. Ф. Ф. фон. Достопамятный год моей жизни. Воспомина

ния. В 2-х ч. [Пер. со 2-го фраиц. изд., испр. и доп.]. Спб., тип. В. И. Граци
анского, 1879. Ч. 1. 200 с.; ч. 2. 169 с. Прнл. к ист. сборнику «Древняя и но
вая Россия» на 1879 г.

Пер по изд.: Kotzebue A. F. F. von. Une anne memorable de la Kotzebue, 
publec par lui meme. Ed. 2, originale. revue et corrigee. Vol. 1—2. Paris, 1802.

Др. публ. (с сокр.): М., тип. В. Кряжева, 1806; М., унив. тип., 1816.
Др. публ. (отрывки) см. в журн.: РА, 1870, вып. 11; PC, 1873, т. 8, 

№ 10.
Коцебу Август Фридрих Фердинанд фон (1761— 1819), немецкий писатель, 

жил в России в 1800— 1801, 1811— 1812 гг.
1800— 1801 гг. Описание путешествия в Россию. Арест на границе по при

казу Павла I. Пребывание в Тобольске, Кургане. Освобождение. Возвраще
ние в Ригу, переезд в Петербург. Встречи с Павлом I. Характеристика теат
ральной жизни Петербурга. Описание Михайловского дворца. История пасто
ра Зейдера. Вступление на престол Александра I, проводимая нм внутренняя 
политика.
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684. Муханова М. С. Из записок. — РА, 1878, кн. 1, вып. 2, с. 209—215; 
вып. 3, с. 299—329. Прил.: Родословная Мухановых, с. 326—329. То же. Отд. 
отт. М., 1878.

Муханова Мария Сергеевна, фрейлина имп. Марии Федоровны.
1760— 1820-е гг. Семейная хроника рода Мухановых и Тургеневых (со 

стороны матери). Описание жизни отца — Сергея Ильича Муханова (1762— 
1842), обер-шталмейстера нмп. Марии Федоровны, его общение с Павлом I. 
Попечительская деятельность имп. Марии Федоровны. Различные факты из 
придворной жизни с середины XVi II в. по рассказам отца и семейным пре
даниям. Эпизоды из жизни двора при Александре 1 и Николае 1.

685. Пассек В. В. Отрывок жизни Василия Пассека, им самим сочинен
ный в Санктпетербургской градской тюрьме в 1803 году. — РА, 1863, вып. 
5/6, стб. 353—383; вып. 7, стб. 497—536; вып. 8/9, стб. 577—659.

Пассек Василий Васильевич (1772— 1831), дворянин Смоленской губернии, 
манор.

1780-е— 1803 г. Записки посвящены подробностям взаимоотношений 
с опекуном П. Б. Пассеком, завладевшим наследством автора после смерти 
отца. Пребывание в заключении в Дюнемюнде и Петербурге (1796— 1801, 
1802— 1803). Краткая характеристика судопроизводства конца XVIII — нача
ла XIX в.

ПАВЕЛ I И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ
(См. также К я  812)

686. Башомон Л. Цесаревич Павел Петрович во Франции в 1782 г. [От
рывок из «Дневника». Пер. по рукописи с франц.]. — PC, 1882, т. 36, № 11, 
с. 321—334. То же. Отд. отт. Спб., 1882.

Башомон Луи, француз, житель Парижа.
Описание приемов, устраиваемых в честь вел. кн. Павла Петровича 

и его жены Марии Федоровны в Париже, осмотр ими достопримечательно
стей города.

687. Бошняк А. К. Рассказы старого пажа [К. К. Бошняка] о времени 
Павла I, записанные сыном пажа. — PC, 1882, т. 33, № 1, с. 212—216.

Порядки в Пажеском корпусе, обязанности пажей во дворце. Посещение 
корпуса Павлом I. Описание ужина в присутствии Павла I накануне его 
убийства.

689. Воейков А. Ф. Из записок. — В кн.: Исторический сборник Вольной 
русской типографии в Лондоне А. И. Герцена н Н. П. Огарева. Кн. 2. 1861. 
М., 1971, с. 117— 132. Факс. изд. Коммент. — Там же. Кн. 3, с. 122— 127.

Об авторе см. № 813.
Характеристика Павла I и его окружения: Н. П. Архаров, А. Б. Кура

кин, П. X. Обольянинов, Ф. В. Ростопчин, П. В. Лопухин. Рассказ Л . Л . Бен- 
нигсена генералу П. С. Кайсарову в 1812 г. о событиях 11 марта 1801 г.

690. Второе путешествие Павла Петровича за границу. Записки участни
ка. — РА, 1902, кн. 3, вып. 2, с. 433—460.

То же. — В кн.: Щукинский сборник. Вып. 1. М., 1902, с. 415—440. Под 
загл.: Записки о заграничном путешествии графа Северного.

Автор — один из служащих вел. кн. Павла Петровича.
Путешествие вел. кн. Павла Петровича и вел. кн. Марии Федоровны 

в 1781 г. в Польшу, Австрию, итальянские государства и Францию.

691. Давыдов В. Д . Памятные заметки.— PC, 1871, т. 3, № 6, с. 782—792.
Давыдов Вадим Денисович (1832— 1881.), генерал-майор.
Пересказ воспоминаний А. С. Меншикова, Д. Г. Бибикова, Д . В. Ба

сил ьчикова, И. П. Поливанова и Д. В. Давыдова об отдельных эпизодах
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из жизни при дворе Елизаветы Петровны, Екатерины II и, главным образом, 
Павла I.

692(1). Евгений Вюртембергский. Достоверный рассказ о моих приключе
ниях в 1801 году. Написан в 1804 г. ... [Примеч. т . Шимана. Пер. с франц. 
(текст) и с нем. (примеч.)]. — В кн.: Время Павла и его смерть. М., 1908, 
с. 158— 172.

Пер. по изд.: Schiemann Т. Die Ermordung Pauls und die Thronbesteigung 
Nikolaus I. Neue Materialen. Berlin, 1902.

692(2). Евгений Вюртембергский. Юношеские воспоминания принца Евге
ния Вюртембергского. — РА, 1878, кн. I, вып. I, с. 43—75.

Пер. по изд.: Eugen Prinz von Wurttemberg. Aus dem Leben des Kaiserlich 
Russichen Generals des Infanterie Prinzen Eugen von Wurttemberg... Herausgege- 
ben von Hetldorff. Bd. 1. Berlin, 1851.

Евгений Вюртембергский (1788— 1857), прииц, племянник имп. Марии 
Федоровны.

1801 г. Приезд в Петербург по вызову Павла I. Описание приема. Распо
ложение императора к принцу Евгению. Описание придворной жизни. Зна
комство с П. А. Зубовым, И. П. Кутайсовым и др. Убийство Павла I. Воз
вращение на родину.

Воспоминания в публикации (2) написаны позднее, но освещают эти же 
события более подробно за счет привлечения свидетельств современников.

693. Кампан. О пребывании Павла I в Париже. (Из записок). Пер. 
с франц. П. Мртн. — ДамЖ, 1826, ч. 16, № 23, с. 165—170.

Кампан, содержательница пансиона в Париже, в котором воспитывалась 
вел. кн. Елена Павловна.

Май 1782 г. Описание приема Людовиком XVI в Версале вел. кн. Павла 
Петровича и вел. кн. Марии Федоровны.

694. Лагарп Ф. Ц. Записка Лзгарпа о перчатках Павла Петровича. [Пер. 
по рукописи с франц. Примеч. П. И. Бартенева]. — РА, 1911, кн. 2, вып. 6, 
с* 395—396.

Об авторе см. JSTs 441.
Май 1795 г. Воспоминания о разговоре с вел. кн. Павлом Петровичем 

по поводу воспитания его сыновей.

695. Леонтьев М. Мои воспоминания, или События в моей жизни. Пре- 
дисл. Д . — РА. 1913, кн. 2, вып. 9, с. 297—342; вып. 10, с. 504—565; вып. 11, 
с. 599—617; вып. 12, с. 755—778.

Др. публ. (отрывки) см. в журн.: ГМ, 1914, № 1 (в статье Е. С. Шуми- 
горского «К истории царствования Павла Ь ) .

Леонтьев Михаил (1785 — после 1833), офицер.
1797— 1833 гг. Вступление на службу в 1797 г. в л.-гв. Семеновский полк. 

Характеристика Павла I, его внешность, привычки. Последний период его 
царствования (аресты среди военных, амнистия 1800 г., переезд в Михайлов
ский замок). Подготовка заговора. Семеновский полк в ночь с И на 12 марта 
1801 г. Убийство Павла I. Вступление на престол Александра I. Переход Ле
онтьева в действующую армию. Подробности быта. Кампания 1805—1807 гг. 
Война со Швецией 1808— 1809 гг. Отставка Леонтьева и переезд в Тамбов
скую, а затем в Тульскую губернию. Краткие сведения о настроении среди 
помещиков и крестьян в 1812 г. Выборы в исправники и служба в 1815— 
1817 гг. Жизнь в имении, хозяйственная деятельность, приезды в Москву. 
Сообщаются цены на продукты в Москве в 1819, 1833 гг.

696. Оберкирх Г. Л. Рассказ великого князя Павла Петровича о видении 
ему Петра I. Публ. В. Андреева. — РА, 1869, вып. 3, стб. 517—526.

Пер. по изд.: Oberkircli Н. L. Memoirs of the Baroness d’Oberkirch. Vol. 3. 
London. 1852.

Др. публ. (отрывки и изложение) см. в кн.: Шильдер Н. К. Император 
Павел Первый. Спб., А. С. Суворин, 1901.
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Оберкирх Генриетта Луиза, баронесса, подруга детства вел. кн. Марии 
Федоровны.

1782 г. Рассказ вел. кн. Павла Петровича о его галлюцинациях во время 
пребывания с женой в Брюсселе.

697. Порошин С. А. Записки, служащие к истории его императорского 
высочества... Павла Петровича. Изд. 2-е, испр. и значит, доп. по рукописям... 
Предисл. М. И. Семевского. Спб., тип. В. С. Балашева, 1881. IV, 636 с., 
100 стб. При л.: Воспоминание вел. кн. Павла Петровича о жизни его с 1755 
по 1761 год, записанные с его слов С. А. Порошиным в 1764—65 гг., 
стб. 602—617. Указ, имен: стб. 1— 100. Прнл. к «Рус. старине» за 1881 г.

То же. [Изд. 1-е]. 1844.
Обзор рукописей и публ. «Записок»: РВ, 1866, т. 64, № 8.
Публ., не вошедшие в обзор, см. в журн.: РА, 1869, вып. 1.
Порошин Семен Андреевич (1741— 1769 гг.), воспитатель вел. кн. Павла 

Петровича в 1764— 1765 гг.
20 сент. 1764 г. — 31 дек. 1765 г. Дневниковые записи о жизни, воспита

нии и обучении вел. кн. Павла Петровича, о его окружении. В приложении — 
отрывочные воспоминания вел. кн. Павла Петровича о раннем детстве.

698. Рассказы генерала Кутлубицкого о временах Павла I. — Рассказы 
о старине. (Запись А. И. Ханенко). [Изд. 2-е].— РА, 1912, кн. 2, вып. 8, 
с. 509—538.

То же. [Изд. 1-е]. — Там же, 1866, вып. 8/9, с. 1301— 1331; 1869, вып. 7/8, 
с. 1069— 1079.

Др. публ. (отрывки) см. в журн.: ПЕВ, 1896, № 12 (часть неофиц.).
Кутлубицкий Николай Осипович (ум. 1849), адъютант Павла I.
1796— 1801 гг. Служба при дворе и взаимоотношения с П. А. Румянце

вым, И. П. Кутайсовым и др.
Запись рассказов помещика П. П. Пащенко и А. Я. Бакурннского об от

дельных эпизодах придворной жизни.
699. Самборский А. А. О пребывании великой княгини Александры Пав

ловны в Угрии (1799— 1801 г.). Предисл. В. И. Ламанского. — В кн.: Памят
ники новой русской истории. Т. 2. Спб., 1872, отд. 2, с. 47—67. Перепеч. 
из журн. «Заря», 1871, № 5.

Самборский Андрей Афанасьевич (1732— 1815), священник, духовник вел. 
кн. Александры Павловны.

1799— 1801 гг. Описание семейной жизни в Венгрии вел. кн. Александры 
Павловны, вышедшей замуж за австрийского эрцгерцога Иосифа в окт. 1799 г. 
и умершей в марте 1801 г. Враждебное отношение властей к православной 
церкви.

700. Хилкова Е. Г. Воспоминание об императрице Марии Федоровне.— 
РА, 1873, кн. 2, вып. 7, стб. 1121— 1130. Текст парал. на франц. и рус. яз.

Хилкова Елизавета Григорьевна, фрейлина имп. Марии Федоровны.
Характеристика благотворительной деятельности императрицы; посещения 

ею заведений, состоящих под ее покровительством.
700а. Шереметев С. Д . Из преданий о графе Н. П. Шереметеве. — РА, 

1896, кн. 2, вып. 8, с. 503—509.
Шереметев Сергей Дмитриевич (1844— 1918), граф, историк.
Воспоминания на основе семейных преданий о последних годах жизни 

Николая Петровича Шереметева (1751— 1809), оберкамергера, сенатора. Об
раз жизни, привычки. Семья. Отношение Павла I к Н. П. Шереметеву.

701. Энгельгардт В. Е. Воспоминания о директоре Царскосельского лицея 
Егоре Антоновиче Энгельгардте. — РА, 1872, кн. 2, вып. 7/8, стб. 1464— 1470.

Энгельгардт Владимир Егорович (р. 1808), действ, тайный советник.
Запись воспоминаний отца, Е. А. Энгельгардта (1775— 1895) об отдель

ных эпизодах его деятельности как секретаря великого магистра Мальтийско
го ордена — Павла 1.

Продолжение «Воспоминаний», относящееся к XIX в., описано и проан
нотировано в т. 2 настоящего изд.
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ПЕРЕВОРОТ 11 МАРТА 1801 г.

702. Беннигсен Л.-А. Г. Извлечение из мемуаров. Предисл. Т. Шимана. 
[Пер. с франц. (текст) и с нем. (предисл.)]. — В кн.: Цареубийство II марта 
1801 года. Изд. 2-е, доп. Спб., 1908, с. 135— 156.

То же. — Там же. [Изд. 1-е]. 1907.
Пер. по изд.: «Historische Vierteljahrschrifb, 1901, Н. 1.
Др. публ. см. в жури.: ИВ, 1906, т. 104, № 4.
Беннигсен Левин-Август Готлиб (Леонтий Леонтьевич) (1745— 1826), 

граф, генерал от кавалерии, участник переворота.
Краткая характеристика Павла I. События И марта 1801 г. Отношение 

к перевороту имп. Марии Федоровны.

703. Вельяминов-Зернов А. Н. Смерть Павла I. — В кн.: Исторический 
сборник Вольной русской типографии в Лондоне А. И. Герцена и Н. П. Ога
рева. Ки. 2. 18Ы. М., 1971, с. 21—54. Факс. изд. Коммент. — Там же. Кн. 3, 
с. 103— 105.

Др. публ. см. № 704, 713; см. также в кн.: Убийство императора Павла. 
Ростов н/Д., [1907].

Вельяминов-Зернов Александр Николаевич, в 1801 г. — директор депар
тамента в Коллегии внутренних дел.

Павел I и его окружение. Подробные сведения о заговоре 11 марта 
по рассказам участников.

704. Время Павла и его смерть. Записки современников и участников со
бытия 11-го марта 1801-го г. Предисл. Г. В. Балицкого. Ч. 1—2. М., «Русская 
быль» — «Образование», 1908. 315 с. с ил.

Об авторах воспоминаний и отрывков из них, включенных в сборник, 
см.: Н. А. Саблуков — № 709; К. Г. Гейкинг — № 556а; А. Н. Вельяминов- 
Зернов— Хя 703; Евгений Вюртембергский — № 692; А. Ф. Ланжерон — Лу706; 
об Э. Фон Всделе, который сообщает рассказ Л. Беннигсена, — Хя 711.

Воспоминания лиц, близких ко двору Павла I. Общая характеристика 
эпохи. Павел I, имп. Мария Федоровна, великие князья Александр и Кон
стантин Павловичи, их окружение. Дворцовые интриги. Заговор и его ис
полнение 11 марта 1801 г. Присяга Александру I. Отношение к перевороту 
различных кругов придворных, высших чиновников, военных.

705. Коцебу А. Ф. Ф. фон. Записки. Пер. по рукописи с нем. Предисл. 
и примеч. А. Б. Лобанова-Ростовского. — В кн.: Цареубийство 11 марта 
1801 года. Изд. 2-е, доп. Спб., 1908, с. 315—423.

То же. — Там же. [Изд. 1-е]. 1907.
Об авторе см. Хя 683.
Воспоминания, основанные на личных впечатлениях и рассказах лиц, 

близких ко двору. Павел I и его окружение (И. П. Кутайсов, А. А. Аракчеев, 
П. А. Пален). История пастора Зейдера. Заговор 11 марта.

706. Ланжерон А. Ф. Из записок.— В кн.: Цареубийство 11 марта 1801 го
да. Изд. 2-е, доп. Спб., 1908, с. 173— 197.

То же. — Там же. [Изд. 1-е]. 1907.
Др. публ. см. Хя 713.
Об авторе см. Кг 530.
Подробное изложение событий 11 марта 1801 г. (по рассказам П. А. Па

лена, Л. Л. Беннигсена и вел. кн. Константина Павловича).

707. Лнвен Д. X. Из записок. [Пер. с франц. Предисл. В. фон-Штейн].— 
В кн.: Цареубийство II марта 1801 года. Изд. 2-е, доп. Спб., 1908, 
с. 217—243.

То же. — Там же. [Изд. 1-е]. 1907.
Пер. по изд.: Schiemann Т. Die Erniordung Pauls und die Thronbesteigung 

Nikolaus I. Berlin, 1902.
Др. публ. см. в журн.: ИВ, 1906, т. 104, № 5.
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Ливен Дарья Христофоровна (1785— 1857), княгиня, фрейлина ими. Ма
рии Федоровны.

Воспоминания о Павле 1. Переворот 11 марта 1801 г. Отношение ими. 
Марии Федоровны к Александру I (по рассказам современников).

708. Рунич Д . П. Убийство императора Павла. (Неизд. страничка из запи
сок). Публ. А. А. Титова. — «Былое», 1906, № 6, с. 178—181.

Рунич Дмитрий Павлович (1778— 1860), чиновник, член Главного правле
ния училищ.

1800— 1801 гг. Возвращение из ссылки братьев Зубовых. Характеристика 
П. А. Палена и его роли в цареубийстве И марта 1801 г.

709. Саблуков Н. А. Записки. (Пер и предисл. К. А. Военского]. — В кн.: 
Цареубийство 11 марта 1801 года. Изд. 2-е, доп. Спб., 1908, с. 1— 105.

То же. — Там же. [Изд. 1-е]. 1907.
Пер. по изд.: Reminiscences of the Court and time of the Emperor Paul I of 

Russia up to the period of his death. From the papers of a deceased russian gene
ral Officer. — «Fraser's Magazine for town and country», 1865.

Др. публ. (полностью): Лейпциг, Каспрович, 1902; Спб., Т-во «Труд», 
1907; Спб., тип. Т-ва «Свет», 1911; см. также в жури.: ИВ, 1906, т. 103, 
№ 1—3.

Др. публ. (отрывки) см.: № 704; см. также в кн.: Убийство императора 
Павла. Ростов н/Д., [1907]; см. также в журн.: РА, 1869, вып. 11— 12.

Саблуков Николай Александрович (1776— 1848), полковник, в 1800— 
1801 гг. командир конно-гвардейского эскадрона, впоследствии генерал-майор.

Характеристика Павла I, его гатчинского двора (И. П. Кутайсов, 
П. X. Обольянинов, А. А. Аракчеев и др.). Дежурство во дворце в ночь 
на 11 марта. Подробное описание убийства Павла I со слов очевидцев. От
ношение офицеров и солдат гвардии к перевороту. Имп. Мария Федоровна. 
Первые дни царствования Александра I. Дальнейшая судьба заговор
щиков.

710. Смерть императора Павла I. (Отрывок из дневника современни
к а ).— В кн.: Исторический сборник Вольной русской типографии в Лондоне 
А. И. Герцена н Н. П. Огарева. Кн. 1. 1859. М., 1971, с. 46—61. Факс. изд. 
Ком мент. — Там же. Кн. 3, с. 61—65.

Др. публ. (с незначит. расхождениями и ценз, купюрами) см. в журн.: 
РА, 1914, кн. 3, вып. 12 (под загл.: Последние дни царствования императора 
Павла 1).

Автор неизвестен.
Роль П. А. Палена в подготовке заговора. Подробное описание убийства 

Павла 1.
711. Фон Ведель Э. Из записок. Об убиении императора Павла I. — В кн.: 

Цареубийство 11 марта 1801 года. Изд. 2-е, доп. Спб., 1908, с. 157— 172.
Пер. по изд.: Schiemann Т. Die Ermordung Pauls und die Thronbesteigung 

Nikolaus I. Berlin, 1902.
Др. публ. см. № 704 под загл.: Правда об убийстве императора Павла I. 

По рассказу графа Беннигсена. С прил. «Заметок о вышеизложенном собы
тии» Евгения Вюртембергского. Авт. в кн. не указан.

Фон Ведель Эрнст, майор, племянник Л. Беннигсена.
Характеристика Павла I и его окружения. Описание переворота по рас

сказам Л. Беннигсена и Платона Зубова, записанным Веделем в 1812 г.
712. Фонвизин М. А. [Переворот 11 марта 1801 г.]. — В кн.: Фонвизин 

М. А. Обозрение проявлений политической жизни в России и другие статьи. 
М., 1907, с. 37—48.

Др. публ. см. Ко 713; см. также в кн.: Убийство императора Павла. Ро
стов н/Д., [1907].

Фонвизин Михаил Александрович (1788— 1854), декабрист, генерал-майор.
Описание убийства Павла I по рассказам современников (приводится 

перечень участников заговора)*.
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713. Цареубийство 11 марта 1801 года. Записки участников и современни
ков... с 17 портр. видами и план. С предисл. и послесл. ред. Изд. 2-е, доп. 
Спб.. А. С. Суворин, 1908. XLV1II, 458 с.

То же. [Изд. 1-е]. 1907.
Об авторах воспоминаний и отрывков из них, включенных в сборник, см.: 

Н. А. Саблуков — № 709, А. Н. Вельяминов-Зернов — N° 703, Л.-А. Г. Бенниг- 
сен — Л® 702, Э. Фон Ведель — Л® 711, А. Ф. Ланжерон — N° 730, М. А. Фон
визин— N° 712, Д . X. Ливен— № 707, А. Е. Чарторыйский — № 680, 
К. Г. Генкинг — N® 556, А. Ф. Ф. Коцебу — N° 683.

Воспоминания лиц, близких ко двору Павла I. Общая характеристика 
эпохи. Павел I, имп. Мария Федоровна, великие князья Александр и Кон
стантин Павловичи, их окружение. Дворцовые интриги. Заговор и его исполне
ние 11 марта 1801 г. Присяга Александру I. Отношение к перевороту раз
личных кругов придворных, высших чиновников, военных.

КЛАССЫ, СОСЛОВИЯ, СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. 
ПОЛОЖЕНИЕ, БЫТ, НРАВЫ

(См. также ЛЪ 818)

Д ворянство

714. Березина Е. Я. Жизнь моей матери, или Судьбы провидения. — ИВ, 
1894, т. 58, N° 12, с. 681—693.

Березина Елизавета Яковлевна (р. 1794), дочь поручика Якова Петровича 
Ратковл.

1770-е— 1810 г. Запись воспоминаний матери — Пелагеи Борисовны Рат- 
ковоп (\м . 1815). жены поручика. Быт офицерской среды. Краткие сведения 
о пребывании в Вильно в период восстания 1794 г. Высылка мужа в Березов 
при Павле I. Поездка к нему. Возвращение. Жизнь в имении в Тверской гу
бернии. Воспоминания Е. Я. Березиной о последних годах жизни матери.

715. Болотов М. П. Андрей Тимофеевич Болотов. [Предисл. ред.]. — PC, 
1873, т. 8, N° 11, с. 738—753.

Болотов Михаил Павлович (1810— 1880), колл, советник, внук А. Т. Бо
лотов.!.

1797— 1850 гг. Записка о жизни А. Т. Болотова в с. Дворениново Туль
ской губ., написанная по семейным рассказам и личным воспоминаниям: рас
порядок дня, занятия садоводством, писательская деятельность. Судьба 
с. Дворенннова и садов после смерти Болотова (1833— 1850). В тексте приво
дится список рукописей А. Т. Болотова.

716. Дорожные записки, 1797 года. — В кн.: Щукинский сборник. Вып. 2. 
М., 1903, с. 216—227.

Путевые впечатления молодого дворянина, едущего на службу из Моск
вы в Гродно (через Смоленск и Минск).

717. Кочубей В. П. Журнал последних дней жизни князя Безбородко, 
веденный князем Кочубеем. — В кн.: Архив князя Воронцова. Кн. 14. М., 
1879, с. 203—206.

Кочубей Виктор Павлович (1768— 1834), государственный деятель, дип
ломат.

21—23 апр. 1799 г. Записи о последних распоряжениях А. А. Безбородко, 
в частности об отпуске на волю дворовых людей.

718. Полонский Я. П. Мой дядя и кое-что из его рассказов. — РА, 1876, 
кн. 1, вып. !, с. 72—78.

Полонский Яков Петрович (1819— 1898), поэт.
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Конец XVIII в .— 1840-е гг. Запись рассказов Александра Яковлевича 
Кафтырева — помещика Рязанской губ. Ген.-губернатор кн. Мещерский в Ка
зани и его адъютант, встречи с Павлом I и Александром I. Воспоминания 
автора о посещении имения дяди в 40-х г. XIX в. Эпизоды помещичьего быта.

719. Соймонова М. А. Рассказ о Николае Сергеевиче Свечине. [Запись 
Т. Толычевой].— РА, 1871, вып. 9, стб., 1532— 1535.

Соймонова Мария Александровна, родственница Н. С. Свечина, комендан
та С.-Петербурга при Павле I.

Спасение Свечиным старика-дворянина, невинно осужденного Павлом Г.
720. Хвостова А. П. Мои бредни. (Записки). — РА, 1907, кн. 1, вып. 1, 

с. 5—48.
Хвостова Александра Петровна (1768— 1853), писательница.
Конец XVIII — начало XIX в. Короткие рассказы о быте и нравах дво

рянства.

Чиновничество

721. Геттун В. Н. Записки собственно для моих детей. Сообщ. Ф. В. Гет- 
тун. Предисл. ред. — ИВ, 1880, т. Г, N° I, с. 26—67; N° 2, с. 253—296; ЛЬ 3, 
с, 473-504 .

Геттун Василий Никифорович (1771— 1848), действ, статский советник.
1781— 1815 гг. Служба в Погарском земском суде, в канцелярии прокуро

ра в г. Новгород-Северском, в канцелярии С.-Петербургского военного губер
натора. Характеристика фельдмаршала М. Ф. Каменского, С.-Петербургского 
военного губернатора П. А. Толстого и др. Назначение Геттуна правителем 
Канцелярии принца Ольденбургского в Твери. Вел. кн. Екатерина Павловна. 
Возвращение в Петербург. Служба в Министерстве полиции.

722. Д е Витт И. Я. Эпизод из жизни императора Павла I. Из записок. 
Пер. [по рукописи с нем.] и публ. Г. де Воллана. — PC, 1914, т. 157, N° 2, 
с. 468—469.

Д е Витт Иван Яковлевич, генерал.
1799 г. Запись рассказа отца, генерала Якова-Эдуарда Д е Витта, об од

ном эпизоде его служебной деятельности. Приказ Павла I о составлении про
екта разрушения рижской крепости в связи с превращением г. Риги в порто- 
франко и строительством крепости в г. Митаве. Отказ Д е Витта подписать 
подготовленные чертежи.

723. Ильинский Н. С. Воспоминания моей жизни. [Предисл. А. Кругло
го]. — РА, 1879, кн. 3, вып. 12, с. 377—434.

Ильинский Николай Степанович (1761— 1846), действ, статский советник* 
член Комиссии для составления законов.

1760-е— 1810 г. (с пропусками). Детство в Вологде. Быт провинциаль
ного духовенства. Служба в Петербурге с 1796 г. в канцелярии генерал-про
курора П. X. Обольянинова. Петербург эпохи Павла I. Деятельность автора 
в Комиссии для составления законов в начале XIX в. Упоминаются А. Н. Ра
дищев и М. М. Сперанский.

724. История одной табакерки. Сообщил П. В. Алабин.— PC, 1874, т. 10, 
N° 7, с. 618—620.

Конец XVIII в. Запись семейного предания о петербургском обер-полиц
мейстере А. А. Аплечееве, удачно избежавшем наказания за невыполнение 
приказа Павла I.

725. Полетика П. И. Мои воспоминания. Начаты 16 янв. 1843 г. Примеч. 
П. И. Бартенева. — РА, 1885, кн. 3, вып. 11, с. 305—336.

Полетика Петр Иванович (1778— 1849), сенатор.
1770-е— 1805 г. Детство в Киевской губернии в семье надворного совет

ника. Обучение в 1-м кадетском корпусе в Петербурге (с 1782 г.). Производ

208



ство в 1796 г. в поручики и поступление в свиту Павла I по квартирмей- 
стерской части. Служба в Коллегии иностранных дел (1799). Определение 
вторым канцелярским служителем миссии в Стокгольме (1802). Возвращение 
в Петербург. Служба в Коллегии иностранных дел в канцелярии Д . П. Та
тищева. Назначение в 1805 г. канцеляристом при миссии в Неаполе.

726. Росцишевский А. Ю. [Из записок. Пер. И. А. Линниченко]. — ИВ, 
1896, т. 65, X® 8, с. 491—496. Перед текстом: Из времен императора Павла 1.

Росцишевский Адам Юноша (р. 1774), русский ополяченный шляхтич.
Конец XVIII в. Киевская губернская администрация. Арест губернского 

предводителя дворянства Козловского. Освобождение его Павлом I и назна
чение сенатором. Дворянские выборы в Киевской губернии в 1797 г.

727. Флячко-Карпинский Н. Автобиографическое всеподданнейшее проше
ние.— РА, 1878, кн. 1, вып. 1, с. 81— 101.

Флячко-Карпинский Николай, поляк, с 1781 г. на русской службе, город
ничий в г. Борисоглебске.

1795— 1802 гг. Жалоба на несправедливое обвинение. Допрос в Тамбов
ской уголовной палате. Порядки в государственных учреждениях при 
Павле I.

Духовенство

728. Андреев С. Н. Нечто из воспоминаний об орловской семинарии в го
роде Севске. Запись У. С. — ОрлЕВ, 1868, X® \ f с. 39— 43.

Андреев Стефан Никифорович (1783 — после 1867), священник в местечке 
Воронеже Черниговской губ.

1799— 1801 гг. Поступление в семинарию. Условия жизни учеников. Пре
подаватели.

729. Зейдер Ф. Н. Страдания пастора Зейдера, состоявшие в его заключе
нии, произнесении над ним приговора и ссылке в Сибирь, им самим описан
ные. Пер. с нем. рукописи. Сообщ. М. Ф. Зубахина. — PC, 1878, т. 22, № 5, 
с. 117— 156. Доп.: PC, 1879, т. 24, К® 1, с. 148; 1882, т. 33, № 1, с. 206.

Зейдер Федор (Фридрих Самуил) Николаевич (1771— 1834), лифляндский 
пастор.

1800 г. Арест по доносу рижского цензора Ф. О. Тум а некого. Заключение 
в Петропавловской крепости. Приговор, наказание и ссылка в Нерчинск.

730. Император Павел и старообрядцы. Сообщил И. Н. Лапотников.— 
PC, 1878, т. 22, № 5, с. 173— 176.

Автор — старообрядец мидовского толка.
25 ноября 1800 г. Воспоминания о посещении старообрядцами придворной 

церкви и о беседах с Павлом I.

731. Михайлов А. Умственный взор на протекшие лета моей жизни от 
колыбели и до гроба. — ДЧ, 1894, ч. 3, X® 10, с. 203—211; X® И, с. 267—384; 
X® 12, с. 590—600. То же. Отд. отт. М., 1894.

Михайлов Александр (Александр Михайлович Воскресенский) (1778— 1825), 
дьякон в Толмачах, затем священник Николо-Голутвинской церкви (Москва).

1778— 1812 гг. Детство в семье дьякона в г. Воскресеиске. Учение в Москов
ской духовной академии (1794— 1812). Посвящение в дьяконы. Уход из Москвы 
в авг. 1812 г. в связи с наступлением французских войск. Возвращение в Моск
ву в окт. 1812 г.

732. Состренцевич (Богуш-Сестреицевич) С. Дневник и переписка. Публ. 
под ред. М. Годлевского и В. Криксина. [Предисл. В. Годлевского. Пер. под 
ред. В. Криксина]. — СтН, 1913, кн. 16, с. I— III, 1— 157, I—III, 1— 185 (паг. 2— 
5); 1914, кн. 18, с. 158—237, 186—281 (паг. 3 и 4); 1915, кн. 19, с. 277—330; 
1916, ки. 21, с. 261—322, 307—372 (паг. 4 и 5); 1917, кн. 22, с. 323—398, 373—472
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(паг. 6 и 7). Указ, имен и геогр. назв.: с. 458— 472. Текст парал. на франц. 
и рус. яз. То же [на рус. яз.]. Отд. отт. Спб., 1913— 1916.

Сестренцевич (Богуш-Сестренцевич) Станислав (1731— 1826), митрополит 
всех римско-католических церквей в России, член Российской академии.

1797— 1800 гг. Дневник с приложением переписки. Управление католическим 
духовенством России. Отношение с папскнм нунцием Лнттой, поддерживаемым 
иезуитами. Жизнь при дворе Павла I. Подробности повседневной жизни.

КРЕСТЬЯНСКИЕ ВОЛНЕНИЯ КОНЦА XVIII в.
733. Репнин Н. В. Журнал князя Репнина.— РА, 1869, кн. 1, вып. 3, 

с. 562—575 (в статье М. Ф. Де-Пуле «Крестьянское движение при имп. Павле 
Петровиче»).

Репнин Николай Васильевич (1734— 1801), князь, генерал-фельдмаршал. 
21 янв. — 4 марта 1797 г. Поденные записи о подавлении крестьянских вол

нений в Вологодской, Ярославской, Орловской, Тульской и Калужской губ.

АРМИЯ И ФЛОТ
734. Кононов А. Л. Федор Иванович Лннденер. (Отрывок из «Запи

сок»).— РБеседа, 1860, № 1 (кн. 19), отд. «Смесь», с. 61—71.
Кононов Александр Акиифиевич, мемуарист.
1796— 1800 гг. Запись воспоминаний отца, Акинфия Никитича Кононова, 

адъютанта генерал-майора Линденера. Характеристика Лииденера. Эпизоды 
армейской жизни (инспектирование, смотры войск и т. д .).

735. Нельи А. А. Ш. де. Из воспоминаний. [Отрывки н пересказ. Публ. 
М. Шугурова]. — В кн.: Семнадцатый век. Кн. 3. М., 1869, с. 396—405.

Пер. по изд.: Neuilly A. A. Ch. de. Dix annees d’emigration. Souvenirs et cor- 
respondance du Comte de Neuilly... Paris. 1865.

Нёльи Анж Ахилл Шарль де (1795— 1863), граф, французский эмигрант, 
полковник кавалерии.

1795— 1799 гг. П. А. Зубов и его жизнь за границей. Служба Нёльи в авст
рийской армии (1799); участие в войне с Францией в качестве переводчика при 
русских войсках. Характеристика русской армии. А. В. Суворов.

736. Рассказы об императорах Павле I н Александре I [А. А. Башилова, 
Д. И. Цицианова, А. П. Башуцкого, Ренне, П. А. Тучкова]. Записал Н. Н. Го
лицын. — PC, 1880, т. 29, № 11, с. 738—744.

Башилов Александр Александрович (см. № 413); Цнциаиов Дмитрий Ивано
вич (ум. 1829), князь; Башуцкий А. П., офицер; Ренне, полковник л.-гв. конно
егерского полка; Тучков Павел Алексеевич, офицер гвардейского генерального 
штаба.

Эпизоды армейского быта. Проведение маневров и вахт-парадов при 
Павле I. Александр I в Таганроге. Легенда о сходстве Александра I с неким 
отшельником из Западной Сибири.

737(1). Чичагов П. В. [Павел I. Отрывок из «Записок» и излож. Пер. 
по рукописи с франц.]. — PC, 1883, т. 38, №  6, с. 487—506 (в статье Л. М. Чи
чагова «Адмирал Павел Васильевич Чичагов»).

737(2). Чичагов II. В. Павел 1-й. [Отрывок из «Записок»]. — В кн.: 
Военский К. А. Из записок П. В. Чичагова. Спб., 1909, с. 13—23.

Пер. по изд.: Tchitchagoff Р. V. Memoires de I’amiral Tchitchagoff. Leipzig, 
1862.

Об автопе см. № 546.
(I). 1799— 1800 гг. Отношение Павла I к Чичагову (отказ в поездке в  

Англию, арест и заключение в Петропавловскую крепость). Командование 
эскадрой Балтийского флота после освобождения.
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Обсуждение с Павлом I мер по укреплению Кронштадта,
(2). 1800— 1801 гг. Характеристика Павла I. Краткие сведения со слов* 

современников о заговоре н убийстве Павла I.
О взаимоотношениях П. В. Чичагова с Павлом I см. также № 546.
738. Шишков А. С  Записки.— В кн.: Шишков А. С. Записки, мнения и 

переписка. Т. 1. Berlin, 1870.
С. 1—80: 1796— 1801 гг.
Шишков Александр Семенович (1754— 1841), государственный деятель,, 

писатель.
Смерть Екатерины II. Воцарение Павла I. Похороны Суворова. Служба 

при Павле I.
Продолжение «Записок», относящееся к XIX в., проаннотировано в т. 2. 

настоящего изд., там же дано полное описание «Записок».

Суворов Александр Васильевич (1729— 1800), 
генералиссимус, граф Рымникский, князь Италийский 1

(См. также № 735, 828)

739. Суворов А. В. [В Герольдмейстерскую контору от геиерала-аишефа 
и кавалера графа Суворова-Рымникского. 28 окт. 1790 г.].— В кн.: А. В. Су
воров. [Документы]. Т. 1. М., 1949, с. 32—54. Перед текстом: Автобиография.

Обзор публ. «Автобиографий», написанных в 1786 и 1790 гг., см. в кн.: 
Письма н бумаги Суворова. Т. 1. Пг., 1916, с. 3—5; А. В. Суворов. Доку
менты. Т. 4. М., 1953, с. 542—543.

Автобиография написана в связи с возведением Суворова в графское 
достоинство. Продвижения по службе с 1742 по сеит. 1789 г. с описанием! 
сражений, в которых он участвовал.

740. [Анекдоты о Суворове. Записал Ф. А. фон Эттингер].— СО, 1848,. 
кн. 10, с. 20—26; 1849, кн. 3, с. 1—8; кн. 4, с. 1—6; кн. 6, с. 1—2.

Др. публ. (отрывки, без указания автора записи) см. в жури.: Д Ж , 1817,. 
ч. 17, № 4, № 6.

Запись рассказов подполковника Чсвкнна, майора Тимофеева и других 
офицеров о встречах с Суворовым, об отдельных чертах его характера к  
некоторых эпизодах жизни.

741. Анекдоты [о Суворове. Записал Н. Тихорский]. — МСПО, 1842, т., 4Г 
кн. 8, разд. «Смесь», с. 55—57. Поправки см. в кн.: Старков Я. М. Рассказы 
старого воина о Суворове. Кн.: 3. М., 1847, с. 324—327.

Авторы рассказов — дядя публикатора адъютант Суворова Федор Кон
стантинович Ковалевский и унтер-офицер, служивший при Суворове.

Конец 60-х — начало 70-х гг. XVIII в. Борьба с польскими конфедера
тами. Первая русско-турецкая война.

742. Вернет И. Ф. Несколько моих воспоминаний о Суворове.— УВ, 1818.. 
ч. 12, окт., с. 175— 196.

Др. публ. (с сокр.).— В кн.: Старков Я. М. Рассказы старого воина о 
Суворове. Кн. 3. М., 1847, с. 333—344. Автор назван Филиппом Ивановичем' 
Вернетом.

Вернет Иван Филиппович (?), чтец у Суворова, впоследствии пастор.
Беседы с Суворовым. Его образованность.
743. Генералиссимус князь А. В. Суворов в анекдотах и рассказах со

временников. Сост. В. Е. Рудаков. Спб., 1900. VIII. 236, 2 с.

* Перечень мемуаров о Суворове см. в указ. Г. А. Богуславского «Библиография русской 
литературы о А. В. Суворове», опубл. в кн.: «А. В. Суворов. Документы», т. 4 (М„ 1953),
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По мнению В. Е. Рудакова, в сборник включены «только проверенные 
пли в крайнем случае принятые на веру большинством историков анекдоты 
и рассказы».

Разделы: Боевая деятельность Суворова.— Суворов в 1799 году.— Не
которые черты характера Суворова.

744. Головкин Ф. Г. Характеристика А. Суворова. (Отрывок из неизд. 
записок графа Ф. Г. Головкина).— ИВ, 1900, т. 8, т  5, с. 525—529.

Об авторе см. № 675.
Черты характера Суворова. Его деятельность. Судьба его детей и вну

ков.

745. Давыдов Д . В. Встреча с великим Суворовым.— Соч. М., 1962,
с. 165-183.

Др. публ. см. в кн.: Соч. Изд. 2-е, испр. и доп. Спб., 1840; Соч. Изд. 4-е, 
испр. и доп. М., 1860; Соч. Спб., 1893; Соч. Спб., 1895; Полевой Н. А. Исто
рия князя Италийского. Изд. 6-е. Спб., 1900; Давыдов Д . В. Военные запис
ки. М., 1940; см. также в жури.: БЧ, 1835, т. 11, № 20.

Давыдов Денис Васильевич (1784— 1839), поэт, военный писатель, герой 
Отечественной войны 1812 г., в 1793 г. находился в лагере у с. Грушевки 
Херсонской губ. вместе с отцом, командиром Полтавского легко-конного 
полка.

1793 г. Проведение Суворовым маневров и участие в них отца Давыдова. 
Приезд Суворова к Давыдовым, разговор с ними.

746. Делагарди Я. Г. Мое посещение русского фельдмаршала князя Су
ворова Римского (Рымникского). [Пер. по рукописи с швед.]. Сообщил А. А. 
Чумиков.— PC, 1876, т. 17, № 12, с. 832—834.

Делагарди Яков Густав (р. 1768), граф, с 1799 г .— шведский посланник 
при венском дворе.

1800 г. Посещение автором А. В. Суворова в Праге. Разговор с генера
лиссимусом. Распорядок его дня.

747. Заметка об А. С. Хвостове и его рассказы о Суворове.— «Атеней», 
1858, ч. 3, с. 278—279. Подпись: Ал. X.

1790 г. Запись рассказа Александра Семеновича Хвостова, полковника, 
командира Троицкого пехотного полка о встрече с Суворовым под Измаи
лом.

748. Зейме И. Г. [Суворов]. Сообщ. И. И. Ханенко.— РА, 1877, кн. 3, 
N° 11, с. 334—337. Под загл.: Отзыв современника-иностранца о Суворове.

Пер. по нзд.: Seume J. G. Ueber Veranderungen in Russland seit der Tnron- 
besteigung Pauls des Ersten S. 1., 1797.

Зейме Иоганн Готтфрид (1763— 1810), немецкий писатель, в середине 
1790-х гг.— на русской военной службе.

Черты характера Суворова, в частности его человечность (по личным 
впечатлениям от встреч с Суворовым в Варшаве в 1794 г. и рассказам со
временников) .

749. Ивашев П. Н. Из записок о Суворове.— 0 3 , 1841, т. 14, № 1,отд. 2, 
■с. 1 - 3 .

Ивашев Петр Никифорович (ум. 1840), генерал-майор, с 1792 г. началь
ник штаба А. В. Суворова.

1795 г. Поездка Суворова из Варшавы в Петербург в сопровождении 
автора. Прием Суворова Екатериной II. Визиты П. А. Зубова и И. А. Ос
тер .чана к Суворову в Таврический дворец.

750. Кононов А. А. На ординарцах у Суворова, в Праге. (Из записок).— 
РБеседа, 1860, N° 1 (кн. 19), отд. «Смесь», с. 77—80.

Об авторе см. N° 734.
1800 г. Рассказ со слов отца, кавалерийского офицера, о нескольких 

днях, проведенных с Суворовым в Праге. Образ жизни Суворова, его чуда
чества.
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751. Марсильяк П. Л. А. де Крюзи. Суворов. (Из записок).— PC, 1879г 
т. 25, № 6, с. 399—400.

Пер. по изд.: Marcillac Р. L. A. de Crusy. Souvenirs de Immigration a l’u sage  
de I'epoque actuelle. Paris, 1825.

Марсильяк Пьер Луи Август де Крюзи (1769— 1824), маркиз.
Посещение автором Суворова. Характеристика его образованности, а так-̂  

же военных познаний. Распорядок дня.
752 ( 1). Попадичев И. О. Воспоминания суворовского солдата. Очаков* 

и Измаил. Спб., В. А. Березовский, 1900. 26 с. Перед загл.: Н. И. Н.

752 (2). Попадичев И. О. Воспоминания суворовского солдата. С лортр. 
автора воспоминаний. Под ред. Д . Ф. Масловского. Изд. 3-е. Спб., В. А. Бе
резовский, [1907]. 126 с. с ил. (Солдатская б-ка. 175).

То же. [Изд. 1-е]. 1895.
То же. Изд. 2-е. 1899.
Попадичев Илья Осипович (1753 — после 1854), участник ряда кампаний 

под командованием А. В. Суворова.
1787— 1799 гг. Воспоминания, записанные в 1854 г. офицером Н. И. Н. 

Встреча с Суворовым в 1787 г. Эпизоды русско-турецкой войны 1787—  
1791 гг. (осада Очакова, штурм Измаила). Штурм Праги (1794). Лагерь в 
Тульчине (1796). Итальянская кампания, переход через Альпы (1799). Ха
рактеристика Суворова: его забота о солдате, простота и непритязательность.

753. Попадичев И. О. Воспоминания суворовского солдата. Очаков и Из
маил. Спб., В. А. Березовский, 1900. 26 с. Перед загл.: Н. И. Н.

Об авторе см. № 752.
Воспоминания, записанные в 1854 г. офицером Н. И. Н. Осада и штурм- 

Очакова. Краткая характеристика Суворова. Штурм Измаила.
754. Последние минуты Суворова. Сообщ. А.— PC, 1909, т. 140, N° 11,. 

с. 286.
1800 г. Пересказ эпизода прощания Суворова с племянником, поэтом 

графом Дмитрием Ивановичем Хвостовым.
755. Ростопчин Ф. В. Анекдоты графа Ф. В. Ростопчина о Суворове. [За

пись С. Н. Глинки]. — В кн.: Глинка С. Н. Русское чтение. Ч. 1. Спб., 1845, 
с. 249—256.

Ростопчин Федор Васильевич (1763— 1826), граф, генерал-адъютант Пав
ла I, генерал-губернатор Москвы в 1812 г., впоследствии член Государствен
ного совета.

1800 г. Рассказы о Суворове, относящиеся к последнему году его жизни.

756. Сергеев И. Домашние привычки и частная жизнь Суворова. Из за
писок отставного сержанта Ивана Сергеева, находившегося при Суворове- 
шестнадцать лет безотлучно. — МСПО, 1842, т. 1, кн. 2, с. 100— 108 (наг. 4).

Сергеев Иван, сержант, подкамердинер Суворова с 1784 г.
1784— 1800 гг. Распорядок дня. Занятия. Обычаи. Особенности характера 

Служители Суворова.

757. Старков Я. М. Рассказы старого воина о Суворове. М., унив. тип., 
1847. 480 с. Авт. в кн. не указан.

Др. публ. (отрывки) см. в журн.: «Москвитянин», 1842, ч. 2, N° 4; ч. 3, 
5, Л» 6; ч. 6. N° 12; 1843, ч. 5, № 9. Авт. не указан.
Старков Я. М., унтер-офицер, участник ряда кампаний иод командова

нием А. В. Суворова, в 1806 г.— секретарь П. И. Багратиона.
1793— 1800 гг. Воспоминания, дополненные рассказами соратников Суво

рова, в частности, П. И. Багратиона. Бои при Крупчииах и иод Брест-Ли- 
товском. Штурм Праги. Вступление войск в Варшаву. Служба Старкова в 
полку М. В. Ребиндера на Украине (1795— 1798). Начало Итальянского похо
да. Суворов в Вене. Приезд его в Верону. Сражения при Треббии и Нови. 
Швейцарский поход. Смерть Суворова. А. В. Суворов как воин и человек. 
Отдельные эпизоды его жизни, черты характера. К книге приложены
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<с. 333— 480) воспоминания о Суворове Ф. И. (?) Вериета (см. № 742J, 
А. А. Столыпина (см. №  758) и драма Старкова «Русские в горах альпий
ских».

758. Столыпин А. А. Воспоминания об Александре Васильевиче Суворо
в е .— «Москвитянин», 1845, ч. 3, № 5/6, отд. «Наука», с. 1— 16.

Др. публ. см. в № 757.
Столыпин Александр Алексеевич, адъютант А. В. Суворова в 1795 и 

1797 гг.
1795— 1797 гг. Пребывание Суворова в Петербурге в 1795 г., командова- 

!ние войсками, расположенными на юге России (Тульчин, 1796— 1797 гг.).

759. Фукс Е. Б. Один день из жизни Суворова.— Анекдоты о Суворове.— 
Воспоминание о Вероне.— В кн.: Фукс Е. Б. Собрание разных сочинений. 
Спб., 1827, с. 92— 152, 208-211 .

Фукс Егор Борисович (1762—1829), писатель-историк, правитель канце
лярии Суворова.

Суворов в период Итальянской кампании. Отдельные эпизоды жизни Су
ворова н черты его характера. Часть анекдотов записана Фуксом со слов 
людей, близко знавших Суворова.

760. Хвостов Д . И. Любовь к продолжению жизни. Словцо Суворова за 
10 дней до его смерти.— ЗМ, 1833, ч. 2, № 10, с. 588—590.

Хвостов Дмитрий Иванович (1757— 1835), граф, поэт, племянник Суво
рова.

1800 г. Воспоминания о последних днях жизни Суворова.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

761. Гагарин М. Разговоры императора Павла 1-го с Тадеушем Костюш
ко в Петербурге. [Пер. по рукописи с франц. Публ. Г. А. Воробьева.— PC, 
1905, т. 124, Ко 11, с. 392—396.

Гагарин Матвей, князь.
Ноябрь 1796 г. Запись бесед Павла I с Костюшко о падении Польши, 

судьбах польского народа, об освобождении Костюшко и его сподвижников 
из плена. Обстоятельства отъезда Костюшко из России.

762. Помятовскнй С.-А. [Беседы с Павлом I. Отрывки из дневника. Пер. 
по рукописи с франц.].— РА, 1912, кн. 1, вып. I, с. 24—43 (в статье С. М. 
Горяйнова «Павел Первый и Станислав-Август»).

Понятовский Станислав-Август (1732— 1798), польский король, в 1795 г. 
отрекся от престола, последние годы жизни провел в России.

4 июля— 13 ноября 1797 г. Международное положение в Европе, отно
шение Павла I к порядкам, существовавшим в армии при Екатерине II. Ха
рактеристика Павлом I польских деятелей.

763. Понятовский С.-А. Отрывки из дневных записок последнего поль
ского короля Станислава-Августа Понятовского (писанных во время его 
пребывания в России с 2 марта 1797 по 12 февраля 1798). [Пер. по рукописи 
с нем. Примеч. А. Коцебу].— BE, 1808, ч. 39, Л® 11, с. 129— 159.

Др. публ. (пересказ и извлеч.) см. в журн.: СГ, 1908, № 10, с. 587—610 
(в статье С. М. Горяйнова «Художественные впечатления короля Станисла
ва Августа...»).

Об авторе см. № 762.
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Записи производились секретарем под диктовку Понятовского. Изложе
ние ведется от третьего лица. Осмотр Петербурга (Мраморный дворец, Эр
митаж и др.) и его окрестностей (Гатчинский дворец, Петергоф). Посещение 
Московского Кремля, Останкинского дома Н. П. Шереметева.

ВОИНЫ

Итальянский поход 1799 г.

764. Александр Васильевич Суворов. Записал К. А. Висковатов.— РС„ 
1876, т. 15, Mb 1, с. 213—216.

Рассказ секретаря Суворова А. В. Трейфурта о свидании генералисси
муса с А. М. Римским-Корсаковым после сражения под Цюрихом осенью»
1799 г., об оценке Суворовым действий генерала Дерфельдена, отличившего
ся в Рымникском сражении 1789 г.

765(1). Грязев. Мой журнал. Записки, касающиеся до жизни и сердца. 
[Янв. 1793—30 июля 1799 г. Публ. и предисл. Н. К. Шильдера].— РВ, 1890,. 
т. 206, Mb 2, с. 238—255; т. 207, Mb 3, с. 208—235; т. 208, Mb 6, с. 115-157. 
Публ. не окончена.

765(2). Грязев. Мой журнал. [Отрывки и излож. 13 окт. 1798 — 9 марта
1800 г. Изд 2-е].— В кн.: Орлов Н. А. Поход Суворова в 1799 г. По запис
кам Грязева. Спб., 1898, с. 23— 191 с карт.

То же. [Изд. 1-е. Отрывки и излож.].— РВ, 1894, т. 234, Mb 8— 10; 1896г 
т. 247, Mb 11 (в статьях Н. А. Орлова).

Грязев (р. 1772), капитан Московского гренадерского полка.
1793— 1800 гг. Прохождение военной службы в Новгородской губ., учас

тие в сражениях с польскими конфедератами (взятие Вильно 31 мая 1794 г.)„ 
армейские будни, поездка в Петербург для ознакомления с нововведениями 
с армии, прием у Павла I (янв. 1797). Подробные записи об участии Мос
ковского полка в Итальянском походе с 13 июля 1798 по 30 июня 1799 г. 
UiyTb из Смоленска через Брест, Краков, Брно, Баден, приезд в армию Су
ворова; форсированный марш по Ломбардии, стычки с неприятелем, перепра
ва через р. По; сражение при Треббии; вступление в г. Тортону, штурм 
Александрийской крепости). Отрывки из дневника об окончании Итальянско
го похода (сражение при Нови), о Швейцарском походе (движение русских 
войск через Альпы, сражение при С.-Готарде, переход через Чертов мост 
и др.) и возвращении из Швейцарии (движение войск через Баварию, Бо
гемию к Бресту).

766. Отрывок из краткой записки с приложением о военных действиях 
русских вспомогательных войск в Италии и Швейцарии под командою кн. 
Суворова. Публ и обраб. Н. Мезенцова.— «Москвитянин», 1842, ч. 5, Mb 10, 
с. 472—479; 1843, ч. 4, Mb 8, с. 446—458.

Автор — генерал, сподвижник А. В. Суворова.
Описание Итальянской кампании за апр. 1799 г.

767. Рассказ очевидца. Пер. и публ. А. Хмельницкого.— ЧОИДР, 1846, 
год 2-й, Mb 2, с. 45—52. Прил. к публ.: Вистнцкий 2-й. Подробное описание 
расположений, действий и движений корпуса имп. российских войск под ко
мандою генерала А. М. Римского-Корсакова в Швейцарии.

Автор, по-видимому, австрийский офицер.
Переход русских войск под командованием А. В. Суворова через 

Альпы.
768. Рассказы о Суворове. [Сообщ. А. А.-ий]. — «Москвитянин», 1841, ч. 6, 

Mb 11, с. 78—91.
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Автор — штаб-офицер, сподвижник А. В. Суворова. Первые два рассказа 
.записаны им со слов П. И. Багратиона.

Эпизоды из истории Итальянской кампании 1799 г. Приезд Суворова в 
.армию в Верону. Переход через Альпы. Бой при Гларусе.

769. Сакеи Ф. В. Из записок. Пер. по рукописи с франц. Публ. Ю. Бар
тенев.— РА» 1900, кн. 1, вып. 1, с. 26—41; вып. 2, с. 161— 180.

Сакеи Фабиан Вильгельмович (1752— 1837), князь, фельдмаршал.
1799— 1811 гг. Описание сражения русского корпуса генерала А. М. Рим* 

ского-Корсакова под Цюрихом (сент. 1799). Уход австрийских войск. По- 
.следующие сражения с французами. Ранение. Плен. Возвращение в Россию 
.в 1801 г. Война 1806— 1807 гг. Описание битвы под Прейсиш-Эйлау. Отры
вочные записи о событиях 1808— 1811 гг.

Действия русского флота

770. Дубянский А. Я. Записки военнопленного российского штаб-офице- 
;ра во время голландской экспедиции 1799 года. — СО, 1824, ч. 92, № 9, с. 49— 
63; № 10, с. 97— 114; № ц ,  с. 149— 166; № 12, с. 197—216; № 13, с. 245— 
262; N° 14, с. 293—305.

Дубянский Алексей Яковлевич, полковник, позднее — предводитель дво
рянства Шлиссельбургского уезда.

Действия русского экспедиционного корпуса под командованием И. И. 
Германа в союзе с англичанами. Подробная характеристика военных дейст
вий в Северном море. Обстоятельства пленения. Перечисление частей русских 
войск, названий военных кораблей, описание обмундирования русской армии.

771. Записки о разных предметах, относящихся к Турции в 1797 и 
1798 г.— «Славянин», 1828, ч. 7, N° 36, с. 355—363.

Автор, по предположению редактора, адмирал русского флота.
Подготовка русского и турецкого флотов к совместным действиям про

бив Франции в Средиземном море.

772. Метакса Е. Записки флота капитан-лейтенанта Егора Метаксы, за
ключающие в себе повествование о военных подвигах Российской эскадры, 
покорившей под начальством а дм. Ф. Ф. Ушакова Ионические острова при 
.содействии Порты Отоманской в 1798 и 1799 годах. С предисл., примеч. 
[и библиогр. заметкой] В. Ильинского. [Изд. 2-е]. Пг., 1915. IX, 243 с. Прил. 
.(документы, письма]: с. 227—243.

То же. [Изд. 1-е].— МС, 1914, т. 383, № 8; т. 384, № 10; т. 385, № И, 
12; 1915, т. 387, № 3, 4; т. 388, № 5.

Др. публ. (отрывки) см. в журн.: МС, 1880, т. 177, № 4; PC, 1915, т. 16, 
N° 2, 3 (под загл.: Русские у берегов Эпира).

Метакса Егор, грек, уроженец острова Кандии, мичман Черноморского 
-флота.

Создание соединенной русско-турецкой эскадры под командованием 
4>. Ф. Ушакова. Освобождение эскадрой Ионических островов, взятие кре
пости Корфу, блокирование военно-морских французских баз, в частности 
Анконы. Дипломатические поездки в Албанию к Али-Паше в 1798— 1799 гг. 
с  целью убедить его подчиниться России. Характеристики Ф. Ф. Ушакова, 
Д . Н. Сенявина. Сведения о кораблях эскадры, их капитанах и вооружении. 
Быт и нравы жителей Ионических островов.

773. Поскочин. Журнал капитана 2-го ранга Поскочнна, командовавшего 
отрядом российских и турецких военных судов, веденный при занятии остро
ва Чефалонин, с 14 по 23 октября 1798 г.— «Славянин», 1828, ч. 8, N° 46, 
о. 245—258.

Поденные записи.
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НАРОДЫ И МЕСТНОСТИ

ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ

Центр
774. Рагозин А. Д. Рассказ очевидца о посещении Павлом I города Вла

димира. Запись М. Ранга. — В кн.: Семнадцатый век. Кн. 4. М., 1869, с. 469— 
473.

Рагозин Александр Дмитриевич (1777— 1868), прапорщик л.-гв. Преоб
раженского полка.

1798 г. Посещение Павлом I г. Мурома и Владимира (прием им чинов
ников, осмотр батальонов внутренней стражи и т. д .).

775. Рассказы о пребывании императора Павла I в селе Мошке во вре
мя путешествия в Казань в 1798 году. Запись К. Тихонравова.— В кн.: Еже
годник Владимирского статистического комитета. Т. 2. Владимир, 1878, стб., 
118— 120.

На основании рассказов очевидцев описаны встречи Павла I с крестья
нами.

Поволжье
776(1). Кушелев Г. Г. [Журнал высочайшего путешествия в Казань че

рез Москву и обратно через Ярославль в Тихвин, бывшего в 1798 г. (с 5 мая 
по 12 июня). Отрывки]. Подгот. к публ. М. И. Семевский.— PC, 1892, т. 76, 
№ Ю, с. 24—36. Перед текстом: Путешествие императора Павла 1 в 
Казань.

776(2). То же. [В извлеч. и пересказе Н. Я. Макарова]. — РА, 1904, кн. 2, 
вып. 8, с. 573—580.

Кушелев Григорий Григорьевич (1754— 1833), граф, генерал-адъютант 
Павла I, адмирал.

Краткие поденные записи о путешествии Павла I. Москва, Ярославль, 
Н.-Новгород, Казань и другие города (приемы, маневры и смотр войскам, по
сещение Ярославской полотняной фабрики).

777# Невзоров М. И. Путешествие в Казань, Вятку и Оренбург в 1800 го
ду. Ч. 1. М., унив. тип., 1803. VI, 270 с. Ч. 2 не выходила.

Невзоров Максим Иванович (1763— 1827), писатель, сопровождал И. В. Л о
пухина во время сенаторской ревизии в 1800 г.

Путевые заметки в форме писем. Описание городов (Владимир, Муром, 
Нижний-Новгород, Васильсурск, Козьмодемьянск, Чебоксары, Свияжск, Ка
зань). Занятия населения (ремесленное производство, земледелие, торговля, 
извозный промысел). Быт и нравы. Сведения этнографического характера о  
татарах, чувашах и мордве.

778. Потоцкий И. О. Путешествие графа Ивана Потоцкого в Астрахань 
и окрестные страны в 1797 г. Пер. с франц. {Изд. 2-е].— В кн.: Астраханский 
сборник. Вып. 1. Астрахань, 1896, с. 303—328.

То же. [Изд. 1-е]. — СевА, 1828, ч. 31, №  1, 2.
Потоцкий Иван Осипович (1761— 1815), граф, историк, этнограф, архео

лог, член имп. Академии наук.
15 мая — 24 авг. 1797 г. Дневник. Описание пути следования. Астра

хань и ее окрестности. Население: ногайские и астраханские татары, кирги
зы, туркмены и др. Их быт и правы.
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779. Пребывание императора Павла в Козьмодемьянске. (Рассказ оче
видца). Предисл. и публ. М# Ф. де-Пуле.— PC, 1870, т. 1, №  4, с. 322—325.

То же.— Там же. Изд. 2-е. 1870, т. 1, с. 419—422.
1798 г. Рассказ о посещении Павлом I г. Козьмодемьянска, записанный 

Н. И. Второвым в 1844 г. со слов местного жителя Ф. Г. Масленникова.
780. Современный журнал о пребывании в Казани его императорского 

•величества Павла 1-го.— В кн.: Семнадцатый век. Кн. 4. М., 1869, с. 464—469.
1798 г. Описание церемониала встречи. Осмотр Павлом I военных пол

ков, командование учением, проведение маневров. Прием казанского и вят
ского купечества.

Юг

Украина. Крым
781. Александрович Д . [О пребывании вел. кн. Павла Петровича с суп

ругой Марией Федоровной в Киеве в октябре 1781 года].— В кн.: Закрев- 
•ский Н. Описание Киева. Т. 1. М., 1868, с. 95—98.

Александрович Дмитрий — бургомистр Киева.
Отрывки из дневника. Описание церемониала встречи.
782. Воспоминания М. И. Л-го. — В кн.: Pro domo sua. Киев, 1893, 

с. 33— 102.
Л-ий М. И. (1788-1857).
1790— 1850-е гг. Краткая характеристика управления Украиной в XVIII в. 

.Гетманы и генерал-губернаторы. Военный губернатор кн. Н. В. Репнин. Све
дения о предках Л-го. Воспитание. Служба в Коиотопском суде (1797— 
•1850-е гг.). Характеристика судопроизводства на Украине.

783. Измайлов В. В. Путешествие в Полуденную Россию. Изд. [3-е], новое, 
.вновь обраб. авт. М., тип. X. Клаудия, 1805.

Ч. 1. IV, 142 с.
Ч. 2. IV, 144 с.
Ч. 3. IV, 142 с.
Ч. 4. IV, 104 с.
То же. [Изд. 1-е]. Ч. 1—4. 1800— 1802. То же 2-м тиснением. Ч. 1—2. 1802.
Измайлов Владимир Васильевич (1773— 1830), писатель и журналист.
1799 г. Дневник путешествия в форме писем. Юг России, Новороссия 

я  Крым, Северный Кавказ. Архитектура, местоположение и достопримеча
тельности городов: Орел, Курск, Киев, Полтава, Николаев, Одесса, Херсон, 
Симферополь, Бахчисарай, Керчь, Екатеринодар, Астрахань. Население, нравы 
я обычаи.

784. Капацынов С. Г. Извлечение из записок есаула г. Черкаска... Публ. 
я  примеч. X. Попова.— «Дон», 1887, № 4, с. 35—37; № 5, с. 30—33.

Капацынов Степан Григорьевич, станичный атаман, есаул.
1780— 1804 гг. Хроника событий г. Черкаска. Записки в форме дневни

ка. Волнения казаков, связанные с таинственным их переселением. Бегство 
160 казаков из Крыма на Дон. Казнь братьев Петра и Евграфа Грузиновыч 
в 1800 г., обвиненных в государственной измене. Избрания войсковых атама
нов В. Орлова (1797 г.), М. Платова (1801 г.). Сведения о стихийных бед
ствиях и пожарах.

Приводится таблица движения льда на Дону за период с 1793 по 1804 г.

785. Сумароков П. И. Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 
году. С ист. и топогр. описаниями всех тех мест. М., унив. тип., 1800. 238 с.

Сумароков Павел Иванович (ум. 1846), писатель, сенатор.
15 мая — 6 авг. 1799 г. Ежедневные записи. Характеристика городов, 

•сел, крепостей (Николаев, Херсон, Перекоп, Симферополь, Феодосия, Алуп-
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на, Бахчисарай, Евпатория, Одесса и др.), состояния дорог, особенностей 
ландшафта. Обычаи, нравы, язык местных жителей, национальный состав. 
Архитектура церквей, монастырей, мечетей. Торговля и сельское хозяйство.

786. Хронография, или Достопамятного происшествия, бывшего в нынеш
нем 1781 году в посещение их императорских высочеств города Киева и ма
гистрата, для памяти потомственной, в Киевском магистрате хранимое опи
сание.— КС, 1883, т. 6, №  7, с. 539—562. Под загл.: Посещение Киева вел. 
кн. Павлом Петровичем и вел. кн. Марией Федоровной. (Соврем, описание).

Июль — окт. 1781 г. Описание подготовки города к приему под непо
средственным наблюдением П. А. Румянцева. Постройка триумфальных во
рот, иллюминация улиц и т. д. Приезд вел. кн. Павла Петровича с женой 
11 окт. в Киев.. Посещение достопримечательных мест города, смотр грена
дерских полков. Пребывание в г. Василькове.

АЗИАТСКАЯ РОССИЯ

Сибирь
787. Цудою. [Записки о России]. [Пер. по рукописи с япон. Публ. и всту

пит. статья «Записки японцев о России конца XVIII и начала XIX в.» 
П. Чечина].— СибА, 1913, N° 3, с. 123— 144.

Цудою, командир японского парусного судна «Вакамня Мару», потерпев
шего в 1793 г. кораблекрушение.

1794— 1803 гг. Записки японских моряков о жизни в России. Восточное 
побережье Тихого океана, порт Натка. Русское население: быт, обычаи, ко
стюмы, промыслы, взаимоотношения. Описание Охотска, Якутска, Иркутска. 
Поездка в 1803 г. в Петербург. Аудиенция у Александра I. Возвращение 
в Японию. Взаимоотношения с русской администрацией.

Средняя Азия
788. Поспелов М. Поездка Поспелова и Буриашева в Ташкент в 1800 г. 

Примеч. Я. Ханыкова.— ВРГО, 1851, ч. 1, кн. 1, отд. 6, с. 1—56.
Др. публ. (отрывки и излож.) см. в кн.: Казахско-русские отношения 

в XVIII—XIX вв. Алма-Ата, 1964; см. также в журн.: СибВ, 1818, ч. 4, 
отд. 3 (излож. Г. И. Спасским).

Поспелов Михаил, бергшворен 2-го класса Колыванских заводов.
О Т. С. Бурнашеве см. № 669а.
Сбор сведений о Бухарском, Кокандском и Хивинском ханствах, о Таш

кенте и Ходженте с целью выяснить возможности торговли России с Персией 
и Восточной Индией. Поездка через Киргиз-кайсацкие степи. Политический 
строй, нравы и обычаи Старшего, Среднего, Младшего жузов. Природные 
условия их владений. Описание г. Ташкента и его окрестностей. Бухарский 
эмир, его войско. Торговля. Вероисповедание населения.



IX. КУЛЬТУРА И ИДЕОЛОГИЯ XVIII в

НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ
(См, также № 315, 811, 812, 821, 844)

789. Бернулли И. Записки, [Отрывки и излож. Пср. с нем., преднсл. » 
примем. П. И. Бартенева].— РА, 1902,-ки. 1, вып. 1, с. 5—30.

Пер. по изд.: Bernoulli J. Reisen nach Brandenburg, Pommcrn Preussen, Cur- 
land, Russland und Pohlen in den Jahren 1777 und 1778. Bd. 4 ^ 5 . Leipzig, 1780.

Бернулли Иван (1744— 1807), швейцарский астроном, посетил Россию 
в 1777 г.

Июль — сент. 1777 г. Ежедневные записи. Пребывание в Петербурге. 
Встречи с учеными (Л. Эйлер, С. Г. Домашнее, П. С. Паллас и др.), скульп
тором Э. М. Фальконе, государственными деятелями (Г. Г. Орлов, Г. А. По
темкин, И. И. Шувалов, И. Г. Чернышев). Посещение библиотек и музеев» 
Сухопутного шляхетского кадетского корпуса, Института благородных де
виц, Алексаидро-Нсвской Лавры. Описание празднества в Петергофе.

790. Каау-Бургаве Г. Медицинской канцелярии поступки с окулистом Ио
сифом Гнльмером, напечатано коштом директора. Спб., при имп. Акад. наук» 
1751. 176 с. Часть текста пара л. на латин. и рус. яз. Прнл.: Переписка медиков 
о Гильмере, описание случаев из его «медицинской практики», с. 64— 176.

Каау-Бургаве Герман (1705— 1751), голландский медик, в России с 1740 г., 
директор Медицинской канцелярии, академик Петербургской Академии наук.

1749— 1750 гг. Создание при Медицинской канцелярии врачебной комиссии 
по расследованию деятельности приехавшего из-за границы Гильмера. Опи
сание антинаучных приемов его лечебной практики. Арест Гильмера и вы
сылка.

791. Степанов А. П. Страничка из истории воспитания в России коина 
прошлого века. Из воспоминаний.— РШ, 1891, № 1, с. 9—27.

Степанов Александр Петрович (1781— 1837), писатель.
1780— 1790-е гг. Домашнее воспитание в имении родителей. Пансион про

фессора Б. Б. Шадена в Москве и Благородный пансион при Московском 
университете.

Экспедиции Петербургской академии наук

Гильденштедт И. А. Географическое и статистическое описание Грузшг 
и Кавказа... См. № 649.

Гильденштедт И. А. Дневник путешествия в Южную Россию академика 
С -Петербургской Академии наук... См. № 625.

Гмелнн И. Г. [Диевиик путешествия. Отрывки и излож.]. См. Кя 394. 
Гмелин И. Г. Известия... о Казани и казанских инородцах. См. № 384-
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Гмелии С  Г. Путешествие по России для исследования трех царств ес
тества. См. №  601.

Делиль Н. И. [Записки, дневники, письма. Отрывки и излож.]. См. № 395. 
Зуев В. Ф. Путешественные записки Василия Зуева... См. № 618.
Крашенинников С. П. Дневник путешествия в 1734— 1736 годах... См. 

Ня 396.
Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. См. № 397.
Лепехин И. И. Дневные записки путешествия... См. № 603.
Озерецковский Н. Я. Путешествие академика Н. Озерецковского по озе

рам... См. № 613.
Орлов В. Г. [Дневники. Отрывки]. Т. 1. См. № 605.
Паллас П. С .... Путешествие по разным провинциям Российской империи. 

Ч. 1—3. См. № 606.
Патреи Э. Л. М. Письмо к Палласу от Патрена о путешествии... См. 

663.
Сарычев Г. А. Путешествие по северо-восточной части Сибири.... См.

№ 666.
Стеллер Г. В. Из Камчатки в Америку. См. № 397а.
Фальк И. П. Записки путешествия академика Фалька. Ч. 1—2. См. 

Ня 608.
Фомин А. И. Описание Белого моря с его берегами и островами... См. 

Зчя 615.

PERSONALIA

Антоновский М ихаил И ванович (1759— 1816), 
библиотекарь П убличной библиотеки в  Петербурге в  1791— 1801 гг.

792. Антоновский М. И. Записки. (Начаты в 1806 г.). — РА, 1885, ки. 1, 
вып. 2, с. 145—178.

1779— 1806 гг. Учение в Московском университете (1779— 1783). Служба 
в Адмиралтейской коллегии и в походной канцелярии адмирала В. Я. Чи
чагова (1784— 1789). Литературная деятельность. Создание Публичной биб
лиотеки в Петербурге (1791), работа по описи ее фонда.

Бантыш-Каменский Н иколай Николаевич (1737— 1814), 
историк, археограф

792а. Баитыш-Каменский Д. Н. Жизнь Николая Николаевича Бантыш- 
Каменского. М., тип. имп. Медико-хирург. акад., 1818. 79 с. с портр. Прил.: 
Список рукописей, подаренных Н. Н. Бантыш-Камеиским архиву Московской 
коллегии иностранных дел и некролог Н. Н. Бантыш-Каменскому, с. 65—79.

Др. публ. (отрывки) см. в жури.: BE, 1818, ч. 102, № 24; РВ, 1819, № 23.
Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич (1788— 1850), историк.
Жизнеописание отца. Родословная. Раннее детство и обучение в Нежин

ской греческой школе, затем в Киевской академии. В 1754 г. — поступление 
в Московскую духовную академию. Служба с 1762 г. актиариусом, а с 
1788 г. — вторым управляющим Московского архива коллегии иностранных 
дел. Последние годы жизни.
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Б ернулли  Д аниил (1700— 1782),
швейцарский физик и математик, академик Петербургской Академии наук, 

впоследствии ее почетный член

793. Бернулли Д . Автобиография.— В кн.: Бернулли Д . Гидродинамика» 
или Записки о силах и движении жидкостей. Пер. [с латин.] В. С. Гохмана. 
Л., 1959, с. 427—432.

1725— 1733 гг. Деятельность в Петербургской Академии наук.

Габлиц Карл И ванович (1752— 1821), 
естествоиспытатель, член-корреспондент, впоследствии почетный член

Петербургской Академии наук, член Вольного экономического общества,
сенатор

794. Габлиц К. И. Краткое описание жизни и службы тайного советни
ка Карла Ивановича Таблица. [Публ. и примеч. Н. Гнедича].— СО, 1821, ч. 73» 
№ 43, с. 97— 112; № 44, с. 145— 165.

1758—  1811 гг. Автобиография. Сведения об отце. Годы учения в гимна
зии при Московском университете и годы студенчества. Участие в экспе
диции С. Г. Гмелииа (см. № 601) в южную Россию, в Каспийской экспеди
ции М. И. Войновича. Служба при Г. А. Потемкине в Крыму (1783— 1796)» 
в Департаменте уделов, Мануфактур-коллегии (1801— 1811) и др.

Гаврилов Матвей Гаврилович (1759—1829),
профессор славянского языка и словесности Московского университета

795. Воспоминания о первом издателе сего журнала [М. Г. Гаврилове].—  
ИСГЖ, 1829, ч. 1, кн. 1, с. 55—72.

Автор — ученик Гаврилова.
1759—  1829 гг. Некролог в форме воспоминаний. Жизнь и деятельность 

Гаврилова, издателя «Политического журнала».

Каржавин Федор Васильевич (1745—1812), 
сын купца, переводчик, путешественник

796. Каржавин Ф. В. Записка Ф. В. Каржавина о своей жизни (1788 г .).— 
PC, 1875, т. 12, № 2, с. 273—280 (в статье Н. П. Дурова «Федор Васильевич 
Каржавин»).

1750-е— 1788 г. Учение в Париже (1755— 1765). Служба в России под 
руководством В. И. Баженова в дворцовой конторе «Кремлевской экспеди
ции». Отъезд за границу в 1773 г. Возвращение в Россию в 1788 г.

Кашкаров Степан М ихайлович, 
ботаник, врач, участник экспедиции П алласа 1772 г.

797. Спасский Г. И. Известия о странствующем ботанике г. Кашкарове.— 
СибВ, 1819, т. 3, ч. 6, с. 85—88.

Спасский Григорий Иванович (ум. 1864), горный инженер, историк Си
бири.

Конец XVIII — начало XIX в. Воспоминания о встрече в Сибири с Каш- 
каровым. Условия жизни Кашкарова, отношения с местным населением. Све
дения о письмах и наставлениях П. С. Палласа и И. П. Фалька Кашкарову.

Крашенинников Степан Петрович (1711— 1755), 
естествоиспытатель, путешественник, академик 

Петербургской Академии наук

798. Крашенинников С. П. Автобиография.— В кн.: Крашенинников С. П. 
Описание земли Камчатки. М. — Л., 1949, с. 545.
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Краткий перечень учебных заведений, в которых учился автор, а также 
мест службы с указанием сроков, должностей и окладов.

Кулибин И ван Петрович (1735—1818), 
сын нижегородского купца, изобретатель, с 1769 по 1801 г. — 

механик Петербургской Академии наук

799. Кулибин И. П. [Автобиография]. Сообщ. И. Андриевский.— PC, 1873, 
т. 8, Хя Н , с. 734—737.

1752— 1768 гг. Первые опыты по изготовлению часов. Работа над со
зданием электрической машины, телескопа, уникальных яйцевидных часов, их 
описание.

800. Пятериков П. Иван Петрович Кулибин, русский механик-самоучка. 
(Воспоминание). [Примеч. М. П. Погодина]. — «Москвитянин», 1853, № 14, 
июль, кн. 2, отд. 4, с. 1—26. Прил.: Реестр черновой собственных изобретений 
механика Кулибина; [Перечень наград, пожалованных Кулибину], с. 14—26. 
Оба материала составлены Кулибиным.

1785— 1818 гг. Запись воспоминаний отца Пятерикова, близко знавшего 
Кулибина. Деятельность Кулибина в качестве часового мастера в Нижнем- 
Новгороле. Изготовление уникальных часов для Екатерины II, которые были 
переданы в Эрмитаж. Присвоение Кулибину звания придворного часового 
мастера. Жизнь в Петербурге. Участие в строительстве мостов и кораблестро
ении. Конструирование электрической машины, телескопа, фонарей-прожекто
ров, коляски-самоката. Характеристика Кулибина как человека. Его болезнь 
и смерть.

Ломоносов М ихаил Васильевич (1711— 1765), 
ученый-естествоиспытатель, филолог, поэт, академик 

Петербургской Академии наук

801. Воспоминания племянницы Ломоносова Матрены Евсеевны [Лопат
киной] в записи П. Свиньина, посетившего Архангельск в 1828 г. — В к н : 
М. В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников. М. — Л., 
1962, с. 90—91.

Др. публ. см. в журн.: БЧ, 1834, т. 2 (в статье П. П. Свиньина «Потом
ки и современники Ломоносова»).

1760-е гг. Бытовые подробности последних лет жизни М. В. Ломоносова 
в Петербурге.

802. Ломоносов М. В. «Известие» о службе, представленное в канцеля
рию Академии наук согласно требованию Герольдмейстерской конторы Сена
т а .— Поли. собр. соч. Т. 10. М. — Л ., 1957, с. 348—349. Примеч.: с. 760.

Др. публ. см. в кн.: Сборник материалов для истории имп. Академии на
ук в XVI11 в. Т. 2. Спб., 1865.

1731— 1754 гг. Краткая автобиографическая записка. Поступление в Сла
вяно-греко-латинскую академию, учение в Академии наук в Петербурге. По
ездка в Германию. Продвижение по службе. Семейное и имущественное по
ложение.

803. Штелин Я. Я. Черты и анекдоты для биографии Ломоносова, взятые 
с его собственных слов Штелиным. 1783 г. Пер. с нем. Ф. Б. Миллера. [Изд. 
3-е].— В кн.: М. В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках совре
менников. М.— Л., 1962, с. 51—59.

То же. [Изд. 1-е]. — «Москвитянин», 1850, ч. I, Хя 2, янв., кн. 2; То же. 
[Изд. 2-е].— В ки.: Сборник материалов для истории имп. Академии наук в 
XVIII в. Т. 2. Спб., 1865.

Об авторе см. № 256.
1720-е — 1754 г. Детство Ломоносова. Уход в Москву. Обучение в Сла

вя но-греко-латинской академии. Переезд в Петербург. Поездка в Германию. 
Деятельность в Академии наук. Отношения с А. П. Сумароковым. Смерть 
и похороны. Характеристика М. В. Ломоносова как ученого и человека.
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Мартынов Иван Иванович (1771— 1833), 
переводчик

804. Мартынов И. И. Записки. [Примеч. авт.]. — В кн.: Памятники новой 
русской истории. Т. 2. Спб., 1872, с. 68-—182 (паг. 2).

Перепеч. из журн. «Заря», 1871, № 6, прил.; № 8, прил.
Др. публ. (отрывки и излож.) см. в кн.: Колбасин Е. Литературные дея

тели прежнего времени. Спб., 1859.
1770-е— 1832г. Автобиография, воспоминания в форме писем, путевые 

заметки. Детство, годы учения в Полтавской семинарии (1780). Переезд в 
Петербург и пребывание в Александро-Невской семинарии (1788). Знакомст
во с М. М. Сперанским, П. А. Словцовым, П. И. Сазоновым. Издательская 
деятельность: журналы «Музы» (1786), «Северный вестник» (1804—1805), из
дание книг. Перечень служебных назначений на педагогическом поприще. 
Описание петербургского наводнения (1824) и поездки в Царское село 
и Павловск (1829).

Рычков Петр Иванович (1712—1777), 
первый член-корреспондент Петербургской Академии наук , 

член Вольного экономического общества

805. Рычков П. И. Записки.— РА, 1905, кн. 3, вып. 11, с. 289—340.
Др. публ. (отрывки) см. в кн.: Пекарский П. Жизнь и литературная пе

реписка П. И. Рычкова. Спб., 1867. (Сб. ОРЯС. Т. 2, № 1),
1720-е— 1776г. Родословная. Деятельность в «Комиссии по коммерции», 

Оренбургской губернской канцелярии, Оренбургском горном управлении. Со
ставление топографического словаря Оренбургской губернии. События Пуга
чевского восстания.

Сковорода Григорий Саввич (1722— 1794), 
философ, писатель, педагог

806. Коваленский М. И. Житие Григория Сковороды. Писано в 1796 г. 
в древнем вкусе другом его М. И. Ковалинским.— В кн.: Сковорода Г. С. 
Сочинения, собр. и ред. Д . И. Багалеем. Юбил. изд. (1794— 1894 гг.). Харьков, 
1894. отд. 1, с. 1—40. (Сборник Харьк. ист.-филол. о-ва. Т. 7).

Др. публ. см. в журн.: КС, 1886, т. 16, № 9. То же. Отд. отт. Киев, 1886; 
РА, 1911, кн. 1, вып. 4.

Коваленский (Ковалинский) Михаил Иванович (1757— 1803), писатель.
Вторая половина XVIII в. Характеристика Сковороды как ученого и че

ловека. Основные даты его жизни.

Татищев Василий Никитич (1686— 1750), 
историк, государственный деятель

807. Странная смерть Василия Никитича Татищева.— БЗ, 1858, т. 1, № 7, 
стб. 198-200.

1750 г. Запись воспоминаний о В. Н. Татищеве его внука Р. Е. Татище
ва. Последние дни жизни в подмосковном имении. Царский указ о снятии 
с В. Н. Татищева домашнего ареста и награждении его орденом Александра 
Невского. Смерть Татищева.

Тимковский И лья Федорович (1772 или 1773—1853), 
директор Новгород-Северской гимназии, профессор 

Харьковского университета, писатель

808. Тимковский И. Ф. Мое определение в службу. Сказание в 3-х ч. 
(Писано в 1850 г.). [Предисл. авт. Примеч. авт. и П. И. Бартенева:.— РА, 
1874, кн. 1, вып. 6, стб. 1377— 1466.
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Др. публ. см. в жури.: «Москвитянин», 1852, т. 5, Л!> 17, септ., кн. !, 
отд. 4; № 18, сеит., кн. 2, отд. 4; № 20, окт., кн. 2, отд. 4. То же. Ч. 1. Отд. 
отт. М., 1852.

1777— 1797 гг. Автобиографические «записки. Детство на Украине. Родст
венники. Домашнее воспитание. Пребывание в Переяславской семинарии. 
Киевская духовная академия и Московский университет: преподаватели и 
товарищи, обычаи, нравы. Служба у А. Б. Куракина. Характеристики И. И. 
Шувалова, М. В. Ломоносова, М. М. Хераскова, Г. Р. Державина, И. И. 
Дмитриева, А. С. Шишкова, Д . И. Хвостова и др.

Ш лёцер Август-Людвиг (1735— 1809), 
историк и филолог, академик Петербургской Академии наук , 

впоследствии ее почетный член

809. Шлёцер А.-Л. Общественная и частная жизнь Августа Людвига 
Шлёцера, им самим описанная. Пребывание и служба в России от 1761 до 
1765 г. Известия о тогдашней русской литературе. Предисл., пер. с нем. 
с примеч. В. Кеневича. Спб., 1875. XII, 532 с. с портр. (Сб. ОРЯС. Т. 13). 
Прил.: Труды и письма А.-Л. Шлёцера, с. 279—515. Указ, имен: с. 519—531.

Пер. по изд.: Schlozer A. L. Schlozer’s offentliches und Privat-Leben von ihm 
selbst beschriben. Gottingen, 1802.

Др. публ. (отрывки) см. в жури.: BE, 1815, ч. 79, № 1—2 (под загл.: За
мечания иностранца о С.-Петербурге, в 1764 г. писанные); БЧ, 1847, т. 84, 
№ 9, отд. 7 (под загл.: Первый учебный пансион на Васильевском острове).

Путешествие из Геттингена в Петербург по приглашению академика 
Г. Миллера. Работа в качестве его помощника, занятия русской историей и 
русским языком. Адъюнктура в Академии наук и преподавание в Воспита
тельном институте К. Разумовского. Быт и правы Петербурга. Характеристи
ка деятельности Академии наук, русских ученых, в частности М. В. Ломоно
сова. Конфликт Шлёцера с Академией наук. Разрешение конфликта Екатери
ной II. Дальнейшая работа в Петербурге. Возвращение в Германию.

Эйлер Леонард (1707—1783), 
математик, академик Петербургской Академии наук, 

впоследствии ее почетный член

810. Бурья А. Смерть Леонарда Эйлера. Публ. Н. Е. Павловой. — В кн.: 
Леонард Эйлер. Сборник статей в честь 250-летия со дня рождения. М., 
1958, с. 605—607.

Пер. по изд.: Burja A. Observations d’un voyageur sur la Russie... Berlin, 
1785.

Бурья Абель, преподаватель математики, был в России с 1777 по 1784 г.
1783 г. Встреча с Эйлером незадолго до смерти последнего. Рассказы 

очевидцев о кончине Эйлера.

РЕЛИГИОЗНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ. 
МАСОНСТВО

(См. также Кя 412, 843)

811. Багрянский М. И. Показания доктора Багрянского. Сообщ. А. Н. По
пов.— Сб. РИО, 1868, т. 2, с. 130—133 (в публ. «Новые документы по делу 
Новикова»).

Багрянский Михаил Иванович (1761— 1813), врач, масон, друг II. II. Но
викова.

1760-е— 1791 г. Автобиографическая записка. Сведения о детстве, годах 
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учения в Московском университете, педагогической и переводческой деятель
ности. Знакомство с Н. И. Новиковым. Вступление в 1780 г. в масонскую ло
жу «Апис», в 1783 г.— в ложу «Латона». Занятия медициной сначала в Мос
ковском университете, а затем в Германии и Франции.

812. Виганд И. [Записки. Отрывки и излож.]. — PC, 1892, т. 74, Кя 6, 
с. 545—568 (в статье В. В. Тимощука «Пастор Виганд. Его жизнь и деятель
ность в России. 1764— 1808 г.»).

Виганд Иоганн (1744— 1808), немецкий священник, приглашен в Россию 
в качестве воспитателя, с 1782 г.— профессор Московского университета.

1764— 1800 гг. Автобиография. Детство. Годы учения. Приезд в Россию. 
Воспитательская деятельность в семьях Хомутовых и Щербининых. Путешест
вие по Европе с воспитанниками. Упоминание о русско-турецкой войне. Чума 
1774 г. Восстание Пугачева. Преподавание в Московском университете 
(1782— 1793). Знакомство с московскими масонами. Участие в «секретной ко
миссии» по делу Н. И. Новикова. Служба в Петербурге агентом общины герн- 
гутеров. Отношение Павла I к религиозным сектам. Переезд в Сарепту 
(1800 г.).

813. Воейков А. Ф. Воспоминания о селе Савинском и о добродетель
ном его хозяине.— НЛ, 1825, кн. 12, JST? 5, с. 65—90.

Воейков Александр Федорович (1778— 1839), писатель.
Начало XIX в. Описание посещения подмосковного имения масона И. В. 

Лопухина. Биографические данные о Лопухине.

814. Елагин И. П. Учение древнего любомудрия и богомудрия, или Наука 
свободных каменщиков; из разных творцов светских, духовных и мистичес
ких собранная и в 5 частях предложенная И. Е., великим российской про
винциальной ложи мастером. Начато в 1786 г. Повесть о себе самом. [Отры
вок. Предисл. авт.]. — РА, 1864, вып. 1, стб. 93— 110.

Елагин Иван Перфильевич (1725—1794), сенатор, обер-гофмейстер, один 
из активных деятелей масонства.

1770 г. История создания петербургской масонской ложи английской си
стемы.

815. Ильин А. Я. Из дневника масона. [Публ. и предисл. В. И. Саввы].— 
ЧОИДР, 1908, кн. 4, отд. 4, с. 1— 15. То же. Отд. отт. М., 1909.

Ильин Алексей Яковлевич (р. 1754), чиновник Сената.
1775— 1776 гг. Нерегулярные записи о заседаниях масонских лож в Мос

кве и Петербурге, принятии новых членов, приеме в мастера. М. М. Щерба
тов, И. И. Новиков, И. П. Елагин.

816. К истории масонства в России. Пер. с нем. неизд. рукописи и публ. 
Н. С. Иваниной.— PC, 1882, т. 35, № 9, с. 533—560; т. 36, Я* 10, с. 61—67. 
Подпись: Карл Л-р.

Л-р Карл, масон петербургской ложи.
1730-е— 1818 г. Записи на основании собственных воспоминаний и час

тично бумаг масона К. Г. Кнаппе. Возникновение и развитие масонстза 
в России. Характеристика И. П. Елагииа, М. И. Мелиссино и их деятельно
сти по организации масонских лож.

817. Колокольников В. Я. История жизни и дел моих. Сообщ. А. Н. По
пов.— Сб. РИО, 1868, т. 2, с. 135— 140 (в публ. «Новые документы по делу 
Новикова»).

Колокольников Василий Яковлевич (ум. 1792), доктор медицины, пере
водчик, масон.

Конец XVIII в. Краткая автобиографическая записка. Годы учения в 
Московском университете. Вступление в масонскую ложу. Пребывание в Гер
мании. Болезнь масона М. И. Невзорова. Возвращение в Россию.

818. Лопухин И. В. Записки некоторых обстоятельств жизни и службы 
действительного тайного советника сенатора И. В. Лопухина, сочиненные им
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самим. — РА, 1913, кн. 2, вып. 11, с. 647—678; вып. 12, с. 783—828: 1914, 
кн. 1, вып. 1, с. 132— 159; вып. 2, с. 199—221; вып. 3, с. 318—356.

Др. публ.: Лондой, 1860; см. также в журн.: ЧОИДР, 1860, кн. 2—3. То 
же. Отд. отт. М., 1860; РА, 1884, кн. 1, вып. 1.

Лопухин Иван Владимирович (1756— 1816), князь, масон.
1770-е— 1809 г. Подробная характеристика служебной и масонской дея

тельности. Московская уголовная палата в 1780-х гг. Масонство в Москве. 
Сочинения Лопухина о масонстве. Преследования и аресты масонов d Москве 
в 1791— 1792 гг. Допрос автора главнокомандующим Москвы А. А. Прозо
ровским. Аресты Н. И. Новикова, Н. И. Трубецкого, И. П. Тургенева. Жизнь 
Лопухина в Москве под надзором (1792— 1796). Служба при дворе Павла I 
статс-секретарем, в московских департаментах Сената (1797— 1809). Характе
ристика законодательства и судопроизводства. Ревизия Украины и Крыма. 
Положение духоборов в Харьковской губ.

819. Шредер Г. Я. Дневник.— В кн.: Барсков Я. Л. Переписка москов
ских масонов X VllI-ro века. 1780— 1»792 гг. Пг., 1915, с. 215—234. На 
нем. яз.

Др. публ. (отрывки) см. в кн.: Пекарский П. П. Дополнения к истории 
масонства в России XVIII столетия. Спб., 1869, с. 77—91. На рус. яз. Авг. 
в книге ие указан.

Шредер Генрих Яков (1757 — не ранее 1797), барон, немецкий масон, 
живший в 1780-х гг. в России.

1784— 1785, 1787 гг. Сведения о русских масонах. Поездка из Москвы 
в Берлин. Связи русских и немецких масонов.

ЛИТЕРАТУРА
(См. также vVs 801—803, 806, 808)

820. Дмитриев М. А. Мелочи из запаса моей памяти. 2-м тисн. со значит, 
доп. по рукописи авт. М., 1869. 297 с.

Дмитриев Михаил Александрович (1796— 1866), писатель, критик.
Конец XVIII в. Литературная жизнь Петербурга и Москвы (по расска

зам родственников). Характеристика писателей В. К. Тредиаковского. М. В. 
Ломоносова, А. П. Сумарокова, И. Ф. Богдановича, Е. И. Кострова. В. П. 
Петрова, Г. Р. Державина, В. В. Капниста, Н. М. Карамзина, М. М. Херас
кова и др. Подробно — о дяде своем, писателе И. И. Дмитриеве.

Воспоминания, относящиеся к XIX в., проаннотированы в т. 2 настояще
го нзд., там же дано полное описание воспоминаний.

Богданович Ипполит Федорович (1743—1803), поэт

821. Богданович И. Ф. Автобиография. С предисл. и примеч. Г. Геинл- 
ди. — 0 3 ,  1853, т. 87, кн. 4, с. 181— 186.

1750-е— 1797 г. Детство. Учение в Математическом училище, бывшем при 
Сенаторской конторе. Поступление в Московский университет. Жизнь в доме 
М. М. Хераскова, знакомство с литераторами, первые сочинения. Служба 
У П. И. Панина в качестве переводчика. Поездки за границу. Издание 
«Санктпстербургского вестника». Служба в Государственном архиве. Работа 
над поэмой «Душенька». Увольнение от службы в 1795 г. Жизнь в Сумах.

822. Анекдот о Богдановиче.— «Москвитянин», 1853, т. 4, *4» 13, отд. 
«Смесь», с. 30—31. В конце текста: М. П.

Автор неизвестен.
Богданович как человек. Запись рассказа М. С. Щепкина о случае со 

слугой И. Ф. Богдановича.
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Держ авин Гаврила Романович (1743—1816), 
поэт, в  1802— 1803 гг. министр юстиции

823. Державин Г. Р. Записки из известных всем происшествий и подлин
ных дел, заключающие в себе жизнь Гаврилы Романовича Державина. [При- 
меч. Г. Р. Державина, Я. Грота, П. И. Бартенева].— Соч. С объяснит, при
мем. Я. Грота. Изд. 2-е. акад. Т. 6. Спб., 1876, с. 395—802.

То же.— Там же. [Изд. 1-е]. 1871.
Др. публ. (полностью, с примеч. П. И. Бартенева) см. в журн.: РБ, 1859, 

т. 1, кн. 13; т. 2, кн. 14; т. 3, кн. 15; т. 4, кн. 16; т. 5, кн. 17. То же. Отд. 
отт. М., 1860.

Др. публ. (отрывки): Избр. соч. М., 1884; Избр. соч. Изд. 2-е, испр. М., 
1894.

1743— 1812 гг. Автобиографические записки, главным образом о служеб
ном пути автора. Детство. Отец и мать. Домашнее и гимназическое воспи
тание. Служба в Преображенском полку. Армейский быт. Поездки в Москву 
и Казань. Участие в подавлении Пугачевского восстания. Служба в Сенате. 
Начало литературной деятельности. Губернаторство в Олонецкой и Тамбов
ской губ. (1784— 1786). Служба кабинет-секретарем Екатерины И. Придвор
ный быт. Смерть царицы.'Воцарение Павла I. Назначение Державина в пра
вители канцелярии Верховного Совета. Командировка в Белоруссию; состоя
ние хлебопашества и быт белорусских крестьян. Назначение Державина го
сударственным казначеем. Воцарение Александра I. Служба в министерстве 
юстиции. Жизнь в отставке. Характеристики государственных деятелей 
(Г. А. Потемкин, П. А. Зубов, П. X. Обольянинов, А. А. Вяземский и др.), 
писателей (И. И. Дмитриев, В. В. Капнист, Н .М . Карамзин, Д . И. Хвостов, 
М. М. Херасков, А. С. Шишков) и духовенства (Евгений Болховитинов). 
Быт и нравы дворянства и чиновничества.

824. Аксаков С. Т. Знакомство с Державиным. [Примеч. С. Машинско- 
ю].— Собр. соч., т. 2. М., 1955, с. 314—336, 490—491. Обзор публ.: с. 490.

Др публ., не вошедшие в обзор: Собр. соч. Т. 3—4. Спб., 1886; Собр. 
соч. Под ред. А. Г. Горнфельда. Т. 3. Спб., 1909.

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791— 1859), писатель.
1815 г. Воспоминания о встречах с Г. Р. Державиным в его петербург

ском доме. Внешний облик писателя, его характер, литературные вкусы. Дер
жавин как редактор собственных сочинений.

825. Милена, вторая жена Державина.— РВ, 1903, т. 283, кн. 2, с. 549— 
580.

Конец XVIII — середина XIX в. Воспоминания, дневники и рассказы 
родственников Державиной в изложении И. Хрущева. Характер и привычки 
Г. Р. Державина. История его второго брака и облик Дарьи Алексеевны — 
Милены. Петербургский дом Державиных. Собрания литературного общества 
«Беседа любителей русского слова» (1811— 1816). Дружба Державина с В. В. 
Капнистом, Н. А. Львовым, знакомство с С. Т. Аксаковым. Именье Держави
ных под Новгородом — Званка. Поездка в Киев (1813). Последние дни жиз
ни поэта, болезнь, смерть и погребение в Хутынском монастыре. Жизнь 
Дарьи Алексеевны после смерти мужа, ее благотворительная деятельность.

826. Нестеров А. Первое и последнее мое свидание с Державиным 
(июня 25-го 1813).— «Москвитянин», 1843, ч. 6, № 12, с. 421—424.

Нестеров А.— чиновник и поэт.
Знакомство с Державиным в Москве, его внешний облик.
827. Панаев В. И. Воспоминания. Примеч. М. Стасюлевича.— BE, 1867, 

т. 3, X? 9. с. 193—270.
Панаев Владимир Иванович (1792— 1859), поэт, дальний родственник

Державина.
О Державине, с. 239—254. Переписка с ним и встречи в Петербур

ге (1814— 1816). Описание дома, кабинета Державина. Внешний облик 
поэта, его характер. Собрание членов «Беседы любителей русского слова»
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6 квартире Державина. Характеристика трагедии Державина «Василий Тем
ный» и либретто оперы «Эсфирь».

Продолжение «Воспоминаний», относящееся к XIX в., описано и проанно
тировано в т. 2 настоящего изд.

828. Ростовская М. Ф. Воспоминания о Гавриле Романовиче и Дарье 
Алексеевне Державиных.— «Семейные вечера», 1864, № 3, с. 151— 180.

Ростовская Мария Федоровна (ум. 1872), писательница, внучка Д . А. 
Державиной.

Конец XVIII в.— 1816 г. Воспоминания, основанные на личных детских 
впечатлениях и на рассказах о Г. Р. Державине его жены. Внешний облик 
и характер поэта. Его отношения с А. В. Суворовым. Г. Р. Державин и Ека
терина II. История публикации «Оды к Фелице». Последние годы жизни по
эта. Подробное описание петербургского дома Державиных. Быт семьи. 
Смерть Державина. Характеристика Д. А. Державиной. Быт (описание бала) 
и моды конца XVIII — начала XIX в.

829. Стоюнин В. Я. Званка. (Из путевых впечатлений). — БЧ, 1850, т. 104, 
№  II, отд. I, с. 29—52.

Стоюнин Владимир Яковлевич (1826— 1888), педагог, критик и историк 
русской литературы.

Путешествие в 1850 г. в новгородское поместье Г. Р. Державина — Зван- 
ку. Подробное описание дома и сада. Характеристика Г. Р. Державина по 
воспоминаниям о нем местных жителей — крестьянина и священника.

Дмитриев И ван И ванович (1760— 1837), 
поэт, сенатор

830. Дмитриев И. И. Взгляд на мою жизнь. Записки действ, тайн, совет
ника И. И. Дмитриева. В 3-х ч. (Предисл. М. А. Дмитриева. Примем. И. И. 
Дмитриева и М. Н. Лонгинова]. М., тип. В. Готье, 1866. 315 с. Прил.: Доку
менты, с. 109— 120, 173— 176, 257—261.

Др. публ. (без прил.): Соч. Ред. и примеч. А. А. Флоридова. Т. 2. Про
за.— Письма. Спб., 1895.

Др. публ. (отрывки) см. в журн.: «Москвитянин», 1841, ч. 1, № 1; 1842, 
v. 1, As? 1; 1844, ч. 1, № I; «Литературная б-ка», 1866, № 5.

1760— 1820-е гг. Детство и юность в Симбирске и Казани, домашнее вос
питание, поездки в Москву и Петербург. Продвижение по службе: пребыва
ние в армии, отставка, с 1796 г.— служба в Сенате, назначение членом Госу
дарственного Совета (1810). Исторические события: казнь Пугачева, смерть 
Екатерины II, воцарение Павла I, государственные преобразования начала 
XIX в. Быт и нравы крупного чиновничества. Культурная жизнь России: со
стояние литературы и театра (придворный театр); литературная деятельность 
л литературные связи автора. Характеристика Н. М. Карамзина, М. М. Хе
раскова, Н. И. Новикова, Г. Р. Державина, Д. И. Фонвизина и др.

Кантемир Антиох Дмитриевич (1708— 1744), 
поэт, дипломат

831. Кантемир А. Д . Записки кн. Кантемира в его календаре 1728 г.—  
В кн.: Кантемир А. Д. Сочинения, письма и избранные переводы. [Вступит, 
статья и примеч. В. Я. Стоюнина). Т. 2. Спб., 1868, с. 344—349.

Февр.— авг. 1728 г. Ежедневные записи. События личной жизни. Дежур
ство во дворце. Коронация Петра II. Производство в чины.

Капнист Василий Васильевич (1758— 1823), 
поэт и драматург

832. Скалой С. В. Воспоминания С. В. Скалой (урожденной Капнист). 
Предисл. ред.— ИВ, 1891, т. 44, № 4, с. 338—367.
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Скалой Софья Васильевна, дочь В. В. Капниста.
Середина XVIII в.— 1859 г. Воспоминания, включающие рассказы от

ца и матери. Хроника семьи Капнистов. Быт и нравы украинских помещиков. 
Характеристика Д . П. Трощинского, А. И. Полетики, Н. А. Львова, Г. Р. 
Державина.

Продолжение «Воспоминаний», относящееся к XIX в., описано и проанно
тировано в т. 2 настоящего изд.

Карамзин Н иколай М ихайлович (1766— 1826), 
писатель и историк

833. Встреча с Карамзиным. Из записок старожила.— «Современник», 
1850, т. 20, № 3, отд. 6, с. 1—4. В конце текста: А. Г.

Автор по национальности грузни.
1803 г. Знакомство с Н. М. Карамзиным в Москве, его высказывания 

о грузинах и армянах.
834. Глинка Ф. Н. Мои воспоминания о незабвенном Н. Мнх. Карамзи

не.— В кн.: Грот К. Я. Н. М. Карамзин и Ф. Н. Глинка. Спб., 1903, с. 3— 12.
Глинка Федор Николаевич (1786— 1880), поэт и публицист.
Начало XIX в. Встречи с Н. М. Карамзиным в Петербурге. Взаимоотно

шения Карамзина с П. И. Кутузовым. Популярность Н. М. Карамзина- 
писателя в России и Польше.

835. Карамзина Е. Н. Из дневника Екатерины Николаевны Карамзиной, 
впоследствии кн. Мещерской. Сообщ. и введ. М. Н. Толстой.— СтН, 1909, кн. 
13, с. 3—26. То же. Отд. отт. Спб., 1908.

Карамзина Е. Н. (1806— 1867), старшая дочь Н. М. Карамзина.
1823— 1826 гг. Описание жизни семьи Карамзиных в Царском селе и Пе

тербурге. Посещения семьи Александром I. Дружба с В. А. Жуковским. Кон
чина Н. М. Карамзина в 1826 г. Петербургское наводнение 1824 г.

836. Литературный симпозион. Из заметок путешественника, лето 1824 г. 
Пер. с нем. и предисл. «Николай Михайлович Карамзин у графа Н. П. Ру
мянцева» Л. Н. Майкова.— PC, 1890, т. 67, № 9, с. 449—456.

Пер. по изд.: «Blatter fur literarische Unterhaltung», 1827, № 144.
Автор, по предположению Л. Н. Майкова,— Буссе.
Характеристика Н. М. Карамзина, его самооценка «Истории государства 

Российского» н взгляды на работу историка. Описание дома Н. П. Румянцева 
в Петербурге.

837. Сербинович К. С. Николай Михайлович Карамзин. Воспоминания. 
(Предисл. от ред. Примем, авт.].— PC, 1874, т. 11, № 9, с. 44—75; Ня 10, 
с. 236—272.

Сербинович Константин Степанович (1797— 1874), писатель, директор 
канцелярии обер-прокурора Синода.

1818— 1826 гг. Ежегодные записи о встречах с Н. М. Карамзиным. Ха
рактеристика личности писателя, его исторических и литературных взглядов. 
Окружение Н. М. Карамзина в последние годы его жизни.

838. Стурдза А. С. Воспоминания о Николае Михайловиче Карамзине.— 
«Москвитянин», 1846, ч. 5, № 9/10, с. 145— 154.

Др. публ. (полностью) см. в журн.: ОВ, 1847, Ня 4. То же. Отд. отт. 
Одесса, 1847.

Стурдза Александр Скарлатович (1791— 1854), чиновник Министерства 
иностранных дел, духовный писатель.

1810— 1820-е гг. Знакомство с Н. М. Карамзиным в Петербурге. Переезд 
Карамзина в Москву (1816). Краткие характеристики И. А. Каподистрни, 
В. А. Жуковского, П. А. Вяземского, К. Н. Батюшкова, Д. Н. Блудова.

838а. Черта из жизни Н. М. Карамзина.— ЖЧВВУЗ, 1838, т. 15, № 57, 
с. 137— 142.

Автор неизвестен.
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Первая четверть XIX в. Встреча с Н. М. Карамзиным в г. Симбирске*, 
в доме отставного солдата. Внешний облик писателя, его забота о солдат* 
ском сыне. Описание Симбирска.

Карин Федор Григорьевич (30-е гг, X V I I I  в . — 1800), 
писатель, переводчик

839. Макаров М. Н. Карин и Костров. Записки прежних лет.— МСПО„ 
1840, ч. 4, с. 135—139 (паг. 3).

Макаров Михаил Николаевич (около 1789— 1847), писатель.
1790-е гг. Встречи с писателями Ф. Г. Кариным и Е. И. Костровым. Пе

ресказ воспоминаний П. И. Страхова о Е. И. Кострове.

Костров Ермил И ванович (середина 1750-х — 1796), 
поэт и переводчик

См. № 839.

Н елединский-М елецкий Ю рий Александрович (1752— 1828),
поэт

840. Нелединский-Мелецкий Ю. А. [Автобиография].— «Москвитянин»,. 
1864, ч. 1, № 1, с. 262—264.

Краткое описание жизни до 1809 г. Учение в Страсбурге. Служба в ар
мии. Сопровождал Павла I в путешествиях 1797— 1798 гг. В 1800 г. получил» 
чин тайного советника с определением в московские департаменты Сената. 
Автобиография заканчивается перечнем литературных произведений, написан
ии х автором.

840а. Нелединский-Мелецкий Ю. А. [Отрывки из автобиографии]. — В кн.: 
Хроника недавней старины. Из архива кн. А. П. Оболенского-Неледннского- 
Мелецкого. Спб., 1876, с. 9, 12, 14, 30, 34, 35.

Др. публ. (в сокр.) см. в журн.: «Москвитянин», 1844, ч. 1, Ag 1.
8406. Вяземский П. А. Ю. А. Нелединский-Мелецкий.— Поли. собр. соч. 

Т. 2. 1827— 1851. Спб., 1879, с. 380—394.
Вяземский Петр Андреевич (1792— 1878), поэт, критик, государственный 

деятель.
Конец XVIII в.— 1812 г. Знакомство с Нелединским-Мелецким в раннем 

детстве как с близким другом отца. Совместное пребывание в Вологде во» 
время Отечественной войны 1812 г. Подробная характеристика Нелединско
го-Мелецкого как поэта и человека.

Н иколев Н иколай Петрович (1758— 1815), 
поэт, драматург

841. Аксаков С. Т. [Воспоминания о писателе Н. П. Николеве]. — В кн.: 
Аксаков С. Т. Разные сочинения. М., 1858, с. И —24. (Из «Литературно-теат
ральных воспоминаний»).

Об авторе см. № 824.
1812 г. Знакомство с Н. П. Николевым. Характеристика его как писа

теля и человека. Друзья Николева — поэг Н. М. Шатров и актер Я. Е. Шу- 
шерин.

841а. Маслов С. А. Воспоминания о Н. П. Николеве.— РВ, 1818, N° 3/4,. 
с. 85—90.

Маслов Степан Алексеевич (1794— 1879), писатель, друг Николева.
Речь, произнесенная на собрании друзей писателя по случаю трехлетия: 

со дня его смерти. Характеристика личности Н. П. Николева.
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842. Описание дружеского празднества в воспоминание Николая Петро
вича Николева.— СО, 1817, № 9, с. 81—97.

Запись воспоминаний С. Н. Глинки, Н. М. Шатрова и др.

Н овиков Н иколай И ванович (1744—1818),
просветитель, писатель, журналист, книгоиздатель

843. Внтберг А. Л. [Воспоминания о Н. И. Новикове].— PC, 1872, т. 5, 
JSIs 5, с. 560—564 (в публ. «Записки А. Л. Витберга»).

Внтберг Александр Лаврентьевич (1787— 1855), архитектор.
1813 г. Знакомство с Н. И. Новиковым в с. Тихвинском (Авдотьино). 

Внешний облик и характер Н. И. Новикова. Отношение Новикова к проекту 
храма на Воробьевых горах в честь победы в Отечественной войне 1812 г., 
разработанному А. Л. Витбергом.

Продолжение «Воспоминаний», относящееся к XIX в., описано и проан
нотировано в т. 2 настоящего изд.

П лавильщ иков Петр Александрович (1760— 1812), 
драматург, актер

844. Победоносцев П. В. Воспоминание о Петре Алексеевиче Плавилыци- 
«ове.— НПОИС, 1819, Ня 4, *с. 152—208.

Др. публ. (с некоторыми сокр.) см. в журн.: СПиБ. ТВОЛРС, 1818, ч. 11, 
с. 87—135 (лаг. 1).

Победоносцев Петр Васильевич (1771— 1843), профессор словесности Мос
ковского университета.

1779 г.— начало XIX в. Различные периоды жизни П. А. Плавильщикова. 
Служба в Петербургском придворном театре. Работа иа московской сцене. 
Частные театры (Н. П. Шереметева, П. М. Волконского, Д . Е. Столыпина, 
Н. Л. Дурасова). Преподавательская деятельность в Благородном пансионе 
при Московском университете. Характеристика литературных и театральных 
вкусов П. А. Плавильщикова. Его отзывы о М. В. Ломоносове, А. П. Сума
рокове, Г. Р. Державине, И. Ф. Богдановиче, В. К. Тредиаковском, М. М. 
Хераскове, И. А. Дмитревском.

Радищев Александр Н иколаевич (1749—1802),
революционный просветитель, писатель, философ

845. Радищев А. Н. [Дневники. Подгот. текста и примеч. А. И. Андре
ева].— Поли. собр. соч. Т. 3. М.— Л., 1952, с. 251—304, 600—604. Варианты: 
•с. 557—558. Обзор публ. «Дневников»: с. 600, 602.

1790— 1797 гг. Нерегулярные дневниковые записи по пути из Казани в 
Сибирь и из Сибири в Москву. Города, села, деревни, остроги, крепости 
•с обозначением расстояний между ними. Характер дороги. Природные усло
вия. Население (чуваши, марийцы, вотяки, буряты, русские). Нравы, быт, 
товор. Цены. Промыслы.

Тредиаковский Василий Кириллович (1703—1769), 
поэт и ученый

846. Тредиаковский В. К. [Автобиографическая записка. Отрывок].— 
В  кн.: Сборник материалов для истории имп. Академии Наук в XVIII .в. Изд. 
А. Куник. Ч. 1. Спб., 1865, с. XIII—XIV.

1703—1730 гг. Сведения о родителях, годах учения в Москве и за гра
ницей.

Фонвизин Д енис И ванович (1745—1792), 
писатель

847. Фонвизин Д . И. Из журнала путешествия в Ригу, Бальдон и Мита- 
ъу. Подгот. текста и коммент. Г. П. Макагоненко. — Собр. соч. Т. 2. М. — Л., 
1959, с. 572—580, 703.
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1789 г. Поденные записи. Состояние здоровья. Лечение. Нравы латыш
ских крестьян и помещиков.

848. Фонвизин Д . И. Отрывки из дневника четвертого заграничного пу
тешествия. Подгот. текста и коммент. Г. П. Макагоненко.— Собр. соч. Т. 2. 
М. —Л., 1959, с. 563—570, 703.

Др. публ.: Соч. Спб., А. Смирдин, 1846; Соч., А. Ф. Маркс, 1893 (под 
загл.: Из ж\унала путешествия в Вену).

1786, 1787 гг. Поденные записки о путешествии в Вену и обратно. Го
рода и села, через которые лежал путь; наиболее подробно — Киев (Печер
ский монастырь, пещеры). Состояние здоровья.

849. Фонвизин Д . И. Чистосердечное признание в делах моих и помыш
лениях. Подгот. текста и коммент. Г. П. Макагоненко.— Собр. соч. Т. 2. 
М.— Л., 1959, с. 81— 105, 669—670. Обзор публ.: с. 654—655.

Др. публ., не включенные в обзор: Соч. Спб., А. Смирдин, 1846; Соч. 
Спб., А. Ф. Маркс, 1893.

1750— 1760-е гг. Биографические записки. Детство. Домашнее воспитание. 
Университетская гимназия. Московский университет. Поездка в Петербург, 
увлечение театром, знакомство с актерами (Ф. Г. Волков, И. А. Дмитрев
ский). Чтение комедии «Бригадир» Екатерине II в Петергофе. Н. И. и П. И. 
Панины. Нравственные и религиозные искания.

850. Клостерман Г. И. Фонвизин. Из неизд. записок. Пер. по рукописи 
с  нем. [Примем. П. И. Бартенева]. — РА, 1881, ки. 3, вып. 6, с. 291—299.

Клостерман Герман Иоганн (1756— 1838), торговец картинами, владе
лец книжной лавки.

1770— 1780-е гг. Знакомство с Д . И. Фонвизиным. Характеристика его 
как человека и писателя. Д . И. Фонвизин и Н. И. Панин. Помощь Фонви
зина в управлении имением. Встреча с писателем в Вене в 1787 г. Болезнь 
и смерть Д. И. Фонвизина. Завещание.

Хемницер И ван Иванович (1745— 1784), 
баснописец, дипломат

851. Хемницер И. И. Журнал моей поездки в Смирну генеральным кон
сулом.— В кн.: Аемиицер И. И. Сочинения и письма Хемницера по подлин
ным его рукописям. С биогр. статьей и примем. Я. Грота. Спб., 1873, с. 396— 
402.

Др. публ. см. в жури.: PC, 1872, № 4.
Г/82 г. Описание пути из Петербурга в Смирну, через Москву и Херсон. 

Характеристика Херсона и его окрестностей. Отплытие на специальной яхте
в Смирну.

и с к у с с т в о

АРХИТЕКТУРА. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО

(См. также № 322, 796)

852. Крафт Г. В. Подлинное и обстоятельное описание построенного в 
Санктпетербурге в январе месяце 1740 года Ледяного дома и всех находя
щихся в нем домовых вещей и уборов с приложенными при том гридоро- 
ванными фигурами, также и некоторыми примечаниями о бывшей в 1740 го
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ду по всей Европе жестокой стуже, сочиненное для охотников до нату
ральной науки через Георга Волфганга Крафта... Спб., печатня при имп. 
Акад. наук, 1741. 36 с., 4 л. ил.

Др. публ. (с сокр.) см. в кн.: Исторический Ледяной дом. Сооружен под 
наблюдением А. И. Александрова. Открыт в Верманском парке. Рига, 1890, 
с. 5— 15; см. также в журн.: PC, 1873, т. 3, № 3.

Крафт Георг Вольфганг (1701— 1754), физик, академик Петербургской 
академии наук.

1739— 1740 гг. Строительство Ледяного дома, его архитектура и внутрен
нее убранство. Эпизоды празднеств (стрельба из ледяных пушек, фейерверк 
и проч.). Морозы в Петербурге.

Баженов Василий И ванович (1737 или 1738— 1799), 
архитектор, художник, педагог

853. Баженов В. И. Автобиография. Публ. и коммент. А. И. Михайло
ва.— «Искусство», 1947, № 4, с. 86—87.

1740— 1770-е гг. Детство. Годы учения в России и за рубежом (Фран
ция, Италия). Занятия живописью. Замысел создания Вольной академии 
искусств.

Виже-Лебрен Мария-А нна-Елизавета-Луиза (1755—1842), 
французская худож ница, член Петербургской Академии художеств

854. Виже-Лебрен М.-А.-Е.-Л. [Воспоминания. Извлеч., пересказ и примеч. 
С. T.J.— ДН Р, 1876, т. 3, № 10. с. 187— 193; № 11, с. 299—304; № 12,
с. 396—404 с портр. (в статье «Госпожа Виже-Лебрен в России»).

Пер. по изд.: Vigee-Lebrun М. L. Souvenirs de т а  vie. Paris, .1869.
1795— 1801 гг. Приезд в Петербург. Художественная жизнь столицы. 

Прием у Екатерины И. Работа над портретами членов царской семьи и рус
ских вельмож. Придворный быт. Смерть Екатерины II и совместное погре
бение Петра III и Екатерины II. Павел 1 и великие князья. Французские 
эмигранты в России. Избрание Виже-Лебрен в члены Петербургской Акаде
мии художеств.

Л ьвов Н иколай Александрович (1751— 1803), 
архитектор, художник-график, поэт, музыкант

855. Путевые заметки Н. А. Львова по Италии в 1781 году. [В отрывках 
и излож. В. Верещагина].— СГ, 1909, № 5, с. 276—282.

Записи, отражающие эстетические взгляды Н. А. Львова. Отзывы о  
картинах итальянских живописцев, о флорентийских статуях. Критика немец
кой художественной школы.

Никитин Василий (р. 1691), иконописец

856. Никитин В. Записки изографа Василия Никитина 1745 года. Публ. 
и примеч. В. Лествицына.— ЯЕВ, 1882, часть иеофиц., № 29, с. 228—232. 
Обзор публ.: с. 232.

О семье иконописцев Никитиных из села Шуньги Костромского уезда 
и их работе по обновлению икон.

Позье Иеремия (1716— 1779),
швейцарец, учивш ийся ювелирному делу в России, поставщик двора

857. Позье И. Записки придворного брильянтика о пребывании его 
в России с 1729 по 1764 г. (Пер. с франц. неизд. рукописи, сообщ. акад.
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А . А. Куником). [Предисл. и примеч. ред.].— PC, 1870, т. 1, 1, с. 16—
27; № 2, с. 77— 103; № 3, с. 197—244. То же. Отд. отт. Спб., 1870.

Изготовление корон и украшений для русских императриц. Характерис
тика лиц императорской фамилии, их окружения. Некоторые подробности 
дворцовых переворотов 1741 и 1762 гг. Коронация Екатерины II. Придвор
ный быт.

Семенов Петр, художник-реставратор настенной росписи и  икон, 
€живописец ведомства Канцелярии от строений»

858. Семенов П. Отрывки из жизни московского живописца протоиерея 
Петра Семенова. Сообщ. И. Снегирев.— ЧОИДР, 1862, кн. 3, отд. 5, с. 206— 
211.

1770-е— 1813 г. Краткие погодные записи. Посвящение в сан дьякона, 
позже — священника. Участие в реставрации и росписи московских храмов 
(Благовещенский, Успенский и Архангельский соборы в Кремле и др.). На
полеоновские войска в Москве. Пожары, грабежи.

Фальконе Этьен Морис (1716— 1791), 
французский скульптор

859. Николаи А. Л. [Воспоминания о Э. М. Фальконе. Пер. по рукописи. 
Лубл. и предисл. Э. Хайера].— «Искусство», 1965, № 4, с. 69—71.

Николаи Андрей Львович (Генрих-Людвиг) (1737— 1820), писатель,
в 1760-х гг. преподаватель вел. кн. Павла Петровича.

1766— 1778 гг. Работа Фальконе в Петербурге над памятником Петру 
Великому.

ТЕАТР. МУЗЫКА
(См. также № 844)

860. Болотов П. А. Из дневника за 1789 г. [Предисл. А. Дружинина 
«Журнал Павла Болотова как материал для истории русского музыкально
го быта 18-го века»].— В кн.: Музыка «и музыкальный быт старой России. 
Материалы и исследования. Т. 1. Л., 1927, с. 201—202.

Др. публ. см. в кн.: Музыкальная эстетика России XI—XVIII веков. М., 
«Музыка», 1973.

Болотов Павел Андреевич, сын А. Т. Болотова (см. Л® 401).
Интерес к музыке в семье Болотовых. Обучение детей. Домашние кон

церты.
861. Кони Ф. А. Воспоминания о Московском театре при М. Е. Медоксе. 

(Почерпнуто из неизд. записок С. Н. Глинки и изустных рассказов старо
жилов).— ПиР, 1840, ч. I, отд. 2, с. 89— 102.

Кони Федор Алексеевич (1809— 1879), писатель, театральный деятель, 
издатель театральных журналов.

Конец XVIII в. Петровский театр. Театр на «воксале» (летний). Акте
ры (В. П. Померанцев, Я. Е. Шушерин, П. А. Плавильщиков, С. Н. Санду- 
нов и др.).

862. Рихтер И. Московские театры XVIII ст. Пер. с нем. и предисл. 
В. Пасхалова.— ЕТ, 1915, вып. 1, с. 12—20.

Пер. отрывка по изд.: Richter J. Moskwa. Eine Skizzl. 1799.
Рихтер Иоганн (псевд. Жан-Поль) (1763— 1825), немецкий писатель.
1776 г. Московский российский театр: помещение, труппа, положение ак

теров (А. Г. Ожогин, В. П. Померанцев, Я. Е. Шушерин, А. Е. Пономарев, 
М. С. Синявская и др.), репертуар, публика.
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Дмитревский Иван Афанасьевич (1734—1821), 
актер, режиссер, педагог

863. Носов И. Воспоминания старого актера. Дмитревский и Троеполь
ская.— МузТВ, 1857, № 12, с. 198—201.

Носов Иван, актер.
Конец XVIII — начало XIX в. Встречи с И. А. Дмитревским (1813, 

1818), его рассказы о пребывании в Лондоне и Париже, о товарищах по 
сцене (Т. М. Троепольская), выступлениях в трагедиях Сумарокова.

Лебедев Герасим Степанович (1749— 1817), 
музыкант, организатор театра в  Индии

884. Лебедев Г. С. Меморандум. [Записка о жизни и деятельности в Ин
дии]— ИА, 1956, №  1, с. 156— 168 (в статье К. А. Антоновой «К истории 
русско-индийских культурных связей». Текст парал. на англ, и рус. яз.).

1785— 1801 гг. Жизнь в Индии и Англии. Организация театра в Каль
кутте, его первые успехи. Столкновения в связи с театральными делами 
с английской администрацией. Судебный конфликт, приведший к закрытию 
театра.

Ожогин Андрей Гаврилович (1746— 1814), актер

865. Макаров М. Н. Старинный московский комик Ожогин. (Из записок 
моих прошлых лет).— РиП, 1846, JSfe 9, с. 431—437.

Об авторе см. № 839.
1795 г. Воспоминания об актере Петровского театра в Москве Ожогине.

Троепольская Татьяна М ихайловна (ум. 1774), актриса 

См. № 863.

Турчанинов Петр И ванович (1779—1856), 
композитор, регент митрополичьего хора в  Петербурге

866. Турчанинов П. И. [Автобиография]. — ДомБ, 1863, вып. 2, с. 47—51; 
вып. 3, с. 64—67; вып. 4, с. 87—92; вып. 5, с. 116— 120 (в статье «Протоие
рей П. И. Турчанинов»).

1779— 1818 гг. Родители. Быт военной среды. Композитор А. Л. Ведель. 
Учение в народных училищах в Киеве и Харькове. Служба регентом и ком
позиторская деятельность в Севске (с 1801) и Петербурге (с 1809).

Ш ушерин Яков Емельянович (1753— 1813), актер

867. Аксаков С. Т. Яков Емельянович Шушерин и современные ему 
театральные знаменитости. [Примеч. авт. Коммент. С. Машинского*.— Собр. 
соч. В 5-ти т. Т. 2. М., 1966, с. 326—386, 486—491. Обзор публ.: с. '486—488.

Публ., не вошедшие в обзор: Собр. соч. Т. 3—4. Спб., 1886; Собр. соч. 
Под ред. А. Г. Горнфсльда. Т. 3. Спб., «Просвещение», 1909; Собр. соч. М., 
Гослитиздат, 1955.

Об авторе см. № 824.
1808 г. Знакомство с Шушериным в Петербурге, его происхождение, 

взгляды на сценическое искусство. Выступления Шушерина на московской 
сцене (1811). Крепостная актриса Феклуша Аникиева, актеры П. А. Пла
вильщиков, И. А. Дмитревский, актрисы Е. С. Семенова и Т. М. Троеполь

ская.



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ 
И ПРИЛОЖЕНИЯ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИИ РАБОТ, 
ОПИСАННЫХ НЕ НА АВТОРА1

A 7*U
а ! А-ий 768 
А. Г. 833 
А. 3. 644а 
А, К. 429 
А. Л. 173 
А. Л. 302 
Ал. X. 747 
Андр. А. 389 
Ар-в П. 274
Аббас I, шах Ирана 38, 43 
Аблай, казахский хан (о нем) 670а 
Абулхаир, казахский хан (о нем) 398, 

398а, 399, 3996
Аввакум Петрович, протопоп 157; 

162, 171
Август II, король польский, кур

фюрст саксонский (о нем) 266, 270 
Августин Баджеци, священник 116 
Авдеева К. 654 
Авель, монах 476 
Аверка Е. 382 
Аверка С. Г. 382
Авраамий Палицын 104, 117; с. 5 
Авриль Ф. 93, 309
Автобиография южно-русского свя

щенника 1-й половины XVIII сто
летия 360

Ага Мухаммед-хан, иранский шах 
(о нем) 390, 647а, 692 

Агей-де-Миои 370 
Агранат Л. Д . с. 21 
Адамс К. 44 
Адашев А. Ф. (о нем) 5 
Аделунг Ф. П. 7, 136, 221 
Адриан см. Алексий 
Адриан Пошехонский, игумен (о нем) 

21

Адрианов С. А. 131 
Адрианова-Перетц В. П. 20, 49, 56 
Азарьин С. см. Симон (С. Азарьин) 
Азимджанова С. А. 94 
Айрманн Г. М. 190
Аксаков С. Т. 824, 841, 867; (о нем) 

825; с. 10
Акулянц С. А. 98, 156 
Алабин П. В. 724 
Аладжалов X. С. 490 
Александр, старец 128 
Александр Васильевич Суворов 764 
Александр Добрый, молдавский гос

подарь (о нем) 77
Александр Павлович, вел. кн. см. 

Александр I
Александр I, имп. (о нем) 405, 411, 

414, 416, 483а, 548, 596, 675, 679, 
680, 683, 684, 694, 695, 704, 707, 709, 
713, 718, 736, 787, 823, 835, 854; 441, 
474, 546

Александра Павловна, вел. кн. (о 
ней) 416, 439, 446, 570, 699 

Александров А. И. (о нем) 852 
Александрович Д. 781 
Алексеев В. 82а 
Алексеев Г. П. 452 
Алексеев Д. И. 452 
Алексеев М. П. 93, 211а, 216—218, 

310; с. 116
Алексеев П. А. 500; 158 
Алексеев П. Т. 170
Алексей Михайлович, царь (о нем)

107, 113, 134— 136, 140, 142, 143,
146— 150, 152, 157, 158, 167, 169,
173, 175, 178, 179, 185, 192, 204,
219, 223, 227; 141, 216, 219

1 В указателе полужирным шрифтом выделены номера записей, в которых данное лицо 
является автором мемуаров. Страницы указаны для фамилий, упомянутых вэ «Введе
нии», в статье «От составителей».
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Алексеи Петрович, самозванец под 
именем царевича Алексея Петро
вича (о нем) 304

Алексей Петрович, царевич, сын 
Петра I (о нем) 232, 234 

Алексей, иеросхимонах (о нем) 480 
Али-Паша Тепеленский, правитель 

албанских и греческих земель 
(о нем) 772

Алларт Л. Н. см. Галларт Л. Н. 
Аллегрсти (о нем) 184, 185 
Алтуфьев В. И. 463 
Амвросий, архиепископ (о нем) 453, 

500, 501, 502 
Аммон И. Ф. 232, 240 
Анастасия Марковна, жена протопо

па Аввакума (о ней) 157 
Анастасия Романовна, царица (о 

ней) 13. 20
Ангальт Ф. Е. (о нем) 404 
Английские путешественники в Мос

ковском государстве в XVI веке 
34

Андерсен В. с. 6 
Андреев А. И. 845 
Андреев В. 696 
Андреев И. Г. 655 
Андреев Н. Н. 619, 620 
Андреев С. 656 
Андреев С. Н. 728 
Андриевский И. 799 
Анекдот о Богдановиче 822 
Анекдот о святейшем Никоне Мос

ковском... 158
Анекдоты о Потемкине 586 
Анекдоты [о Суворове] 741 
Анекдоты о Суворове 740 
Аникиева Ф. (о ней) 867 
Анкудинов Т. (о нем) 137 
Анна, шведская королева 108 
Анна Ивановна, имп. (о ней) 239, 

267. 294, 319—321, 323, 325, 327, 
329—333, 370, 373, 468 

Анна Леопольдовна, правительница 
(о ней) 319—321, 325, 328, 324 

Анна Петровна, царица (о ней) 232 
Анненков И. П. 322 
Анохина Т. Г. с. 21 
Анти-паша Мариоль (о нем) 200 
Антон-Ульрих, принц (о нем) 319 
Антоний Знаменский, архиепископ 

477
Антонова К. А. 864 
Антонович В. Б. 69, 118, 200, 208, 

305, 673
Антоновский М. И. 792 
Анхальт-Цербстская см. Иоанна-Ели

завета Аихальт-Цербстская 
д ’Анштетт И. О. (о нем) 675 
Апарин И. П. 488

Апарина М. П. (о ней) 488 
Аплечеев А. А. (о нем) 724 
Аполлос, архимандрит 366 
Апостол Д . П. (о нем) 302, 386 
Апостол П. Д. 302; (о нем) 285 
Апраксин С. С. (о нем) 406 
Апраксии С. Ф. (о нем) 364 
Апраксин Ф. М. (о нем) 291 
Апрешян С. 177, 195 
Аракчеев А. А. (о нем) 409, 468, 469, 

705, 709
Арсений, архиепископ 11, 26, 104 
Арсений, митрополит 355 
Арсений Суханов, иеромонах 91, 

211а; (о нем) 169 
Арсеньев Ю. В. 219 
Арслан-Гирей, крымский хан (о чем) 

389
д*Артуа (о нем) 553 
Архаров И. П. (о нем) 411, 453 
Архаров Н. П. (о нем) 679, 689 
Архаровы (о них) 453 
Архаровы. Из памятных записей 

А. А. Васильчикова 453 
Асколи Э. Д. де 209 
Ассебург А. Ф. 410, 422 
Астраханский сборник 82 
Афанасий Никитин см. Никитин А. 
Афанасий Филиппович, игумен 159 
Афанасий Холмогорский, архиепис

коп 296; 164 
Аш Ф. Ф. (о нем) 406 
Анжа, калмыцкий хан (о нем) 300, 

301

Б. С. 573 
Бабаев Ф. 215 
Бабин В. П. 504
Бабур Захиреддин Мухаммед, пра

витель Ферганы, основатель импе
рии Великих Моголов 94 

Бага лей Д . И. 630, 806 
Баграт, имеретинский царь (о нем) 

68
Багратион П. И. 757, 768 
Багрялский М. И. 811 
Баженов В. И. 853; (о нем) 796 
Байков Ф. Я- (о нем) 309 
Бакунин М. М. (о нем) 597 
Бакунина В. И. 91, 597 
Баку римский А. Я. 698 
Балицкий Г. 704 
Балыка Б. 118 
Балыка Я. 118
Баитыш-Камеискнй Д. Н. 792а 
Бантыш-Камснский Н. И. 161 
Бантыш-Камснский Ник. Ник. (о нем) 

792а
Баранщиков В. Я. 491

2 3 8



Барбаро И. 6, 68, 84, 90, 91, 181 
Барберини Р. 45, 181 
Бареццо-Барецци см. Поссевин А. 
Барклай-де-Толли М. Б. (о нем) 539 
Барроу С. см. Бэрроу С.
Барсков Я. Л. 157, 411, 819 
Барсов Е. В. 33, 42 
Барсов П. П. 137, 233, 234, 299 
Барсуков А. П. 142 
Барсуков Н. П. 164, 412 
Бартенев П. И. il58, 198, 232, 322а, 

327, 333, 346, 354, 362, 372, 376, 
377, 415, 429, 432, 445, 448, 548, 
575, 694, 725, 789, 808, 823, 850 

Бартенев Ю. 769 
Барышников Н. П. 455а 
Барышникова В. Ф. 450 
Баса нова Э. Г. 292 
Басманов П. Ф. (о нем) 98, 100 
Басс Д. 176
Бассевич Г.-Ф. фон 232, 410; (о нем) 

302
Батал-паша, турецкий сераскер (о 

нем) 587
Баттоний А. Ф. 178 
Батурин И. А. (о нем) 436, 665 
Батурин П. С. 410, 464 
Батыр Срым, старшина Младшего 

жуза (о нем) 627 
Батюшков К. Н. (о нем) 838 
Бахрушин С. В. 25 
Бахутова Е. В. 214 
Башилов А. А. 410, 413, 736 
Башомон Л. 686 
Башуцкий А. П. 736 
Бегичев К. Н. 648, 652 
Безбородко А. А. (о нем) 411, 473, 

550, 644, 717 
Безбородко И. А. 554 
Бейноск см. Бениовский М. А.
Бек А. X. 433 
Бёкингхэмшир Д . Г. 427 
Бекович-Черкасский А. (о нем) 292, 

316, 317
Белл Дж. 82, 82а, 91, 265, 292
Белобородова О. А. 168 
Белозерская Н. А. 2, 408 
Белокуров С. А. 27 
Белышев 62
Бельмсн А. Б. де (о нем) 536 
Бельский С. 121 
Беляшевский Н. Ф. 65 
Бем М. 656а
Бениовский М.-А. (о нем) 660, 665 
Беннигсен Л.-А. Г. (Л. Л.) 689, 702, 

704, 706, 711, 713 
Бер М. 98; с. 17 
Березин А. П. 410, 492 
Березина Е. Я. 714 
Беренс Г. 657

9—4037

Берзенов Н. 633 
Беринг В. (о нем) 397а 
Бернулли Д. 793 
Бернулли И. 789
Беррийская, герцогиня (о ней) 274, 

275
Бертье-Делагард А. Л. 209 
Берх В. Н. 229, 350 
Берх Г. 665
Берхгольц Ф. В. 240, 410 
Беседы Станислава-Августа с импе

ратором Павлом 1 761 
Бестужев-Рюмин А. П. (о нем) 319, 

35(2, 362, 364, 367, 436 
Бестужев-Рюмин К. И. 149, 320, 331 
Бетюн де 245
Бецкой И. И. (о нем) 404, 428, 444 
Бибиков А. И. (о нем) 614 
Бибиков Д . Г. 691 
Биеневский С. К. (о нем) 179 
Биллингс И. И. (о нем) 666 
Бильбасов В. А. 350, 563 
Бирон (Бирон) П. (о нем) 556а 
Бирон Э. И. 325; (о нем) 319—321, 

323, 327, 329, 334, 368, 370, 372, 
383

Благовещенский И. А. 493 
Благово А. А. 347 
Благосветлов Г. 249а 
Бланкеннагель 669 
Блудов Д. Н. (о нем) 838 
Бобоедов П. М. (о нем) 503 
Бобринский А. Г. 428 
Боброва Е. И. 98 
Богданов А. 647а 
Богданов А. И. 397 
Богданович И. Ф. 821; (о нем) 820, 

822, 844
Богун И. (о нем) 208 
Богуш-Сестренцевич см. Сестреице- 

вич-Богуш С.
Бодянский О. М. 136, 233, 387, 561, 

638
Болдаков И. М. 9, 47, 79 
Болдырев А. Н. 95 
Болеете П. 277
Болотников И. И. (о нем) 98— 100, 

104, 109, 111, 113; с. 19 
Болотов А. Т. 401, 402, 410; (о нем) 

715, 860; с. 10 
Болотов М. П. 715 
Болотов П. А. 410, 860 
Болотовы (о них) 401, 860 
Болховитинов Е. А. см. Евгений Бол

ховитинов 
Боинэ С. 675
Боплан Г. Л. де 87, 194 
Борзаковский Ф. 303 
Бореель 160
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Борне Васильевич, волоколамский 
князь (о нем) 29

Борис Федорович Годунов, царь 
(о нем) 2, 9, И, 15, 18, 20, 26, 35, 
37—39, 41, 43, 47, 98— 100, 113, 
117, 126

Боровой С. Я. 203 
Бородина Э. 155 
Бороздин И. Н. 15 
Борский 199 
Борша С. 103 
Бортв.чг Р. (о нем) 595 
Боус (Боуэс) Д. 6, 46 
Бох И. 22
Боняновский В. Ф. 414
Бочкарев В. Н. 6
Бошняк Л. К. 687
Боши я к К. К. 687
Брамбах И. 47
Бранд Л. 93, 311
Бранд И. А. фон 93, 216
Бра идее X. 608
Браудо А. И. 245
Братков И. 587
Бреверн Н. П. 455
Бредероде Р. ван 176
Бреннер Г. (о нем) 182
Брешков Н. 304
Брикнер А. Г. 334, 429
Бринк Ф. 465
Бродович Ф. 638
Броневский М. 85
Бростовский К. (о нем) 179
Бростовский П. К. 184
Бруии К. де 82, 82а, 83, 233, 410
Брун Ф. 77, 88, 97
Брусилов Н. П. 410, 414
Брылкин И. О. (о нем) 388
Брюховецкий И. М. (о нем) 196
Буганов В. И. 58, 151, 152, 228
Будило И. (О.) 119
Букар С. 555
Булавин К. А. (о ием) 233, 235 
Булгаков С. А. (о нем) 587, 599 
Булгарин Ф. В. 242 
Бунге (о нем) 635 
Бунге Н. X. 635 
Бурнашев С. Д. 648 
Бурнашев Т. С. 669а; 788 
Бурья А. 810 
Буссе 836
Буссов К. 98, 104; с. 17 
Бут П. М. (о нем) 201 
Бутен ант фон Розенбуш Г. см. Ро- 

зенбуш Б. Г. фон 
Бутков П. Г. 91, 599 
Бутлер Д. (о нем) 156 
Бутурлин М. Д. 89, 179 
Бутурлин Д. П. ЮЗ, 125 
Бунинский Я. (о нем) 109

240

Бушуев (о нем) 614
Былое из пугачевщины 503
Бычков П. Ф. 594
Бычков Ф. А. 379
Бьелке (о нем) 175
Бэрроу С. 34, 70, 71; (о нем) 73
Бюшииг А. Ф. 334

В. В. Т. 565 
В. М. 627а 
В. Н. М. 530 
В. Т. 367
В. Т. см. Тимирязев В. А.
Вагнер И. Л. 393
Валий, киргизский хан (о нем) 674а 
Валишевский К. 416 
Валуев П. А. с. 3, 4 

Ванкувер Д ж . 658 
Варкоч Н. (о нем) 37; 4, 6 
Василевский В. Г. 60 
Василенко А. 223 
Василий, иконописец 64 
Василий Иванович Шуйский, царь 

(о нем) 11, 15, 18, 20, 98— 100, 102, 
113, 117, 122, 1(23, 126, 128 

Василий III Иванович, великий 
князь (о ием) 3, 17, 29; с. 6 

Васильев 523
Васильев С. П. (о нем) 493 
Васильчиков А. А. 420, 453 
Васильчиков Д . В. 691 
Вассиан (Санин), архиепископ 28 
Васыф'Эффенди 365 
Ватаци М. П. 409 
Вахромеев И. А. 108 
Вацадзе И. Е. с. 21 

Вебер И. 36 
Вебер X. Ф. 234, 410 
Ведель А. Л. (о ием) 866 
Вейкарт М. А. 429 
Велевицкий Я. 412 
Вельяминов Н. И. (о нем) 464 
Вельяминова Н. А. (о ней) 464 
Вельяминов-Зернов А. Н. 703, 704, 

713
Верещагин В. 855
Вернет И. Ф. (Ф. И.) 742, 757
Верхоланцев Д. 516
Веселовский Н. И. 318
Весли В. 573
Вечеслова Е. 556
Виганд И. 812
Вигсль Ф. Л. (о нем) 468а
Вигель Ф. Ф. с. 4

Виже-Лебрен М. А. Э. Л. 410, 854 
Внльбоа Н. П. 249, 249а 
Вильгельм Оранский, принц оранский, 

граф нассаускнй 134 
Вильгельмина Байретская, прусская



принцесса 250 
Вильмот М. 405 
Виндланд (о нем) 665 
Виноградов И. И. 60 
Винский Г. С. 403, 410 
Висковатов А. В. 524 
Висковатов К. А. 524, 764 
Вистицкий 2-й 767; с. 7 
Витберг А. Л. 843
Витовт Кейстутович, великий князь 

Литовский (о нем) 77 
Витсен Н. К. 160; (о нем) 269 
Витте С. Ю. с. 3, 4, 14 
Вишневецкий И. 206 
Владимир Андреевич, князь Стариц- 

кий (о нем) 23
Владислав, польский королевич см. 

Владислав IV
Владислав IV Ваза, польский король 

(о ием) 117, 123— 125, 159, 202, 
204

Владислав Яганло, король польский 
(о нем) 77 

Власов 483 
Водовозов Н. В. 56 
Воейков А. Ф. 629, 689, 813 
Военский К. А. 709, 737 
Войнович М. И. (о ием) 542, 794 
Волков Д. В. 361 
Волков С. И. 606 
Волков Ф. Г. (о нем) 849 
Волконский Н. С. (о нем) 524 
Волконский Петр Мих. (ум. 1852) 

524
Волконский Петр Мих. (ум. после 

1806) (о нем) 844 
Волла н Г. де 722 
Вологдин И. В. 483 
Волоцкая В. Н. 499 
Волоцкий Н. 572
Волынский А. П. (о нем) 234, 292,

317 319 321
Воробьев Г. А. 558, 559, 611, 660, 

761
Вороновский Д . Т. 94 
Воронцов А. Р. 362, 410; (о ием) 364 
Воронцов М. И. (о нем) 334, 379, 

405
Воронцов Р. И. 405 
Воронцов С. Р. 410, 54Э; 446 
Восифи Зайн-ад-дин 95 
Воскерчянц О. 390
Воскресенский А. М. см. Михайлов А. 
Воспоминания М. И. Л-го 782 
Воспоминания о мичманах 595 
Воспоминания о первом издателе се

го журнала [М. Г. Гаврилове] 
795

Воспоминания о тайном советнике 
Николае Никитиче Демидове 496

Воспоминания пелымского старожи
ла 335

Воспоминания племянницы Ломоно
сова Матреиы Евсеевны 801 

Воспоминания участника Архипе- 
лажской экспедиции 573 

Восстание И. Болотникова 104 
Время Павла и его смерть 704 
Встреча с Карамзиным 833 
Второв Н. И. 779
Второе путешествие Павла Петрови

ча за границу 690 
Вундерер И. Д. Па 
Выговский И. (о нем) 196 
Выдержки из дневника... 336 
Выписка из дневника московского 

похода Я. П. Сапеги 120 
Вырубова А. А. с. 11 
Вяземский А. А. (о ием) 823 
Вяземский П. А. 8406; (о нем) 838 
Вязмитииов С. К. (о нем) 409 
Вяткин М. 627

Г. А. 761 
Таблиц К. И. 794 
Гавриил, архиепископ 634 
Гавриил (П. П. Петров), митрополит 

(о  нем) 482, 489 
Гаврилов М. Г. (о нем) 795 
Гагара В. Я. 92, 195 
Гагарин М. 761
Гагарин М. П. (о нем) 300, 314 
Гаден Д . (о нем) 229 
Газы-Гирей, крымский хаи (о нем) 

307
Гайвороиский И. 304 
Талант И. В. 639 
Галдан-Черин (о ием) 399а 
Галл (о нем) 666 
Галларт Л. Н. 239, 278 
Галлер Г. 45 
Гальмеарсен П. А. 534 
Ган К. Ф. 213 
Гановер Н. Н. 203
Ганс Шлезвиг-Голштинский, герцог 

(о исм) 35, 36, 100 
Гармиза Н. В. с. 21 
Гарновскин М. А. 430; (о нем) 411 
Гассан-Бек, кубинский хан (о нем) 

600
Гваньиии А. 12, 72, 80, 86, 87, 93, 181
Гейденштейн Р. 60, 62, 87
Гейкинг К. Г. 410, 556а, 681, 704, 713
Гейс (Гизеи) С. 4, 6, 37
Гельде Г. Г. 24
Гельме И. А. 279
Генералиссимус князь А. В. Суворов 

в анекдотах и рассказах современ
ников 743

9* 241



Геииади Г. Н. 821
Генрих, прусский принц (о нем) 375 
Генрих III, король Кастилии 96 
Георги И. И. 608
Георгин III, грузинский царь 652 
Герасимов Д. 3 
Гербер И. Г. 391
Герберштсйи С. 1, 4, 6, 10, 83, 87, 93, 

181
Геркман 100 
Герман Е. 238, 247
Герман (Герман фон Ферзей) И. И.

587; (о нем) 770 
Герман К. Э. 649 
Герман Ф. 669
Гсрмогеи, патриарх (о нем) 126
Герцен А. И. с. 13
Геттуи В. Н. 721
Геттуи Ф. В. 721
Гизсль II. (о нем) 172
Гиллеикрок А. 280
Гильденштедт (Гюльденштедт) И. А.

90, 92, 625, 630, 631, 649 
Гильмер И. (о нем) 790 
Гиппиус Д. И. 10 
Гире А. А. 556а 
Главатских Г, А. с. 21 
Гладышев Д. 398
Глебова-Стрешнева Е. П. (о ней) 455 
Глинка А. П. 431
Глинка С. Н. 404, 410, 842, 861; 756 
Глинка Ф. Н. 834 
Глухов И. А. 525 
Гмелин И. Г. 384, 394 
Гмелин С. Г. 82а, 601; (о нем) 794 
Гнедич Н. И. 794 
Гоголь Н. В. 411 
Годлевский В, 732 
Годлевский М. 732 
Годовикова Л. Н. 14, 40 
Голиков И. И. 246, 256; с. 18 
Голицын В. В. (о нем) 211, 220, 221, 

225, 235, 245, 307 
Голицын Д. М. (о нем) 327, 332 
Голицын М. М. (о нем) 332, 380 
Голицын Н. Н. 736 
Голицын С. Д. (о нем) 369 
Голицын С. Ф. (о нем) 537 
Голицын Ф. Н. 337, 415 
Голландец Кленк в Московии 134 
Головацкий Я. Ф. 638 
Головин В. В. 241 
Головин И. М. 268 
Головин Н. Н. (о нем) 416 
Головин Ф. А. (о нем) 288 
Головина В. Н. 410, 416 
Головкин Л. Г. (о нем) 421 
Головкин Г. И. (о нем) 332 
Головкин Д. М. (о нем) 321 
Головкин Ф. Г. 675, 744

Головкины (о них) 675 
Головнин В. М. 595 
Голохвастов А. И. (о нем) 117 
Голубев С. 166 
Гольдберг А. Л. 154 
Гомаццо Д. 17
Гонсевский А. К. 103; (о нем) 106, 

120, 124
Гонта И. (о нем) 639—640; 642 
Гончаров В. 542 
Горбунов И. Ф. 268 
Гордон П. 133; (о нем) 236, 324 
Гордт 375 
Горленко В. П. 356 
Горленко И. А. см. Иоасаф 
Горн X. (о нем) 190 
Горнфельд А. Г. 824, 867 
Горсей Д. 2, 6, 10 
Горький А. М. с. 9, 10 
Горяйнов С. М. 287, 367, 677, 762, 

763; с. 10
Госпожа Виже-Лебрен в России 

854
Готье Ю. В. СЗ, 34, 48, 54, 55, 70, 

71, 73, 75 
Гохман В. С. 793
Гочковский (Гоцковский) И. Е. 376 
Грабяика Г. И. 204 
Граман Г. 137
Грейг С. К. 574; (о нем) 544, 546; 

528
Грело 214 
Греч Н. И. 682
Грибовский А. М. 410, 432, 563 
Грибоедов С. (о нем) 228 
Григорович Н. 355 
Григорьев А. П. 497 
Григорьев В. В. 669, 674 
Григорьев И. Г. 478 
Гримм Ф. М. 433 
Грот К. Я. 411, 834 
Грот Я- К- 426, 823, 851 
Гротиан И. Г. 281 
Грохольский П. М. 560 
Грузинов Е. (о нем) 784 
Грузинов П. (о нем) 784 
Грушевский М. С. 205 
Грязев 765 
Грязново И. М. 348 
Гудзий Н. К. 157 
Гудович И. В. 526; (о нем) 536 
Гуковский М. А. 17 
Гуляев С. 672 
Гуляев Ю. 398а 
Гунашсвский М. 205 
Гундулич Ф. 185 
Гуня Д. Т. (о нем) 201 
Густав II Адольф, шведский король 

(о нем) 176
Густав III, шведский король 596



Густав IV Адольф» шведский король 
(о нем) 414, 439, 446, 570, 679 

Гюльденстиерне А. 35 
Гюльдеиштедт см. Гильденштедт

Д . 695
Д . Г. Сп. 592
д. Д. 665
Д . Л. 174
Давид, грузинский царевич (о нем) 

652
Давид И. 220 
Давыдов Вадим Д . 691 
Давыдов Василий Д . (о нем) 745 
Давыдов Д. В. 691, 745 
Даль В. И. 516 
Дама Р. де 588 
Даниар-бек (о нем) 670 
Даниил, протопоп (о нем) 157 
Даниил Принтц 4, 6, 8 
Д а пило Яковлевич Земской 243 
Данилов М. В. 322а, 410 
Данилова М. (о ней) 163 
Даудов В. А. 174 
Дашкевич Н. П. 209 
Дашкова Е. Р. 405, 410; (о ней) 404, 

421, 445, 448, 675; с. 18 
Д е Брэ Ф.-Г. 676 
Д е Витт И. Я. 722 
Д е Витт Я. Э. 722
Девлет- Гирей 1, крымский хан (о 

нем) 23, 25, 58, 59
Девлет-Гирей II, крымский хан 

(о нем) 307
Девлет-Гирей, крымский хан (в 

70-х гг. XVIII в.) (о нем) 646 
Делагарди Я. (о нем) 101, 122, 127 
Делагарди Я. Г. 746 
Делиль Н. И. 395 
Демидов Н. А. 454 
Демидов Н. Н. (о нем) 496 
Демидов П. 496 
Демидовы (о них) 292, 394 
Денисов А. К. 410, 527 
Денисовы (о них) 527 
Де-Пуле М. Ф. 554, 733, 779 
Державин Г. Р. 410, 823; (о нем) 

409, 426, 504, 808, 820, 824—830,
832, 844

Державина Д. А. (о ней) 825, 828 
Державина О. А. 20, 117
Дерфсльден 764
Джантюрь, казахский хан (о нем)

674а
Дженкинсон А. 4, 6, 34, 48, 82, 82а, 

91, 181; (о нем) 51 
Дживелсгов А. 490 
Лжовпо Паоло см. Иовий Павел 
Джонсон Р. 73, 93

Дзир Я. И. 196 
Дзялынский Л. 61 
Диаментовский В. 104, 111 
Диарий св. Димитрия 161 
Дивов П. 3125
Димитрий Ростовский (Д. С. Тупта- 
ло), митрополит 161 
Димсдель Т. 410, 434 
Дионисий (Д. Ф. Зобниновский), ар

химандрит (о нем) 130, 132 
Дмитриев И. И. 410, 504, 830; (о 

нем) 808, 820, 823 
Дмитриев М. А. 410, 820; 830 
Дмитриев Н. И. 611 
Дмитриев С. С. с. 10 
Дмитриев-Мамонов А. М. (о нем) 

420, 588
Дмитриева А. 680 
Дмитриева Л. А. 296 
Дмитревский И. А. (о нем) 844, 849, 

863, 867
Дмитриевский А. 11 
Дмитрий Иванович, царевич (о нем) 

20, 100, 113
Дневник, веденный во время пребы

вания императрицы Екатерины II 
в Киеве и Каневе ... 557 

Дневник, веденный при посольстве, 
которое было из Швеции в Моск
ву, в 1655 году 175 

Дневник дороги послов, отправлен
ных от наияснейшего Сигизмунда 
III... 105

Дневник зверского избиения москов
ских бояр в столице в 1682 году... 
223

Дневник комиссии или экспедиции 
против войска Запорожского 198 

Дневник Марины Мнишек см. Рож- 
нятовский А.

Дневник неизвестного, 1733— 1734 гг. 
371

Дневник осады Смоленска польским 
королем Сигизмундом III 125 

Дневник последнего похода Стефа
на Батория на Россию 62 

Дневник похода против казаков за
порожских 198

Дневник происшествий московских... 
106

Дневник 1609 года Самуила Бель
ского 121

Доббин А. 93, 216, 217 
Добронравов, священник (о нем) 481 
Добрынин Г. И. 410, 466 
Добряков Т. С. 493 
Долгов С. О. 167, 195 
Долгорукая Н. Б. 323; (о ней) 406 
Долгорукие (о них) 406

243



Долгорукий В. В. (о нем) 319, 327, 
332

Долгорукий В. Л. (о нем) 319, 332 
Долгорукий В. С. (о нем) 421 
Долгорукий И. А. (о нем) 323 
Долгорукий И. М. 406, 407, 410 
Долгорукий М. М. (о нем) 631 
Долгорукий А4. Ю. (о нем) 223, 225 
Долгорукий Ю. А. (о нем) 223, 225 
Долгорукий Ю. В. 528, (о нем) 404, 

575* 574
Долгоруков П. В. 323, 528 
Долгоруков-Крымский В. М. (о нем) 

406, 5S i
Долгоруков-Рища Г. Б. (о нем) 117 
Долинин Н. П. 107, 111 
Долинин Н. П. 107, 111 
Домашнее С. Г. (о нем) 789 
Домбаль Делавилль П. 122 
Дона X. 263
Донду нова-Корсакова О. М. 237 
Дорожные записки, 1797 года 716 
Дорофей, кузнец (о нем) 64 
Досифей Топорков, старец 29 
Достоевский Ф. М. с. 9 
Дракохруст Е. И. 604 
Дримпельман Э. В. 410, 632 
Дружинин А. 860 
Дубянский А. Я. 770 
Дурасов Н. А. (о нем) 844 
Дуров Н. П. 796 
Дуси Г. 529
Дух Екатерины II. Записки тех вре

мен 435
Дух Екатерины II или мнения им

ператрицы... 435 
Духовников Ф. В. 522 
Дюмон П. Э. Л. 677 
Дюнуайе А.-М. 271

Евгений Болховитинов, митрополит 
(о нем) 823

Евгений Вюртембергский 692, 704, 
711

Евлашевский Ф. 81
Евфросин Синеезерский, старец (о 

нем) 131
Екатерина Алексеевна, вел. кн. см. 

Екатерина II, имп.
Екатерина I, имп. (о ней) 232, 233, 

239, 241, 249, 249а, 250, 269, 273, 
319, 320, 326, 366, 373 

Екатерина II, имп. 410, 436; (о ней) 
321, 322, 334, 337—339, 367, 368,
375, 379, 401—406, 408, 410—416,
418, 420—423, 425—429, 431—437,
439—441, 444—451, 455а, 465, 466, 
472, 483а, 486, 528, 529, 539, 542, 
546, 550, 552, 553, 557, 563, 565,
566, 570, 588, 593, 596, 605, 620,

622, 623, 629, 634, 636а, 644, 644а, 
662, 675, 679—682, 691, 738, 749, 
809, 823, 828, 830, 849, 854, 857; 
482, 530, 544, 556, 574, 614, 665, 
674а, 762, 800; с. 10, 11 

Екатерина Великая по рассказу со- 
временника-немца 437 

Екатерина Павловна, вел. кн. (о ней) 
721

Елагин И. П. 814; (о нем) 815, 816 
Елагин С. 350
Елена Васильевна Глинская, вел. кн. 

(о ней) 13
Елена Ивановна, королева польская 

и великая княгина литовская (о  
ней) 76

Елена Павловна, вел. кн. 693 
Елизавета, английская королева 

48, 52
Елизавета Алексеевна, имп. (о ней) 

675
Елизавета Петровиа, имп. (о ней) 

319—322, 334, 336—338, 340—346, 
362, 364, 365, 367, 368, 373, 375, 
379, 380, 387, 405, 425, 436, 470, 
691

Елизавета Петровна Глебова-Стреш
нева 455 

Ельский Л. 191 
Емельянов 77
Епифаний Славинецкий, иеромонах 

(о нем) *157
Епифаний, монах 157, 162 
Ерлич И. 199 
Ермолин В. Д. 30 
Ермолов А. П. (о нем) 409 
Ермоловы 336 
Еропкин П. Д. (о нем) 411 
Есипов Г. В. 293 
Ефимов А. В. 397 
Ефремов Л. В. 479 
Ефремов Ф. С. 670

Жданов М. 260 
Жсвахов Н. Д. 356 
Железняк М. (о нем) 561, 640 
Желтяков А. Д. 197 
Желябужский И. А. 235, 410 
Жербильои Ж- Ф. 93, 310 
Жеребцов Д . (о нем) 117 
Житие Адриана Пошехонского 21 
Житие боярыни Морозовой, княги

ни Урусовой и Марьи Даниловой 
163

Житие и завещание святейшего пат
риарха московского Иоакима 164 

Житие преподобного Иосифа Воло
коламского, составленное неизвест
ным 27
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Жмайло 198
Жолневский С. 112, 123; (о нем) 120, 

124
Жоржель 410, 678
Жуазель М. 368
Жуковский В. А. (о нем) 835, 838; 

411
Журнал нидерландских посланни

ков... 176
Журнал о высочайшем путешествии 

се императорского величества им
ператрицы Екатерины II... 622

Журнал путешествия во Францию и 
пребывания в Париже Петра Ве
ликого в 1716 г. £72

Журнал путешествия по Германии, 
Голландии и Италии в 16Э7— 
1699 гг.... 268

Журнальная записка происшествиям 
во время экспедиции его сиятельст
ва князь Юрья Володимировича 
Долгорукова... 575

Завадовский П. В. (о нем) 411 
Заводчик Турчанинов 495 
Закарий Акулисский, купец 212 
Закревский Н. 298, 781 
Закревский С. 385
Заметка об А. С. Хвостове и его 

рассказы о Суворове 747 
Заметки неизвестного во француз

ском альманахе 1771 года 501 
Заметки Трубецкого в календаре в 

1762 году 338
Замечания иностранца о С.-Петер

бурге в 1764 году писанные... 809 
3 амойский Я. (о нем) 61, 62; 60 
Замысловский Е. Е. 100 
Записи устных рассказов, преданий, 

песен [о Пугачеве] 504 
Записка, найденная в бумагах по

койного купца С-ва 494 
Записка о войне шведской 282 
Записка о жизни протопопа Ивана 

Неронова... 165
Записка о последних годах жизни 

гр. А. К. Разумовского в Мало
россии... 438

Записка о том, сколько я памятую 
о Крымских и Турецких походах 
372

Записка об амазонской роте 529 
Записка современника, грузинского 

архиерея, о вступлении иа престол 
императрицы Екатерины II 423 

Записка, учинеииая в 1785 году 
уездными землемерами... о кочую
щем народе, называемом манцы н 
с я мое ли 603

Записки времени царствования Алек
сея Михайловича... 140 

Записки о важнейших внутренних 
происшествиях и учреждениях в 
России с 1707 по 1712 год 242 

Записки о заграничном путешествии 
графа Северного 690 

Записки о кончине государыни им
ператрицы Екатерины Алексеев
ны... 326

Записки о Молдавии 627а 
Записки о пребывании императрицы 

Екатерины II в Киеве, в 1787 го
ду... 557, 636а

Записки о разных предметах, отно
сящихся к Турции в 1797 и 1798 г. 
771

Записки о стрелецком бунте £24 
Записки русских людей. События 

времен Петра Великого 235 
Записная книжка Пинегиных 484 
Запольский-Платонов С. 483а 
Захарий, иеромонах см. Сильвест

ров А.
Захарьин Т. 617 
Зборовский П. 63 
Зборовский Я. 63 
Збышевский 558 
Зевакина И. В. 90 
Зейдеи К. 273
Зейдер Ф. Н. 729; (о нем) 683, 705 
Зейме 748
Зелинский Я. (о нем) 207 
Земской Д. Я. (о нем) 243 
Зиннер Э. П. 93, 234, 237, 292, 312, 

394
Зиновий Отенский, монах 27 
Зиновьев В. Н. 455а 
Злобин К. К. 434
Знаменский А. см. Антоний Знамен

ский
Золотарев П. 82, 153 
Зубарев П. 388 
Зубахина М. Ф. 729 
Зубов В. А. (о нем) 597, 600, 647а, 

674
Зубов Н. Н. 666
Зубов П. А. (о нем) 416, 432, 465, 

69£, 711, 735, 749, 823 
Зубовы (о них) 708 
Зуев В. Ф. 618; 606

И. С. 120 
Ивакин И. 181
Иван Алексеевич, царь (о нем) 221 — 

223, 230, 231, 240
Иван IV Васильевич Грозный, царь 

(о нем) 2, 5, 7, 8, 10, 12— 13, 15, 
18—20, 23—25, 31, 33, 40, 44, 46,
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48, 52, 55—59, 60, 64, 67, 78, 99,
101, 122

Иван Васильев Наседка, священник 
130

Иван Иванович, царевич (о нем) 20 
Иван III Васильевич, великий князь 

(о нем) 49, 68, 78
Иван Неронов, протопоп (о нем) 157, 

165
Иван Тимофеев см. Тимофеев И. 
Иван Федоров 31, 32 
Иванина Н. С. 596 
Иванина Н. С. 816 
Иванов С. С. 121 
Иванов-Разумник Р. В. 682 
Иванова Т. А. 16 
Ивановский Н. И. 211а 
Иваск У. Г. 6 
Ивашев П. Н. 749 
Игельстром О. М. (о нем) 409 
Игнатии, патриарх (о нем) 11 
Игнатии Иевлевич, архимандрит 166; 

с. 9
Идее И. 93, 311
Иеремия, патриарх (о нем) II, 26 
Из «Журнала, веденного во время 

войны с 1769 по 1774 год». О сра
жении при Чесме 25—26 июня (6— 
7 июля) 1770 г. 576 

Из журнала военных действий рус
ских и австрийских войск против 
Турции. Сражение при Фокшанах 
1о—27 июля (27 июля — 7 авгу
ста) 1789 г. 589

Из записок неизвестного лица 539 
Из материалов для истории и ста

тистики города Ельца... 383 
Из последних годов XVIII столетия 

439
Из Постыиковского летописца 13 
Известия о замечательном происше

ствии, недавно случившемся... 200 
Известие о путешествии в Россию и 

Москву герцога Ганса Младшего 
Датского 36

Известия очевидцев, современников 
и иностранных писателей 87 

Измайлов В. В. 82, 783 
Измайлов Л. В. (о нем) 265, 292 
Изустные предания о Новороссий

ском крае 634
Илейка Муромец («царевич Петр») 

(о нем) 104, 113 
Иловайский Д. И. 439 
Ильин А. Я. 815 
Ильинский В. 772 
Ильинский И. И. 251 
Ильинский Н. С. 723 
Ильинский П. 340

Ильминский Н. И. 94 
Император Павел и старообрядцы 

730
Иннокентий, монах 28 
Иное сказание см. Тон же первой ис

тории последует вторым сказанием 
Иное сказание о самозванцах 113 
Иоаким (И. Савелов), патриарх (о  

нем) 164
Иоаким, иеродиакон 33 
Иоанн Борисов, священник (о нем) 

479
Иоанн Глазатый, священник 56 
Иоанн Коморовский, монах 76 
Иоанн III см. Собеский Ян 
Иоанна-Елизавета Анхальт-Цербст- 

ская, герцогиня 339 
Иоасаф (И. А. Горленко), епископ 

356
Иов, патриарх (о нем) 11. 26, 129 
Иовин Павел Новокомскнн. епископ 

3, 4, 6, 91, 93, 181 
Иокими А. 176 
Иона, иеромонах 480 
Иона (Гедеванишвили), митрополит 

633
Иона Маленький, иеродиакон 167 
Иона Филиппов Суровцын. инок 131 
Иосиф II, австрийский император (о  

нем) 466, 565, 570, 593, 644; 563 
Иосиф Волоцкий (И. Санин | (о нем) 

27, 29
Иосиф, митрополит (о нем) 153 
Иосиф, эрцгерцог (о нем) 699 
Иосселиани П. 633
Ираклий II (Теймуразович), царь 

Кахетии и Карталинии (о нем) 390, 
648, 651, 652

Ирина Федоровна, царица (о ней) 
10, 11а

Иринарх, затворник (о нем) 128 
Искра И. И. (о нем) 277а 
Ислам-Гирей III, крымский хан (о  

нем) 204 
Исокити 662
Исторические и бытовые очерки за

падной старины. Дневник Краков
ского восстания в 1794 г. 571 

Исторические путешествия. Извлеч. 
из мемуаров и записок иностр. и 
рус. путешественников по Волге 
в XV—XVIII вв. 82а 

Исторический рассказ или описание 
путешествия господина Кунраада 
фан-Кленка 134

Историческое известие о походе рос
сийских войск в 1796 году в Даге
стан и Персию под командою гра
фа Валериана Александровича Зу
бова 600
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История Димитрия царя Московского 
и Марины Мнишек 107 

История о Казанском царстве (Ка
занский летописец) см. Казанская 
история

История о первом патриархе Иове 
Московском и всея России 129 

История одной табакерки 724

К. У. 12, 44 
К - в Н . 115
К истории воцарения императрицы 

Елизаветы Петровны 340 
К истории масонства в России 816 
Кадлубовский А. П. 28 
Казанин М. И. 311
Казанова де Сеингальт Д . Д . 410, 440 
Казанская история 56 
Казанцов А. В. 335 
Кайсаров П. С. (о нем) 689 
Как прихожане искали себе батюш

ку 481
Какаш С. (о нем) 41 
Калачев Н. В. 10, 294 
Калашников Т. П. 467 
Калиостро (о нем) 556а, 617 
Калмыков 505 
Калоев Б. А. 90 
Кальвуччи Г. В. (о нем) 136 
Каменский М. Ф. (о нем) 721 
Кампан 693 
Кампани Д. П. 14 
Кантемир А. Д. 363, 831; 251 
Кантемир Д. К. (о нем) 251, 290 
Капацынов С. Г. 784 
Капнист В. В. (о нем) 820, 823, 825, 

832
Капнисты (о них) 832 
Каподистрия И. А. (о нем) 838 
Карамзин Н. М. (о нем) 820, 823, 

830, 833. 834—838а; с. 14 
Карамзина Е. Н. 835 
Карамышев А. М. (о нем) 456 
Караулов Г. 645 
Каржавнн Ф. В. 796 
Карин Ф. Г. (о нем) 839 
Карл IX, шведский король (о ием) 

101
Карл XI, шведский король (о нем) 

182
Карл XII, шведский король (о нем) 

232, 280, 287
Карл Фридрих, герцог голштинский 

240
Карлейль 144 
Карнович Г. П. 354 
Картины жизни в Московском госу

дарстве 4

Катырев-Ростовский И. М. 99, 104
Каау-Бургаве Г. 790
Каульбарс Р. А. 590
Кафтырев А. Я. 718
Кашин Н. И. 252
Кашкаров С. М. (о нем) 797
Кашталинскин М. Ф. (о нем) 404
Кедров Н. 178
Кейт Д . (о нем) 386
Кемпфер Э. 221
Кеневич В. 809
Кенигсфельд 395
Кентжииский В. 107, 111
Кизеветтер А. 678
Килиньский Я. 559
Кильбургер И. Ф. 4, 93, 141
Киреевский П. В. 135
Киреевский С. И. 411
Кириллов И. К. (о нем) 399
Киселев Н. С. 377
Кисель, воевода (о нем) 207
Кисель Н., хорунжий (о нем) 207
Кихель С  14а
Кичеев П. Г. 4556
Кичик-Мехмед (о нем) 84
Клавихо Р. Г. де 91, 96
Клевецкий А. 369, 380, 392
Клейнер С. 250
Клеман Н. Э. 628
Кленк К* фон (о нем) 134, 155
Климент VII, папа римский (о нем) 3
Клостерман Г. И. 850
Клютинг В. К. 137
Ключевский В. О. 27, 28; с. 11
Киаппе К. Г. (о нем) 816
Княжнин Я. Б. (о нем) 404
Кобелев И. 659
Кобенцль Л. (о нем) 675
Ковако (о нем) 595
Ковалевский Ф. К- 741
Ковалевский (Ковалинский) М. И.

806
Кодаю Д . 662
Кожин Л. И. (о нем) 317
Козлов И. 158
Козлов И. И. 158
Козлова Г. Г. 12
Козловский (о нем) 726
Козловский И. П. 231
Козьма III, герцог Тосканский 138
Койэт Б. 4, 93, 134, 181
Кокошилов, дьяк (о нем) 157
Кокс У. 408, 410, 417
Колбасин Е. 804
Коллинс С. 4, 6, 93, 135
Колокольников В. Я. 817
Колосов В. 621
Колосова Е. В. 117
Колчииа Л. Ф. с. 21
Колычев Ф. С. см. Филипп
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Колычов С. А. с. 6 
Комаровский Е. Ф. 550 
Конецпольский С, (о нем) 198, 205, 

208
Кони Ф. А. 861 
Кононов А, А. 506, 734, 750 
Кононов А. Н. 734, 750 
Конрад Н. И. 662
Константин Павлович, вел. кн. 706; 

(о нем) 411, 414, 416, 441, 679, 694, 
704. 713. 854 

Константинов В. М. 662 
Контарини А. 6, 68, 82, 82а, 84, 87, 

91, 92, 181
Кончина императора Павла I 702
Копанев А. И. 98, 104, 111
Копанев П. И. 98
Копелевич Ю. Е. 220
Колец И. 660
Копреева Т. Н. 180
Корб И. Г. 4, 6, 236, 410
Корберон М. Д . де 418
Кордт В. 139, 269
Корецкий В. И. 21
Корж Н. Л. 634
Корндорф И. И. с. 21
Кориилович А. О. 678
Корсаков А. Н. 450
Корсаков Н. И. 450
Корф М. А. с. 3
Корф Н. Ф. (о нем) 334
Коршунов А. Ф. 159
Костомаров Н. И. 2
Костров В. 268
Костров Е. И. (о нем) 820, 839 
Костыгов В. Г. 606 
Костюрин (о нем) 389 
Костюшко Т. (о нем) 527, 555, 566, 

568. 636, 660, 761 
Котов Ф. 91, 177 
Котошихин Г. К. 142 
Коцебу А. Ф. 683, 705, 713; 763 
Кочубей В. Л. (о нем) 277а 
Кочубей В. П. 717 
Кочубей С. (о нем) 386 
Кочубинский А. А. 108 
Кошка С. (о нем) 200 
Коялович М. 62 
Кравен Э. 602
Краткое известие о злодейских на 

Казань действиях вора, изменщи
ка, бунтовщика, Емельки Пугаче
ва... 507

Краткое и правдивое описание опас
ного мятежа... 148 

Крафт Г. В. 852 
Крашевский И. 636 
Крашенинников С. П. 396, 397, 798 
Кребс В. 640 
Крейс (Крюйс) К. И. 726
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Крестинин В. В. 603 
Кречетников М. Н. 560; (о нем) 464, 

620
Кречетников П. Н. 561 
Кривонос М. (о нем) 206 
Криксин В. 732 
Кропотов И. И. (о нем) 291 
Кропотов М. С. 513 
Кроптов И. А. 513 
Круглов А. 632 
Круглый А. 723 
Крузе А. И. (о нем) 585 
Крузе Э. 23
Крузенштерн Ф. (о нем) 175 
Крупеников Л. Ф. 520 
Крупская Н. К. с. 9 
Крыжановский В. 465 
Крылов И. А. 504 
Крылова И. И. с. 21 
Ксения Борисовна Годунова, царевна 

(о ней) 35, 99, 113 
Кудрявцев М. К. 49 
Кудрявцева С. С. 562 
Кузминский Г. И. 482 
Кузнецова Н. А. 177 
Кузнецов С. К. 187 
Кукель А. 675 
Кукушкина М. В. 98 
Кулибин И. П. 799: (о нем) 800 
Кулиш П. 385 
Куиик А. А. 846, 857 
Кунцевич Г. 3 . 5, 56 
Куракин А. Б. (о ием) 411, 689, 808 
Куракин Б. И. 244, 264, 268, 283, 

284, 410; (о нем) 275 
Курбатов А. А. 486 
Курбский А. М. 5; с. 4 
Курдиковский В. 277а 
Курилович Г. 382 *
Курц Б. Г. 141; с. 6 
Кутайсов И. П. (о нем) 692, 698,

705, 709
Кутлубицкий Н. О. 698 
Кутузов П. И. (о нем) 834 
Кушелев Г. Г. 776
Кырым-Гирей, крымский хан (о ием) 

583
Кэстль Д . 399

Л. Ст. 375 
Л-ий М. И. 782 
Л-р К. 816
Лабзин А. Ф. (о нем) 456 
Лабзина А. Е. 456 
Лаванд 418 
Лавдовский 227 
Лавицкий А. 110 
Лавров П. С. 457



Лавровский Л. Я. 193 
Лавровский П. А. 349 
Лагарп Ф. Ц. 441, 694 
Ладинский П. 303
Лазаревский А. М. 303, 386, 387, 424
Лаксман А. К. 551
Ламанский В. И. 76, 699
Ламартиньер П. М. 93, 187
Ламберти А. 90, 213
Ланг Л. 265, 312
Ланжерон А. Ф. 530, 706, 713
Ланноа Ж. де 77
Ланской А. Д . (о нем) 429
Ланской И. В. (о нем) 467
Лапотников И. Н. 730
Лаппо Ф. И. 322
Лаптев Н. С. (о нем) 468а
Лаптева 222
Ларин Б. А. 64
Ларионов П. 276
Ласи П. П. (о нем) 319
Лассота Э. 87, 88
Лафармиер 379
Лебедев Г. С. 864
Левашов (Левашев) П. А. 577
Левенвольде К. Г. (о нем) 325, 370
Левенгаупт А. Л. (о нем) 282
Левендаль У. Ф. (о нем) 372
Левинсон Н. Р. 190
Левицкий О. И. 196, 306
Левшин П. Г. см. Платон
Ледецкий Ф. 349
Ленин В. И. с. 9
Леонтий, старец см. Лукьянов И. 
Леонтьев А. 300 
Леонтьев М. 695 
Леонтьев Н. Ф. 82
Леопольд I, имп. сСвящ. римск. имп.» 

136, 178
Лепель В. А. 455 
Лепехин И. И. 82а, 603 
Лерхе И. Я. 369, 380, 392 
Лесницкий Н. 531 
Лессепс Ж. Б. Б. 661 
Лествииын В. 856 
Лесток И.-Г. (о нем) 334, 436 
Летницкпи Н. 357
Летописец или описание краткое 

знатнейших действ и случаев, что 
в котором году деялося в Украи- 
ни... 305

Летопись московская с 1584 года по 
1612 см. Буссов К.

Летопись самовидца по новооткры
тым спискам 196

Лжедмитрий I (о нем) 9, И, 15, 18, 
20, 98— 103, 106— 115, 119, 126, 127, 
129

Лжедмитрий II (о нем) 18, 98— 102,

107, 111, 114, 116, 118—120, 123— 
127

Лжедмитрий III (о нем) 101 
Лжепетр см. Илейка Муромец 
Лжешуйский см. Анкудинов Т.
Ливен Д . X. 707, 713 
Лизек А. 4, 178, 181 
Лизогуб Я. Е. 305; (о нем) 302 
Лилингрейн Г. 670а 
Лимонов Ю. А. 101 
Линденер Ф. И. (о нем) 734 
Линдштеден А. 47 
Линниченко И. А. 726 
Линь Ш. Ж. де 432, 563; (о нем) 675 
Лирия де 327, 410 
Лисовский А. (о нем) 100, 117 
Литвин М. 6, 69, 87 
Литературный симпозион. Из записок 

путешественника... 836 
Литта, папский нунций (о нем) 732 
Лихачев Д. С. 64 
Лобанов П. В. 243 
Лобанов-Ростовский А. Б. 705 
Ловягин А. М. 134, 136, 137, 160 
Логан Д . 93, 217а 
Логгин, протопоп (о нем) 157 
Логин, головщик Троице-Сергиева 

монастыря (о нем) 130 
Ломоносов М. В. 802; (о нем) 801, 

803, 808, 809, 820, 844 
Лонгинов М. Н. 548, 830 
Лопаткина М. Е. 801 
Лопацкая С. Ц. 562 
Лопиталь (о нем) 362, 364 
Лопухин И. В. 410, 818; (о нем) 468, 

777, 813
Лопухин П. В. (о нем) 689 
Лорбах (о нем) 184, 185 
Луба Я. Ф. (Димитрович) (о нем) 

159
Лубиенец С. 179
Лубяновский Ф. П. 410, 468; (о нем) 

468а
Лукин И. Ф. 377 
Лукомский С. В. 306 
Лукьянов И. (старец Леонтий) 87 

298
Лунд М. И. 36
Лурье Е. Л. с. 21
Лурье Я. С. 49
Лучицкий И. В. 639
Лысенко Ф. И. 568
Львов С. И. (о нем) 156
Львовская русская летопись 205
Любавский М. К. 69; с.
Любич-Романович В. 45
Любомирскин А. (о нем) 385
Любомирский М. (о нем) 385
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Людовик XV, французский король 
(о нем) 271, 272, 274, 275 

Людовик XVI, французский король 
(о нем) 693 

Людольф де 644 
Люк Д . де 210 
Ляликов Ф. Л. 508 
Ляпунов П. П. (о нем) 124 
Ляскоронскнй В. Г. 194 
Ляхотников В. (о нем) 506 
Лященко А. 478

М. 263 
М. П. 72 
М. П. 822 
Мртн. П. 693 
М. С. 176 
М. С. 645
Мавродин В. В. 197 
Мазепа И. С. (о нем) 161, 196, 277а, 

280, 282, 284, 287, 389 
Майков В. В. 252
Майков Л. Н. 246, 251, 254, 314, 413, 

416, 422, 451, 616, 836 
Майков П. М. 133 
Макарий, архимандрит 230 
Макарий, епископ 477 
Макарий, патриарх (о нем) 169, 179 
Макаров М. Н. 458, 839, 865 
Макаров Н. Я- 776 
Макензи Т. см. Мекензи Т. 
Макагоненко Г. П. 847—849 
Максуд-Гирей, крымский хан (о нем) 

583
Малеин А. И. 1, 3, 24, 236 
Малиновский В. Ф. 442 
Малышев В. И. 64, 157 
Малышевнч И. 192 
Малышевский И. 170 
Манделькери С. 203 
Мандельштам Л. С. с. 7, 8, 18 
Мандельштам Р. С. с. 7, 8, 18 
Манштейн К. Г. 319, 410; (о нем)

328
Маиьков А. Г. 104, 111, 154, 156 
Маржерет Ж. 4, 6, 15, 114, 181 
Марина Мнишек (о ней) 11, 100, 

105— 108, 111, 112; с. 17 
Марня-Терезия, имп. 349 
Мария Федоровна, имп. (о ией) 444, 

684, 686, 690, 692, 693, 696, 700, 702, 
704, 707, 709, 713, 781, 786 

Марков А. В. (о нем) 4556 
Маркович А. 386 
Маркович Я. А. 386, 410 
Марснльяк 751 
Мартелли Ф. 227 
Мартынов И. И. 804
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Маскевич С. 121, 124, 18Г 
Масленников Ф. Г. 779 
Маслов С. А. 841а 
Масловский Д. Ф. 752 
Масса И. 93, 100, 104 
Массон К. 410, 679 
Массоны, братья (о них) 679 
Матвеев А. 538 
Матвеев А. А. 225; (о нем) 245 
Матвеев А. С. (о нем) 178, 223, 

225—227
Матвиевский П. Е. 399 
Махмед, дервиш 197 
Мацневнч А. И. см. Арсений 
Машинский С. И. 824, 867 
Машкевнч Б. К. 206 
Медведев С. см. Сильвестр (С. А . 

Медведев)
Медокс М. Е. (о нем) 861 
Мезенцев Н. 766
Мейерберг А. 4, 6, 93, 136, 181; 221 
Мекензн Т. (о нем) 542 
Меланья, раскольница (о ией) 163 
Мелиссино М. И. (о нем) 816 
Меллер И. В. 635 
Мельгунова П. Е. 410 
Мельник К. 69, 88, 194, 198, 201, 

202, 206
Менезиус (Менезий) П. (о нем) 

245
Меншиков А. Д . (о нем) 232, 239, 

249, 297, 319, 320 
Меншиков А. С. 691 
Мерик Д. (о нем) 9 
Мертваго Д . Б. 409, 410 
Месссльер де ла 364 
Мессершмидт Д. Г. 313; (о нем) 313, 

315
Месяца апреля в 13 (день) успение 

блаженнейшего отца нашего Аосе- 
иия... II 

Метакса Е. 772 
Мефоднй, епископ 357 
Мецем фон 617 
Мешков И. И. 468а 
Мещерский, кн. (о нем) 718 
Мигрин Г. И. 591 
Мигрин И. И. 410, 591 
Мизере 341
Милевский О. Р. 61—63 
Милена, вторая жена Державина 

825
Миллер Г. Ф. (о нем) 408, 809; 317, 

391, 397
Миллер К- 399а 
Миллер Ф. Б. 803 
Миловидов И. В. 373 
Милославские (о них) 225 
Милославский И. Д . (о нем) 135 
Мильготина Л. 3. 153



Милютин Д . А. с. 3, 4 
Минин К. 3. (о нем) 128, 130 
Миних Б. К- 253, 297, 320; (о нем) 

319, 321, 328, 329, 334, 335, 352, 
368, 370

Миних И. Э. см. Миних Э.
Миних Э. 328, 329
Минцлов С. Р. 557; с. 5—8, 18
Мирович В. Я. (о нем) 405, 655
Мирович Ф. 389
Миронов М. 389
Миткевич И. 123
Михаил Федорович, царь (о нем) 18, 

113, 117, 159; 176, 177, 183 
Михайлов А. (Александр Михайло

вич Воскресенский), священник 
731

Михайлов А. И. 853 
Михайловский М. 3 
Михаловскнй В. 564 
Михалон Литвин см. Литвин М. 
Михельсон И. И. (о нем) 507 
Младаиович, воевода (о ием) 640 
Мнишек 557
Мнишек М. см. Марина Миишек 
Мнншек Ю. (о нем) 103, 111 
Многогрешный Д. И. (о нем) 196 
Могутов В. 316
Модзалевский Б. Л. 456, 464, 467, 

468а
Моисеева Г. Н. 56 
Мордвинов В. 612 
Мордвинов И. 610
Мордвинов Н. С. 532; (о нем) 532 
Мордвинов С. И. 350 
Мордвинов Я. Я- 612 
Мордвинова Н. Н. 532 
Мордвиновы (о них) 350 
Мордовцев Д . Л. 505 
Морншнин 495 
Моро-де-Бразе Ж.-Н. 289 
Морозов А. А. 100, 149, 155 
Морозов Б. И. (о нем) 135, 148— 150 
Морозова Ф. П. (о ней) 163 
Морошкин М. Я. 489 
Морфиль Г. 273
Москва при смерти тишайшего госу

даря 134
Московский бунт 23 июня 1648 года... 

149
Московское государство XV—XVII вв. 

по сказаниям совремеиников-ино- 
странцев 6 

Мосолов С. И. 533 
Мошинский А. 191 
Мошков С. 601 
Мсерианц Л. 116
Мстиславский Ф. И. (о нем) 100 
Мундт Т. 583 
Муравин И. 3996

Муравьев Н. Н. 469 
Муравьев-Амурский В. В. 469 
Мурад IV, турецкий султан (о нем) 

197
Мурзаев Э. 670 
Мурзакевич Н. Н. 85, 211 
Муркос Г. А. 169
Мустафа III, турецкий султан (о нем) 

381
Мухаммед-Гирей, крымский хан (о 

нем) 85
Мухаммед Шейбани, узбекский хан 

(о нем) 94
Мухамед-Эффенди 365 
Муханов П. А. 105, 112, 123, 184 
Муханов С. И. (о нем) 684 
Муханова М. С. 684 
Мухановы (о них) 684 
Мыльников А. С. 220 
Мюнних Б. К. см. Мииих Б. К. 
Мюнц И. Г. 604 
Мясковский 207 
Мясоедов С. С. 509

Н. И. Н. 752, 753
Н. М. 211
Н. Н. 492
На-ий Н. 679
Н. С. П. 636
Нагиба М. (о нем) 340
Надир, иранский шах (о нем) 380
Найденов 335
Наливайко С. (о нем) 81
Нартов А. А. 254
Нартов А. К. 254, 410
Нарышкин В. В. (о ием) 467
Нарышкии И. К- (о нем) 223, 225
Нарышкин Л. А. (о нем) 404
Насонов А. Н. 57, 59
Нассау-Зиген К. Г. 565; (о нем) 544
Натадзе Г. 92, 308
Наталья Алексеевна, вел. кн. (о ней) 

415, 444
Наталья Кирилловна, царица (о ней) 

226
Науменко В. 200 
Нафимовский (о нем) 389 
Начало воспоминаний неизвестного, 

писанных в 1859 году 459 
Нащокин В. А. 373, 410 
Небаба А. (о нем) 191 
Невзоров М. И. 777; (о нем) 817 
Невилль де ла 4, 6, 93, 245 
Невоструев К. 27, 29 
Неджати-Эфенди М. 578 
Незиаев А. 534
Неклюдов Л. Я. (о нем) 535 
Нелединский-Мелецкий Ю. А. 840, 

840а; (о нем) 8406
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Нёльн 735
Немоевскин С. 108
Немиевич Ю. У. 566
Непея О. Г. (о нем) 51
Неплюев И. И. 246, 410; (о нем) 386
Неплюев С. П. 285
Нерсес, архиепископ (о нем) 390
Нессельроде К. В. (о нем) 675
Нестеров А. 826
Неустрашимый русский полковник 

Леонтий Яковлевич Неклюдов
535

Нечай (о нем) 208 
Нечаев М. Г. 299
Никита Пустосвят, священник (о нем) 

230. 231
Никитенко А. В. с. 4, 14 
Никитин А. 49, 91 
Никитин В. 856 
Никитины (о них) 856 
Никодим, типикарис 168 
Николаи А. Л. 859
Николаи 1, имп. (о нем) 432, 556, 

684
Николаичик Ф. Д . 198 
Николев Н. П. (о нем) 404, 841, 

841а, 842
Никон, патриарх (о нем) 143, 157, 

158, 160, 165, 169, 173, 231 
Нилов Г. (о нем) 665 
Новиков Н. В. 542
Новиков Н. И. (о нем) 401, 404, 412, 

811. 812, 815, 817, 818, 830, 843 
Новгородский хронограф XVII в. 143 
Новицкий Г. А. 34 
Новицкий Г. И. 314 
Новлянская М. Г. 313, 315 
Новосильцева Е. В. 431 
Номе и Я. К. 269, 410 
Носов II. 863 
Носович Д. П. 214
Нурали, казахский хан (о нем) 398а

О. С. 207
О бунте города Пинска и об усми

рении оного в 1648 г. 191 
О зачатии н здании царствующего 

града С.-Петербурга 293 
О князе Потемкине 619 
О князе Потемкине-Таврическом 592 
О московских волнениях 1648 г. 150 
О персидском походе, при государе 

Петре Великом бывшем 291 
О приватной жизни князя Потемки

на, о некоторых чертах его харак
тера и анекдотах 443 

О смерти славной памяти небожчи-

ка отца Афанасия Филипповича 
159

О состоянии Российский империи в 
1699 году... 269а 

О торговле в Сибири 50 
Оберкирх, баронесса 696 
Оболенский К. М. 10, 66, ПО, 121, 

127, 133, 231
Оболенский-Нелединский-Мелецкий 

А. П. 840а
Обольянинов П. X. (о нем) 409, 411, 

689, 709, 723, 823
Оборона крепости Яика от партии 

мятежников 510
Обращение раскольников в право

славие в 1788 году 483 
Обухович М. 186
Объявление о возвращении из зато

чения ближнего боярина Артемо- 
на Сергеевича Матвеева 226 

Овчина Д . (о нем) 24 
Оглоблин Г. 26 
Оглоблин Н. Н. 285, 667 
Одинцов И. 628 
Одоевский А. И. 688 
Ожогин А. Г. (о нем) 862, 865 
Озерецковский Н. Я. 82, 603, 613 
Окладников А. П. 396 
Окольский С. 201 
Оксенншерп Г. 141
Олеарий А. 4, 6, 82, 82а, 83, 91, 93, 

137, 181
Олесницкий Н. 103; (о нем) 106 
Ольделанд Г. (о нем) 139 
Ольденбург С. Ф. 456 
Ольденбургский Г., принц (о нем) 

468, 721
Омар-хан Лезгинский (о нем) 390 
Омар шейх мирза (о нем) 94 
Омер де Гелль с. 11 
Опалинский А. (о нем) 62 
Описание бедствия, постигшего 

Умань и всю Украину в 1768 году 
641

Описание дружеского празднества в 
воспоминание Николая Петровича 
Николева 842

Описание ... коронации Федора Ива
новича 2

Описание кусковского праздника в 
1 день августа. 1792 460 

Описание Московии при реляциях гр. 
Карлейля 144

Описание о чуме и о бывшем в Мо
скве народном смятении 1771 го
да... 502

Описание осады Пскова в «Повести 
о Псково-Печерском монастыре» 
64
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Описание погреба тельного препро
вождения и обрядов... 399в 

Описание польских дел в Москве 
при Димитрии, составленное од
ним из бывших там с 1605 до 1609 
года 111

Описание путешествия в Москву пос
ла римского императора, Николая 
Варкоча... 37

Описание России неизвестного англи
чанина, служившего зиму 57—58 
годов при царском дворе 51 

Описание Санктпетербурга и Кронш- 
лота в 1710-м и 1711-м годах 294 

Описание убийства Лжедмитрия I 
103

Описания Московского восстания 
1648 г. 151

Описанное самовидцем торжество, 
происходившее в С.-Петербурге 
22 октября 1721 года в царство
вание Петра Великого... 286 

Опочинин Е. 539 
Опочинин Ф. К. 258 
Орбинский 253
Ордин-Нащокин А. Л. 180; (о нем) 

135, 179
Орлеанская, герцогиня (о ней) 274, 

275
Орлов А. Г. (о нем) 408, 421, 528, 

675; 574
Орлов В. (о нем) 784 
Орлов В. Г. 605
Орлов Г. Г. (о нем) 361, 421, 428,

474, 789
Орлов Н. А. 765 
Орлов-Давыдов В. П. 605 
Оросиякоку суймудан. (Сны о Рос

сии) 662
Орудж-бек Баят см. Хуан Персид

ский дон 
Освецим С. 208
Осетины глазами русских и иност

ранных путешественников 90, 649, 
650, 651, 653

Осетины во 2-й половине XVIII века 
по наблюдениям путешественника 
Штедера 653

Осипов см. Тукалевский И. А.
Осипов И. 511
Осман II, турецкий султан (о нем) 

202
Осокин И. (о нем) 595 
Осорьин Д . 16 
Осорьина У. (о ней) 16 
Остен-Сакен Ф. В. см. Сакен Ф. В. 
Остерман А. И. (о нем) 319, 321,

325, 327, 332
Остермаи И. А. (о нем) 749 
Острожский-Лохвицкий И. О. 461

Острожский-Лохвицкий П. И. 461 
Острянин Я. 201
Отзыв современника-иностранца о Су

ворове 748
Отрепьев Г. см. Лжедмитрий I 
Отрывки дневника о войне царя Ми

хаила Федоровича с польским ко
ролем... 183

Отрывки из записок севастопольско
го старожила 644а

Отрывок из записок анонима. (Казнь 
Гонты и усмирение «Колнпвшгшы») 
642

Отрывок из краткой записки с при
ложением о всенных действиях 
русских вспомогательных войск в 
Италии и Швейцарии под коман
дою кн. Суворова 766 

Отступление о зырянах 603 
Отчет о поездке Ганзейского по

сольства из Любека в Москву и 
Новгород, в 1603 году, 47 

Охотский, аббат 567 
Охотский Я. Д . 87, 636; 555, 567 
Ошанина Е. Н. с. 21

П... С. 537 
П. ХЦНВ 307
Павел Алеппский 4, 6, 87, 169, 181 
Павел I, имп. 697; (о нем) 337. 362, 

402, 405, 406, 409, 410, 411. 413— 
416, 418, 420, 421, 427, 432, 434. 436, 
439, 444. 447, 450, 465. 472,
483а, 4836, 524, 532, 544, 546, 548, 
550, 553, 555, 566, 567, 570. 588, 
675—684, 686—698, 700а, 701-714 , 
718, 719, 722—727, 730, 732. 736— 
738, 761, 762, 765, 774—776. 779— 
781, 786, 812, 818, 823, 830, 840, 
854; 158, 422, 446, 733, 755, 85«>; с. 6 

Павел Петрович, вел. кн. см. Па
вел I

Павлова Н. Е. 810 
Павловский И. Ф. 144 
Павлюк см. Бут П. М.
Паерле Г. 104, 109 
Паисий, патриарх (о нем) 167 
Пален фон-дер 580 
Пален П. А. 706; (о нем) 681, 705, 

708, 710
Паллас П. С. 82а, 90, 606, 645. 650;

(о нем) 789, 797; 663 
Пальмов Н. Н. 153 
Памятные записки подъячего... 145 
Панаев В. И. 827
Панин Н. И. 422; (о нем) 849, 850 
Панин П. И. (о нем) 821, 849 
Панов (о нем) 665 
Пантусов Н. Н. 94
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Паицырный М. 382 
Папав А. В. 512 
Папин В. (о нем) 49 
Папудогло К. 416 
Парри У. 38 
Пассек В. В. 685 
Пассек П. Б. (о нем) 466, 685 
Пасхалов В. 862 
Патерсон Упсальский П. 114 
Патрен Э. Л. М. 663 
Пафнутии Боровский, настоятель (о 

нем) 28
Пашков А. Ф. (о нем) 157 
Пащенко П. П. 698 
Пекарский П. П. 395, 523, 805, 819 
Пельгржимовскии-Пелеш И. 39 
Пенягин И. Б. 484
Первый поход российского флота в 

Архипелаг 574
Первый учебный пансион на Васильев

ском острове 809
Переворот 1762 года. Сочинения и пе

реписка участников и современников. 
436

Перелштейн А. 266, 277 
Перетц Е. А. с. 3 
Перкамота Г. 17 
Перри Д. 237 
Персглоу У. (о нем) 217а 
Петербург в конце XVIII и в начале 

XIX века 676 
Петербург в 1720 году 295 
Петербургское наводнение Екатери

нинского времени в описании оче
видца 610 

Петковпч К. 185
Петр I Великий, «мп. 158, 257; (о нем) 

133, 140, 221—223, 225, 229, 230—241, 
243, 244, 246, 247, 249—252, 254— 
256, 258—260, 263, 265—275, 278, 282, 
283, 286, 290, 291, 293, 294, 297, 311, 
313, 317, 318, 320, 346, 373, 410, 468; 
330, 381, 435, 696, 859; с. 10, 19 

Петр И. нмп. (о нем) 249, 319, 320, 
323, 326, 327, 330, 373, 831 

Петр III, нмп. 342; (о нем) 320, 321, 
334. 338, 341, 344—346, 354, 361, 367, 
368, 375, 379, 401, 402, 405, 410, 415, 
422-426 , 436, 450, 468, 549, 679,854; 
337

Петр Алексеев, протоиерей см. Алексе
ев П. А.

Петр Могила, митрополит (о нем) 159 
Петр Тимофеев, Мстиславец (о нем) 

31
Петр Хромой, молдавский господарь 

(о нем) 89
Петрей Ерлезунда П. де 4, 93, 101, 

181
Петров В. П. (о нем) 404, 820 

254

Петров П. 608 
Петров П. П. см. Гавриил 
Петров С. С. 663 
Петрова Г. А. с. 21 
Петровский Е. 393 
Петровский М. Г1. 185 
Петровский Н. 41 
Петровский Н. Н. 196 
Петрушевич А. С. 571 
Петрушевский И. П. 49 
Пеутлинг А. А. (о нем) 627 
Печерин Ф. И. (о нем) 470 
Печерин Ф. П. 470 
Пименов Н. Н. 209 
Пинегин Г. И. 484 
Пинегин М. И. 484 
Пинес Д . М. 682 
Пиотровский Я» 62 
Пирлинг П. ПО, 115 
Писарев 366
Писарев Г. Г. (о нем) 297 
Пискаревский летописец 18 
Письмо одного знатного человека из 

Вены... 2696
Питнрим, патриарх (о нем) 163 
Пишчевич А. С. 410, 536 
Пишчевич С. С. 351; (о нем) 536 
Плавильщиков П. А. (о нем) 404, 844, 

861, 867
Платов М. (о нем) 784 
Платон (Левшин П. Г.), митрополит 

410, 483а, 4836, 483в 
Платон Любарский, архимандрит 507 
Платонов С. Ф. 5, 113, 148, 150 
Плейер О.-А. 247, 410 
Плен и страдания россиян у турков, 

или обстоятельное описание бедст
венных приключений 577 

Пленитель Костюшко, Федор Ильич 
Лысенко 568

Плещеев Л. С. (о ием) 148, 149 
Победоносцев П. В. 844 
Повало-Швыйковский Н. 3. 504;

(о нем) 506
Повествование о достопамятном заво

евании отцовской империи Димитри
ем, великим князем Московским в 
1605 году 110

Повествование о московских происше
ствиях по кончине царя Алексея Ми
хайловича 227

Повествование о Саратовской губер
нии... 513

Повесть како благочестивый царь и 
великий князь Иван Васильевич 
всеа Руси и самодержец... 57 

Повесть о московском восстании 
1682 г. 228

Повесть о победе над крымскими та
тарами 58



Повесть о прихожении литовского 
короля великим и гордым воинст
вом на великий и славный богоспа
саемый град Псков 64 

Повесть о прихожении Стефана Ба- 
торпя на град Псков 64 

Погодин М. П. 205, 227, 229, 800 
Погодные записки смоленских иезуи

тов 193
Погребение князя Сергея Федоровича 

Голицына в селе Зубриловке 537 
Подгуг Л. Н. с. 15, 21 
Подгурскнй Д . А. 184 
Поденная записка путешествию его 

сиятельства князя Василия Михай
ловича Долгорукова в Крымский по
луостров... 581 

Подкова И. (о нем) 89 
Пожарский Д. М. (о нем) 119, 128, 130 
Позье И. 410, 857 
Покровский Ф. И. 30 
Полевой А. (о нем) 654 
Полевой Б. П. 668 
Полевой Н. А. 245, 309, 745 
Поленов А. Я- 601 
Полетика А. А. 636а; с. 11 
Полетика А. И. (о нем) 832 
Полетика П. И. 725 
Поливанов (о нем) 614 
Поливанов И. П. 691 
Полиевктов М. А. 92, 308 
Полномочный И. А. 538 
Полонский Я. П. 718 
Полосин И. И. 25 
Полубенский А. И. 65 
Полуехтов Д. (о нем) 153 
Полу шин А. Ф. 497 
Пол у шин Н. А. 497 
Поль 211
Поляк-конфедерат в России 673
Поляков П. 406 
Полякова Л. Е. 154 
Полянский И. 514
Померанцев В. П. (о нем) 404, 861, 

862
Поммеринг 148 
Пономарев А. Е. (о нем) 862 
Понятовский С., отец короля Станис

лава-Августа 287
Понятовский С., племянник короля 

Станислава-Августа 570 
Понятовский Станислав-Август, поль

ский король 367, 762, 763; (о нем) 
436, 554, 557, 562, 564, 565, 570, 636а; 
с. 10, 11

Попадичев И. О. 752, 753 
Попов А. Н. 811, 817 
Попов М. 292
Попов Н. А. 351, 516, 536, 607 
Попов С. 664

Попов X. 784
Поражение москвитян и осада городз 

Вендена 66 
Порицкий 121 
Порошин С. А. 410, 697 
Порхомов С. 374
Посещение Киева вел. кн. Павлом Пе

тровичем... 786 
Поскочии 773
Последние дни царствования импера

тора Павла 1 710 
Последние минуты Суворова 754 
Поспелов А. Е. 515 
Поспелов М. 788
Поссевин А. 7, 14, 19, 40, 110, 181;

(о нем) 19, 62 
Поссельт М. Е. 133 
Потанин Г. Н. 655
Потемкин Г. А. (о нем) 404, 408, 411, 

416, 421, 430, 443, 450, 452, 548, 552, 
570, 586—588, 592, 594, 619, 629, 633, 
644, 789, 794, 823; 420, 587 

Потемкин П. С. (о нем) 536 
Потемкин Ф. (о нем) 40 
Потоцкие (о них) 637 
Потоцкий И. О. 82, 82а, 778 
Потоцкий Н. (о нем) 201 
Потоцкий С.-Ф. (о нем) 637 
Поход его королевского величества в 

Москву 125
Похождения известных петербургских 

действ 424
Похождения монаха Палладия Лавро

ва 457
Правдивая история и описание ужас

ного волнения и мятежа, случивше
гося 2 июня 1648 года 149 

Правдивое описание нашего далекого 
путешествия из Москвы через город 
Тобольск 218 

Пражмовский Н. 180 
Пребывание императора Павла в 

Козьм оде мья иске 779 
Пребывание императрицы Екатери

ны II в Туле 620
Превратности судьбы с подробным по

вествованием о... необыкновенных 
обстоятельствах, приключившихся 
с одним польским дворянином... 352 

Предисловия к читателю «Статира» 
170

Преображенская Л. Л. с. 21 
Преображенский А. А. 551 
Принтц (Принц) Даниил фон Byxav 

8, 93
Прозоровский А. 231 
Прозоровский А. А. (о нем) 818 
Прозоровский И. С. (о ием) 153 
Прокопович Феофан 255, 327, 330; 386 
Протасов А. П. 603

255



Протасьев Н. 623 
Протасьев С  410, 539 
Протасьева А, Н. 623 
Протопопов И. М. (о нем) 260 
Прядильщиков Ф. А. 483 
Пташицкий С  А. 295 
Пугачев Е. И, (о нем) 377, 401, 409, 

475, 487, 504—508, 510—520, 523, 611, 
670, 673, 805, 812, 823, 830; с. 9 

Путевые заметки Н. А. Львова по Ита
лии в 1781 году 855 

Путевые записки от Москвы до С.-Пе
тербурга одного англичанина в цар
ствование Екатерины II 408 

Путешественники об Азербайджане 91 
Путешествие его высокопревосходи

тельства господина... Александра 
Ильича Бибикова 614 

Путилов М. М. (о нем) 521 
Путята Н. В. 548
Пушкин А. С. 289, 505, 507, 509—511, 

514, 518, 519; с. 9 
Пыпин А. Н. 436 
Пюман 136 
Пятериков П. 800

Раан М. Л. фон 593 
Рабби-Азарья 646 
Равви Иаков 646 
Рагозин А. Д . 774
Рагузинский-Владиславич С. Л. (о 

нем) 366
Радзивилл (о нем) 65 
Радзивилл Б. 206 
Радзивилл Я. (о нем) 206 
Радивилл (о нем) 183 
Радищев А. Н. 410, 845; (о нем) 412, 

415, 723; 661 
Радожицкий И. Т. 600 
Разбитие русского военного корабля 

у берегов Швеции в 1771 году 540 
Разин С. Т. (о нем) 134, 140, 153— 156 
Разин Ф. Т. (о нем) 134 
Разумовские (о них) 424 
Разумовский А. Г. (о нем) 343, 346, 

367
Разумовский А. К. 343; (о нем) 438 
Разумовский К. Г. (о нем) 367, 387, 

424, 675, 809
Ракушка-Романовский Р. О. 196 
Ранг М. 774 
Рангони К. (о нем) 115 
Рандольф Т. 6, 52
Рассказ, записанный со слов одного 

из участников в пугачевском бунте 
516

Рассказ о втором и третьем посольст
ве мистера Джерома Горсея 2
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Рассказ о казни во Львове запорожца 
Подковы 89

Рассказ о посещении Павлом I г. Козь- 
модемьянска... 779 

Рассказ очевидца 767 
Рассказ («видение») псковского пу

шечного кузнеца Дорофея 64 
Рассказы генерала Кутлубицкого 

о временах Павла I 698 
Рассказы о пребывании императора 

Павла I в селе Мошке... 775 
Рассказы о старине 698 
Рассказы о Суворове 768 
Рассказы об императорах Павле 1 

и Александре I 736 
Раткевич К. И. 647 
Ратков Я. П. (о нем) 714 
Раткова П. Б. 714 
Ребелинский М. С. 471 
Ребиндер И. М. (о нем) 406 
Ребиндер М. В. (о нем) 757 
Рев И. М. 640 
Редкин А. П. 427
Реестр вещей достопамятных, случив

шихся с 1769 году 484 
Рейнегс Я. 651
Рейтенфельс Я. 4, 6, 90, 93, 138, 181 
Рекке Ш. Э. К. фон дер 617 
Ремезов С. У. (о нем) 315 
Ренне 736
Репнин Н. В. 733; (о нем) 468, 564, 

570, 679, 782 
Ресми-Ахмет-эфенди 582 
Ржевская Г. И. 444 
Рибас О. М. (о нем) 428 
Рибопьер А. И. 420 
Рибопьер И. С. (о нем) 420 
Ридингер 383
Римский-Корсаков А. М. (о нем) 764, 

767, 769; с. 7 
Рихтер И. 862 
Рич А. 541
Ришелье Луи Франсуа Арман дю 

Плесси 274
РНЕ [185] году генваря в 22-й день 

писана сия 7185 книга... 211 
Робинсон А. Н. 157, 162 
Рогинский М. Г. 23 
Родс А. 139
Рожнятовский А. 111; с. 17 
Розенбуш Б. Г. фон 229 
Романов С. 230 
Ромм Ж. 445, 647 
Рондо 331, 332, 410 
Рондо К. 331, 332 
Ростовская М. Ф. 828 
Ростопчин Ф. В. 446, 447, 755; (о нем) 

416, 689
Росцишевский А. Ю. 726 
Ртищев Ф. М. (о нем) 163



Рублевский В. с. 6 
Рудаков В. Е. 743
Рудольф II, имп. «Священной римской 

империи» (о нем) 88; 25, 37, 41 
Рукавкин Д. 400 
Румянцев Н. П. (о нем) 522, 836 
Румянцев П. А. (о нем) 404, 528, 531, 

541, 548, 698, 786 
Румянцев С. П. 448 
Рунич Д. П. 7Q8; 602 
Рунлч П. С. 410, 517 
Русские у берегов Эпира 772 
Руссов Б. 78 
Руссов С. В. 400
Русский быт по воспоминаниям сов

ременников 410 
Русский двор в 1761 году 379 
Рыльский Р. 643 
Рыльскнй Фаддей Ф. 643 
Рыльский Фёдор Р. 643 
Рычков И. П. 626, 671 
Рычков П. И. 518, 805 
Рюльер К. К. 410, 425 
Рюмин И. 665 
Рябинин Д. Д . 421, 679

С. Е. 583 
С  К. Р. 491 
С. М. 323а 
С. Т. 854 
С-в 494
С-в Е. М. (о нем) 494 
С-ва А. А. 2
Саблуков Н. А. 704, 709, 713 
Савва В. II. 815 
Савва Черный, епископ 29 
Савельев П. С. 77 
Савицкий К. 112
Сагиб-Гирей, крымский хан (о нем) 69
Сазонов П. И. (о нем) 804
Сакен Ф. В. 769
Салингсн С. ван 74
Салтыков А. В. 624
Салтыков Н. (о нем) 675
Салтыков Н. И. (о нем) 679
Салтыков П. И. (о нем) 675
Салтыков С. В. (о нем) 321, 436
Салтыков-Щедрин Л\. Е. с. 9
Салтыкова Л\. Н. 133, 630
Салье AV А. 94
Сам борский А. А. 699
Самойловпч И. (о ием) 133, 1%
Самсонов В. И. 322
Сам невский И. 204
Сан г лен Я. И. 472
Сандунов С. Н. (о нем) 404, 861
Сандунова Е. С. (о ней) 404
Сапега 181
Сапега А. И. (о нем) 121

Сапега Л. (о нем) 39, 98, 159 
Сапега Я. П. (о нем) 117, 120, 128 
Сапега Я.-Ф. (о нем) 302 
Сапунов А. 80, 382 
Сарданова (Сарандова) Е. И. 529 
Сарычев Г. А. 666
Сафа-Гирей, крымский хан (о нем) 

56
Сафонов М. М. 146 
Сафонов М. Ю. (о нем) 146 
Сафонов П. И. 146 
Сафонов С. В. 372 
Сахаров И. П. 225, 226 
Сверканова О. Г. с. 21 
Светов В. Л. 601 
Свечин Н. С. (о нем) 409, 719 
Свидание Петра Великого с Авгу

стом II в Биржах... 266 
Свиньин П. П. 496; 801 
Свистунов П. Н. 688 
Сегюр Л. Ф. де 87, 410, 552 
Седерберг Г. 261, 410 
Секретарев Ф. Е. 450 
Селим-Гирей (Селим III), турецкий 

султан (о нем) 388 
Семевский М. И. 237, 258, 321, 401, 

466, 697, 776 
Семенкович В. Н. 187 
Семенов В. 175 
Семенов П. 858
Семенов-Тяньшанский П. П. с. 14 
Семенова Е. С. (о ней) 867 
Сементовский Р. И. с. 9 
Сенковский О. И. 365, 582 
Сен-Симон Л. де 275 
Сенявин А. Н. (о нем) 545 
Сенявин Д. Н. 542; (о нем) 772 
Сенявин Н. А. 288 
Сенявекий 277 
Сербинович К. С. 837 
Сергеев И. 756 
Середа Н. 515
Середонин С. М. 46, 48, 51, 52 
Сестреицевич-Богуш С. 732 
Сибирь в известиях иностранцев 93 
Сивере Д. Р. 344 
Сивков К. В. 410; с. 6 
Сигизмунд II Август, польский ко

роль (о нем) 24, 81 
Сигизмунд III Ваза, польский король 

(о нем) 39, 99, 105, 107, 112, 115, 
119, 121, 124, 125; 60, 98 

Сидоров Н. П. 410 
Сильвестр (С. А. Медведев) 231 
Сильвестров А. 410, 485 
Симанский П. Н. 590 
Симеон Полоцкий (С. Е. Петровский 

Ситнианович) (о нем) 157, 231 
Симон (С. Азарьин), келарь 132; 130
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Симонов (Симанов) И. Д . 519 
Синицкий Л. 631 
Синявская М. С. (о ней) 862 
Скавронский К. (о нем) 249а 

Сказание о велицеи милости божии, 
еже всемилостивый бог сотвори на 
рабе своем благочестивом цари и 
великом князе Иване Васильеви
че... 59

Сказание о царстве Казанском 56 
Сказания о роде князей Долгоруко

вых см. Долгоруков П. В.
Сказания путешественников о Ниже

городском крае 83
Сказания старожилов о пребывании 

Пугачева в Казани и о состоянии 
ее в то время 520 

Скалой С. В. 832 
Скальковский 634 
Скворцов Д . 130 
Скидан К. П. (о нем) 201 
Сковорода Г. С. (о нем) 468, 806 
Скопин Г. А. 486, 487 
Скопин-Шуйский М. В. (о нем) 99, 

128
Скоропадский И. И. (о нем) 303, 

386, 387
Скороспелое П. И. 314 
Скрипиль М. О. 16 
Скржинская Е. Ч. 68, 84 
Сладкопевцев И. 488 
Словцов П. А. (о нем) 804 
Слоньский С. 108 
Смерть императора Павла I 710 
Сметка С. (о нем) 172 
Смирная Е.-А. В. 243 
Смирнов А. В. 485 
Смирнов В. 578 
Смирнов И. И. 98, 104 
Смирнов П. П. 323 
Смирнов С. К. 483а 
Смит Т. 9
Смяровский (о нем) 207 
Снегирев И. М. 858 
Снегирев М. 672 
Снидский см. Шничер И. X.
Собакин Г. Н. 151, 152 
Собеский Яков 202 
Собеский Ян 227 
Соболевский Н. 678 
Соваж Дьеппский Ж. 53 
Современные рассказы и отзывы 

о Петре Великом 263 
Современный журнал о пребывании 

в Казани его императорского ве
личества Павла 1-го 780 

Соймонов (о нем) 614 
Соймонов Ф. И. 317, 324 
Соймонова М. А. 719 
Соковнин А. П. (о нем) 225
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Соколов В. П. 486, 487 
Соколов С. И. 38, 43 
Соколов Ф. см. Феофан 
Сокращенный временник 18 
Соловцов А. (о нем) 153 
Соловьев И. М. 667 
Соловьев Н. В. 406 
Соловьев Н. И. 481 
Сомов А. (о нем) 654 
Сомов А. С. 411
Сообщение касательно подробностей 

мятежа, недавно произведенного 
в Московии Стенькой Разиным 154 

Сорокин Ю. С. 16 
Соутэм Т. 34, 54 
Софийский Л. 498
Софья Алексеевна, царевна (о ней) 

133, 222, 225, 229—231, 235, 245 
Спарк Д . 34, 54
Спасский Г. И. 797; 657, 663, 669а, 

788
Спафарий Милеску Н. Г. 219; (о нем) 

245
Сперанский М. М. (о нем) 468, 468а, 

723, 804; 474
Спиридов А. Г. (о нем) 472 
Спиридов Г. А. (о нем) 574 
Срезневский И. И. 96 
Стадницкие (о них) 108 
Стадницкий М. 107 
Станислав-Август, польский король 

см. Понятовский С.-А.
Станкевич А. И. 41, 138 
Старков Я. И. 586, 592 
Старков Я. М. 741, 742, 757 
Старый Тифлис в известиях совре

менников 92 
Стасюлевич М. 827 
Стеллер Г. В. 397а 
Степанов (о нем) 665 
Степанов А. П. 791 
Степанов Н. Н. 396, 397 
Степанова А. В. с. 21 
Степанова П. 679
Стефан Баторий, польский король 

(о нем) 60, 61—64, 85 
Стефан Вонифатьев, протопоп (о 

нем) 157
Столыпин А. А. 757, 758 
Столыпин Д. Е. 844 
Сторн И. Р. 136 
Стоюнин В. Я. 829; 831 
Стравинский 119
Страдальческая кончина М. М. Пу

тилова в 1773 г. 521 
Стралеиберг Ф. И. 315; (о нем) 313 
Странная смерть Василия Никитича 

Татищева 807 
Страхов П. И. 839



Стрейс Я. Я. 4, 82, 82а, 83, 155, 181 
Стрелов Е. Д . 664 
Строганов Г. А. (о нем) 445 
Строганов Г. Д . (о нем) 170 
Строганов IX А. (о нем) 445 
Строганов С. Н. 462 
Строганова Н. М. 462 
Строев П. М. 322а 
Струве В. Я. 396 
Ступишин И. А. (о нем) 406 
Стурдза А. С. 838 
Субботин Н. 163, 165, 489 
Суворов А, В. 739; (о нем) 404, 414, 

421, 517, 527, 530, 532, 541, 548, 550. 
558, 570, 588—590, 592, 678, 679, 
735, 738, 739—760, 764—768, 828;
с. 20

Судаков М. 369, 380, 392 
Судейкин С. 665
Сумароков А. ГХ (о нем) 803, 820, 

844, 863
Сумароков П. И. 785; (о нем) 466 
Сухоруков И. А. 520 
Сэра Томаса Смита путешествие и 

пребывание в России 9 
Сюннерберг Г. Ф. 596

Табберт см. Страленберг Ф. И.
Таннер Б. 4, 6, 181
Тарасюк А. Д . с. 21
Тарнава-Боричевский И. 44, 138, 178
Татарчевский А. 583
Татищев Д. П. 725
Татищев В. Н. (о нем) 807
Татищев Р. Е. 807
Таубе И. 23
Тахмас-Кулы-хан см. Надир, иран

ский шах
Тверитннова А. С. 197, 381, 609 
Тевкелев М. (о нем) 316 
Теге X. 378 
Тедальди Д. 19
Теймураз, грузинский царевич 92, 652 

Текели (Текелли) П. А. (о нем) 536, 
607

Текели С. 607 
Тектандер Я. Г  41, 91, 181 
Теплов Г. Н. (о нем) 386 
Теребердей, мурза (о нем) 58 
Терещенко А. 330 
Терновский С. А. 133 
Терновский Ф. А. 86 
Терпигорев-Атава С. с. 10 
Тесби де-Белькур Ф.-А. 611 
Тизенгаузен В. К. 688 
Тимирязев В. А. 370, 418 
Тимковский И. Ф. 87, 410, 808 
Тимофеев 740 
Тимофеев И. 20, 104; с. 5

Тимощук В. В. 108, 319, 812 
Тимур, эмир (о нем) 96

545, 571, 708 
Титов Ф. И. 161 
Тихорский И. 741 
Тихомиров И. А. 8 ^
Тихомиров М. Н. 13, 18, 30, 140, 143*

145, 189. 224 
Тихонравов К. 775 
Тихонравов Н. 171, 230 
Тишин И. Г. 133 
Тишкевич М. 69
Той же первой истории последует 

вторым сказанием... 113 
Толдуччи Ф. 89 
Толстая М. Н. 835 
Толстов 587 
Толстой Д. А. 248 
Толстой Л. Н. с. 9, 10 
Толстой Петр Алекс, (о нем) 721

_______р  п ____— А 0 / 4 О  Л 1 А »  / л  i i a u V

287
Толстой Ю. В. 2, 332
Толубеев И. С. 410, 595; (о нем) 595
Толычева Т. 719
Тотлебен Г. Г. (о нем) 376
Тотт Ф. де 583
Тотубалнн Н. И. 64
Травин Л. А. 497
Трахаииотов П. Т. (о нем) 149, 150' 
Трегубов Н. Я. 543 
Трегубовы (о них) 543 
Тредиаковский В. К. 846; (о нем). 

820, 844
Трейфурт А. В. 764 
Тренк Ф. фон дер 353 
Трепицын 603 
Третьяк 102 
Трехлетов Е. 260 
Трифонов О. (о нем) 517 
Троепольская Т. М. (о ней) 863, 867 
Трофимович Р. С. 450 
Трощинская О. 562 
Трощинскин Д. П. (о нем) 473, 832 
Трубецкой И. Ю. (о нем) 332 
Трубецкой Н. И. (о нем) 818 
Трубецкой Н. Н. (о нем) 406 
Трубецкой П. Н. 338 
Труворов А. 503 
Ту Ж. О. де 114 
Тугай (о нем) 208 
Тукалевский И. А. 473 
Ту Ли-Чэнь (Ту-Ли-шин) 300 
Туманский Ф. О. 225, 269а, 2696, 606; 

(о нем) 729
Туптало Д. С. см. Димитрий Ростов^ 

ский
Тураева-Церетели Е. Ф. 76 
Тургенев А. М. 411

253



Тургенев И. П. (о нем) 818 
Тургенев И. С, с. 13 

Тургеневы (о них) 684 
Туриифор Ж.-П. 92, 308 
Турунов Я. 280 
Турчанинов А. Ф. (о нем) 495 
Турчанинов П. И. 866 
Турчиновский И. М. 360 
Тутолмин Т. И. (о нем) 411, 464 
Тучков П. А. 736 
Тучков С. А. 410, 544 
1661— 1693 гг. Из памятных записей 

земского дьячка Благовещенского 
погоста на Ваге 189 

Тьебо Б. 421 
Тюльпин М. М. 621

У. С. 728
Убийство императора Павла 703, 709, 

712
Уваров С. С. 343
Уварова Е. А. (о ней) 438
Узун-Гасан, персидский хаи 68
Уиллоуби X. 34; 75; (о нем) 44, 55
Уильсон М. (о нем) 217а
Унлькинсон Д . 9
Украинцев Е. И. (о нем) 245
Ульфельд Я. 6, 42
Унковский И. 318
Упражнения в словесности вел. кн.

Петра Федоровича 342 
Ураков И. 400а 
Урусов Д. 480 
Урусова Е. П. (о ней) 163 
Успенский Д . 512
Устрялов Н. Г. 5, 15, 98, 106, 109, 
,  H I. П4, 124, 229, 257 
Ушаков Ф. Ф. (о нем) 538, 772

Ф. В. 635 
Ф. В. Ч. 541 
Ф. Н. 461 
Ф. С. Г. 495
Фабрициус Л. 156 
Фавье Ж. Л. 379 
Фальк И.-П. 608; (о нем) 797 
Фалькович П. 4
Фальконе Э. М. (о нем) 789, 859 
•Фаррух-Ясар, шнрваихаи (о нем) 49
‘ФеДпР ^ ек£е£вич' Ц?РЬ (о нем) 134, 179, 181, 223, 227, 229, 231 
Федор Борисович Годунов, царевнч 

(о нем) 9, 99, 113, 126 
Федор Иванович, царь (о нем) 2, 10, 

Па, 1э, 18, 20, 37, 99; 113 
Федор Постник Губин 13 

Федоров Иван см. Иван Федоров 
Федорова Г. И. 156 

Федоровский (о нем) 646
.260

Феклуша см. Аникеева Ф.
Феодор Иванов, дьякон 171; (о нем) 

157
Феодорит, священник (о нем) 5 
Феодосий Бродович, архипресвитер 

см. Бродович Ф.
Феодосий Васильевич, епископ (о 

нем) 161
Феоктист, игумен 165 
Феофан (Федор Соколов), архиман

дрит 489
Феофан, патриарх (о нем) 130 
Феофан Прокопович см. Прокопович, 

Феофан
Фермор В. В. (о нем) 364, 378 
Ферран 307 
Фидлер К. 114
Филарет, патриарх (о нем) 1Э2 
Фнларет, монах, уставщик (о нем) 130 
Филимонова И. И. с. 21 
Филипп (Федор Степанович Колы

чев), митрополит (о нем) 23 
Филипп Орлеанский, регеит Франции 

(о нем) 271, 272, 274, 275 
Филиппов А. М. 74 
Фиркович А. С. 646 
Флетчер Д. 4, 6, 10, 93, 181 
Флоридов А. А. 830 
Флячко-Карпннский Н. 727 
Фбккеродт И. Г. 238, 410 
Фома Иевлевич (о ием) 166 
Фомин А. с. 6 
Фомин А. И. 603, 615 
Фон Ведель Э. 704, 711, 713 
Фонвизин Д . И. 410, 847—849:

(о нем) 830, 850 
Фонвизин М. А. 712, 713 
Фофанов Н. 18
Фридерик, шлезвиг-голштинский гер

цог (о нем) 137
Фридрих 11, прусский король 368; 

421, 583
Фридрих-Внльгельм I, прусский ко

роль (о нем) 250, 263, 272 
Фрндрих-Вильгельм, курляндский гер

цог (о нем) 239, 267, 294 
Фридрих-Вильгельм, бранденбург

ский курфюрст 216 
Фризе с. 10 
Фукс Е. Б. 759 
Фукс К. Ф. 520

Хайер Э. 859 
Ханеико А. И. 698 
Ханеико И. И. 748 
Ханенко Н. Д . 387 
Хаиыков И. И. 545 
Ханыков Я. 788
Характеры вельмож и знатных лю

дей... 147



Харлампович К. 384 
Хаханов А. С. 423 
Хворостинин И. А. 126 
Хвостов А. С. 747; (о нем) 747 
Хвостов В. С. 410, 474 
Хвостов Д. И. 760; (о нем) 754, 808, 

823
Хвостов Н. (о нем) 654 
Хвостова А. П. 720 
Хемницер И. И. 851 
Херасков М. М. (о нем) 404, 456, 808, 

820, 821, 823, 830, 844 
Хёрнер Т. 67 
Хилкова Е. Г. 700 
Хлопко (о нем) 100 
Хмельницкий А. 767 
Хмельницкий А. И. 638 
Хмельницкий Б. М. (о нем) 169, 196, 

203—205, 207, 208 
Хмельницкий Ю. Б. (о нем) 196 
Хметевский С. П. 584 
Хмырев М. Д. 320, 325 
Хованские, князья (о них) 224, 231 
Хованский И. А. (о нем) 229, 230 
Ходкевич К. ПО 
Хоецкий К. Л. 673 
Хомутовы (о них) 812 
Хоткевнч И. (о нем) 23, 81 
Храповицкий А. В. 410, 412 
Храповицкий С. Ю. (о нем) 404 
Хржонцовский 637 
Хрисанф, митрополит 674 
Христиан IV, датский король 35 
Христиан-Альбрехт, шлезвиг-голштнн- 

ский герцог (о нем) 137 
Хронография нли достопамятного 

происшествия, бывшего в нынеш
нем 1781 году... 786 

Хрущев И. 825 
Хрущова А. Г. 499 
Хуан Персидский дон 43 
Хусаинов М. 627

Цареубийство 11 марта 1801 года. 
Записки участников и современни
ков 713 

Цветаев А. 8 
Цебрнков Р. М. 594 
Цеван-Рабтан, хунтайджи Джунга

рии (о нем) 318 
Цедровскнй Я. 192
Церемониалы ханских выборов у кир

гизов 674а 
Цешковский Л. 571 
Циклер И. Е. (о нем) 225 
Циховский Н. 87, 172 
Цицианов Д . И. 736 
Цициаиов П. Д . (о нем) 544 
Цудою 787

Чаев Н. С. 49 
Чакур-Лама (о нем) 399в 
Чарновский И. 382 

Чарторыйские (о них) 416 
Чарторыйский 181
Чарторыйский А.-Е. 410, 680, 713?

(о нем) 416; с. 14 
Чеботарев А. П. 527 
Чевкин 740 
Челищев П. И. 616 
Челяднин-Федоров И. П. 24 
Чемесов Е. П. 475; (о нем) 406 
Ченслер Р. 4, 6, 34, 55, 181; (о нем)* 

44
Ченыкаев А. М. 522 

Черендокдук, калмыцкий хан 399в 
Черепнин Л. В. 117 
Черкасский А. М. (о нем) 332 
Чернышев Г. П. 258 
Чернышев 3. Г. (о нем) 466, 528 
Чернышев И. Г. (о нем) 789 
Черта из жизни Н. М. Карамзина 

838а
Черты для характеристики русского* 

общества XVIII века 442 
Чехов А. П. с. 9 
Чечни П. 787 
Чечулин Н. Д. 405 
Чижовский Н. 110 
Чиллн А. 115
Чнстов Н. И. (о нем) 148, 149 
Чичагов В. Я. 546; (о нем) 544, 546,. 

792
Чичагов Л. М. 546, 737 
Чичагов П. В. 546, 737; (о нем) 596 
Чичерин Н. И. (о нем) 4556 
Чоглоков М. С. (о нем) 436 
Чоглокова Н. Н. (о ней) 436 
Чуйко В. В. 440
Чумиков А. А. 67, 182, 261, 352, 74Б 
Чьямпи С. 227

Ш. Н. 438
Шагин-Гирей, крымский хан (о немУ 

646
Шаден Б. Б. (о нем) 791 
Шадурский С. Б. 192 
Шакловитый Ф. Л. (о нем) 225 
Шангин П. 667а 
Шарден Ж. 90, 92, 214 
Шатров Н. М. 842; (о нем) 841 
Шаум М. 127 
Шафрановская Т. К. 312 
Шах-Али (Шигален), казанский ха»  

(о нем) 13, 59 
Шахмалиев Э. М. 91 
Шаховской 100 
Шаховской С. И. 102 
Шаховской Я. П. 321, 410



Шванвнч Н. К. (о нем) 354 
Шванвнч Н. Н. 354 
Шеин А. С. (о нем) 236 
Шеин М. Б. (о нем) 121, 183 
Шелнхов Г, И. 668; (о нем) 654 
Шемякин А. Н. 36, 37, 101, 136, 238, 

247
Шереметев Б. П. (о нем) 323 
Шереметев В. С. (о нем) 464 
Шереметев Н. П. (о нем) 406, 700а, 

763, 844
Шереметев П. Б. (о нем) 460 
Шереметев С. Д. 700а 
Шереметева А. Б. (о ней) 233 
Шершеневич И. Г. 85 
Шестаков Г. Д . (о нем) 499 
Шестаков С. Д . 69 
Шестаков Я. (о нем) 333 
Шестакова А. Ф. 333, 410 

Шестериков С. П. 411 
6 апреля 1794 г. в Варшаве. (Из 

записок очевидцев) 572 
Шехдн Осман 381 
Шильдер Н. К. 530, 570, 696, 765 
Шильтбергер И. 93, 97 
Шиман Т. 692, 702 
Ширван, индийский шах 49 
Ширков С. Е. (о нем) 464 
Ших-Алп, иранский хан (о нем) 597, 

600, 647а
Шишков А. С. 585, 738 (о нем) 808, 

823
Шлейссингер Г. А. 93, 222 
Шлёиер А.-Л. 809 
Шлихтннг А. 24 
Шляпкнн И. А. 161 
Шмелинг Н. 179 
Шмид Г. К. 22
Шмурло Е. Ф. 19, 252, 256, 268; с. 10 
Шнезе 369
Шнпчер (Синдский) И. X. 301 
Шпилевский П. И. 39 
Шредер Г. Я. 819 
Штаден Г. 25, 93 
Штедер 90, 653 
Штейн В. фон 707
Штелни Я. Я. 256, 345, 426, 803; с. 18 
Штернберг И. 451 
Штрандман Г. Э. фон 547 
Штрандман Н. К. фон 547 
Штриттер К. 133 
Шубинский С. Н. 320, 331 
Шувалов А. И. (о нем) 379, 436 
Шувалов А. П. (о нем) 421 
■Шувалов И. И. (о нем) 337, 379, 416, 

436, 789, 808
Шувалов П. И. (о нем) 321, 379 
Шугуров М. 405, 625, 735 
Шуйский И. П. (о нем) 64

Шумигорский Е. С. 416, 676, 695 
Шушерин И. К. 173 
Шушернн Я. Е. (о нем) 404, 841, 

861, 862, 867

Щебальский П. 564 
Щеголев П. Е. 403, 550 
Щепкин М. С. 822 
Щепкина Е. 523 
Щепкина М. В. 31, 32 
Щербатов М. М. (о нем) 815 
Щербачев Ю. Н. 35, 239, 267 
Щербинины (о них) 812 
Щукин П. И. 459, 533

Эвлия Челеби 197, 215 
Эйлер Л. (о нем) 789, 810 
Экебляд 182
Элфинстон Д . (о нем) 573, 574, 584 
Энгель А. М. 176 
Энгельгардт В. Е. 701 
Энгельгардт Е. А. 701 
Энгельгардт Л. Н. 410, 548 
Энгельке Ф. 79
Эпизод из жизни князя Потемкина 

452
Эребо Р. 267; (о нем) 239 
Эреистрем И.-А. 596 
Эстергази В. 553 
Эттингер Ф. А. 740 
Эфендиев О. А. 43 
Эце Ф. X. 346

Юдин П. 388, 471 
Юзефович В. М. 338 
Юль Ю. 239; (о нем) 267 
Юн-Чжень, китайский богдыхан (о  

нем) 366
Юрченко Л. 210, 213 
Юсим М. А. с. 21

Яблоновскнй Я. С. 270 
Яворская 571
Я гужинский П. И. (о нем) 240, 327, 

332, 498
Языков Д. И. 97, 235, 327, 373 
Яковлев А. А. 259, 290 
Яковлева О. А. 18 
Ямпольский 3. И. 91 
Ян II Казимнр, польский король 

(о нем) 179, 204, 207 
Ян III, польский король см. Собе- 

ский Ян
Яхонтов П. И. 170



УКАЗАТЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ 
И ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЯ1

Абакан, р. 219
Абаканский острог Сибирской губ. 

313
Абхазия, обл. и царство 210 
Авдотьино см. Тихвинское 
Австрия (Австрийская империя, Свя

щенная римская империя) 1, 8, 37, 
88, 100, 136, 178, 184, 185, 236, 247, 
248, 415, 565, 588, 589, 604, 622, 628, 
690, 769

Адрианова пустынь (близ г. Поше- 
хонья) 21 

Азак см. Азов 
Азербайджан 91, 215 
Азия (северо-восточное побережье) 

97, 491, 660
Азов (Тана, Азак), г. 84, 133, 174, 

209, 211, 235, 244, 258, 276, 625, 
673

Азовское море 210, 545, 625, 673 
Аккерман (Монкастр), г. и крепость 

77, 197, 528, 593 
Акулис, г. 212 
Акшинск (А кта), г. 606 
Алатырский уезд 409 
Алатырь, г. 603
Албазин, крепость на р. Амур 309, 

310
Албания 575, 772 
Алдан, р. 666 
Алдома, р. 666
Александро-Свирский монастырь в 

Карелии 616
Александров (Александровская сло

бода), г. 23, 24, 101, 111 
Алеппо, г. 169
Алеутские о-ва 662, 666— 668 
Алеуты 666, 667 
Алтай 663

Алупка, г. 645 
Алушта, г. 645
Альпы, горы 527, 752, 757, 765, 767, 

768
Аляска, п-ов 658
Америка 397а, 491 см. также Север

ная Америка
Амстердам, г. 160, 176, 246, 268, 269, 

272
Аму-Дарья, р. 48, 317 
Амчитка, о-в 662 
Ангара, р. 219, 313
Англия (Великобритания) 2, 9, 34, 

44, 46, 48, 51, 52, 93, 133, 232, 244, 
264, 269, 363, 364, 412, 454, 455а, 
549, 670, 770, 861 

Англичане 668 
Андреяновские о-ва 668 
Анкона, г. 772 
Арабатская стрелка 209 
Арадан (Арадон), р. 653 
Аральское море 316 
Арарат, гора 647а 
Аргунь, р. 219 
Арес, г. 215
Арзамас, г. 292, 603, 606 
Армения 214
Армяне 390, 391, 601, 608, 628, 646, 

647а, 833
Архангелогородская (Архангельская) 

губ. 603, 612, 616
Архангельск, г. 4, 9, 34, 43, 46, 51— 

53, 133, 134, 141, 154, 233, 296, 538, 
540, 603, 616, 801

Архипелаг (Греческий, Эгейский Ар
хипелаг), о-ва 573, 574, 584 

Астраханская губ. 409, 601 
Астраханская епархия 357 
Астраханский край 234

1 Условные сокращения: г. — город; губ. — губерния; д. — деревня; м-ко — местечко; 
о-в— остров; обл. — область; оз. — озеро; п-ов— полуостров; р. — река; с. — село; у. — 
уезд.
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Астрахань, г. 5, 38, 41, 43, 48, 49, 68, 
82а, 84, 116, 137, 153, 155, 156, 177, 
211, 233, 235, 291, 292, 357, 369, 380, 
386, 391, 392, 601, 606, 608, 778, 783 

Аугсбург, г. 109 
Ауза, порт 573 
Аустерлиц, г. 525 
Африка 97 
Ахалцих, г. 214
Ахматово, м-ко на Украине 208 
Ахтуба, рукав р. Волги 177 
Ачинский острог Сибирской губ. 313

Бавария 765
Баден, г. 765
Байкал, оз. 219, 312
Баку, г» 215, 291, 391, 392, 601, 647а
Балаклава, г. 85, 529, 581, 602, 645
Балтийское море 573
Балтийское побережье 78
Бальдон, с. Митавского у. 847
Бар, г. 561
Барабинская степь (Бар'аба) 292
Баренцево море 70
Барнаул, г. 606
Батурин, г. 161
Бахмут, г. 630
Бахчисарай, г. 85, 209, 319, 389, 581, 

583, 602, 628, 644—647, 783, 785 
Башкиры 246, 606 
Белгород, г. 618 
Белгородская провинция 322 
Белград, г. 628 
Белев, г. 169
Белое, с. близ г. Пошехоиья 21 
Белое море 44, 74, 134, 187, 615 
Белое, оз. 108
Белозерск (Белоозеро), г, 108, 616 
Белоруссия 80, 81, 159, 184, 280, 360, 

466, 536, 596, 604, 823 см. также 
Западная Белоруссия 

Бендеры, г. и крепость 197, 381, 526, 
528, 547, 588, 593 

Берда, крепость на р. Берде 625 
Бердичев, г. 564
Березов (Березовский острог), г. 50, 

249 ,323 ,395 ,606 ,714  
Березовский, у. 187 
Берестечко, м-ко на Украине 204, 208 
Беринга (Берингов), о-в 668 
Берингов пролив 659, 666 
Бериславль (Берислав, Борислав), г. 

463
Берлин, г. 250, 268, 376, 421, 448, 468, 

524, 819
Бессарабия 593, 785 
Билимбаевские заводы Пермской губ. 

516
Биржи, м-ко Витебской губ. 266 

264

Бирск, г. 626
Благовещенский погост на р. Ваге 

189
Бобровское, с. в Сибири 657
Бобруйск, г. 206
Богемия 765
Богородицк, г. 402
Богуслав, м-ко на Украине 169
Волхов, г. 99, 169
Большерецк (Большередкий острог), 

г. 656а, 661, 665, 668 
Борандай (Варандей), п-ов 187 
Борисов, г. 233 
Борисоглебск, г. 727 
Борисоглебский монастырь близ г. Ро

стова 128
Борисполь, м-ко Полтавской губ. 647 
Боровица, м-ко на Украине 201 
Боровск, г. 163
Боровский Пафнутиев монастырь иа 

р. Протве 27, 28
Борская крепость Самарской погра

ничной охранной линии 606 
Босния (Босна) 575 
Бранденбург, курфюршество 236, 391 
Братский острог (Братская станция) 

157, 311, 312, 606 
Брацлавское воеводство 194 
Бреславль, г. 560 
Брест-Литовск, г. 757, 765 
Врио, г. 765 
Броды, г. 204 
Бронницы, г. 533 
Брюссель, г. 696 
Брянск, г. 299
Бузулукская крепость Самарской по

граничной охранной линии 606 
Бурятия 292
Буряты 313, 467, 606, 661, 844, 845 
Бухарское ханство (Бухара, Буха

рин) 48, 94, 95, 174, 218, 400, 608, 
669а, 670, 674, 788

Бухта св. Николая (Онежская губа) 
54

Бухтарма, р. 667а 
Бырлад (Бырлат), г. 590

Вага, р. 189
Вагаршапат, с. в Армении 647а 
Вайгач, о-в 70, 73 
Вайгачский пролив 187 
Валаам, о-в 612
Валаамский Преображенский мона

стырь 476, 612
Валахия, княжество 169, 195 
Валдай (Валдайское), оз. 173 
Валдай, г. 606 
Валковский у. 630 
Варенгер, о-в 187



Варшава, г. 159, 208, 362, 440, 525, 
533, 548, 556, 558, 559, 562. 572, 749, 
757

Васильков, г. 169, 299, 786 
Васильсурск, г. 777 
Вашки, с. Владимирской губ. 485 
Везель, г. 269 
Велейская вотчина 498 
Велиж, г. 60, 61, 63 
Великие Луки, г. 60, 61, 63, 64 
Великий Устюг, г. 134, 218, 233, 311, 

603
Великобритания см. Англия 
Велье, с. Псковской губ. 497 
Вена, г. 125, 136, 185, 269, 2696, 270, 

362, 420, 468, 596, 628, 757, 848, 850 
Венгрия 553, 699 
Вейден (Цесис), г. 65, 66 
Венеция 68, 84, 246, 268 
Верона, г. 12, 757, 768 
Версаль, г. 362, 693 
Верхнекамчатск (Верхнекамчатский 

острог) 656а
Верхне-Озерная крепость в Оренбург

ской губ. 515
Верхние Акулисы, с. на берегу оз. 

Ван 212
Верхний Тагил (Верхне-Тагильский 

завод), г. 606
Верхотурье, г. и крепость 218, 292, 

603
Верхоянский острог в Якутии 396 
Виданский о-в на р. Суне 162 
Вильмандстранд, г. 614 
Вильно (Вильна), г. 11а, 22, 40, 41, 

60, 76, 77, 121, 184, 185, 236, 264, 
463, 544, 560, 714, 765 

Винница, г. 208 
Витебск, г. 12, 277а, 382, 466 
Владимир, г. 292, 406, 483а, 483в, 603, 

606, 774, 777
Владимирская губ. 406, 409, 415, 481 
Владимирская епархия 485 
Владимирская провинция 352 
Воздвиженский монастырь в Волоко

ламске 29
Воздвиженское с. Дмитровского у. 

224
Волга р. 38. 41, 43, 48, 49, 57, 68, 82, 

82а, 83, 91, 124, 137, 155, 177, 292, 
300, 392, 528, 605 

Волго-Донской канал 232, 237 
Вологда, г. 9, 48, 100, 111, 134, 218, 

226, 233, 260, 311, 329, 414, 616, 
723, 8406

Вологодская губ. 616, 733 
Вологодская земля 72 
Волхов, р. 380 
Волынская г\-б. 464 
Волынь, г. 88, 385, 638, 757

Вольмар, г. и крепость 65 
Воронеж, г. 233, 237, 276, 299 
Воронеж, м-ко в Черниговской губ.

728
Воронеж, р. 257
Воскресенск, г. 731
Восточная Пруссия 378, 393
Восточная Сибирь 93
Восточный океан см. Тихий океан
Вотяки см. Удмурты
Выборг, г. 377, 544, 614
Вытегра, г. 613
Вышневолоцкий канал 292
Вышний Волочек, г. 42, 136, 417, 606
Вязьма, г. 146, 178, 181, 233
Вятка, г. 626, 777, 780
Вятка, р. 292
Вятская губ. 484, 670
Вятская епархия 484
Вятская земля 72

Гаага, г. 268, 272 
Гавайские о-ва 658 
Гаджибей см. Одесса 
Гадяч, г. 204, 208 
Галац, г. и порт 590 
Галиция 194 
Галичина 88 
Гамбург, г. 465 
Гангут, п-ов 234 
Ганджа, г. 211а 
Ганзейский союз 47, 100 
Гатчина см. Павловск 
Гданьск см. Данциг 
Генльсберг, г. 527 
Герат, г. 95
Германия 241, 248, 264, 268, 269а, 394, 

602, 651, 802, 803, 811, 817, 855 
Гетеборг, г. 182 
Геттинген, г. 809
Гижигинск (Ижагинск), г. 659, 661 
Гилян 291 
Гларус, г. 768 
Глухов, г. 387, 561, 631 
Голландия 74, 93, 134, 155, 160, 176, 

225, 232, 241, 243, 264, 268, 269,
269а, 272, 770 

Голландцы 155
Голтва, м-ко на Украине 201 
Греки 646
Гродно, г. 468, 554, 636, 716 
Грузины 647а, 833
Грузия 90, 195, 369, 390, 544, 63$, 

647а, 648, 649, 651, 652 
Грушевка, с. на Украине 745 
Гурьев, г. 603, 606
Густынский Троицкий монастырь в 

При Луцком у. 169 
Гутштадт, г. 527
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Дагестан 155, 391, 600, 608 
Дагестанцы 647а 
Далай, оз. 219 
Дальний Восток 665 
Дания 11а, 35, 36, 42, 74, 78, 139, 187, 

229, 232, 236, 239, 267, 273 
Данциг (Гданьск), г. 77, 313, 324, 

370
Даурия 157, 217, 606 
Двинск, г. 225 
Двинская земля 72 
Двинское устье 70
Дворяниново, с. Тульской губ. 401,

715
Дединово, с. Коломенского у. 155,

333
Дербент, г. и крепость 48, 49, 68, 

137, 177, 211а, 240, 291, 292, 369, 
391, 392, 597, 599, 600, 601, 647а 

Дерпт (Юрьев, Тарту), г. 190, 281 
Джунгарское ханство 318, 399а 
Диканька, с. Киевской губ. 277а 
Димитрия Ростовского св. крепость, 

на Дону 625
Динабург (Двинск), г. 77 
Динабургский округ 79 
Дисна, г. 19, 40 62 
Дмитров, г. 111
Днепр, р. 88, 103, ПО, 121, 194, 205, 

206, 305, 557 
Днестр, р. 169, 199 
Цобриничи, с. в Северской Украине 

103
Дон, р. 154, 625, 784 
Донецк, р. 630
Донского войска (Донская) область 

527
Дорогобуж, г. 178, 233 
Дубойский монастырь в Белоруссии 

159
Дюнемюнд, г. 685 
Дюнкерк, г. 272

Евпатория (Козлов), г. 581, 606, 785 
EBP0"a73f- 53, 77, 97, 212, 362, 491, 

Ьоо, 761, 812 см. также Западная 
Европа

Европейский Север 552, 666 
Египет 195
Ек^ е ринбург, г. 292, 394, 567, 603, 

008, 661
Екатериненштадт, немецкая колония 

в Самарской губ. 606 
Екатеринодар, г. 591, 783 
Екатеринослав, г. 629, 634, 644 
Екатеринославская губ. 629, 634 
Елгава см. Митава 
Елец, г. 383, 479, 486 
Елнзаветград, г. 588
266

Енисей, р. 93, 313, 393
Енисейск (Енисейский острог), г.

219, 311, 312, 394 
Епанчин, г. 292
Ереван (Эривань), г. 212, 214, 369,

390

Желтые воды, урочище 204, 206 
Житомир, г. 464, 564, 567, 636 
Жовнин, м-ко на Украине 201

Заандам, г. 269 
Забайкалье 157 
Заблудов, г. 32 
Заволжье 626 
Заволочье 61, 62 
Зайсан, оз. 672
Закавказье 68, 96, 137, 212, 214, 601 
Замостье, г. 203, 204 
Западная Белоруссия 636 
Западная Европа 268, 362, 462 
Западная Сибирь 93 
Запольский Ям, г. 40, 62, 137 
Запорожская Сечь 88, 194, 196, 198, 

204—209, 309, 388, 389, 634 
Зарайск, г. 292, 606 
Заслав, г. 203 
Зауралье 603 
Збараж, г. 204
Зван к а, имение в Новгородской губ 

825, 829 *
Змиевский у. 630
Зубриловка, с. Саратовской губ. 537 
Зютьхоль, оз. 318

Ивангород, г. и крепость 36, 101 
Иваново, с. Владимирской губ. 497 
Ивачево, д. у Белого оз. 108 
Иверский монастырь иа Валдайском 

оз. 136, 169
Иерусалим, г. 167, 298, 299 
Ижигинск см. Гижигинск 
Ижора, слобода С.-Петербургской 

губ. 606, 613
Измаил, крепость на р. Дунае 197 

5 2 7 ,535 ,592 ,747 ,752 ,753  
Изюмский у. 630 
Илимск, г. 292, 312, 394 
Ильмень, оз. 613
Имеретия (Имерети), обл. и царство 

68, 214 
Ингуши 653 
Индигирка, р. 656 
Индия 34, 48. 49, 670, 788, 864 
Инкерман, древняя крепость и vdo- 

чшце 85, 645 
Иня, р. 667а 
Ионические о-ва 772
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Иран 34, 38, 41, 43, 48, 68, 82, 82а, 
91, 96, 97, 100, 137, 156, 174, 177, 
212, 221, 232, 234, 240, 243, 252, 291, 
292, 317, 369, 380, 386, 526, 597— 
601, 647а, 652, 670, 674, 788 

Иркутск, г. 300, 312, 313, 394, 396, 
456, 473, 606, 654, 660—662, 668, 
787

Иртыш, р. 292, 313, 534, 672 
Иртышская пограничная укрепленная 

линия 534, 655 
Исландцы 187 
Испаган (Исфахан), г. 292 
Испания 96, 246, 596 
Италия 115, 244, 248, 264, 268, 454, 

455а, 525, 527, 546, 550, 602, 690, 
757, 759, 765, 766, 768, 850, 855 

Ительмены см. камчадалы

Кабарда 90 
Кабардинцы 547, 653 
Кавказ 197, 409, 526, 533, 536, 544, 

599, 601, 648, 649, 651, 653 
см. также Северный Кавказ 

Кавказская губ. 409 
Кавказский хребет 90 
Кавказское побережье 84 
Кадьяк (Кодьяк), о-в 668 
Казанская губ. 409, 470, 548, 626, 733 
Казанская епархия 507 
Казанское ханство 5, 56, 57, 59 
Казань, г. 13, 43, 56, 57, 83, 137, 155, 

174, 292, 384, 393, 470, 504, 507, 516, 
520, 567, 606, 608, 626, 660, 661,
718, 776, 777, 780, 823, 830, 845 

Казахи 399, 671 
К ай-город 292 
Кале, г. 272
Калмыки 233, 292, 307, 392, 399в,

400а, 545, 601, 603, 608 
Калмыковская (Калмыково) кре

пость 606
Калуга, г. 98, 99, 101, 113, 119, 169, 

298, 464, 618 
Калужская губ. 405, 733 
Калькутта, г. 864
Каменец-Подольский (Каменец-По

дольск), г. и крепость 77, 550 
Каменная Гряда, о-ва 615 
Каминская слобода Оренбургской 

губ. 606
Камчадалы (ительмены) 397, 397а, 

660, 666
Камчатка (Камчатская земля), п-ов 

397, 397а, 656а, 660—662, 665, 666 
Камышин, г. 516 
Кандалакшский монастырь 165

Канев, г. 86, 133, 557 
Карабаглар, г. и крепость 215 
Караимы 628, 646 
Каракалпаки 392, 398, 400а 
Каракулинская (Каракульская) кре

пость Оренбургской пограничной 
укрепленной линии 671 

Карасубазар (Карасу), г. 602, 628, 
645

Караункур (Караунгура), р. 672 
Карача-Тоу, урочище 399а 
Карачев, г. 169
Каргалы (Каргалинская, Сеитова) 

слобода под Оренбургом 518 
Каргополь, г. 111, 613 
Карелия 72 
Карлсбад, г. 244
Карманово, с. Белгородской провин

ции 322
Карс, г. и крепость 369 
Карское море 70, 187 
Картли (Картлия), обл. и царство 

214, 648
Касимов, г. 137, 233, 606 
Каспийское море 48, 49, 82, 137, 155, 

291, 292, 316, 317, 391, 392, 601, 
603, 647а

Кастилия, королевство 96 
Катунь р. 667а
Кафа (Каффа, Феодосия), г. 68, 77, 

84, 85, 209, 210, 628, 645 
Кахетия, обл. и царство 648 
Кашира, г. 169 
Кашмир 674
Кексгольм, г. 127, 239, 288 
Кёнигсберг, г. 362
Керчь, г. и крепость 84, 85, 209, 276, 

645, 783
Киев, г. 68, 76, 86, 87, 118, 133, 161, 

166, 169, 172, 194, 195, 197, 284, 299, 
323, 353, 355, 365, 381, 403, 464,
483а, 486, 525, 544, 557, 564, 605, 
609, 631, 635, 636, 636а, 726, 781, 
783, 786, 792а, 808, 825, 848, 866 

Киево-Печерский монастырь 33, 159, 
169, 633, 848

Киевская губ. 464, 725, 726 
Киевское воеводство 194, 555 
Кизляр, г. и крепость 392, 597, 599, 

647а
Кий-остров 173 
Килия, г. и крепость 526 
Кинбурн, крепость на Днепро-Буг- 

ском лимане 588 
Киргизия 778
Киргизская (Киргиз-Кайсацкая) степь 

608, 669а, 670, 671, 672, 788 
Киргизы 246, 400а, 606, 608, 663,

670—672, 674а, 778 
Кириллов, г. 616
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Кириллов-Новозерский (Кириллов — 
Белый Новоезерский) монастырь 
489

Кириллово-Белозерскнй (Кириллов
ский) монастырь на Сиверском оз. 
27, 149, 173, 616 

Кирсанов, г. 488
Китай 48, 218, 219, 245, 265, 2696, 292, 

309—311, 366, 665
Кичигинская крепость Уйской погра

ничной укрепленной линии 606 
Клементьево, с. 130 
Клецк, г. 285 
Клин, г. 136, 606 
Клопский монастырь 136 
Клушино, с. близ Можайска 99, 123, 

124
Кевно, г. 236, 264
Кодак, крепость 206
Кожухово, д. под Москвой 133, 235
Козельск, г. 98
Козлов см. Евпатория
Козлов, г. Тамбовской губ. 606
Козьмодемьянск, г. 137, 777, 779
Кокаидское ханство 788
Коксуй (Кокусун), р. 667а
Коктебе, курган 84
Кола, г. 25, 187
Кола, р. 70
Колмогоры см. Холмогоры 
Коломенское, с. под Москвой 113, 

152, 178
Коломна, г. 59, 137, 169, 292 
Колхида 213 
Колыма, р. 666 
Кольский п-ов 71, 187 
Кольско-Печенгская обитель 74 
Коми-зыряне 311 
Коневская обитель 480 
Конотоп, г. 782
Константинополь, г. 167, 177, 287, 

292, 298, 365, 491, 577, 580, 602, 
628

Копенгаген, г. 35, 36, 246, 272, 491 
Копорье, крепость 137 
Корела см. Кексгольм 
Коротово, д. Новгородской губ. 405 
Корсунь, г. 204, 206 
Корфу, г. и порт 772 
Коряки 397, 659. 661 
Кострома, г. 157, 168, 476, 483в, 622, 

623
Краков, г. 89, 109, ПО, 571, 673, 
г 765

Красногорская крепость Оренбург
ской пограничной укрепленной ли
нии 606

Красное, с. на Украине 208 
Красноярск, г. 313, 394, 396, 606 
Кременчуг, г. 463, 618, 631, 647
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Крестовая, р. 656 
Кривой Рог, г. 647 
Кролевец, г. 299 
Кромы, г. 15, 103, ПО 
Кронштадт (Кроншлот), г. и мор

ская крепость 294, 342, 348, 352, 
354, 370, 381, 417, 538, 540, 546, 
573, 574, 580, 661, 737 

Крупчицы, м-ко в Белоруссии 757 
Крутоярская крепость Оренбургской 

пограничной укрепленной линии 
671

Крым, Крымский п-ов 84, 85, 133, 197, 
220, 245, 307, 372, 389, 409, 412,
542, 550, 552, 563, 565, 578, 579, 581, 
583, 596, 602, 628, 636а, 644—647, 
783—785, 794, 818

Крымское ханство 5, 23, 25, 56, 58, 
59,69,85,194,196,197,209—211, 319, 
329, 352, 388, 389, 536, 547, 578, 581, 
583, 646

Куба (Куба Старая), г. 597 
Кубань, р. 587 
Кубинская провинция 600 
Кузнецк, г. 292, 313, 394, 396, 656 
Кука залив 658
Кулагин, крепость Оренбургской по

граничной укрепленной линии 606 
Кумейки, с. на Украине 201 
Кумин, р. 667а 
Кумыки 391 
Кунгур, г. 512, 603 
Кунерсдорф, д. на р. Одере 377 
Купавна, слобода Московской губ- 

243
Купянскнй у. 630
Купятичский монастырь близ Пинска 

159
Кура, р. 391

Кургамышская слобода Оренбургской 
губ. 606 

Курган, г. 683
Курильские о-ва 551, 660, 668 
Курляндское герцогство (Курляндия) 

138, 267а, 556а, 605 
Курмыш, г. 603
Курск, г. 461, 473, 486, 607, 618, 783 
Курская губ. 461, 486 
Куруково оз. 198 
Куры (Курши) 78
Кусково, подмосковная усадьба 460 
Кутаиси, г. 214
Кяхта, слобода в Забайкалье 394,. 

606

Ладога, г. 122, 127, 137 
Ладожский канал 237, 295, 297 
Ладожское оз. 54, 297, 613 
Лапландцы 187



Лаппская земля 72, 74 
Ларга, р. 549
Латыши (леты) 77, 78, 845 
Левобережная Украина 196, 201, 204, 

206, 280
Ледовитое море см. Северный Л едо

витый океан 
Лезгины 391 
Лейпциг, г. 455а 
Лемнос, о-в 573 
Лена, р. 313
Лесная, л. Могилевской губ. 282 
Ливония, Ливонский орден 1, 5, 8, 

14а, 60, 64, 65, 67, 78, 155 
Ливы 77, 78
Лисьевскис (Лисьи) о-ва 668 
Литва (Великое княжество Литов

ское) 1, 5, 13, 14а, 32, 33, 69, 76— 
78, 80, 142, 161, 179, 184, 186, 203, 
264, 409, 560, 596 

Литовцы 69 
Лифляндия 79, 605 
Локтевский завод 672 
Ломбардия 765 
Лондон, г. 135, 363, 860 
Лопари 71
Лопатищи (Лопатицы), с. Нижего

родского уезда 157 
Лорийский завод 390 
Лубны, г. 631 
Лук, г. 226
Львов, г. 32, 76, 89, 197, 203, 204 
Любань, г. 606 
Любек, г. 45, 47

Мавераннахр 94
Макарьевский Желтоводскнй мона

стырь 230
Малая Азия 169; побережье 584 
Малая (Меньшая) Казахская орда 

см. Младший жуз 
Малая Чукотская, р. 656 
Мальч, г / 186 
Мангазея. г. 217а, 393 
Мангуп-Кале, крепость 85 
Мангышлак (Мангишлан), п-ов 670 
Манси 311, 314 
Мариенвердер, г. 263, 378 
Марийцы (черемисы) 292, 384, 845 
Мацеевицы, м-ко в Варшавском вое

водстве 566, 568, 660, 666 
Мая, р. 666
Мегрелия (Мннгрелия) 68, 84, 213, 

214
Медвежьи о-ва 656 
Мезенский залив 615 
Мезень, р. 226 
Мензелинск, г. 626 
Милан, г. 527

Миланское герцогство 17 
Минск (Менск), г. 716 
Минское воеводство 192 
Миргородский у. 473 
Митава, г. 617, 722, 845 
Миус, р. 625
Михайловна, с. Екатеринославской 

губ. 634
Младший жуз (Малая Казахская ор

да) 398, 398а, 399, 3996, 400а, 627, 
674а, 788

Могилев, г. 166, 248, 466, 570 
Можайск, г. 178 
Моздок, г. 392, 601, 653 
Мозырь, г. 206
Молдавия 169, 593, 604, 627а, 628, 

646
Молдавия, княжество 89, 197 
Молоди, селение на р. Рожая Мос

ковской губ. 58
Монбижу, замок в предместье Бер

лина 250 
Монголия 312 
Монголы 311, 318 
Монкастр см. Аккерман 
Мордва 666, 777 
Морея, п-ов 574
Москва, г. 1, 3, 4, 6, 8— 11, 14, 15, 

18, 22, 23, 25, 26, 31, 33, 35—48, 52, 
56, 67, 68, 93, 98— 103, 106, KJ7,
112, 115— 120, 123, 124, 126, 128— 
130, 133— 138, 140, 143, 146— 152,
154, 155, 157-161, 165, 169, 171, 
173, 175, 178, 179, 181, 185, 186,
190, 211а, 220—222, 226—229, 233, 
234, 236, 240, 241, 244, 245, 261,
264, 267, 269, 276, 284, 292, 298, 
309-311 , 315, 318, 322, 322а, 331, 
339, 348, 352, 356, 365, 369, 380, 
381, 386, 387, 392, 393, 401, 403, 406, 
408, 415, 417, 418, 428, 432, 434,
440. 453, 458, 461, 463, 468, 470,
476, 480, 493, 498, 500—502, 504,
517, 523—526, 528, 533, 545, 567,
602, 606—608, 611, 633, 661, 695,
716, 731, 763, 776, 791, 792, 792а,
794, 802, 803, 808, 811, 812, 815, 817, 
818, 821, 823, 826, 830, 833, 838, 843, 
844, 846, 849, 851, 858, 861, 862, 
865, 867
Кремль 8, 9, И, 18, 30, 35—37, 39, 

42—44, 47, 108, 111, 117, 118, 120, 
124, 126, 136, 139, 175, 178, 179, 
181, 220, 221, 229—231, 240, 418, 
500, 502, 763, 858

Отдельные территории и слободы 
18, 22, 105, 119, 124, 133, 136, 181, 

221, 240
Подворья (дворы) 24, 25, 31, 105, 

109, 142, 181
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Соборы, церкви, монастыри 11, 36, 
103, 117, 129, 130, 132, 157, 163, 
164, 169, 171, 231, 252, 480, 855 

Улицы, площади, памятники 140, 
435

Москва, р. 6, 48, 177 
Московская губерния 4556, 470, 807 
Мошок, с. Владимирской губ. 775 
Мурманский берег 48, 71, 75 
Муром, г. 43, 137, 157, 292, 603, 606, 

774, 777 
Мценск, г. 618 
Мцхета, г. 211а

Наварин, г. и порт 574 
Нагайбак, крепость на р. Каме 626 
Наполи ди Романия (Наполи ди Ро- 

мани), порт 584
Нарва, г. 36, 137, 176, 185, 190, 196, 

278, 283, 370 
Нарым, р. 534
Нарымский острог .Сибирской губ. 

313
Натка, порт 787
Нахичевань, г. и крепость 214, 215, 

490
Неаполь 675, 725 
Нева, р. 381
Невьянский металлургический завод 

311
Нежин, г. 631, 792а 
Немиров, г. 203 
Немцы 608, 624 
Ненцы 73, 187, 233, 311, 606 
Нерчинск, г. 219, 310, 311, 313, 394, 

396, 467, 469, 729, 776, 777 
Несвиж, г. 567 
Нидерланды см. Голландия 
Нижнее Поволжье 82а, 84 
Нижнее Приднестровье 85 
Нижнекамчатск (Нижнекамчатский 

острог), г. 661, 666
Ннжнеколымск (Нижнеколымский 

острог), г. 656, 666 
Нижнеудинск, г. 467 
Нижний Ломов, г. 377 
Нижний Новгород, г. 18, 43, 83, 128, 

137, 155, 472, 491, 661, 776, 777, 
800

Нижний Тагил (Нижне-Тагильские 
заводы), г. 606

Никиобинг, замок в Дании 273 
Николаев, г. н порт 538, 632, 783, 

785
Николы Чудотворца монастырь под 

Костромой 476 
Никополь, г. 97
Новая Земля, о-ва 70, 73, 187, 603 
Новая Килия, г. 628

270

Човая Сербия (Ново-Сербия) 583 
Новгород, г. 7, 20, 23, 24, 25, 36, 40, 

42, 47, 54, 77, 99, 100, 122, 127, 136, 
143, 155, 169, 175, 176, 185, 222, 292, 
331, 365, 408, 417, 469, 489, 606, 
608

Новгород Северский, г. 103, 721 
Новгородская губ. 405, 469, 474, 616, 

765
Новгородская земля 101 
Нови, г. 757, 765
Новоиерусалимский Воскресенский 

монастырь 143, 160, 173 
Ново-Оскол ький у. 461 
Новороссийский край (Новороссия), 

633, 634, 783 
Новый Оскол, г. 461 
Ногайская орда 58 
Ногайцы 307 
Нокуева губа 75 
Норвегия 187 
Норвежцы 187
Нотебург (Орешек), крепость 137 
Нюрнберг, г. 189

Обь, р. 70, 93, 187, 189, 217, 217а, 219
Овруч, г. 567
Одесса, г. 526, 783, 785
Озерище, крепость 24
Ока, р. 48, 58, 155, 177, 292
Олонец, г. 613
Олонецкая губ. 612, 616, 823 
Олонецкий металлургический завод 

234, 292
Омск, г. и крепость 606, 655, 669а, 

673
Онега, р. 25 
Онежский залив 615 
Онежское оз. 54, 613 
Опочка, г. 498 
Ораниенбаум, г. 341 
Орел, г. 298, 618, 783 
Орел-городок на р. Каме 170 
Оренбург, г. 399, 400, 471, 504, 511, 

514, 518, 606, 670, 674а, 777, 805 
Оренбургская г\б. 403, 515, 521, 626, 

805
Оренбургский край 246 
Орешек см. Нотебург 
Орловская губ. 733 
Орская крепость Оренбургской по

граничной укрепленной линии 399а, 
606

Орша, г. 41, 121, 123
Осетия, осетины 90, 649—651, 653
Оскол, р. 630
Останкино, подмосковная усадьба 763 
Остров, г. 62 
Острог, г. 203



Остяки (ханты, кеты, селькупы) 314,
393 606

Охотск, г. и порт 660, 661, 667, 668, 
787

Охотское море 666
Очаков, г. н крепость 85, 305, 372, 

374, 527, 586, 588, 592—594, 628, 
644, 752, 753

Павловск, г. 524, 709, 763, 804 
Папннгород (Ляпиигород, позднее с. 

Ляпино) 187
Париж, г. 271, 272, 274, 275, 362, 462, 

686, 693, 796, 860
Пафнутьев Боровской монастырь 29 
Пекин, г. 292, 300, 366 
Пелым, г. 335
Пенза, г. 292, 406, 419, 468, 468а, 475, 

606, 608
Пензенская губ. 377, 406, 468а, 475 
Перекоп, г. и крепость 307, 388, 547, 

581, 645, 785
Перекопский перешеек 209 
Переславль Залесский (Переяс

лавль), г. 233, 321
Переславское оз. см. Плещеево оз. 
Переяслав, г. 133, 207, 647, 808 
Пермская губ. 456, 483, 495 
Пермская земля 72 
Пермь, г. 494, 567, 608, 626 
Петербург (Санкт-Петербург), г. 237, 

241, 246, 267, 286, 292—295, 302, 
313, 322, 322а, 331, 339, 345, 352,
364, 365, 367, 369, 370, 381, 387,
395, 399в, 401, 403, 405, 406, 408,
414, 417, 418, 429, 430, 432, 434,
440, 444, 448, 454, 4556, 456, 459, 
461, 463, 465, 468, 473, 477, 489,
492, 524, 525, 543, 552, 553, 555,
556а, 566, 578, 588, 596, 601—603, 
606-608 , 610, 613, 614, 618, 661, 
662, 669, 676, 678, 683, 685, 692,
721, 723—725, 749, 758, 761, 763, 
765, 787, 789, 792, 800—804, 809, 
812, 814 -816 , 823, 825, 827, 828, 
830, 834-836 , 838, 844, 849, 851, 
852, 854, 857, 859, 866, 867 
Дворцы 362, 365, 416, 420, 431, 443, 

451, 683, 695, 749, 763, 800 
Петропавловская крепость 370, 375. 

378, 403, 420, 449, 476, 559, 566, 
729, 737

Петергоф, г. 293, 763, 789, 849 
Петровская пограничная крепость 

Украинской линии 625 
Петрозаводск, г. 613 
Петропавловск на Камчатке, г. 656а. 
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Петропавловская крепость Тоболо* 
Ишимской пограничной укреплен
ной линии 606

Петропавловский погост на р. Вол
хов 613

Печора, г. см. Пустозерский острог 
(Пустозерск)

Печора, р. 73, 155, 187, 217а 
Печорский край 72 
Пилов, г. 393
Пилявцы, м-ко на Украине 204 
Пинск, г. 191 
Писец, г. 349
Пискорский Спасо-Преображенский 

монастырь близ Соликамска 170 
Пистойя, г. 115 
Плещеево оз. 133
Площанская пустынь (Площанская 

Богородицкая пустынь) в Орлов
ской губ. 480 

По, р. 765 
Повенец, г. 54
Поволжье 25, 100, 237, 292 см. также 

Нижнее Поволжье 
Погар, г. 721 
Подолия 77, 385, 638 
Подольск, г. 468 
Подольское воеводство 194 
Покутье 194
Полонное, м-ко на Украине 203 
Полоцк, г. 40, 60, 62, 76, 166, 264, 570 
Полтава, г. 235, 277, 280, 287, 593, 

602, 618, 631, 783, 804 
Полтавская губ. 473 
Польша (Королевство Польское, 

Речь Посполита) 20, 22—24, 39, 40, 
60—66, 68, 76—78, 81. 99, 100, 103, 
105— 112, 115, 117— 125, 128, 132,
136, 159, 179— 181. 183— 186, 190— 
194, 196, 198, 199, 203, 205—209,
236, 244, 287, 320, 329, 351, 352,
367, 370, 371, 385, 408, 412, 523, 526, 
527, 539, 544, 554—562, 564—568,
570—572, 591, 604, 636, 673, 690, 741, 
761, 762, 765, 834

Поляки 64, 99, 106— 108, 111, 117— 
119, 124, 131, 204

Померания 24, 232 
Поморы 25, 189
Понедельский Николаевский мона

стырь 136 
Португалия 665 
Порхов, г. 40 
Почеп, г. 304, 438 
Пошехонье, г. 21
Правобережная Украина 194, 385, 

561, 564, 604, 636, 637, 638 
Прага, г. 41
Прага, предместье Варшавы 746, 750, 

752, 757
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Прейсиш-Эйлау, г. 769 
Преображенское, с. под Москвой 133,

225
Приазовье 84, 625 
Прибалтика 60, 78, 281, 401 
Прикаспий, Прикаспийская низмен* 

ность 601
Приуралье 626, 627
Причерноморье 84, 647
Пруссия 77, 232, 368, 375, 559, 604 см.

также Восточная Пруссия 
Прут, р. 239, 249, 289, 290 
Псков, г. 7, 11а, 14а, 23, 24, 42, 60, 

62, 64, 77, 136, 143, 155, 176, 180 
Псково-Печерский монастырь 64, 136 
Пустозерский острог (Пустозерск), 

г. 50, 155, 157, 162, 171, 187, 217а,
226

Пустозерский у. 187 
Пусторецк, острог на Камчатке 661 
Путивль, г. ЮЗ, 169

Рава-Русская, г. 270 
Раздол, д. 463 
Раненбург, г. 249 
Рашков, м-ко на Украине 169 
Ревель, г. 78, 137, 176, 185, 190, 239, 

346, 472 
Речица, г. 206
Рига, г. 40, 190, 196, 239, 267, 268, 

279, 339, 683, 722, 729, 847 
Рим, г. 40, 110, 268 
Рогачево, с. под Дмитровым 124 
Романов, м-ко в Белоруссии 176 
Ростов Великий, г. 9, 108, 111, 233, 

321, 483а
Ростов-на-Дону, г. 463, 490, 625 
Ростовская митрополия 161 
Роченсальм, г. и крепость 544 
Румборк, крепость в Ливонии 65 
Рымник, р. 590 
Рязанская губ. 718 

Рязань, г. 624

Саами 187
Самино-Сторожевскнй монастырь

Сави некое, с. Московской губ. 813 
Сакмарский городок (Сакмара, Сак- 

марск) Оренбургской губ. 518 
Саксония 280
Самара, г. 137, 155, 399, 606 
Самарканд, г. 94—97, 674 
Самодийцы (самоеды) 187 
Сандвичевы о-ва см. Гавайские о-ва 
Саннах, о-в 667 
Сарайск см. Зарайск 
Саранск, г. 606 
Сарапул, г. 606
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Саратов, г. 82а, 137, 155, 233, 292, 
468а, 486, 487, 505, 513, 516, 603, 
606

Саратовская губ. 468а, 486, 506, 513, 
522, 537, 608

Саратовская епархия 487 
Сарепта, г. 624, 812 
Саянск, г. 606 
Саянские горы 313
Свенский Успенский монастырь под 

Брянском 299
Свияжск (Свияжский), г. 57, 59, 777 
Святодуховский монастырь в Виль

но 159
Святой Крест, крепость в Азовской 

губ. 291
Святой Нос, мыс 71, 603 
Священная Римская империя см. Ав

стрия
Севастополь, г. 538, 542, 632, 644, 

644а, 645, 647
Север см. Европейский Север 
Северная Америка 309, 658, 659, 668 
Северная Двина, р. 9, 34, 43, 44, 13-1 
Северное море 770 
Северное Поморье 25, 189 
Северный Кавказ 84, 210, 547, 607, 

653, 783
Северный Ледовитый океан 1, 73,

655, 666
Северо-Восточный океан см. Север

ный Ледовитый океан 
Северская Украина 15, ПО, 120, 196 
Севск, г. 103, 133, 169, 466, 728, 866 
Секисовское, с. в Сибири 657 
Селеигинск (Селенгинский острог), 

г. 219, 300, 310, 312, 396, 606 
Семгаллы 77 
Семипалатинск, г. 655 
Семипалатная, крепость Иртышской 

пограничной укрепленной линии 
606, 655

Сен-Готард, перевал в Альпах 765 
Серпухов, г. 58, 103 
Сибирская пограничная укрепленная 

линия 525, 669а, 788 
Сибирь 34, 50, 93, 97, 157, 187, 216, 

217, 217а, 218, 219, 222, 232, 234, 
237, 2696, 292, 300, 309—315, 317, 
323, 324, 393—396, 465, 467, 474, 
498, 567, 606, 611, 657, 660, 661, 
663, 666, 667а, 668, 673, 729, 797, 
845 см. также Восточная Сибирь, 
Западная Сибирь 

Сиваш, залив 388 
Силистрия, г. 549
Симбирск, г. 300, 399, 603, 606, 830, 

839
Симеоновский монастырь в Бресте 

159



Симферополь, г. 644, 645, 783, 785
Синичье оз. 131
Сирия 169
Скопин, г. 606
Славянск, г. 630
Слепород, м-ко на Украине 201 
Слободско-Украинская губ. 630 
Слуцк г. 161 
Смирна, г. 628, 851
Смоленск, г. 7, М, 18, 22, (26, 39, 40, 

41, 99, 107, 412, 121, 123— 125, 133, 
136, 158, 169, 175, 178, 181, 183, 
186, 193, 196, 233, 236, 245, 248, 
414, 567, 716, 765

Соликамск, г. 146, 218, 292, 311, 313, 
393, 494, 603, 626, 673 

Соловецкие о-ва 165, 168, 612, 615 
Соловецкий монастырь 117, 162, (68, 

476, 612, 615, 616 
Соль Камская см. Соликамск 
Сольвычегодск (Соль Вычегодская), 

г. 218, 603
Сорока, населен, пункт на Украине 

298
Сорока, селение у устья р. Выги на 

Белом море 54
Сорочинцы, м-ко Полтавской, губ. 302 
Сосьва, р. 187
Спа, курорт в Бельгии 454, 462 
Спасо-Евфимьевский монастырь в 

Суздале 406
Спасокаменный монастырь на Ку- 

бенском оз. 165
Спасоломовская Игнатьева пустынь 

165
Слева ковка, слобода в Харьковской 

губ. 630
Средиземное море 96, 573, 574, 584, 

771
Среднее Поволжье 608 
Средний жуз (Средняя Казахская 

орда) 399а, 655, 670а, 674а 
Средняя Азия 34, 48, 82, 82а, 91, 95, 

96, 316, 670, 674 
Старая Руса, г. 613 
Старица, г. 7, 36, 40, 99, 129 
Старицкий Богородский монастырь 

129, 132 
Старка, р. 201 
Старобельский у. 630 
Стародуб Северский, г. 119, 196 
Старотверской канал 380 
Старший жуз (Большая Казахская 

орда) 399а, 788
Стеблев, м-ко Киевской губ. 888
Стерлитамак, г. 606
Стокгольм, г. 725
Страсбург, г. 11а, 840
Судак, м-ко Таврической губ. 645
Суздаль, г. 406, 478

10*

Сумский посад (Сума) в Архангель
ской губ., г. 54 

Сумы, г. 821 
Суна, р. 162 
Сургут, г. 50 
Сухона, р. 111, 134 
Сыгва, р. 187 
Сызрань, г. 606
Сысертские заводы на Урале 495

Табынск, крепость на р. Белой 603 
Тавриз, г. 68
Таганрог, г. 276, 527, 545, 625, 736 
Тагильский Верхний завод см. Верх

ний Тагил
Тагильский Нижний завод см. Ниж

ний Тагил 
Таджики 674 
Таллин см. Ревель 
Тамань, г. 84
Тамбов, г. 463, 470, 624, 727 
Тамбовская губ. 377, 470, 486, 539, 

695, 823 
Тана см. Азов 
Тара, г. 292, 312, 606 
Тарки (Тархи, Тарку), г. 49, 177, 

211а
Тарту см. Дерпт
Татары астраханские 233, 391, 601, 

778
Татары золотоордынские 49 
Татары казанские 56, 233, 311, 384, 

603, 608, 777
Татары крымские 5, 58, 59, 69, 85, 

194, 210, 392, 602, 628, 644, 646 
Татары ногайские 84, 210, 307, 628, 

673, 778
Татары сибирские 311, 606, 661 
Ташкент, г. 669а, 788 
Тбилиси (Тифлис), г. 68, 92, 211а, 

212, 214, 308, 390, 647а, 648, 652 
Тверская губ. 714 
Тверца, р. 380
Тверь, г. 24, 42, 49, 99, 136— 137, 155, 

331, 408, 417, 468, 606, 608, 621. 79 г 
Телембинский острог 219 
Темерник, р. 625
Тённинген, крепость в Голштинии 

232
Терек (Терки, Терский), г. 137, 177 
Терек, р. 90, 653 
Тетюши, г. 137 
Тибет 670
Тигильская крепость 656а 
Тильзит, г. 527 
Тихвин, г. 616, 776
Тихвинский Богородицкий монастырь 

616
Тихвинское, с. Московской губ. 843
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Тихий океан 658, 666, 668, 787 
Тобол, р. 217
Тобольск, г. 50, 99, 157, 218, 219, 292, 

300, 301, 310—314, 393—395, 606, 
608, 655, 673, 683 

Тобольская губ. 567 
Томск, г. 292, 312, 313, 394, 396, 474, 

606, 608, 661 
Томская губ. 474 
Томь, р. 217
Торжок, г. 24, 90, <136— 137, 155, 606 
Тортона, г. 765 
Тотьма, г. 134, 218
Тоцкая крепость Самарской погра

ничной укрепленной линии 606 
Транзунд см. Штралезуид 
Трансильвания, 194 
Треббия, р. 757, 765 
Триест, г. 628а
Троице-Сергиев монастырь (Лавра) 

30, 38, 57, 59, 112, 117, 120, 129, 
130, 132, 148, 167— 169, <178, 225, 
358, 483а

Троицкая крепость Оренбургской по
граничной укрепленной линии 606, 
671

Троицкий монастырь на оз. Ильмень 
136

Троицкое, с. Калужской губ. 405 
Троки, г. и крепость 77 
Тула, г. 59, 98, 99, «101, 292, 365, 381, 

418, 464, 607, 618, 619, 620 
Тульская губ. 401, 402, 620, 695, 715, 

733
Тульчин, г. 203, 636, 752, 758 
Тунгусы см. Эвенки 
Турин, г. 527 
Туринск, г. 567, 603 
Турки 628, 646 
Туркмены 674, 778 
Туров, м-ко в Белоруссии 206 
Туруханск, г. 313, 393 
Турция (Турецкая империя, Порта) 

41, 96, 97, *197, 199, 200, 202, 210— 
212, 215, 234, 237, 246, 249, 267, 
287, 289—291, 319—321, 329, 352, 
353, 372—374, 377, 409, 525—528, 
533, 535, 538, 542—544, 547—549, 
552, 573—594, 602, 627а, 632, 633, 
646, 741, 771—773, 812 

Тушино, с. под Москвой 99, 111, 119 
Т ушинский лагерь. 98, 111, 116, 119, 

'120
Тюмень, г. 292, 603, 606, 608, 673

Углич, г. ПО
Угрешский монастырь 171 
Угрия см. Венгрия
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Удинск (Удинский острог), г. 311, 
606

Удмурты (вотяки) 384, 606, 845 
Узбеки 674 
Узбеки кочевые 94
Украина 68, <103, 159, 184, 194—205, 

244, 287, 302, 305, 360, 386, 387, 
403, 438, 526, 541, 544, 564, 605, 607, 
630, 631, 641, 782, 808, 818 см. так
же Левобережная Украина, Пра
вобережная Украина, Северская 
Украина, Запорожская Сечь 

Украинцы 194, 306, 385 
Ульм, г. 14а
Умань, г. 561, 639, 640, 641 
Уналашка, о-в 666, 668 
Урал (Уральский край) 218, 394, 454, 

496, 525, 603, 606, 627 
Урал, р. см. Яик, р.
Уральск, г. 627 см. также Яицкий 

городок
Уральские горы 93, 187 
Ургенч, г. 48 
Урух (Уруг), р. 653 
У свят, м-ко 60, 63 
Усдон, р. 653
Успенский монастырь под Волоко

ламском 27
Усть-Каменогорская крепость Ир

тышской пограничной линии 394, 
534, 655

Усть-Уайская крепость Оренбург
ской пограничной укрепленной ли
нии 671

Устюжская земля 72 
Устюжский уезд 131 
Утрехт, г. 244
Уфа, г. 409, 471, 509, 606, 608, 674а

Феодосия, г. 785 см. также Кафа 
Ферапонтов монастырь в Белозер

ском крае 173 
Фергана, г. 94 
Финляндия 267, 528, 596 
Флоренция 268, 496 
Фокшаны, г. 589, 590 
Фольстер, о-в 273
Франция 232, 269, 272, 274, 289, 362, 

364, 416, 445, 454. 455а, 496, 549. 
552, 553, 588, 602, 663, 665, 686, 
690, 735, 741, 769, 811, 850 

Французы 608, 624
Фридрихсгам, г. и крепость 544, 614

Хаир, р. 667а
Ханты 311, 314 см. также Остяки 
Харьков, г. 468, 618, 866 
Харьковская губ. 818



Херсон, г. 538, 570, 588, 596, 602, 618, 
632, 644, 783, 785, 851 

Херсонес, древняя крепость в Кры
му 85, 645

Херсонская губ. 629, 745 
Хивинское ханство (Хива) 174, 292, 

316, 400, 608, 669, 670, 674, 788 
Хиос, о-в 573 
Хиосский пролив 584 
Хлынов, г. см. Вятка, г.
Хобдо, г. 534 
Ходжснт, г. 788
Холмогоры, г. 48, 54, 71, 226, 603 
Хорасан 95, 97
Хотин, г. и крепость 197, 199, 202, 

372, 593
Хутынскнй монастырь в Новгород

ской губ. 825

Царев Курган 606
Царицын, г. 137, 153, 156, 233, 380, 

606, 624
Царское село, г. 362, 701, 804, 835 
Центральный Кавказ 653 
Цорндорф, д. в Восточной Прусии 

378
Цюрих, г. 764, 769

Чукчи 659, 660, 661, 666 
Чуфут-Кале, древняя крепость в 

Крыму 645, 646

Шахрухийя, г. 95
Шведы 20, 100, 127, 232,1240. 313, 608 
Швейцария 757, 765—767 
Швеция Па, 20, 66, 78, 101, ‘122, 127, 

141, 142, *175, 176, 182, 196, 221, 
232, 234, 235, (237, 239, 240, 258, 268, 
277, 280, 282, 284, 286, 287, 289, 
292, 296, 319, 321, 392, 373—379, 
406, 409, 412, 415, 540, 544, 546, 
552, 590, 595, 596, 695 

Шемаха, г. 48, 68, 137, 177, 211а, 
292, 369, 391, 599, 601, 647а 

Шенкурск, г. 226
Шлезвиг-Голштинское герцогство 

137, 232
Шлиссельбург, г. и крепость 354, 476, 

613
Штралезунд (Транзунд), г. и пор г 

544
Шунга, с. в Костромском у. 856 
Шуша, с. в. Сибири 606 
Шуя, г. 613

Чагодоща, р. 131 
Чарыш, р. 667а
Чашники, м-ко в Белоруссии 60 
Чебоксары, г. 384, 777 
Челябинск, г. и крепость 606 
Черемисы 661
Черкаск, г. 545, 601, 625, 784 
Черкассы, г. 86 
Черкессия 209, 307 
Черкесы 209, 391 
Черная Гора см. Черногория 
Чернигов, г. 103, *179, 561 
Черниговская губ. 438 
Черногория 528, 575 
Черное море 84, 96, 194, 209* 210, 

538, 542, 546, 632, 644 
Черноморское побережье 85 
Черноусовая, р. 656 
Черный Яр, г. 137, 156 
Чесменская бухта (Чесма) 528, 573, 

574, 576, 584, 585 
Чеусский острог 292 
Чефалония, о-в 773 
Чехия 8. 349 
Чигирин, г. 133 
Чита, г. 313
Чуваши 292. 384, 606, 777, 845 
Чугацкий залив 668 
Чугучак, г. 672
Чукотка (Чукотская земля), п-ов 

659, 666

Эвенки (тунгусы) 311, 313, 661, 666 
Эклюз, г. 77 
Эпир 772 
Эскимосы 668
Эстляндия 14а, 4(2, 346, 596, 605 
Эсты 77, 78
Эчмиадзин, г. и монастырь 214, 369

Юдома, р. 666 
Юрьев, г. см. Дерпт 
Юрьев-Польский, г. 30 
Юрьевец Повольский (Юрьевец) 157

Яик, р. 399
Яицкий городок (Яицкая крепость, 

Яик) 399, 510, 514, 519, 606 
Якутия, якуты ЗМ, 393, 660, 661, 

664, 666
Якутск, г. 394, 397, 660, 664, 787 
Якутская, р. 650 
Ям см. Запольский Ям 
Ямбург, г. 185
Ямск, Ямская крепость в Сибири 661 
Япония 551, 662, 665, 787 
Ярославль, г. 9, 100, 106, 107, 111, 

119, 134, 218, 233, 299, 321, 483а, 
483в, 499, 622, 776 

Ярославская губ. 492, 499, 733 
Яссы, г. 197, 298, 443, 593, 633 
Яуза, р. 136
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СПИСОК ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ* 

ПРОСМОТРЕННЫХ ПРИ ОТБОРЕ МАТЕРИАЛА 
ДЛЯ I—IV ТОМОВ УКАЗАТЕЛЯ 1

Абакан. № 1— 10. 1948— 1958. 
Авангард. М., 1922.
Аврора. М., 1805— 1806.
Аглая. М., 1808— 1810, 1812. 
Академические известия. Спб., 1779— 

1781
Александровец. М., 1906— 1910.
Alma mater. Одесса, 1911.
Алтай. Кя 1—63. Барнаул, 1947— 

1972.
Амфион. М., 1815.
Ангара. Иркутск, 1958—1971.

См. также Новая Сибирь.
Аполлон. Спб., 1909 — Пг., 1916. 
Аргус. Спб., 1913 — Пг., 1918. 
Артиллерийский журнал. Спб., 1808— 

Пг., 1916.
Артистический мир. М., 1912— 1918. 
Архангельские епархиальные ведо

мости. 1888— 1918.
См. также Архангельские епархи

альные известия..
Архангельские епархиальные изве

стия. 1885— 1887.
С 1888 г.: Архангельские епархи

альные ведомости.
Археографический ежегодник [за 

1957— 1971 гг.]. М., 1958— 1972. 
Архив историко-юридических сведе

ний, относящихся до России. Кн. 
1—3. М., 1850— 1861.

Архив исторических и практических 
сведений, относящихся до России. 
Спб., 1858— 1869.

Архив освободительного движения!
1905— 1906 гг. Спб., 1907.

Астраханские епархиальные ведомо
сти. 1875— 1918.

Атеней. М., 1828— 1830.
Атеней. М., 1858— 1859.
Атеней. Л., 1924— 1926.
Ашхабад. 1957—4972.

Балет. Спб., 1907.
Беседа. М., 1871— 1872.
Беседа. Спб., 1903— 1908.

См. также Почтальон.
Беседы. Спб., 1909.
Беседы в обществе любителей рос

сийской словесности. М., 1867—  
1868, 1871.

Библиографические записки. М., 
1858— 1859, 1861.

Библиотека дешевая и общедоступ
ная. Спб., 1872— 1875.

Библиотека для чтения. Спб., 1822— 
1823.

Библиотека для чтения. Спб., 1834—
1865.

Библиотека для чтения. Спб., 1875— 
1885.

Библиотека Российская историче
ская, содержащая древние летопи
си и всякие записки, способствую
щие к объяснению истории и гео
графии российской, древних и 
средних времен. Спб., 1767.

Благовещенские епархиальные ведо
мости. 1899— 1918.

1 Список составлен по упрощенной форме: без подзаголовочных данных и сведений об 
издателях. Для журналов указаны места издания и годы выхода в свет без указания 
периодичности: для продолжающихся изданий, кроме годов выпуска, указаны номера 
вышедших томов. Переименования заглавий отмечены в примечаниях к первой по хро- 

нологии записи данного издания. Место издания опущено в том случае, когда его наи
менование повторяется в заглавии издания.
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См. также Камчатские епархиаль
ные ведомости.
Благонамеренный. Спб., 1818— 1826.
Богословский вестник. Сергиев-По- 

сад, 1892— 1918.
Борьба миров. М., 1923— 1924.
Борьба миров. Л., 1929.
Борьба миров. Л., 1930— 1932.
Братская помощь. М., 1907— 1910.
Братское слово. М., 1875— 1876,

1883— 1899, 1906—.1917.
Будущность. Спб., 1900— 1904.
Былое. № 1— 15. 1900— 1913. Места 

издания: Лондон, Женева, Париж.
Былое. Спб., 1906— 1907, Пг., 1917— 

Л., 1926.
Былое — грядущее. М., 1907— 1908.
Былое, настоящее и будущее. Спб., 

1912.
Быль. М., 1911.
Бюллетени литературы и жизни. М., 

1911— 1918.
Бюллетени Всесоюзного общества 

старых большевиков. М., 1931— 
1933.

Варшавские университетские изве
стия. 1870— 1917. Места издания: 
Варшава, Ростов н/Д, Харьков. 

Варшавский военный журнал. 
1899— 1904.

Век. Спб., 1861— 1862.
Век. Спб., 1906— 1907.
Великая война в образах и карти

нах. М., 1914— 1917.
Вера и жизнь. Чернигов, 1912— 1917.

См. также Черниговские епархи
альные ведомости.
Вера и разум. Харьков, 1884— 1917.

См. также Харьковские епархиаль
ные ведомости.
Вести студенческой жизни. Спб., 

1910.
С 1910 г.: Вестник студенческой 

жизни.
Вестник Академии наук. М., 1931— 

1972.
Вестник археологии и истории. Вып.

1—23. Спб., 1885— 1918.
Вестник благотворительности. Спб., 

1870.
Вестник военного и морского духо

венства. Спб., 1890—1917.
Вестник Европы. М., 1802— 1830. 
Вестник Европы. Спб., 1866— 1918. 
Вестник жизни. Спб., 1906— 1907. 
Вестник Западной России. Витьна, 

1864— 1871.

См. также Вестник Юго-Западной 
и Западной России.
Вестник знания. Спб., 4903 — Пг., 

1917.
Вестник иностранной литературы.

Спб., 1891— 1908, 1910 — Пг., 1916. 
Вестник искусств. М., 1922.
Вестник каторги и ссылки. Краков,

1914.
Вестник KpN^Ka дворян. М., 1908— 

1909.
С 1910 г.: Русский вестник;, с 

1912 г.: Дворянский русский вестник. 
Вестник литературы. Спб., 1905. 
Вестник литературы. Пг., 1919— 1922. 
Вестник «Народной воли». Женева, 

1883— 1886.
Вестник Общества востоковедения. 

Пг., 1916.
Вестник Общества ревнителей воен

ных знаний. Спб., 1899 — Пг., 
1914.

Вестник Общества ревнителей исто
рии. Вып. 1—3. Пг., 1914— 1916. 

Вестник права. Спб., 1899— 1906. 
Вестник рабочего. См. Рабочий вест

ник.
Вестник Русского географического 

общества. Спб., 1851— 1860.
См. также Географические изве

стия, выдаваемые от Русского гео
графического общества.
Вестник Русского собрания. Спб.,

1906— 1912; 1915— 1917.
Вестник свободы. Спб., 1906. 
Вестник студенческой жизии. Спб.,

1910—  1913.
См. также Вести студенческой 

жизни.
Вестник Харьковского историко-фи

лологического общества. Харьков,
1911—  1914.

Вестник Юго-Западной и Западной 
России. Киев, 1862— 1864.
С 1864 г.: Вестник Западной Ррс- 

сии.
Весть. Спб., 1906.

Выходил также под назв.: «Обще
ство», «Мирские вести*, «Щит». 
Весы. М., 1904— 1909.
Весь мир. Спб., 1903.
Весь мир. Спб., 1910— Пг., 1918. 
Вече. М., 1908— 1909.
Вешние воды. Пг., 1914—1918. 
Владикавказские епархиальные ве

домости. 1895— 1917.
Владимир. Кн. 1—7. 1951— 1958. 
Владимирские епархиальные ведомо

сти. 1865— 1918.
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Военная жизнь, Варшава, 1911. 
Военно-инженерный журнал. Пг., 

1920— 1921.
См. также Инженерный журнал. 

Военно-исторический вестник. Киев, 
1909— 1914.

Военно-исторический сборник. Спб., 
1911— Пг., 1916.

Военные записки. Калуга, 1903. 
Военный журнал. Спб., 1810— 1811. 
Военный журнал. Спб., 1817— 1819. 
Военный журнал. Спб., 1827—11859. 
Военный сборник. Спб., 1858— 1917. 
Возрождение. М., 1908— 1910.
Война. Пг., 1914—>1916.

С *1916 г.: Преступление и наказа
ние.
Война и мир. М., 1906— 1907.
Вокруг света. М., 1885— 1917.
Волга. Куйбышев, 1943— 1965.
Волец. Вольск, 1907, 1913— 1916. 
Волжские огни. Вып.. 1—6. Горький, 

«1941—'1958.
Волжский альманах. № 1—5. Горь

кий, 1937— 1962.
Волжский вестник. Казань, 1883. 
Волна. М., 1884— 1886.

См. также Москва.
Вологодские епархиальные ведомо

сти. 1864— 1917.
Волынские епархиальные ведомости. 

1868— 1916. Места издания: Креме- 
нец, Житомир.

Вопросы жизни. Спб., 1905.
См. также Новый путь.

Вопросы истории. М., 1945— 1972.
См. также Исторический журнал. 

Вопросы истории, религии и атеиз
ма. Вып. 1— 12. М., 1950— 1964. 

Вопросы литературы. М., 1957— 1972. 
Воронежские епархиальные ведомо

сти. 1866— 1917.
Воспоминания. Спб., 1907. 
Воспоминания на 1832 год. Спб., 

1832.
Восток. Кн. 1—5. М.— Л., 1922— 

1925.
Восточный альманах. Вып. 1—6. М., 

1957— 1963.
Вперед! Цюрих — Лондон, 1873 — 

1877.
Временник Демидовского юридиче

ского лицея. Кн. 1— 103. Ярос
лавль, 1872— 1910.

Временник Московского общества 
истории и древностей российских. 
Кн. 1—25. 1849— 1857.

Время. Спб., 1861— 1863.
Всемирный путешественник. Спб., 

1867— 1878.

Всемирный путешественник. Спб., 
1887—«1900.

Всемирный труд. Спб., 1867— 1872. 
Вятские епархиальные ведомости, 

1863— 1918.

Галицко-русский вестник. Спб., 1894.
С 1895 г.: Русская беседа.

Гений времени. Спб., 1807—*1809. 
Географические известия, выдавае

мые от Русского географического 
общества. Спб., 1848— 1850.
С 1851 г.: Вестник Русского гео

графического общества; с 1861 г.: 
Записки Русского географического 
общества; с 1865 г.: Известия Рус
ского географического общества. 
Геройские подвиги славных русских 
воинов. Винница, 1915.

Голос минувшего. М., 1913— 1923. 
Гражданин. Спб., 1872—*1879, 1882—  

1914.
В 1880, 1881 гг. выходил под

назв.: «Луч» и «Добро».
Грядущее. Пг., 1918— 1921.
Гулистон. № 1—4. Душанбе, 1959— 

1962.

Да будет свет. Омск, 1906.
Дагестан. Кн. 1—6. Махачкала, 

1957— 1961.
Даль. Спб., 1908— 1909. 
Дальневосточный мир. Владивосток,

1913— 1914.
Дальний Восток. Хабаровск, 1933— 

1972.
Дамский журнал. М., 1823— 1833. 
Двадцатый век. Спб., 1911— 1917. 
Двенадцатый год. М., 1912. 
Дворянский русский вестиик. Спб., 

1912, 1914.
См. также Вестник Кружка дво

рян.
Двуглавый орел. Спб., 1909.
Действия Нижегородской губернской 

ученой архивной комиссии. Т. 1— 
18. 1888— 1916.

Дела и дни. Кн. 1—3. Пб., 1920— 
1922.

Дело. Спб., 1867— 1888.
Дело. М., 1916— 1918.
День. Спб., 1887.

См. также Литературно-научный 
журнал.
Дешевая иллюстрированная библио

тека. Спб., 1904— 1905.
Дневник артиста. М., 1895.
Дневник писателя. Спб., 1885— 1886



Дневник писателя. М., 1907— 1910.
С 1910 г.: Светоч и дневник писа

теля.
Дневник писателя Ф. М. Достоевско

го. Спб., 1876— 1877, 1880, 1881.
Дневник русского актера. Спб., 1886.
Дневник социальдемократа Г. В. 

Плеханова. Спб., 1905— 1906; Пг., 
1916.

Дневник 1812. года. М.— Спб., 1912.
Дневники писателей. Спб., 1914.
Днестр. Кишинев, 1948— 1956.

С *1957 г.: Октябрь.
Дни нашей жизни. Харьков, 1912.
Добро. См. Гражданин.
Дон. Новочеркасск, 4887—4888.
Дон. Ростов н/Д, :1957— 1972.
Донец. Новочеркасск, 1911— 1916.
Донская церковная старина. Вып. 

1—4. Новочеркасск, 1906— 1916.
Донские епархиальные ведомости. 

Новочеркасск, 1869— 1917.
Донской вестник. Новочеркасск, 

1866— 1869.
Дорожник по Сибири и Азиатской 

России. Томск, 1899— 1901.
С 1901 г.: Сибирский наблюдатель.

Досуги константиновцев. Спб., 
1902—1906.

Досуги .Марса. Вып. 1—3. Казань — 
Саратов. 1887— 1890.

Досуги юнкеров Иркутского военно
го училища. Иркутск, 1912— 1914.

Древний мир. Павловск, 1902.
Древности. Труды Археографической 

комиссии Московского археогра
фического общества. Т. 1—3. 
1898— 1913.

Древности. Труды Комиссии по со
хранению древних памятников 
Московского археологического об
щества. Т. 1—6. 4907—*1915.

Древности. Труды Московского ар
хеологического общества. Т. 1—25. 
1865— 1916.

Древности. Труды Славянской ко
миссии Московского археологиче
ского общества. Т. 1—5. 1895— 
1911.

Древности восточные. Труды востцч- 
ной комиссии Московского архео
логического общества. Т. 1—5. 
1889— 1915.

Древняя и Новая Россия. Спб., 
1875— 1881.

Древняя российская вивлиоф;п"1, 
или Собрание разных древних со
чинений... Ч. 1— 10. Спб., 1773— 
1775.

С 1786 г.: Продолжение Древней 
российской вивлиофики.
Древняя российская вивлиофика, со

держащая в себе: собрание древ
ностей российских, до истории, 
географии и генеалогии российских 
касающихся. Ч. 1—20. М., 1788— 
1791.

Друг просвещения. М., 1804— 1806. 
Друг Россиян и их единоплеменни

ков обоего пола, или Орловский 
российский журнал. Орел — Моск
ва, 4816.

Дружба. Кн. 1— 12. Йошкар-Ола, 
1940— 1958.

Дружба. № 1—3. Майкоп, 1946— 
4963.

Дружба. Кн. 1—7. Чебоксары, 1941— 
1959.

Думы века. Спб., 1907.
Дух журналов... Спб., 1815— 1820. 
Духовная беседа. Спб., 1858— 1876. 
Духовный вестник. Харьков, 1862— 

1867.
Духовный дневник. Харьков, 1864—

1866.
Душеполезное чтение. М., 1860—

1917.
Дым отечества. Спб., 1912— 1914. 
Еврейская старина. Т. 1— 13. Спб., 

1909 — Л., 1930.
Еврейский народ. Спб., 1906.

См. также Хроника еврейской 
жизни.
Европеец. М., 1832.
Европейская жизнь и Россия. Спб., 

4908— 1914.
Егорьевское утро. Егорьевск, 1910. 
Ежегодник императорских театров.

Спб., 1890 — Пг., 1915, 1920. 
Ежегодник Коллегии Павла Галага- 

на [за 1896 (1897— 1912) 1913 гг.]. 
Киев, 1897— 1916.

Ежегодник Общества архитекторов- 
художников. Вып. 4—12. Сиб., 
1906 — Пг., >1916, Л., 1924. 

Ежегодник Тобольского губернского 
музея. Вып. 1—29. 1893— 1918. 

Ежемесячное сочинение, издаваемое 
в Ярославле на 1787 год.
См. также Уединенный пошехо

нец...
Ежемесячные сочинения. Спб., 1900— 

1903.
Ежемесячные сочинения и известия 

о ученых делах. Т. 17— 19. Спб., 
1763— 1764.
См. также Ежемесячные сочинения 

к пользе и увеселению служащие. 
Ежемесячные сочинения к пользе и
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увеселению служащие. Т. 1—6. 
Спб., 1755— 1757.
С 1758 г.: Сочинения и переводы 

к пользе и увеселению служащие; с 
1763 г.: Ежемесячные сочинения и 
известия о ученых делах. 
Ежемесячный журнал литературы, 

науки и общественной жизни. Пг.,
1914— 1918.

Еженедельное обозрение. Спб, 
1888— 1893.
См. также Литературно-научный 

журнал.
Екатеринбургские епархиальные ве

домости. 1886— 1917. 
Екатеринославскис епархиальные ве

домости. 1872— 1917.
Енисей Красноярск, 1944— 1972. 
Енисейские епархиальные ведомости.

Красноярск, 1884— 1917, 1919. 
Ереван. 1957.

Жатва. М., 1911-1916.
Женский вестник. Спб., 1904 — Пг.,

1916.
Живая старина. Спб., 1890 — Пг.,

1917.
Живописная Россия. Спб., 1901—

1905.
Живописная русская библиотека.

Спб., 1856— 1859.
Жизнь. Спб., 1897— 1901.
Жизнь для всех. Спб., 1909— 1918. 
Жизнь искусства. М., 1921— 1922. 
Жизнь искусства. Пг., 4923— 1929. 
Жизнь Юга. Одесса, 1897— 1898. 
Журнал Департамента народного 

просвещения. Спб., 1821— 1824.
См. также Периодическое сочине

ние.
Журнал для всех. Спб., 1896— 1906.

С 1906 г.: Народная весть; с 
1907 г.: Трудовой путь.
Журнал для чтения воспитанникам 

воеино-учебных заведений. Спб., 
1836— 1863.

Журнал древней и новой словесно
сти. Спб., 1818— 1819.

Журнал изящных искусств. М., 1807. 
Журнал Министерства внутренних 

дел. Спб., 1829— 1861.
Журнал Министерства народного 

просвещения. Спб., 1834— 1917. 
Журнал Министерства юстиции. Спб,. 

1859— 1868.
См. также Судебный журнал. 

Журнал Министерства юстиции. Спб., 
1895— Пг., 1919.

Журнал новейших путешествий. Спб., 
1809— 1810.

Журнал новостей. М., 1805.
Журнал правоведения. Спб., 18l2. 
Журнал различных предметов сло

весности. М., 1805.
Журнал русских и переводных ро

манов и путешествий. Спб., 1876. 
Журнал Русского военно-историче

ского общества. Спб., 1910— 1914. 
Журнал театра Литературно-худо

жественного общества. Спб.,
1907— 1910.
См. также Театр Литературно- 

художественного общества.

Забайкалье. № 1— 13. Чита, 1947—  
1959.

Забайкальские епархиальные ведомо
сти. Чита, 1900— 1919.

Заветы. Спб., 1912— 1914.
Заволжский муравей. Казань, 1832— 

1834.
Заграничный вестник. Спб., 1864—

1867.
Закавказский вестник. Тифлис, 

1837— 1855.
Записки Академии наук. Т. I—75. 

Спб., 1862— 1895.
Записки Академии наук по истори

ко-филологическому отделению. 
Спб., 1895 — Пг., 1922.

Записки Виленской археографиче
ской комиссии. Т. 1, 2. 1856, 1858.

Записки Восточного отделения Рус
ского археологического общест
ва. Спб., 1886— 1917.

Записки Восточно-Сибирского отде
ла Русского географического об
щества. Иркутск, 4886.

Записки Восточно-Сибирского отде
ла Русского географического об
щества по отделению этнографии. 
Иркутск, 1889— 1890.

Записки Гидрографического депар
тамента Морского министерства. 
Т. 1— 10. Спб., 1842, 1844— 1852.

Записки Гражданина. Одесса, 
1867— 1877.

Записки деяний Вольного экономи
ческого общества. Спб., 1802— 
1812.

Записки Западно-Сибирского отдела 
Русского географического общест
ва. Т. 1—38. Омск, 1879— 1916, 
1927.

Записки и труды общества истории 
и древностей российских, учреж
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денного при Московском универси
тете. М., 1815, 1824.
С 1826 г.: Труды и записки обще

ства..., с 1827 г.: Труды и летописи
общества...
Записки, издаваемые от Департамен

та народного просвещения. Кн. 
1—3. Спб., 1825— 1829.
См. также Периодическое сочине

ние...
Записки Кавказского музея. Тифлис,

1915— 1919.
Записки Кавказского отдела Русско

го географического общества. 
Тифлис, 1852— 1919.

Записки Классического отделения 
Русского археологического обще
ства. Т. 1—9. Спб., 1904— 1917.

Записки Красноярского подотдела 
Восточно-Сибирского отдела Рус
ского географического общества. 
По этнографии. Вып. 1—3. 1902—
1906.

Записки Лебедянского общества 
сельского хозяйства. М., 1847— 
1860.

Записки Московского археологичес
кого института. Т. 1—40. М.,
1909— 1917.

Записки Московского архитектурно
го общества. М., 1905— 1908.

Записки Неофидологического обще
ства при С.-Петербургском универ
ситете. Вып. 1—8. Спб., 1892— 1915.

Записки Новороссийского универси
тета. Т. 1— 113. Одесса, 1867—
1914.

Записки Новороссийского универси
тета. Историко-филологический фа
культет. Вып. 1— 13. Одесса, 1909— 
1916.

Записки Общества истории, филоло
гии и права при Варшавском уни
верситете. Вып. 1—7. 1902— 1914.

Записки Общества любителей Кав
казской археологии. Тифлис, 1875.

Записки Общества сельского хозяй
ства Южной России. Одесса, 
1841— 1917.

Записки Одесского общества исто
рии и древностей. Т. 1—32. 1844—
1915.

Записки Оренбургского отдела Рус
ского географического общества. 
Вып. 1—4. Казань — Оренбург, 
1870— 1881.

Записки Отделения русской и сла
вянской археологии Русского ар
хеологического общества. Т. 1— 13. 
Спб., 1851— 1918.

Записки Приамурского отдела Об
щества востоковедения. Вып. 1—3. 
Хабаровск, 1912—4 916.

Записки Приамурского отдела Рус
ского географического общества. 
Спб., 1894— 1914.

Записки Разряда военной археологии 
и археографии Русского военно- 
исторического общества. Т. I—3. 
Спб., 1911— 1914.

Записки Ростовского на Дону Обще
ства истории, древностей и при
роды. Т. 1—3. 1912— 1927.

Записки Русского археологического 
общества. Новая серия. Т. 1— 12. 
Спб., 1886— 1901.

Записки Русского географического 
общества. Кн. 1— 13. Спб., 1846—  
1859.

Записки Русского географического 
общества. Спб., 1861— 1864.
См. также Географические изве

стия, выдаваемые от Русского гео
графического общества.
Записки Русского географического 

общества по общей географии. 
Т. 1—51. Спб., 1867— 1916.

Записки Русского географического 
общества по Отделению статисти
ки. Т. 1— 14. Спб., 1867— 1915.

Записки Русского географического 
общества по Отделению этногра
фии. Т. 1—44. Спб., 1867— 1917.

Записки Сибирского отдела Русско
го географического общества. Кн.
1— 11. С.-Петербург — Иркутск, 
1856—.1874.

Записки Терского общества любите
лей казачьей старины. Владикав
каз, 1914.

Записки Харьковского университета. 
1893— 1917.

Записки Юго-западного отдела Рус
ского географического общества. 
Т. 1—2. Киев, 1873— 1874.

Заря. Спб., 1869— 1872.
Звезда. Спб., 1886— 1905.
Звезда. М.— Л., 1924— 1972.
Звезда Востока. Ташкент, 1945— 1972.
Знамя. М., 1931— 1972.
Знание. Спб., 1870— 1877.
Золотое руно. М., 1906— 1909.
Зритель. Спб., 1883.

Ивановский альманах. 1939— 1955. 
Изборник «Разведчика». Кн. 1—21. 

Спб., 1895— 1905.
Избранная библиотека для христи

анского чтения. Ч. 1—4. М., 1784.
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Известия Академии наук, Спб., 
Л.— М., <1894— 1972,

Известия Академии наук. Отделение 
общественных наук, М.— Л,, 
1928— 1938.

Известия Академии наук. Отделение 
языка и литературы. М,— Л., 
1940— 1972.

Известия Академии наук по отделе
нию русского языка и словесности. 
Спб., 1852—(1801.

Известия Архангельского общества 
изучения Русского Севера. 1909—
1916.

Известия Археологической комиссии.
Спб., 1901 — Пг., 1918.

Известия Восточно-Сибирского отде
ла Русского географического об
щества. Иркутск, 1878— 1929.
См. также Известия Сибирского 

отдела Русского географического об
щества.
Известия Географического общества 

СССР. См. Известия Русского гео
графического общества.

Известия Государственного географи
ческого общества. См. Известия 
Русского географического обще
ства.

Известия и ученые записки Казан
ского университета. 1865—4884.
См. также Ученые записки Казан

ского университета.
Известия Историко-филологического 

института ки. Безбородко в Нежи
не. Т. 1—31. 1877—*1946.

Известия Кавказского общества ис
тории и археологии. Тифлис, 1882, 
1884.

Известия Кавказского отдела Рус
ского географического общества. 
Тифлис, 1872—'.1917.

Известия Кавказского отделения 
Московского археологического об
щества. Вып. *1—5. Тифлис, 1904— 
1919.

Известия Калужской ученой архив
ной комиссии. Калуга, 1891— 1903, 
1910— 1914.

Известия Московского литературно
художественного кружка. М.,
1913— 1918.

Известия Николаевского универси
тета. Т. 4—7. Саратов. 1910— 
1916.

Известия Николаевской военной ака
демии. Спб., 1910— 1914.

Известия Николаевской морской 
академии. Вып. 1—6. Спб., 1911—  
Л., 1926.
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Известия Общества археологии и 
этнографии при Казанском универ
ситете. Т. 1—34. 1878— 1929.

Известия Общества востоковедения. 
Спб., 1913.

Известия Общества любителей ес
тествознания, антропологии и эт
нографии, состоящего при Москов
ском университете. Труды Геогра
фического отделения. Т. 1—2. 1894, 
1910.

Известия Общества любителей есте
ствознания, антропологии н этно
графии, состоящего при Москов
ском университете. Труды этно
графического отдела. Т. 1—18. 
1874— 1913.

Известия Общества любителей Кав
казской археологии. Тифлис, 1877.

Известия Общества ревнителей рус
ского исторического просвещения. 
№ 1—5. Спб., 4900— 1904.

Известия Общества Толстовского 
музея. Спб., 1911.

Известия Оренбургского отдела Рус
ского географического общества. 
Вып. 1—27. 1893— 1930.

Известия Отделения русского языка 
и словесности Академии наук. 
Спб., 1896 — Л., ,1930.

Известия Педагогического института 
им. П. Г. Шелапутина в г. Моск
ве. Кн. 1—7. 1912— 1916.

Известия по Казанской епархии, 
издаваемые при Казанской духов
ной академии... 1867— 1918.

Известия Российской академии. Кн. 
1— 12. Спб., 1815— 1828.

Известия Русского археологического 
общества. Т. 1— 10. Спб., 1857—  
1884.

Известия Русского географического 
общества. Спб., .1865 — Л., 1972. 
См. также Географические изве
стия, выдаваемые от Русского ге
ографического общества.

Известия Русского комитета для 
изучения Средней и Восточной 
Азии в историческом, археологиче
ском, лингвистическом и этногра
фическом отношениях. Спб.. 1903—  
1914.

Известия С.-Петербургского славян
ского благотворительного общест
ва. 1883— 1888.
С 1889 г.: Славянские известия; с

1892 г.: Славянские обозрения.
Известия Сибирского отдела Рус

ского географического общества. 
Иркутск, 1870— 1877.



С 1878 г.: Известия Восточно-си
бирского отдела Русского геогра
фического общества.

Известия Совета Русского театраль
ного общества. Вып. «1—23. Спб., 
•1913 — Пг., 1917.

Известия Таврического общества
истории, археологии и этнографии. 

Симферополь, 1887— 1930.
Известия Таврической ученой архив

ной комиссии. ДЬ 1—54. Симферо
поль, 1887— 1920.

Известия Тамбовской ученой архив
ной комиссии. Вып. 1—57. 1887—
1917.

Известия Ташкентского отделения 
Общества востоковедения. Вып. 
1—6. 1903— 1909.

Известия Туркестанского отдела 
Русского географического общест
ва. Т. 1—20. Ташкент, 1898— 1932.

Известия Якутского отдела Русско
го географического общества. Т. 
1—2. 1915— 1928.

Известия Якутской областной ученой
архивной комиссии. 1916.
Иллюстрированная Россия. Спб, 

1906.
Инженерный журнал. Спб., 1857 — 

Пг., 1919.
С 1920 г.: Военно-инженерный

журнал.
Иппокрена, или Утехи любословия. 

М., 1799—=1801.
Иркутские епархиальные ведомости. 

1863— 1918.
Иртыш, превращающийся в Иппо- 

крену. Тобольск, 1789— 1791.
Искусство. Спб., 1883— 1884.
Искусство. М., 1918.
Искусство. М., 1919.
Искусство. М., 1923— 1928.
Искусство. М., 1929.
Искусство. М. — Л., 1933— 1972.
Искусство и жизнь. Л., 1924— 1941.
Искусство и художественная про

мышленность. Спб., 1899— 1902.
Искусство кино. М., 1931— 1972.
Историко-революционный вестник.

.М., 1922.
Историческая библиотека. Спб., 

1878— 1880.
Историческая летопись. Пг., 1914— 

1916.
Исторические записки. Дв 1—90. М., 

1937— 1972.
Исторические известия, издаваемые 

Историческим обществом при Мос
ковском уииверсите ге. 1916— 1917.

Исторический архив. Пг., 1919.

Исторический архив. № 1— 10.
М.— Л., 1936— 1954.

Исторический архив. 1955— 1962. 
Исторический барометр России. Спб.,

1906.
Исторический вестник. Спб., 1880— 

Пг., 1917.
Исторический еженедельник Спб.,

1907.
Исторический журнал. М., 1937— 

1945.
С 1945 г.: Вопросы истории. 

Исторический журнал для всех. Спб.,
1908— 1309.

Исторический сборник. Т. 1—5.
М.— Л., 1934— 1936.

Исторический, статистический и гео
графический журнал или совре
менная история света. М., 1809— 
1830.
См. также Политический журнал... 

Историческое обозрение. Т. 1—21.
Спб., 1890— 1916.

История СССР. М., 1957— 1972.

Кабарда. Кн. 1— 10. Нальчик, 
1948— 1957.

Кабинет Аспазии. Спб., 1815. 
Кавказская старина. Тифлис, 1872— 

4873.
Кавказские епархиальные ведомости. 

Ставрополь, 1873— 1886.
С 1886 г.: Ставропольские епархи

альные ведомости.
Кавказский вестник. Тифлис, 1900—

1905.
Кавказский журнал. Пятигорск,

1914— 1919.
Кавказский сборник. Т. 1—32. Тиф

лис, 1876— 1912.
Кадет. Сумы, 1906— 1908.
Кадет. ЛЬ 1— 10. М., 1909— 1916. 
Кадет-Михайловец. Спб., 1907— 1913. 
Кадет-сибиряк. Омск, 1914—4915. 
Кадетская жизнь. М., 1906— 1907. 
Кадетская мысль. Н.-Новгород, 1907. 
Кадетский досуг. Симбирск, 1905—

1906.
Кадетский досуг. Спб., 1905— 1913. 
Кадетский журнал. Киев. 1912. 
Казанский вестник. 1821— 1833. 
Калининград. Вып. 1—4. 1951— 1959. 
Калужская старина. Т. 1—6. 1901— 

1911.
Калужские епархиальные ведомости. 

1862— 1907.
С 1907 г.: Калужский церковно

общественный вестник.
283



Калужский церковно-общественный 
вестник. 1907— 1916.
См. также Калужские епархиаль

ные ведомости.
Камчатские епархиальные ведомости. 

Благовещенск, 1894— 1899.
С 1899 г.: Благовещенские епархи

альные ведомости.
Кандальный звон. Кг 1—7. Одесса, 

1925— 1927.
Каторга и ссылка. М., 1921— 1935. 
Каторга и ссылка. Тифлис, 1925. 
Киевская старина. Киев, 1.882— 1906. 
Киевские епархиальные ведомости. 

1861— 1917.
[Киевские] университетские известия.

Киев,1861— 1917.
Киргизстан. Фрунзе, 1940— 1954.

С 1955 г.: Литературный Киргиз
стан.
Кировская новь. № 1—9. 1945— 1956. 
Кишиневские епархиальные ведомо

сти. 1867— 1917.
Книжки «Недели». Спб., 1885— 1901.

С 1902 г.: Новое дело.
Колосья. Спб., 1884— 1893.
Компас. Спб., 1905— 1906.
Кострома. Кг 1—9. 1946— 1957. 
Костромская старина. Вып. 1—7. 

1890— 1911.
Костромские епархиальные ведомо

сти. 1885— 1917.
Красная летопись. Л., 1922— 1937. 
Красная нива. М., 1923— 1931. 
Красная новь. М., 1921— 1942. 
Красный архив. М., 1922— 1941. 

гозор. Спб., 1876— 1878.
1879 г.: Огонек.

Крым. Кг 1—31. Симферополь, 1948— 
1962.

Кубань. Краснодар, 1945— 1972. 
Курские епархиальные ведомости. 

Белгород—Курск, 1883— 1917.

Лекарство от скуки и забот. Спб., 
1786— 1787.

Ленинград. 1930— 1932.
Ленинград. 1940— 1946.
Ленинградский альманах. Кг 1— 17.

1945— 1959.
Летописец. Спб., 1904— 1905. 
Летопись. М., 1913.
Летопись. Пг., 1915— 1916.
Летопись Екатеринославской ученой 

архивной комиссии. Вып. 1— 10.
1904— 1915.

Летопись занятий Археографической 
комиссии. Вып. 1—35. Спб., 1862— 
1929.

Летопись Историко-родословного об
щества в Москве. 1905— 1915. 

Летопись Историко-филологического 
общества при Новороссийском уни
верситете. Т. 1—25. Одесса, 1890— 
1916.

Летопись Патриотического общества 
в Тифлисе. 1906— 1913.

ЛЕФ. М.—Л., 1923— 1925. 
Литературная Абхазия. Сухуми,

1 9 5 6 -  1958.
Литературная Армения. Ереван,

1958— 1972.
Литературная Астрахань. Т. 1—2. 

1953—1954.
Литературная Башкирия. Вып. 1— 19. 

Уфа, 1948— 1962.
Литературная библиотека. Спб.,

1866— 1868.
Литературная Вологда. Кг 1—5. 

1955-1959.
Литературная Грузия. Тбилиси,

1957—  1972.
Литературная Казань. Кн. 1—2. 1959.

См. также Литературный Татар
стан.
Литературная Калуга. Кг 1—3. 1951— 

1956.
Литературная Мордовия. Кг 1—41.

Саранск, 1940— 1965.
Литературная Москва. Кг 1—2.

1955— 1956.
Литературная Одесса. Кг 1—23.

1948— 1959.
Литературная Рязань. Кн. 1—3.

1955— 1959.
Литературная Тула. Кн. 1— 14. 1948— 

1958.
Литературная Удмуртия. Т. 1. 

Ижевск, 1958.
Литературная Эстония. Т. 1— 10.

Таллин, 1948— 1959.
Литературное наследство. Кн. 1—82. 

М., 1931— 1972.
Литературное прибавление к «Нувел- 

листу». Спб., 1844— 1874. 
Литературно-научный журнал. Спб., 

1886.
С 1887 г.: День; с 1888 г.: Ежене

дельное обозрение.
Литературные вечера. Харьков,

1912— 1914.
Литературные записки. Пг., 1922. 
Литературный Азербайджан. Баку, 

1931— 1940, 1953— 1973.
В 1931 г. выходил под назв.: 
«Ударник».

Литературный архив. Вып. 1—6. 
М.—Л., 1938-1961.
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Литературный Брянск. № 1—5.
1949— 1958.

Литературный вестник. Спб., 1901— 
1904.

Литературный Воронеж. № 1—39.
1937— 1956.

Литературный Киргизстан. Фрунзе, 
1955— 1972.
См. также Киргизстан. 

Литературный Север. Архангельск.
1958— 1959.
См. также Север.

Литературный Смоленск. Кн. 1— 16. 
1945— 1957.

Литературный современник. № 1—9. 
Л., 1933— 1941.

Литературный Сталинград. № 1— 13. 
1948— 1957.

Литературный Ярославль. Кн. 1—9. 
1947— 1958.

Литовские епархиальные ведомости.
Вильна, 1863— 1916.

Лицей. Спб., 1806.
См. также Северный вестник. 

Лицейский вестник. Спб., 1884. 
Лицейский мудрец. Спб., 1883— 1884. 
Луч. См. Гражданин.
Луч. Спб., 1880— 1890.

Магазин натуральной истории... М., 
1788— 1790.

Марс. М., 1914— 1915.
С 1915 г.: Хроника мировой войны. 

Маяк. Одесса, 1959.
Маяк современного просвещения и 

образованности. Спб., 1840— 1845. 
Международная библиотека. Т. 1—35.

Лейпциг, 1865— 1905. 
Международная библиотека. Спб., 

1911.
Мечта. Спб.. 1913— 1914.
Минерва. М., 1806— 1807.
Минские епархиальные ведомости. 

1869— 1917.
Минувшие годы. Спб., 1908. 
Минувшие дни. Вып., 1—4. Л.,

1927— 1928.
Мир. Спб., 1908— 1912.
Мир божий. Спб., 1892— 1906.

С 1906 г.: Современный мир.
Мир и война. Пг., 1914.
Мир искусства. Спб., 1899— 1904. 
Мирские вести. См. Весть.
Мирской вестник. Спб., 1863— 1885.

С 1886 г.: Чтение для народа. 
Михайловец. Спб., 1902— 1914. 
Млечный путь. М., 1914— 1916. 
Могилевские епархиальные ведом о- 

сти. 1883— 1916.

Мой журнал. Спб., 1912— 1913.
Мой журнал для немногих. Спб., 

1912— 1914.
Молодая гвардия. М., 1922— 1942; 

1957— 1972.
Молодая гвардия. № 1— 17. М., 1947— 

1956.
Молодая Россия. Киев, 1912.
Молодая Русь. Спб., 1914.
Молодой человек. Вып. 1— 10. Пермь. 

1955— 1972.
Морские записки или собрание вся

кого рода касающихся вообще до  
мореплавания сочинений и перево
дов... Ч. 1. Спб., 1800.

Морской сборник. Спб., 1848 — Л., 
1972.

Москва. 1881— 1883.
С 1884 г.: Волна.

Москва. № 1—7. 1916— 1922.
Москва. 1957— 1972.
Москвитянин. М. 1841— 1856. 
Московские епархиальные ведомости. 

1869— 1879.
Московские университетские изве

стия. 1865— 1872.
Московские ученые ведомости. 

1805— 1807.
Московский архитектурный мир. 

1912— 1915.
Московский вестник. 1827— 1830. 
Московский журнал. 1791— 1792. 
Московский зритель. 1806.
Московский наблюдатель. 1835— 1839. 
Московский телеграф. 1825— 1834. 
Музыкальная жизнь. М., 1957— 1972. 
Музыкальная новь. М.— Пг., 1923— 

1924.
Музыкальный современник. Пг.,

1915— 1916.
Мысль. Спб., 1880— 1882.
Мысль. М., 1910— 1911.

На берегах Великой. № 1— 10. Псков, 
1947— 1958.

На берегах Невы. Спб., 1909— 1916. 
На земле Курганской. № 1—4. 1947— 

1956.
На Кавказе. Екатеринодар, 1909— 

1910.
На посту. М., 1923— 1925.
На рубеже. Петрозаводск, 1940— 1941;

1946— 1972.
В 1965 г. выходил под назв.: «Се

вер».
На Севере дальнем. Кн. 1—39. Мага

дан, 1955— 1972.
На страже. № 1—4. Л., 1958— 1960, 

1971.
На темы дня. Харьков, 1907.
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Наблюдатель. Спб., 1882— 1904. 
Наборщик. Спб., 1902— 1904.

С 1905 г.: Наборщик и печатный 
мир.
Наборщик и печатный мир. Спб.,

1905— 1916.
См. также Наборщик.

Надежда. Спб., 1908.
Надежда. Спб., 1909— 1911.
Надежда. М., 1912.
Накануне. Полтава, 1906.
Накануне. Спб., 1906.
Народная беседа. Спб., 1906. 
Народная весть. Спб., 1906.

См. также Журнал для всех. 
Народная воля. Спб., 1907.
Народная жизнь. М., 1912.
Народники. М., 1912.
Народное благо. Спб., 1907.
Народное благо. Спб., 1908— 1909. 
Народное дело. № 1— 17. Женева, 

1868— 1870.
Народное дело. Спб., 1910— 1912. 
Народное образование.* Спб., 1901— 

1917.
Народно-социалистическое обозре

ние. Вып. 1— 11. Спб., 1906. 
Народный журнал. Спб., 1912— 1913. 
Наука и жизнь. Спб., 1904— 1906. 
Наука и школа. Харьков, 1915— 

1917.
Научная библиотека. Спб., 1907— 

1910.
Научная мысль. Рига, 1908.
Научное обозрение. Спб., 1894— 1903. 
Научное обозрение. Спб., 1911— 1912. 
Научное слово. М., 1903— 1905. 
Научный исторический журнал. Спб.,

1 9 1 3 -  1914.
Националист. М., 1910— 1911.
Начала. № 1—2. Пг., 1921— 1922. 
Начало. Спб., 1899.
Наш журнал. Спб., 1908.
Наш журнал. М„ 1910— 1911.
Наш край. Казань, 1912.
Наш путь. Спб., 1910— 1911.
Наш современник. М., 1956— 1972. 
Наша жизнь. М., 1911.
Наша заря. Спб., 1910— 1914.

С 1915 г.: Наше дело.
Наша мысль. Спб., 1906.
Наша старина. Вып., 1—3. Спб.,

1914—  1917.
Наша страна. Спб., 1907.
Наша трибуна. Вильна. 1906— 1907. 
Наша трибуна. Спб., 1907.
Наше братство. Спб., 1911.
Наше время. Спб., 1901— 1916.
Наше дело. Пг., 1915.

См. также Наша заря.
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Наше слово. Вильна, 1906.
Наши герои. Пг., 1914— 1915.
Наши силы. Спб., 1913— 1914.
Нева. Спб., 1903. .
Нева. Спб., 1906— 1914.
Нева. М.—Л., 1955— 1972.
Невский вестник. Спб., 1906— 1907. 
Невский зритель. Спб., 1820— 1821. 
Неделя войны. Спб., 1914— 1917. 
Неделя русского еврея. Елисаветград, 

1906
Неман. Минск, 1952— 1972.
Неман. Вып. 1—2. Гродно, 1956— 

1958.
Нива. Спб., 1870— 1918.
Нива золотая. Спб., 1910— 1911. 
Нижегородские епархиальные ведо

мости. 1864— 1905.
Нижегородский сборник. Т. 1— 10. 

1867— 1890.
Новая Волга. № 1—30. Саратов,

1QQ*___ 10^ 0
Новая жизнь. М., 1910— 1917.
Новая Нива. Спб., 1910.
Новая Россия. М., 1906— 1907.
Новая Сибирь. Иркутск, 1937— 1957.

С 1958 г.: Ангара; с 1971; Сибирь. 
Новгород. № 1—8. 1950— 1959. 
Новгородские епархиальные ведомо

сти. 1875— 1918.
Новое дело. Спб., 1902.

См. также Книжки «Недели». 
Новое образование. Спб., 1910. 
Новое слово. М., 1905— 1907. 
Новости. Спб., 1799.
Новости литературы. Спб. 1822— 1826. 
Новости русской литературы. М., 

1802— 1805.
Новые ежемесячные сочинения. Спб., 

1786— 1796.
Новый журнал для всех. Спб., 1908—

1916.
Новый ЛЕФ. М., 1927— 1928.
Новый мир. Спб., 1899— 1905.
Новый мир. М., 1925— 1972.
Новый Пантеон отечественной и ино

странной словесности. М., 1819. 
Новый Петербургский друг жизни. 

См. Петербургский друг жизни.
См. также Днестр.

Олонецкие епархиальные ведомости.
Петрозаводск, 1898— 1918.

Омские епархиальные ведомости. 
1898— 1917.

Опыт жизни. Спб., 1912.
Опыт трудов Вольного российского 

собрания при Московском универ
ситете. Ч. 1—6. М., 1774— 1783.



Оренбургская ученая архивная ко
миссия. Вып. 1—3. 1896— 1897.

Оренбургские епархиальные ведомо
сти. 1873— 1917.

Оренбургские педагогические запис
ки. 1907— 1910.

Орловские епархиальные ведомости.
1865— 1918.

Оружейный сборник. Спб., 1861—
1909.

Освободительное движение. Спб., 
1906.

Освобожденная мысль. Спб., 1906.
Основа. Спб., 1861— 1862.
Основы богатства. М., 1910— 1912.
Отечественные записки. Спб., 1818— 

1830.
Отечественные записки. Спб., 1839— 

1884.
Отечественные записки. Одесса, 1907.
Отзвуки жизни. Спб., 1906.
Отклики. Спб., 1906.
Отклики. Саратов, 1912— 1913.
Отклики жизни. Спб., 1912— 1913.
Отклики жизни. Пг., 1916.
Отклики на жизнь. М., 1911— 1917.
Отклики современности. Спб. 1906.
Отклики художественной жизни. 

Спб., 1910.
Офицерская жизнь. Варшава, 1906— 

1911

Пажеский сборник. Спб., 1905— 1916. 
Панорама мира. М., 1909.
Пантеон. Спб., 1852— 1856.

См. также Репертуар русского и 
Пантеон всех европейских театров. 
Пантеон литературы. Спб., 1888— 

1895.
Пантеон и репертуар русской сцены. 

Спб., 1848. 1850-1851.
См. также Репертуар русского и 

Пантеон всех европейских театров. 
Пантеон русского и всех европейских 

театров. Спб., 1840— 1841.
С 1842 г.: Репертуар русского и 

Пантеон всех европейских театров. 
Пантеон славных российских мужей. 

Спб.. 1816— 1818.
Парнасские ведомости. Спб., 1782. 
Парнасский Щепетильник. Спб., 1770. 
Партизан. Пг.. 1914.
Парус. М., 1915.
Парус. Рига, 1950— 1961.
Пастырь. Спб., 1912.
Патриот. Тамбов, 1907.
Пегас. М.. 1915— 1916.
Педагогическая летопись. Спб., 

1876— 1877.

Педагогический еженедельник. Ре
вель, 1894-1896; 1899-1900. 

Педагогический сборник. Спб., 1864—
1918.

Пензенские епархиальные ведомости.
1 8 6 6 -  1917.

Первый опыт. Камеиец-Подольск,
1913.

Первый труд. Симбирск, 1906— 1912. 
Первый труд. М., 1914— 1916. 
Перевал. М., 1906— 1907.
Пережитое. Спб., 1907.
Периодическое издание Вольного об

щества любителей Словесности, на
ук и художеств. Спб., 1804. 

Периодическое сочинение о успехах 
народного просвещения. Спб., 
1803-1819.
С 1821 г.: Журнал Департамента 

народного просвещения; с 1825 г.: 
Записки, издаваемые от Департа
мента народного просвещения. 

Пермские епархиальные ведомости.
1 8 6 7 -  1918.

Пермский сборник. М., 1859— 1860. 
Петербургская волна. Спб., 1910— 

1911.
См. также Успех.

Петербургский вестник. Спб., 1861— 
1862.
См. также Семейный круг. 

Петербургский друг жизни. Спб., 
1911.
Выходил также под назв. «Новый 

Петербургский друг жизни». 
Петербургский журнал. Спб., 1910— 

1911.
Петроградский земский вестник. 

1914— 1918.
См. также С.-Петербургский зем

ский вестник.
Повествователь древностей россий

ских, или Собрание разных досто
памятных записок, служащих к 
пользе истории и географии рос
сийской. Спб., 1776 

Пограничник. Спб., 1906— 1914. 
Подольские епархиальные ведомости. 
Каменецк-Подольск, 1862— 1905. 
Подъем. Воронеж. 1931— 1972. 
Покоющийся трудолюбец. Ч. 1—4. 

М., 1784-1785.
Политический журнал... М., 1790— 

1806.
С 1807 г.: Политический статисти

ческий и географический журнал... 
С 1809 г.: Исторический, статисти
ческий и географический журнал... 

Политический, статистический и гео
графический журнал, или Совре-
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менная история света. М., 1807— 
1809.
См. также Политический журнал... 

Полоцкие епархиальные ведомости.
Витебск, 1874— 1918.

Полтава. № 1—2. 1957— 1959. 
Полтавские епархиальные ведомости. 

1863— 1917.
Полярная звезда. Кн. 1—8. Лондон, 

1855— 1868.
Полярная звезда. Спб., 1881— 1882. 
Полярная звезда. Якутск, 1956— 1959. 
Почтальон. Спб., 1902— 1903.

С 1903 г.: Беседа.
Поэт. Спб., 1907— 1908.
Правда. Спб., 1888— 1889.
Правда. М., 1904— 1906.
Православное обозрение. М., 1860— 
1891.
Православный палестинский сборник.

Т. 1—62. Спб., 1881— 1916. 
Православный собеседник. Казань, 

1855— 1917.
Праздное время, в пользу употреб

ленное. Спб., 1759— 1760. 
Прекрасное далеко. М., 1912— 1915. 
Преступление и наказание. Пг., 1916. 

См. также Война.
Приамурье. № 1—6. Благовещенск, 

1951— 1957.
Прикамье. № 1—28. Пермь, 1940— 

1960.
Приношение религии. Кн. 1—2. М., 

1798, 1801.
Природа и жизнь. Спб., 1902— 1904.

С 1905 г.: Русская жизнь. 
Приятное и полезное препровожде

ние времени. М., 1794— 1798. 
Пробуждение. Спб., 1906— 1918. 
Продолжение Древней российской 

вивлиофики. Ч. 1— 11. Спб., 1786— 
1801.
См. также Древняя российская вив- 
лиофика, или Собрание разных 
древних сочинений.

Прометей. Т. 1—8. М , 1966— 1972. 
Просвещение. Спб., 1911— 1914. 
Простор. Алма-Ата, 1935— 1972. 
Простор. № 1—7. Курск, 1950— 1958. 
Прошлое. Спб., 1906.
Прямой путь. Спб., 1909— 1914. 
Пскович. 1914— 1916.
Псковская старина. 1910.
Псковские епархиальные ведомости. 

1894— 1917.
Пустомеля. Спб., 1770.
Пути революции. Кн. 1— 10. Харьков, 

1925— 1927.
Путь. М., 1911— 1914.
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Рабочий вестник. Спб., 1906. 
Выходил также под назв.: «Вестник 

рабочего».
Рабочий народ. Спб., 1906.
Радуга. Спб., 1906.
Радуга. Ревель—С-Петербург, 1832—  

1869.
Разведчик. Спб., 1889— 1917.
Рассвет. Спб., 1907— 1915.

См. Хроника еврейской жизни. 
Репертуар и Пантеон. Спб., 1844—  

1847.
См. Репертуар русского и Пантеон 

всех европейских театров.
Репертуар русского и Пантеон всех 

европейских театров. Спб., 1842— 
1843.
С 1844 г.: Репертуар и Пантеон; с 

1848 г.: Пантеон и Репертуар; с  
1852 г.: Пантеон.

Репертуар русского театра. Спб., 
1839— 1841.
С 1842 г.: Репертуар русского и 

Пантеон всех европейских театров. 
Рижские епархиальные ведомости. 

1888— 1917. Места изданий: Рига, 
Ярославль, Нижний Новгород. 

Родная страна. Спб., 1912— 1915. 
Родной край. Кн. 1— 11. Калинин,

1947— 1959.
Родной Сахалин. Вып. 1. Южно-Са

халинск, 1956.
Российский магазин. Спб., 1792— 1794. 
Российский музеум, или Журнал ев

ропейских новостей. М., 1815. 
Россия. М., 1883— 1890.

См. также Спутник.
Русская беседа. М., 1856— 1860. 
Русская беседа. Спб., 1895— 1896.

См. также Галицко-русский вест
ник.
Русская беседа. Рига, 1910— 1913. 
Русская жизнь. Спб., 1905.

См. также Природа и жизнь. 
Русская историческая библиотека.

Изд. Археогр. комис. Т. 1—39. 
Спб., 1872— 1927.

Русская историческая библиотека.
С-Петербург, Ростов-на-Дону,
1906— 1907.

Русская мысль. М., 1880— 1918. (С 
1912 г.: М.—Спб.).

Русская речь. Спб., 1879— 1882. 
Русская старина. Спб., 1870— 1918. 
Русская школа. Спб., 1890— Пг. 1917. 
Русские достопамятности. Кн. 1—3. 

М., 1815— 1844.
Русские записки. Пг., 1914— 1917. 
Русский архив. М., 1863— 1917. 
Русский вестник. Спб., 1841— 1844.



Русский вестник. Спб.—М., 1856—
1906.

Русский вестник. М., 1910— 1911.
См. также Вестник Кружка дво

рян.
Русский еврей. М., 1915.
Русский еврей. Одесса, 1906.
Русский зритель. М., 1828— 1830. 
Русский исторический журнал. Кн.

1—8. Пг., 1917— 1922.
Русский исторический сборник. Т. 1— 

8. М., 1837— 1844.
Русский мир. М., 1913— 1914. 
Русский педагогический вестник. Спб., 

1857— 1861.
Русский пустынник, или Наблюда

тель отечественных нравов. Спб., 
1817.
Выходил под назв.: «Северный на

блюдатель».
Русское богатство. Спб., 1879— 1918. 
Русское искусство. № 1—3. М.—Пг., 

1923.
Русское обозрение. М., 1890— 1901, 

1903.
Русское прошлое. Пг.—М., 1923. 
Русское слово. Спб., 1859— 1866. 
Русь. Спб., 1878.
Русь. М., 1881— 1886.
Рязанские епархиальные ведомости. 

1863— 1917.

Сабах. Луцк, 1914.
Самарские епархиальные ведомости. 

1867— 1918.
Санктпетербургские ученые ведомо

сти. 1777.
Санк г петербургский вестник. 1778— 

1781.
С.-Петербургский вестник. 1812. 
С.-Петербургский духовный вестник. 

1895-1901.
С.-Петербургский журнал. 1798. 
С.-Петербургский земский вестник. 

1903-1914.
С 1914 г.: Петроградский земский 
вестник.
С.-Петербургский зритель. 1828. 

Саратовские епархиальные ведомо
сти. 1865— 1918.
В .1905— 1913 гг. выходил под назв. 

«Саратовский духовный вестник». 
Саратовский духовный вестник. См. 

Саратовские епархиальные ведомо
сти.

Сборник известий, относящихся до 
настоящей войны 1853— 1856 гг. Кн.

1—33. Спб., 1855— 1859.
Сборник Историко-театральной сек

ции. (Театрального отдела Народ

ного комиссариата по просвеще
нию). Т. 1. Пг., 1918.

Сборник Историко-филологического 
общества при Институте кн. Без
бородко в Нежине. Т. 1—9. 1896—
1914.

Сборник Новгородского общества лю
бителей древности. Вып. 1—9. Нов
город, 1908— 1928.

Сборник Областного, Войска Дон
ского, статистического комитета. 
Вып. 1—6. Новочеркасск, 1901— 
1902, 1904— 1906.

Сборник Отделения русского языка 
и словесности Академии наук. Т. 
1— 101. Спб., 1872 — Л., 1928.

Сборник Пермского земства. 1872— 
1906.

Сборник Русского исторического об
щества. Т. 1— 148. Спб. 1867— Пг.,
1916.

Сборник сведений о кавказских гор
цах. Вып. 1— 10. Тифлис, 1868— 
1881.

Сборник статей, читанных в отделе
нии языка и словесности Академии 
наук. Т. 1—7. Спб., 1867— 1873.

Сборник Тверского общества люби
телей истории, археологии и есте
ствознания. Вып. 1. 1903.

Сборник (Терского) общества люби
телей казачьей старины. Владикав
каз, 1912.

Сборник Харьковского историко-фи
лологического общества при Харь
ковском университете. Т. 1—21. 
1886— 1914.

Свет в степи. № 1— 14. Элиста,
1961— 1962.

Свет над Байкалом. Улан-Удэ, 
1955— 1972.

Светлый луч. Спб.. 1908— 1913.
Светлый мир. Спб., 1911.
Светлый путь. Спб., 1912— 1913.
Светоч и дневник писателя. М.,

1910— 1914.
См. также Дневник писателя.

Свобода. Женева. 1888— 1889.
Свободная Россия. Женева, 1889.
Свободная Русь. М., 1907.
Свободный журнал. Спб., 1913— Пг.,

1917. С 1914 г. место издания Пг.—  
М.

Свободным художествам. Спб., 
1910— 1913.

Север. Архангельск, 1936— 1957.
С 1958 г.: Литературный Север.

Север. См. На рубеже.
Северная звезда. Пг., 1915— 1916.
Северная Минерва. Спб., 1832.
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Северная пчела. Кн. 1. Спб., 1807. 
Северное обозрение. Спб., 1848— 1850.

См. также Финский вестник. 
Северные записки. Пг., 1913— 1917. 
Северный архив. Спб., 1822— 1828.

С 1829 г.: Сын отечества и Север
ный архив.
Северный вестник. Спб., 1804— 1805. 

С 1806 г.: Лицей.
Северный вестник. Спб., 1885— 1898. 
Северный зритель. Спб., 1808. 
Северный Меркурий. Спб., 1805. 
Северный Меркурий. Спб., 1809— 

1811.
Северный наблюдатель. См. Русский 

пустынник...
Семейный круг. Спб., 1858— 1860.

С 1861 г.: Петербургский вестннк. 
Сеятель. Уфа, 1913— 1917.
Сибирская живая старнна. Вып. 1—9.

Иркутск, 1923— 1929.
Сибирские записки. Красноярск, 1916. 
Сибирские огни. Новосибирск, 1922— 

1972.
Сибирские просторы. Кн. 1— 11. Тю

мень, 1957— 1964.
Сибирский архив. Иркутск, 1911— 

1916.
Сибирский вестник. Спб., 1818— 1824. 
Сибирский наблюдатель. Томск, 

1901— 1905.
См. также Дорожник по Сибири 

и Азиатской России.
Сибирский студент. Томск, 1914— 

1916.
Сибирь. Иркутск, 1971— 1972.

См. также Новая Сибирь. 
Симбирская церковная старина. 

1914-1915.
Симбирские епархиальные ведомости. 

1876— 1917.
Скиталец. Пг., 1915— 1917.
Славяне. Пг., 1915.
Славянин. Спб., 1827— 1830. 
Славянские известия. Спб., 1889— 

1891.
См. также Известия С.-Петербург

ского славянского благотворительно
го общества.
Славянский мир. Спб., 1908— 1911. 
Славянское обозрение. Спб., 1892.

См. также Известия С.-Петербург
ского славянского благотворитель
ного общества.
Словарь исторический. Ч. 1— 14. М., 

17Q0__17QR
Слово. Спб.,1878— 1881.
Слово церкви. М., 1914— 1917. 
Смоленская старина. Вып. 1—3. 

1909— 1916.
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Смоленские епархиальные ведомости. 
1865— 1918.

Собрание лучших сочинений к рас
пространению знаний... Ч. 1—4. М.» 
1762.

Собрание новостей, ежемесячное со
чинение, содержащее в себе крат
кую историю настоящего времени... 
М., 1775.
С 1776 г.: Собрание разных сочи

нений и новостей.
Собрание разных сочинений и ново

стей... М., 1776.
См. также Собрание новостей... 

Собрание сочинений, выбранных из 
месяцословов на разные годы. Ч. 
1—20. Спб., 1785— 1793.

Советская Литва. Кн. 1— 11. Виль
нюс, 1954— 1965.

Советская музыка. М., 1933— 1972. 
Советская Осетия. № 1—40. Дзауд- 

жикау, 1948— 1972.
Советская Украина. Киев, 1951— 1972. 
Советский театр. М., 1930— 1933. 
Советский театр. М., 1935— 1936. 
Советское искусство. М.—Л., 1925—  

1928.
Советское Приморье. Вып. 1—24. 

Владивосток, 1941— 1957.
С 1958 г.: Тихий океан. 

Современная жизнь. М., 1906— 1907. 
Современная летопись. М.. 1861—

1862.
Современная Русь. М., 1907— 1908. 
Современник. Спб., 1836— 1846. 
Современник. Спб., 1847— 1866. 
Современник. Спб., 1911— 1915. 
Современное обозрение. М., 3903—

1915.
Современность. Спб., 1906. 
Современные записки. Спб., 1906. 
Современный журнал. Спб.. 1908—

1910.
Современный мир., Спб., 1906— 1916.

См. также Мир божии. 
Современный мир. Спб., 1913— 1915. 
Современный наблюдатель россий

ской словесности. М., 1815. 
Солдатская беседа, А. Погосского. 

Спб., 1858— 1867.
Соревнователь просвещения и бла

готворения. Труды Вольного обще
ства любителей российской словес
ности. Ч. 1—32. Спб., 1818— 1825. 

София. М., 1914.
Сочинения и переводы к пользе и уве

селению служащие. Т. 7— 16. Спб., 
1758— 1762.
См. также Ежемесячные сочинения 

к пользе и увеселению служащие.



Спутник. М., 1882.
С 1883 г.: Россия.

Спутник артиста. Саратов, 1909. 
Средняя Азия. Ташкент, 1910— 1911. 
Ставрополь. 1946— 1972. 
Ставропольские епархиальные ведо

мости. 1886— 1918.
См. также Кавказские епархиаль
ные ведомости.

Старнна и новизна. Кн. 1—22. Спб., 
1897— 1917.

Старииа и новизна, состоящая из 
сочинений и переводов, прозаиче
ских н стихотворных, издаваемых 
почастно. Ч. 1—2. Спб., 1772— 1773. 

Старообрядец. Нижний Новгород. 
1906— 1907.
С 1908 г.: Старообрядцы. 

Старообрядцы. Нижний Новгород, 
1908— 1909.
См. также Старообрядец.

Старые годы. Спб., 1907— 1916. 
Степные огни. Кн. 1— 16. Оренбург, 

1938-1959.
Столица и усадьба. Спб., 1913— 1917. 
Страж. Спб., 1908— 1914.
Странник. Спб., 1860— 1916.
Стрелка. Ns 1—6. Ярославль, 1960— 

1962.
Студенческая мысль. Киев, 1910—

1911.
Студенческая мысль. Пг., 1915— 1916. 
Студенческие годы. Спб., 1913— 1915. 
Студенческий вестник. Пг., 1915. 
Студенческий мир. М., 1910. 
Студенческое дело. М., 1912— 1914. 
Студенчество. Спб., 1906.
Судебная летопись. М., 1908— 1914. 
Судебное обозрение. Спб., 1902— 1905. 
Судебный журнал. Спб., 1869— 1870; 

1873— 1876.
См. также Журнал Министерства 

юстиции.
Судебный сборник. Одесса, 1871.
Сын Отечества. Спб., 1812— 1861. В 

1829— 1835, 1838— 1840 гг. выходил 
под назв.: «Сын Отечества и Се
верный архив».

Сын Отечества и Северный архив.
См. Сын Отечества.

Сыны Отечества. Спб., 1908.

Таврические епархиальные ведомо
сти. Симферополь, 1869/70— 1917. 

Тамбовские епархиальные ведомости. 
1861— 1918.

Тамбовский народный учитель. 1909. 
Тверская старина. Старица, 1911— 

1913.

Тверские епархиальные ведомости. 
1877— 1918.

Творения св. отцов в русском пере
воде. М., 1843— 1893.

Творчество. М., 1918— 1922. 
Творчество. М., 1934— 1947. 
Творчество. М., 1957— 1972.
Театр. М., 1937— 1972.
Театр-варьете. Одесса, 1906— 1912. 
Театр н жизнь. Ростов на Дону. 

1910.
Театр и искусство. Пг., 1897— 1918.
Т еатр Л итер атур но-ху дожественного 

общества. Спб., 1906— 1907.
С 1907 г.: Журнал театра Лите

ратурно-художественного общества. 
Театральная жизнь. М., 1958— 1972. 
Театральный альманах. Кн. 1—8. М., 

1947— 1948.
Телескоп. М., 1831— 1836.
Тихий Океан. Вып. 25—29. Владиво

сток, 1958— 1962.
См. также Советское Приморье. 

Тобольские епархиальные ведомости. 
1882— 1919.

Томск. Кн. 1— 10. 1945— 1958. 
Томские епархиальные ведомости. 

1880— 1919.
Трудовой путь. Спб., 1907.

См. также Журнал для всех. 
Трудолюбивая пчела. Спб., 1759. 
Труды Бессарабского церковного ис

торико-археологического общества. 
Вып. 1—9. Кишинев, 1909— 1914. 

Труды Витебской ученой архивной 
комиссии за 1909/1910 год. 1910. 

Труды Владимирской ученой архив
ной комиссии. Кн. 1— 18. 1899—
1918.

Труды Вольного экономического об
щества. Спб., 1765— 1915.

Труды Воронежской ученой архивной 
комиссии. Вып. 1—5. 1902— 1914. 

Труды Восточного отделения Архео
логического общества. Ч. 1— 18. 
Спб., 1855— 1909.

Труды Вятской ученой архивной ко
миссии. 1905— 1917.

Труды н днн. М., 1912— 1916.
Труды н записки Общества истории 

и древностей российских... М., 1826. 
См. также Записки и труды обще

ства истории и древностей россий
ских...
Труды и летописи Общества истории 

и древностей Российских... М., 
1827— 1837.
См. также Запнскн и труды обще

ства истории и древностей россий
ских...
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Труды Иркутской ученой архивной 
комиссии. Вып. 1—3. 1913— 1916.

Труды Казанского общества люби
телей отечественной словесности. 
Ч. 1. 1815.

Труды Киевской духовной академии. 
1860— 1917.

Труды Костромского научного обще
ства по изучению местного края. 
Вып. 1—6. 1914— 1917.

Труды Курской губернской ученой 
архивной комиссии. Вып. 1—2.
1911—  1915.

Труды Московского отдела Русского 
военно-исторического общества. Т. 
1—4. М., 1911— 1913.

Труды Новгородской губернской уче
ной архивной комиссии. Вып. 1.
1912.

Труды Общества изучения Смолен
ской губернии. Вып. 1—2. М.,
1912—  1915.

Труды Общества Любителей россий
ской словесности. М., 1812, 1816— 
1824.

Труды Общества наук, состоящего 
при Харьковском университете. 1817.

Труды Оренбургской ученой архив
ной комиссии. Вып. 1—34. 1898— 
1917.

Труды Орловского отдела Русского 
военно-исторического общества. 
Вып. 1. М., 1913.

Труды Орловской ученой архивной 
комиссии. 1885— 1906.

Труды Отделения древнерусской ли
тературы Института русской лите
ратуры АН СССР. Т. 1—27. М — 
Л., 1934— 1972.

Труды Пензенской ученой архивной 
комиссии. Кн. 1—3. 1903— 1905.

Труды Пермской ученой архивной 
комиссии. Вып. 1— 12. 1892— 1915.

Труды Полтавской ученой архивной 
комиссии. Вып. 1— 15. 1905— 1917.

Труды Псковского археологического 
общества. Вып. 1— 12. 1896— 1916.

Труды Русского военно-историческо
го общества. Т. 1—7. Спб., 1909— 
1912.

Труды Рязанской ученой архивной 
комиссии. Вып. I—27. 1884— 1916.

Труды Саратовской ученой архивной 
комиссии. Вып. 1—34. 1888— 1916, 
1923.

Труды Ставропольской ученой архив
ной комиссии. Вып. 1—8. 1910—
1916.

Труды Терского общества любите
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лей казачьей старины. Вып. 1. Вла
дикавказ, 1911.

Труды Тульской губернской ученой 
архивной комиссии. Кн. 1—2. 1915.

Труды Черниговской губернской уче
ной архивной комиссии. Вып. 1— 
11. 1897— 1915.

Труды Ярославской губернской уче
ной архивной комиссии. Кн. 1—7. 
М., 1890-1914.

Тульская старина. № 1— 18. 1899— 
1905.

Тульские епархиальные ведомости. 
1862— 1918.

Тюрьма, каторга и ссылка. Екатери- 
нослав, 1924.

Тысяча восемьсот двенадцатый год. 
М., 1912.

Ударник. См. Литературный Азер
байджан.

Уединенный пошехонец, ежемесячное 
сочинение на 1786 год. Ярославль, 
1786.
С 1787 г.: Ежемесячное сочинение, 
издаваемое в Ярославле.

Украинская жизнь. М., 1912— 1917.
Украинский вестник. Харьков, 1816— 

1819.
Украинский журнал. Харьков, 1824— 

1825.
Улей. Спб., 1811— 1812.
Улуг-Хем. JST# 1— 13. Кызыл, 1946— 

1971.
Университетские известия. Киев. см. 

[Киевские] университетские изве
стия

Унтер-офицер. Спб., 1913— 1917.
Урал. Свердловск, 1958— 1972.
Уральская новь. № 1—32. Челябинск,

1948— 1959.
Урания. Калуга, 1804.
Успех. Спб., 1909.

С 1910 г.: Петербургская волна.
Утро жизни. Спб., 1914.
Уфимские епархиальные ведомости. 

1879— 1917.
Ученые записки Академии наук и > 

первому и третьему отделениям. 
Спб., 1853— 1855.

Ученые записки второго отделения 
Академии наук. Кн. 1—7. Спб., 
1854— 1868.

Ученые записки Казанского универ
ситета. Казань, 1834— 1918; 1925— 
1970. В 1865— 1884 гг. на обл. загл.: 
«Известия и Ученые записки Ка
занского университета».

Ученые записки Юрьевского универ
ситета. 1893— 1917.



Финский вестник. Спб., 1845— 1847.
С 1848 г.: Севернее обозрение. 

Футуристы. М., 1914.

Харьковские епархиальные ведомости. 
1867— 1883.
С 1884 г.: Вера и разум.

Херсонские епархиальные ведомости.
Одесса, 1860— 1918.

Хозяйственные записки. Спб., 1812— 
1815.

Христианин. Сергиев-Посад, 1907—
1916.

Христианское чтение. Спб., 1821—
1917.

Хроника еврейской жизни. Спб., 
1905— 1906.
С 1906 г.: Еврейский народ; с 
1907 г.: Рассвет.

Хроника мировой войны. М., 1915. 
См. также Марс.

Хроника русско-японской войны. Спб., 
1904— 1905.

Художественное образование. М., 
1931.

Художник. М., 1958— 1972.

Цветник. Спб., 1809— 1810. 
Церковный голос. Спб., 1906— 1907. 
Церковь. М., 1908— 1914.

Человеческая жизнь. Спб., 1905.
Черниговские епархиальные ведомо

сти. 1861— 1911.
С 1912 г.: Вера и жизнь.

Черноморский альманах. Новорос
сийск, 1914— 1916.

Чистое искусство. К® 1—3. Спб., 
1883— 1884.

Чтение для вкуса, разума и чувство
ваний. М., 1791— 1793.

Чтение для народа. Спб., 1886— 1889.. 
См. также Мирской вестник.

Чтения Академии наук в Петербур
ге за 1829 и 1830 годы. Кн. 1. 
Спб., 1831.

Чтения в Беседе любителей русского- 
слова. Кн. 1— 15. Спб., 1811— 1816.

Чтения в Историческом обществе Не- 
стора-летописца. Кн. 1—24. Киев,. 
1879— 1914.

Чтения в Обществе истории и древ
ностей российских при Московском 
университете. М., 1846— 1918.

Чтения в Обществе любителей ду
ховного просвещения. М.-Сергиев- 
Посад, 1863— 1894; 1910— 1917.

Чтения в Обществе любителей рус
ской словесности в память А. С, 
Пушкина при Казанском универ
ситете. Казань, 1901— 1904.

Щит. См. Весть.

Эпоха. Спб., 1864— 1865.
Эпоха. М., 1886— 1888.
Этнографический сборник. Вып. 1—6, 

Спб.. 1853— 1864.
Этнографическое обозрение. М ., 

1889— 1916.

Южный сборник. Одесса, 1859. 
Юридический вестник. Спб., 1860—  

1864.
Юридический вестник. М., 1867— 1892, 
Юридический журнал. Спб., 1860—  

1861.

Якорь. Спб., 1863.
Яку1ские епархиальные ведомости, 

1887— 1917.
Ярославские епархиальные ведомо

сти. 1860— 1917.



СПИСОК СБОРНИКОВ, ПРОСМОТРЕННЫХ 
И РАСПИСАННЫХ ДЛЯ ПЕРВОГО ТОМА

А. В. Суворов. (Документы]. Т. 1. 
Под ред. Г. П. Мещерякова. М., 
Воениздат, 1949.

Акты исторические, относящиеся 
к России, извлеченные из иност
ранных архивов и библиотек А. И. 
Тургеневым. Т. 1—2. Спб., тип. 
Праца, 1841— 1842.
То же. Дополнения. Спб., 1848. 

Алексеев М. П. Сибирь в известиях 
западноевропейских путешествен
ников и писателей. XIII—XVII вв. 
Изд. 2-е, (доп.]. Иркутск, Обл. изд- 
во, 1941.
То же. [Изд. 1-е]. Ч. 1. Иркутск, 
Кн. изд-во, 1932.

Английские путешественники в Мос
ковском государстве в XVI веке. 
Пер. с англ, [и предисл.] Ю. В. 
Готье. Л., Соцэкгиз, 1938. 

Античность и современность (Сбор
ник статей]. К 80-летню Ф. А. Пет
ровского. М., «Наука», 1972. 

Археографический ежегодник за 
(1957— 1971] гг. М., Изд-во АН 
СССР, 1958-1972.

Архив адмирала П. В. Чичагова. 
Вып. 1. Спб., тип. Добродеева, 
1885.

Архив графов Мордвиновых. Т. 1—8, 
Спб., тип. Скороходова, 1901—  
1903.

Архив князя Воронцова. Кн. 1—40.
М., тип. Мамонтова, 1870— 1895. 

Архив князя Ф. А. Куракина. Изд. 
под ред. М. И. Семевского. Кн. 
1— 10. Спб., тип. Балашова, 1890— 
1902.

Астраханский сборник, изд. Петров
ским о-вом исследователей Астра- 
хан. края. Вып. 1. Астрахань, 1896.
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Берх В. Н. Жизнеописания первых 
российских адмиралов, или Опыт 
истории российского флота. Ч. 1— 
4. Спб., тип. Н. Греча, 1831— 1836.

Библиотека иностранных писателей 
о России. Отд-ние 1. Т. 1—2. Тру
дами В. Семенова. Спб., иждиве
нием М. Калистратова, 1836— 1847.

Бумаги Флорентийского центрально
го архива, касающиеся до России. 
Итал. и латии. подлинники, с рус. 
пер. М. Д . Бутурлина. Ч. 1—2. М., 
1871.

Виленский сборник. Т. 1. Вильно,
В. Кулин, 1869.

Витебская старина см. Сапунов А. П. 
Витебская старина.

Восстание И. Болотникова. Доку
менты и материалы. [Сост. А. И. Ко- 
панев и А. Г. Маньков]. М., Соцэк
гиз, 1959.

Восточные источники по истории на
родов Юго-Восточной и Централь
ной Европы. Т. 1—2. М., «Наука», 
1964— 1969.

Время Павла н его смерть. Записки 
современников и участников собы
тия 11-го марта 1801-го года. М., 
изд. «Рус. были», 1908.

Глинка С. Н. Русское чтение. Отеч. 
ист. памятники XVIII и XIX сто
летия. Ч. 1—2. Спб., тип. Штаба 
Отд. корпуса внутренней стражи, 
1845.

Городские восстания в Московском 
государстве XVII в. Сборник доку
ментов. М. — Л., Соцэкгиз, 1936. 
Перед загл. авт.: Базилевич К. В.



Долгоруков IX В. Время имп. Пет
ра II и имп. Анны Иоанновны. Из 
записок кн. П. В. Долгорукова. М., 
т-во «Образование», 1909.

Долгоруков П. В. Сказания о роде 
князей Долгоруковых. Спб., 1840.

Ежегодник Владимирского статисти
ческого комитета. Т. 1—2. Влади
мир, 1877— 1878.

Записки иностранцев о восстании 
Степана Разина. Л., «Наука», 1968.

Записки о Южной Руси. Изд. П. А. 
Кулиш. Т. 1—2. Спб., 1857.

Записки русских людей. События 
времен Петра Великого. Изд. И. П. 
Сахарова. Спб., 1840.

Зиннер Э. П. Сибирь в известиях 
западноевропейских путешествен-. 
ников и ученых XVIII века. Ир
кутск, Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1968.

Из боевого прошлого русской армии. 
Документы и материалы о подви
гах рус. солдат и офицеров. М., 
Воениздат, 1947.

Исторические путешествия. Извлеч. 
из мемуаров и записок иностр. и 
рус. путешественников по Волге 
в XV—XVIII вв. Сост. В. Алексеев. 
Сталинград, Краев, изд-во, 1936. 

Исторический и географический ме- 
сяцослов на 1784 год. Спб., [1783]. 

Исторический сборник Вольной рус
ской типографии в Лондоне А. И. 
Герцена и Н. П. Огарева. Кн. 1—3. 
М., «Наука», 1971. Факс. изд.

Казахско-русские отношения в 
XVIII—XIX вв. (1771— 1867). Сбор
ник документов и материалов. Ал
ма-Ата, «Наука», 1964.

Казахско-русские отношения в XVI— 
XVIII вв. (Сборник документов и 
материалов). Алма-Ата^ Изд-во 
Акад. наук КазССР, 1961.

Картины жизни в Московском госу
дарстве см. Фалькович П. А.

Летописи русской литературы и древ
ности, изд. Н. С. Тихонравовым. 
Т. 1—5. М., тип. Грачева и К0. 
1859-1863.

Материалы для истории раскола за 
первое время его существования. 
Т. 1—9. М., 1875— 1890.

Материалы по истории Казахской 
ССР. Т. 2. Ч. 2. Алма-Ата, Изд-во 
Акад. наук КазССР, 1948.

Материалы по истории СССР. Т. 2. . 
Документы по истории XV— 
XVII вв. М.. Изд-во АН СССР,

Материалы по истории СССР. Т. 5. 
Документы по истории XVIII в. М., 
Изд-во АН СССР, 1957.

Мемуары, относящиеся к истории 
Южной Руси. Вып. 1—2. Киев, 
1890— 1896.

Мордовцев Д . Л. Политические дви
жения русского народа. Т. 1. Спб., 
1871.

Московский любопытный месяцослов 
на 1776 год. М., 1775.

Московское государство XV—
XVII вв. по сказаниям современ- 
ников-иностранцев. Спб., «Энергия», 
1914.

Музыка и музыкальный быт старой 
Р оссии. Материалы н исследова
ния. Т. 1. Л., 1927.

Музыкальная эстетика России XI—
XVIII веков. М., «Музыка», 1973. 

Муравьев Н. Н. Некоторые из забав
отдохновения. Б. м., 1829.

Муханов П. А. Подлинные свиде
тельства о взаимных отношениях 
России и Польши во время Само
званцев. М., 1834.

На новый год. Альманах М. Погоди
на. М., 1850.

Нижегородский сборник. Т. 1— 10.
Нижний-Новгород, 1867— 1890. 

Новгородский исторический сборник.
Вып. 7. Новгород, 1970.

Новый сборник статей по славянове
дению. Сост. и .изд. учениками 
В. И. Ламанкого. При участии их 

учеников по случаю 50-летия его 
учено-литературной деятельности. 
Спб., 1905.

Осетины глазами русских и иност
ранных путешественников. (XIII— 
XIX вв.). Сост., вводная статья и 
при меч. Б. А. Калоева. Пер. части 
текстов И. В. Зевакиной. Орджони
кидзе, Сев.-Осет. кн. изд-во, 1967. 

Осмнадцатый век. Ист. сборник. Изд. 
П. Бартеневым. Кн. 1—4. М.,
1868— 1869.
То же. (2-м тиснением). Кн. 1—2. 
1869.

Отголоски минувшего. Сб. 1. Казань, 
«Молодые силы», [1913].
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Памяти В. А. Жуковского и Н. В. Го
голя. Вып. 1—3. Спб., тип. имп. 
Акад. наук, 1907— 1909.

Памятная книжка Киевской губернии 
на 1858 год. Киев, 1857.

Памятник отечественных муз. Изд. 
на 1827 год Б. Федоровым. Спб., 
1827.

Памятники новой русской истории. 
Т. 1—3. Спб., 1871— 1873.

Переворот 1762 года. Соч. и перепис
ка участников и современников. 
Изд. 5-е, испр. и доп. М., 1911.

Пермский сборник. Кн. 1—2. М.,
. 1859— 1860.
Письма и бумаги Суворова. Из «Су- 

воровского сборника» имп. Публ. 
б-ки. Спб., 1901.

Полное собрание русских летописей. 
Т. 23. Ермолинская летопись. Под 
ред. Ф. И. Покровского. Спб., 1910. 
То же. Т. 31. Летописцы последней 
четверти XVII в. М., Изд-во АН 
СССР, 1948.

Полное собрание ученых путешест
вий по России... С примеч., изм. и 
доп. Т. 1—7. Спб., 1821— 1825.

Полоцко-Витебская старина. Кн. 1—3. 
Витебск, Витеб. учен. арх. комис., 
1911— 1916.

Прибалтийский сборник см. Сборник 
материалов и статей по истории 
Прибалтийского края.

Путешественники об Азербайджане. 
Т. 1. Баку, Изд-во АН АзССР, 
1961.

Русская повесть XVII века. Л., Гос
литиздат, 1954.

Русские повести XV—XVI веков. 
М. — Л., Гослитиздат, 1958.

Русский быт по воспоминаниям сов
ременников. XVIII в. Сборник от
рывков из записок, воспоминаний 
и писем, сост. П. Е. Мелыуиовой, 
К. В. Сивковым и Н. П. Сидоро
вым. Ч. 1—3. М., «Задруга», 1914— 
1923.

Сапунов А. П. Витебская старииа.
Т. 1—4. Витебск, 1883— 1885. 

Саратовский исторический сборник.
Т. 1. Саратов, 1891.

Сборник исторических материалов 
и документов, относящихся к новой 
русской истории XVIII и XIX века. 
Спб., 1873.
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Сборник летописей, относящихся 
к истории Южной и Западной Ру
си. Киев, 1888.

Сборник материалов для истории 
имп. Академии наук в XVIII веке. 
Изд. А. Куник. Ч. 1—2. Спб., 1865.

Сборник материалов для историче
ской топографии Киева и его ок
рестностей. Под ред. В. Б. Антоно
вича и Ф. А. Терновского. Киев, 
Врем, комис. для разбора древних 
актов, 1874.

Сборник материалов для описания 
местностей и племен Кавказа. Вып. 
1—46. Тифлис, 1881— 1929.

Сборник материалов и статей по ис
тории Прибалтийского края. Т. I— 
4. Рига, 1876— 1882.

Сборник материалов по русской ис
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России. Т. 1—2. Спб., Археогр. ко
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К трехсотсемндесятипятилетию 
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и/Д., [1907].

Утро. Сборник, изд. М. Погодиным. 
М., 1868.
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Московском государстве. В извлеч.

из записок иностранцев о Росси» 
XVI—XVII вв. М., т-во «Печатня 
С. П. Яковлева», 1913.
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Харьков, 1887— 1898.
Хрестоматия по истории СССР. С  

древнейших времен до конца XV в. 
М., Соцэкгиз, 1960.
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XVI—XVII вв. М., Соцэкгиз, 1962.

Цареубийство 11-го марта 1801 года.. 
Записки участников и современни
ков. Изд. 2-е. Спб., А. С. Суворин, 
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Щукинский сборник. Вып. 1— 10. М.,. 
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Улан-Уде, 1960— 1969.
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